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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 

 
Вопрос жестокого обращения с животным, лицами не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, весьма актуален в наше время и требует 
решения. Ведь от жестокого обращения с животными – один шаг до 
издевательства над людьми, что говорит о важности данного вопроса. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, преступление, 
ответственность, малолетние, несовершеннолетние 

 
Помимо нас на земле есть огромное количество живых существ, имеющих 

право на жизнь, в такой же доле, как и мы. Никто не вправе решать их судьбу. 
Совсем недавно проблемы, касающиеся животных, совершенно не занимали 
людей, так как они считались чем-то не столь важным, не имеющим смысла 
пристального внимания человека. Однако сегодня, эта ситуация изменилась. 

Проблема насилия над животными стала одной из самых популярных в 
России. Еженедельно появляются новости на данную тему, которые вызывают 
значительную реакцию общественности, что, к сожалению, так и не привело еще 
к принятию какого-либо решения со стороны властей. 

В наше время лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста не несут 
никакой ответственности и активно пользуются этим, за такие преступные 
деяния, как жестокое обращение с животными. Даже такие отягчающие 
обстоятельства, как: преступные действия, совершенные группой лиц, в 
отношении нескольких животных, в присутствии малолетних, с применением 
садистских методов и трансляцией в сети Интернет, не являются основанием, для 
привлечения к уголовной ответственности лиц, не достигших 14-летнего 
возраста. Согласно ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации 
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста; лишь в случаях, предусмотренных 
ч. 2 указанной статьи, уголовная ответственность наступает с 14 лет. Статьи 245 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с 
животными» в этом перечне нет; следовательно, привлекать к уголовной 
ответственности, так называемых малолетних живодеров невозможно1. 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Изучая данный вопрос, приходишь к выводу, что основной причиной для 
уклонения от уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, является их 
психологическая незрелость. Но разве можно говорить о целесообразности 
данной аргументации? Ведь согласно Семейного кодекса Российской Федерации 
ст. 132 брачный возраст наступает с 18 лет. Однако в этой же ст. 13 Семейного 
кодекса Российской Федерации, но в п. 2, допускается в исключительных 
случаях снижение минимального брачного возраста, а именно до 16 лет. Для 
этого, должны соблюдаться определенные законодательные условия и 
требования. В ч. 2 ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, приводятся 
такие условия, при которых возможно заключение брака между 
несовершеннолетними. Так почему же законодательство защищает морально-
психологическое состояние лиц, не достигших 16-летнего возраста, готовое к 
заключению брака, а к несению уголовное ответственности, нет? 

Согласно статистическим данным, число случаев жестокого обращения с 
животными, зарегистрированных Министерстве внутренних дел, в 2022 г. 
выросло на 5,3 %. В 2022 г. их было зарегистрировано 709, тогда как годом ранее – 
673. Однако тех, кто получил реальные наказания по этой статье, десятки: в 
первом полугодии прошлого года суды привлекли к уголовной ответственности 
по этой статье (ст. 245 УК РФ) 76 человек3. Лишение свободы получили 14, 
условный срок – 12. В законе дано максимально расширенное толкование того, 
что можно считать жестоким обращением с животным. Это позволяет полиции, 
охватывать в большое количество случаев жестокого обращения с братьями 
нашими меньшими. При этом, граждане зачастую получают отказы о 
возбуждении уголовных дел. Складывается мнение, что в целом отношение к 
данной статье Уголовного Кодекса, является как к не особо требующей 
внимания, нежели как к статьям касающихся личности. Следует работать над 
серьезным отношением граждан и сотрудников правоохранительных органов к 
данному вопросу, чтобы население нашей страны относилось к этой же статье 
так же серьезно, как к преступлениям в отношении человека. Необходимо 
понимать, что насилие над животными способствует росту агрессии и 
преступности в целом во всем обществе. 

Вопрос жестокого обращения с животными очень актуален и имеет 
различные варианты решения. В целях нравственной профилактики подобных 
деяний важно говорить не о степени жесткости наказания, а его неотвратимости. 
Лишение свободы на определенный срок, ограничение или арест – это мера, 
которая, как показывает практика, может сделать человека матерым 
преступником. Несовершеннолетние, попадающие в тюрьмы, как правило, 
выходят оттуда не исправившимися гражданами, которые осознали свою вину,  
а людьми, которые зачастую продолжают свой путь преступника и не 
сворачивают с него. Возможно, лучшим решением будет не уголовная 

 
2 Семейный кодекс Российской Федерации в действующей редакции с комментариями по 
статьям СК РФ и судебной практикой на 2022 год (принят Государственной Думой РФ  
8 декабря 1995 г.). М.: Юрайт, 2022. 789 с. 
3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 
2022 г. Официальный сайт МВД России. 
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ответственность, а внушительное количество часов исправительных работ в 
рамках административной ответственности. В таком случае личность, понимая, 
что она по суду получила наказание, поймет его неизбежность. Следовательно, 
имеет смысл внести поправки в кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Помимо применения карательной меры, необходимо не забывать о 
профилактическом воздействии на подрастающее поколение. В виде организации 
чуткого контроля родителей, учителей, медиков, а также психологов, для 
выявления причины, почему ребенок издевается над животным. Ведь от 
живодерства – один шаг до издевательства над людьми4. 

В заключении отметим, что вопрос ответственности лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, очень важен и актуален в наше время. Решение 
данного вопроса, позволит положительно повлиять на нравственно 
психологическое состояние индивидуального и общественного сознания,  
а также поспособствует привитию чувства ответственности подрастающему 
поколению, что безусловно повлечет за собой положительные статистические 
изменения в сфере преступности. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 185.3 УК РФ 

 
Ключевым вопросом данной работы, согласно названию, является 

необходимость декриминализации ст. 185.3 УК РФ. Автор рассматривает 
вопрос конкуренции данной нормы с другими нормами отечественного права, 
содержащие в себе уголовное или административные санкции, сложившуюся 
судебную практику применения вышеуказанной нормы. Целью данного 
исследования является обосновать необходимость законодательных изменений 
в части исключения состава преступления, предусмотренного ст. 185.3 УК РФ, 
и использования механизмов из гражданского и административного права для 
реализации законных прав и интересов лиц участников организованных торгов. 
Материалы статьи имеют практическую ценность для совершенствования 
работы государственных контролирующих органов. 

Ключевые слова: манипулирование рынком, инсайд, декриминализация, 
организованные торги, финансовый инструмент 

 
27 июля 2010 г. был принят Федеральным законом № 224-ФЗ  

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – 224-ФЗ), закрепивший 
название состава преступления, предусмотренного ст. 185.3 Уголовного кодекса 
(далее – УК РФ) как «Манипулирование рынком» (вместо «Манипулирование 
ценами на рынке ценных бумаг» в редакции УК РФ от 30.10.2009). С этого 
момента данная норма стала носить бланкетный характер и отсылать к 
вышеуказанному Федеральному закону. Он определил терминологическую базу, 
которая так же не лишена бланкетности, сведения, относящиеся к инсайдерской 
информации, круг инсайдеров. Отдельно в ст. 5 224-ФЗ закреплены описания 
действий, относящиеся к манипулированию рынком. Кратко их удастся 
изложить в следующем виде: 

1. Любым способом распространение среди неопределенного круга лиц 
заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или 
объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром 
(далее – предмет организованных торгов) отклонились от уровня или 
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 
сформировался бы без распространения таких сведений. 
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2. Совершение операций по предварительному соглашению между 
участниками торгов, повлекших формирование уровня цена, который бы 
сформировался без таких операций. 

3. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за 
счет или в интересах одного лица, повлекших те же последствия, что и в п. 2. 

4. Выставление заявок таким образом, что одновременно появляются две 
заявки на продажу и покупку финансового инструмента, иностранной валюты или 
товара, где цена покупки данных активов выше рыночной. 

5. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных 
торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, 
имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо 
наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и 
(или) товара, повлекшее те же последствия, что и в п. 2. 

6. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, которые 
были совершены без намерения их реального исполнения, что привело все к тем 
же последствиям. 

Таким образом, перечень действий, относящихся к манипулированию 
рынком, является исчерпывающим. Их сущность сводится к тому, что лица, 
действуя с прямым умыслом, путем оставления заявок на биржах (организаторах 
торговли) с целью ввести в заблуждение иных участников организованных 
торгов влияют на ценообразование финансовых инструментов, тем самым, иные 
участники организованных торгов, являясь стороной сделки, приобретая либо 
отчуждая принадлежащие им на основании титула предметы организованных 
торгов, действуют себе в убыток. Особенность данного явления том, что риски 
данном случае не обладают рыночной природой. Наоборот, они порождены 
злоупотреблениями со стороны участников организованных торгов, 
действующих недобросовестно, и не являются оправданными. Однако сами по 
себе риски не свидетельствуют о моменте окончания данного преступления. Как 
можно понять из диспозиции нормы, состав преступления, предусмотренного 
частями ст. 185.3 УК РФ – материальный. Момент окончания преступления 
определяется наступлением следующих последствий: 

1) перечисленные в ст. 5 224-ФЗ; 
2) причинение крупного ущерба гражданам, юридическим лицам или 

публичным образованиям; 
3) извлечение излишнего дохода (понятие данному являю дано в 

примечании к ст. 185.3 УК РФ) или избежание убытков в крупном размере. 
Последствия последних двух видов альтернативны и для признания 

состава оконченным необходимо наступления одного из них. При других 
последствиях либо при отсутствии второго и третьего указанных последствий 
деяние не образует состава преступления. 

Итак, размышляя о декриминализации преступного, согласно Уголовному 
закону, деяния, стоит привести обоснования в поддержку данного мнения.  
В пользу утверждения о том, что состав преступления, предусмотренный 
ст. 185.3 УК РФ, стоит исключить из УК РФ могут послужить следующие доводы. 
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Во-первых, обратимся к фактической стороне дела. Согласно 
статистическим данным, впервые с момента появления в УК РФ данного состава 
преступления обвинительный приговор был вынесен лишь в 2019 г.5 Всего за 
2019–2021 гг. по ст. 185.3 УК РФ было осуждено лишь пять человек6. В качестве 
наказаний суд избрал в отношении четырех лиц лишение свободы условно и лишь 
в отношении одного избрал наказание в виде штрафа. Назначая такую санкцию 
суд усматривал в данных деяниях низкую степень общественной опасности, 
сделав вывод, что исправление осужденных возможно без реального отбывания 
наказания. 

Во-вторых, ст. 185.3 УК РФ жестко конкурирует со ст. 15.30 КоАП РФ, 
которая носит аналогичное название – Манипулирование рынком. Данная норма 
также является бланкетной, но составлена с той оговоркой, что данное деяние не 
должно содержать признаков состава преступления. Отличие этих составов в 
том, что, как уже было сказано выше, в административном правонарушении 
отсутствуют последствия в виде крупного ущерба, извлечения излишнего дохода 
или избежанием убытков в размере, установленном примечанием 1 к ст. 185.3 
УК РФ. Стоит сказать, что санкция ст. 15.30 КоАП РФ содержит вид 
административного наказания в виде дисквалификации на срок от одного года 
до двух лет, что по смыслу может быть сопоставимо с дополнительным видом 
наказания, назначаемым осужденным по ст. 185.3 УК РФ в виде запрета на 
торговлю ценными бумагами. То есть таким образом, можно прийти к таким же 
последствиям без применения уголовной репрессии. Говоря же про следственные 
органы, стоит сказать, что такие деяния могут быть квалифицированы 
следователем по ст. 159 УК РФ, ведь опыт работы с данным составом 
преступления следователей системы МВД РФ и СК РФ куда больше, чем с 
составом ст. 185.3 УК РФ. Данное утверждение также говорит о дополнительной 
конкуренции составов уже внутри самого УК РФ, однако ст. 185.3 УК РФ 
является специальной, а потому будет иметь преимущество. 

В-третьих, несмотря на то, что, как отмечает В.М. Лебедев, субъект 
преступления может быть лишь специальным (в случае совершения операций с 
финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами), а в другом 
общим (в случае умешенного распространения заведомо ложных сведений), на 
практике субъектом преступления выступают заключающие сделки участники 
организованных торгов. Это связано с тем, что в отношении неограниченного 
круга лиц не могут быть установлены те меры контроля, которые применяются 
в отношении работников брокерских структур. 

В-четвертых, несмотря на то, что ущерб по данному составу может быть 
причинен не только юридическим лицам, но и физическим лицам, и государству, 
физическое лицо не обладает реальными возможностями по определению того, 
был ли ему нанесен ущерб или же все процессы проходили в «рыночном русле», 

 
5 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII–VIII / 
В.М. Лебедев [и др.]; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Изд-во «Юрайт», 2023. 371 с. 
6 Приговор Кировского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) от 13 августа 2019 г. 
№ 1-12/2019 1-175/2018 по делу № 1-12/2019. [Электронный ресурс] // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 11.03.2023). 
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что повышает количество латентных преступлений. Банк России призван 
выявлять нарушения 224-ФЗ и принимать меры по прекращению таких 
нарушений. Данные меры выражаются в направлении предписаний о 
недопущении аналогичных действий по манипулированию рынком 
организаторам торговли, самим владельцам торговых счетов и принятие мер в 
рамках административного производства7. Кроме того, процедура поиска тех 
лиц, кому был нанесен ущерб путем незаконных действий виновных, была бы 
крайне затруднена. 

Наконец, в-пятых, ущерб потерпевшим по данным уголовным делам 
возмещается путем подачи гражданского искового заявления. Поэтому 
восстановление социальной справедливости, как достижение одной из целей 
уголовного наказания86, может быть достигнуто в рамках гражданского права. 
Таким образом, отсутствие сложившейся за столь долгое время действия 
уголовной нормы судебной практики, технические трудности, могущие 
возникнуть при ее реализации, конкуренция с другими нормами УК РФ и КоАП 
РФ, наличие возможности восстановления социальной справедливости без 
использования уголовной репрессии с обращением к гражданскому 
законодательству свидетельствуют о том, что состав преступления, 
предусмотренный ст. 185.3 УК РФ, следует декриминализовать. Данное мнение 
соответствует курсу государства на пересмотр ряда норм уголовного права:  
21 февраля 2023 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин в 
Послании к Федеральному Собранию вновь высказался о курсе на 
декриминализацию «экономических составов»9. Нам представляется, что в 
скором времени будет принят федеральный закон, устраняющий преступность 
манипулирования рынком по совокупности оснований, которые были 
перечислены в данной научной статье. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 
 

Данная статья посвящена исследованию одной из актуальных проблем: 
становлению правовой государственности в Российской Федерации. 
Предлагается рассмотрение дефиниции «правовое государство», изучаются его 
признаки, основные факторы развития и проблемы, затрудняющие построить 
полноценное правовое государство в России. В результате исследования  
формулируются выводы и рекомендации по  совершенствованию российского 
законодательства. 

Ключевые слова: правовое государство, правовая культура, проблемы 
развития, обеспечение прав и свобод, правовой нигилизм, гражданское общество, 
разделение властей, органы государственной власти, коррупция, бюрократизм 

 
Начнем с того, что правовое государство в общественном сознании людей 

характеризуется как государство, в котором царит демократия, присутствует 
разделение властей, существует верховенство закона и обеспечиваются права и 
свободы граждан. Если же давать полную дефиницию данного типа государства, 
то «правовое государство – это организация политической власти, создающая 
условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью 
права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений»10. 

Для того, чтобы определить актуальность темы, следует обратиться к 

основному закону – Конституции Российской Федерации11, где в ч. 1 ст. 1 
указано, что Россия является федеративным, правовым государством с 
республиканской формой правления. 

Хоть и в данной статье указывается, что наша страна уже является 
правовым государством, то по мнению большинства исследователей, юристов и 
ученых, считается, что мы лишь пытаемся и стремимся прийти к правовой 
государственности. На данный момент достигнуть полноценного правового 
государства не удалось еще ни одной стране, существуют лишь те, кто ближе 
всего находится к достижению данной цели (Германия, Франция). 

 
10 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Издательский дом 
«Дело», РАНХиГС, 2022. С. 229. 
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2023). 
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Как показывает практика, введение единого нормативного акта не сделает 
в один миг государство на деле «правовым», для этого необходимо огромное 
количество времени, сил, формирование определенных институтов, направлений 
и введение ряда нормативно правовых актов, которые будут иметь свое 
закрепление не только на бумаге, но и полноценно реализовываться на практике. 
Развитие правового государства – это долгий и трудоемкий процесс, который 
включает в себя ряд нюансов, так как внимание к данной теме закрадывается не 
только в целесообразности ее закрепления, но и в правильности претворения в 
жизнь. 

В связи с этим можно выделить основные проблемы, затрудняющие развитие 
в становлении правового государства в России: 

– правовой нигилизм; 
– неполная развитость гражданского общества; 
– разделение властей на три ветви, при доминировании президентской 

власти; 
– коррупция и бюрократизм. 
Правовой нигилизм давно является весомой проблемой современного 

общества в силу того, что является социальным феноменом и связано напрямую 
с историческим развитием страны. Уровень правовой культуры и правосознания 
в России невысок, что в первую очередь показывает несовершенство правовой 
системы и отрицательное отношение людей к законодательству, долгу и чести.  

По крайней мере, вся идея и сущность правового государства вытесняет 
какое-либо проявление нигилизма, ведь полноценное функционирование 
правового государства невозможно без высокого уровня правовой культуры. 
Причинами нигилизма служат как раз неточности, проблемы и противоречия 
действующего законодательства и нежелание людей интересоваться 
политической жизнью. Полностью нигилизм исключить практически 
невозможно, но бороться с ним необходимо ведь не зря пишут «неуважение к 
закону всегда приводит к неуважению прав других людей и несоблюдение 
собственных обязанностей»12 и если хотя бы часть общества не осознает чувство 
собственного долга, не признает силу государства дарующего законы и право, то 
данное общество, да и государством в целом, сложно назвать правовым, ведь не 
соблюдается основной принцип правового государства – верховенство закона.  

Гражданское общество – это добровольное негосударственное 
объединение, которое преследует индивидуальные или групповые интересы 
членов общества. Гражданское общество создается для того, чтобы люди смогли 
совместно или индивидуально выразить свои интересы и желания и 
впоследствии донести свои потребности до представителей государственной 
власти, а в дальнейшем, чтобы государство смогло реализовать данные желания 
в законы и воплотить их жизнь.  

Исходя из основной сущности гражданского общества эксперты видят 
следующие моменты, препятствующие развитию исследуемого института:  

 
12 Утарбеков Ш.Г. Правовой нигилизм и его преодоление: аналитический обзор подходов к 
пониманию // Правопорядок: история, теория, практика. 2019. № 1(20). С. 24. 
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«Во-первых, совокупность формально-правовых норм в современной России 
пока не отвечает требованию системности, являясь неполной и противоречивой. 
Наличие же явно невыполнимых правовых норм в корне подрывает саму идею 
обязательности норм закона. Во-вторых, значительная часть неолиберальных 
реформ находится в конфликте с социальными представлениями, ожиданиями, 
чаяниями широких масс россиян. В-третьих, в неудовлетворительном состоянии 
находится контроль государства за выполнением существующих и вновь 
издаваемых законов. В-четвертых, социологические исследования свидетельствуют 
о слабой осведомленности россиян в правовых вопросах, об их недостаточной 
правовой культуре как части культуры политической, об отсутствии в стране даже 
элементарного правового образования и просвещения»13. 

Без доверия народа к государственной власти будет очень сложно 
построить здоровое и развитое правовое государство в России, где общество и 
государство взаимосвязаны. 

Принцип разделения властей предполагает деление власти на 
законодательную, исполнительную и судебную и так же является составляющей 
для проблем. Президент, к примеру, как глава государства не относится ни к 
одной ветви власти, а является ядром их взаимодействия.  

Президент обладает рядом полномочии и в основном перенимает их от 
исполнительной ветви власти, например, право председательствовать на 
заседании правительства, утверждение федеральных органов исполнительной 
власти, роспуск Государственной Думы. 

Данная ситуация может привести к ослаблению функционирования 
каждой ветви власти и привести их к столкновениям и противоречиям. 

Считается, что Президент является связующим звеном между ветвями 
власти и стоит выше их всех. 

Таким образом, при утрате одного из основополагающих принципов, 
составляющих сущность правового государства дальнейшее затруднения 
развития данного института. 

На данном историческом этапе, в соответствии с современной ситуацией в 
стране, Россия переживает тяжелые времена и сложности и тем самым, 
становится все больше препятствий для формирования правовой государственности. 

В Российской Федерации продолжает сохраняться проблема коррупции и 
бюрократизации. Данное явление препятствует процессам развития правового 
государства в обществе и показывает несоответствие государственной власти 
основным принципам правового государства, так государство способно 
поставить под сомнение доверие общества. 

На данный период времени с коррупцией  всеми силами старается бороться 
Следственный комитет Российской Федерации, который по статистике за  
2022 г. направил в суд свыше 10 тысячи преступлений, что выше на 9 % чем в 
2021 г.14, а за 10 лет работы было направлено более 80 тысяч дел в суд уголовных 

 
13 Сипий Л.А. Проблемные вопросы становления и развития гражданского общества в России 
// Экономика, право. 2020. С. 356. 
14 Петренко С.В СК России проанализирована практика расследования коррупционных 
преступлений [Электронный ресурс] // Следственный комитет РФ. 2019. 9 декабря. URL: 
https://sledcom.ru/ (дата обращения: 18.03.2023). 
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дел о коррупционных преступлениях, где обвиняемыми были в основном 
чиновники и должностные лица. Хоть и с представленной задачей 
правоохранительные органы стараются бороться, но окончательно решить эту 
проблему на данном историческом этапе не представляется возможным, для 
этого понадобиться еще много времени и совместных усилий. 

Предлагается чаще использовать инструменты демократии, на регулярной 
основе проводить референдумы, усиливать механизмы политической 
конкуренции15. 

Таким образом, в работе были указаны основные проблемы, 
препятствующие развитию правового государства в Российской Федерации. 

Была дана дефиниция правового государства с основополагающими его 
признаками и были выявлены основные проблемы, препятствующие на данном 
этапе сформировать в России правовую государственность. 

Рассмотрены были такие проблемы как: правовой нигилизм, неполная 
развитость гражданского общества, доминирование, преобладание 
президентской власти и коррупция, и бюрократизм. Решение указанных проблем 
должно помочь стать России полноценным правовым государством. На данный 
момент это больше является идейным ориентиром, идеальным принципом, 
который  не воплощается в полной мере. 
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15 Фролов В.В. Подходы к модернизации государства и права России // Вопросы российского 
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Статья посвящена вопросам места и роли Следственного комитета 
Российской Федерации в формировании правосознания граждан.  Особое 
внимание уделяется просветительской деятельности ведомства среди 
населения, профилактике правонарушений среди чиновников, нравственно-
патриотическому воспитанию молодежи. 

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, 
просветительская деятельность, правосознание граждан, правовая культура, 
профилактика правонарушений 

 
Одной из основных причин создания в России Следственного комитета 

(далее – СК РФ), как самостоятельного ведомства, стала необходимость 
соблюдения конституционных прав и свобод граждан, путем укрепления 
законности в сфере уголовного судопроизводства и повышения объективности 
следствия. Низкий уровень правосознания российского общества делает 
проблематичным как соблюдение прав и свобод граждан, так и практическую 
реализацию принципа законности. По этой причине, СК РФ выполняет одну из 
важнейших задач – формирование правосознания у населения России. 

Целью исследования является выяснение роли СК РФ в формировании 
правосознания населения. Достижение цели предполагает решение следующих 
задач: выделить факторы, способствующие развитию правосознания населения; 
определить задачи СК РФ, направленные на формирование должного уровня 
правосознания; дать анализ нормативных основ деятельности СК РФ, отвечающих 
теме исследования. 

В отечественной литературе деятельность СК РФ по формированию 
правового сознания граждан отражена в работах А.Ю. Расстрыгина16, С.Т. Сазина17. 
Основными нормативными источниками для исследования послужили: 

 
16 См.: Расстрыгин А.Ю. Роль следственных органов в формировании антикоррупционного 
правосознания // Актуальные проблемы антикоррупционного просвещения и антикоррупционного 
образования. 2018. № 2. С. 84–88. 
17 См.: Сазин С.Т. Деятельность Следственного комитета по борьбе с коррупцией как 
механизм защиты прав и свобод человека и гражданина // Ученые записки Орловского 
государственного университета. 2011. № 1. С. 251–256. 
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Конституция РФ, Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ  
«О Следственном комитете Российской Федерации» (далее – ФЗ-403)18. 

Методы исследования определяются его целью и задачами. В процессе 
работы применялись эмпирические методы описания и интерпретации фактов и 
событий. Применялся частно-научный метод толкования отдельных правовых 
норм. 

Формирование правового государства предполагает соответствующий 
уровень правосознания граждан. Правосознание, как элемент правовой 
культуры, отражает взгляды, представления, идеи о правовой связи граждан и 
государства19. Оно формируется под воздействием определенных факторов, 
среди которых ведущим является деятельность государственных органов, их 
компетентность в решении данной задачи. 

В содержание правосознания входят четыре основных вида оценочных 
отношений: 

– к праву и законодательству (его принципам, нормам, институтам);  
– к правовому поведению окружающих и к объектам деятельности 

(преступности, преступлениям, преступникам и др.);  
– к правоохранительным органам (СК РФ, прокуратуре, суду, юстиции, 

полиции и т.д.) и их деятельности; 
– к своему правовому поведению (самооценка)20. 
Формирование положительно ориентированного правосознания – 

длительный и сложный процесс, но без его успешной реализации создание 
правового государства невозможно. Одним из движущих факторов этого 
процесса является образ сотрудника правоохранительных органов. Для 
сознательного гражданина важно понимать, что сотрудник правоохранительных 
органов, действующий от имени государства – компетентен, честен и открыт для 
связи с обществом. В этом случае граждане чувствуют себя безопасно и 
комфортно. Повышается уровень доверия между населением и государством.  
В противном случае, несоответствие образа сотрудника представлениям и 
взглядам граждан может привести к деформации правосознания и осознанному 
игнорированию правовых предписаний, то есть к правовому нигилизму. 

Проблемы правосознания порождают серьезные конфликты в обществе, 
следствием которых может стать деформация правосознания.  

Исследователи различают следующие формы деформации правового 
сознания: 

– правовой инфантилизм, проявляющийся в недостаточной 
сформированности либо в пробелах правового сознания; 

– правовой нигилизм, выражающийся в пренебрежительном, 
отрицательном или безразличном отношении к правовой действительности при 

 
18 О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
(ред. от 29.12.2022). Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/ (дата обращения: 11.03.2023). 
19 Мустафина Л.С. Правовое государство – важнейший институт современного общества // 
Правовое государство: теория и практика. 2018. № 3. С. 65. 
20 Фролов В.В. Теория государства и права: учебное пособие. СПб.: Art-Xpress, 2020. C. 212. 
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отсутствии умысла на правонарушения, правовой пассивности субъекта, 
формировании неверия в правовые идеалы; 

– правовой фетишизм – абсолютизация правовых институтов и роли права 
в процессе регулирования общественных отношений; 

– перерожденное правосознание, проявляющееся в сознательном 
игнорировании, отрицании закона и сопровождающееся умышленным 
совершением правонарушений21. 

Правовые основы регламентации деятельности государственных органов 
по формированию правосознания сформулированы в Конституции РФ22. 
Например, ч. 2 ст. 46 гарантирует гражданам право обжалования в судебном 
порядке решений, действий (бездействий) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. 
Механизм защиты граждан от противоправных действий со стороны 
государственных служащих создает «мост доверия», который является основой 
во взаимодействии государственных органов с населением. 

Согласно пунктам 1, 2 ст. 1, ст. 2, п. 2 ст. 5 ФЗ-403 деятельность ведомства, 
его сотрудников основана на строгом соблюдении Конституции, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов. Также к основополагающим 
принципам деятельности сотрудников СК РФ стоит отнести уважение и защиту 
прав и свобод граждан. 

Положительное правосознание формируется через поддержку СК РФ 
различных групп населения, шефской помощью детским домам. Для детей 
проводятся творческие конкурсы, с целью популяризации службы в СК РФ. 
Центральным аппаратом СК РФ разработана дополнительная 
общеобразовательная программа «Юный следователь», которая реализуется в 
Детских центрах «Артек», «Орленок» и «Океан». Данными мероприятиями 
поднимается авторитет правоохранительных органов, способствующий 
повышению доверия между населением и государством. 

Положительное влияние на уровень правосознания оказывают действия 
СК РФ по пресечению и профилактике правонарушений среди государственных 
служащих, что позволяет исключать из сферы государственного управления 
коррупционеров и недобросовестных работников. К профилактическим 
мероприятиям антикоррупционной направленности относятся:  

1) жесткий контроль за рассмотрением сообщений о проявлениях 
коррупции и специализация сотрудников, расследующих преступления только 
коррупционной направленности; 

2) тесное взаимодействие СК РФ со Счетной палатой РФ, Контрольным 
управлением Президента РФ, что позволяет эффективно пресекать хищения 
денежных средств; 

 
21 Фролов В.В. Указ. соч. C. 221. 
22 Тимко C.А. Формирование правосознания и правовой активности личности посредством 
современного российского законодательства, направленного на противодействие коррупции 
// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 1. C. 93. 
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3) Единый метод организации следственной работы и процессуального 
контроля23. 

Центральным районным судом Красноярского края в мае 2018 года было 
рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера 
межмуниципального управления МВД России «Красноярское» Николаевой и ее 
подчиненной Медиевской, обвиняемых в совершении, в составе преступной 
группы, мошенничества в особо крупном размере, а именно: хищение  
130 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на выплату денежного 
содержания сотрудникам органов внутренних дел. По делу был наложен арест 
на две квартиры, одна из которых в Москве, автомобиль Тойота RAV-4 и 
автомобильное парковочное место. Среди изъятого у Николаевой имущества 
значится восемь меховых шуб24. Показательные процессы по делам о крупных 
взятках, хищениях и откатах формируют антикоррупционное сознание у 
граждан, что позволяет, в свою очередь, формировать должный уровень 
правосознания. 

Ключевым мероприятием в деятельности СК РФ, направленным на 
повышение правосознания  подрастающего поколения является формирование 
системы ведомственного кадетского образования, направленного на подготовку 
несовершеннолетних граждан к государственной службе в органах СК РФ. 
Кадетское образование включает воспитание и обучение несовершеннолетних 
граждан в общеобразовательных организациях СК РФ и профильных кадетских 
классах общеобразовательных организаций25. В настоящее время существует 
Московский, Санкт-Петербургский, Волгоградский, Севастопольский кадетский 
корпус и пансион воспитанниц СК РФ, множество кадетских классов, 
находящихся в разных субъектах России. 

Показателем развитого правосознания, безусловно, является высокий 
уровень доверия между государством и обществом. СК РФ предоставляет 
общественности достоверную информацию о своей деятельности. У ведомства 
существует официальный сайт, где выкладывается актуальная информация о 
работе сотрудников СК РФ, их служебная, творческая и иная деятельность. Для 
популяризации деятельности следственных органов в социальной сети Facebook, 
ВКонтакте и др. создана официальная страница СК РФ. Подобные страницы в 
социальных сетях созданы большинством структурных подразделений СК РФ.  
В первом полугодии 2016 г. следственными подразделениями в средствах 
массовой информации размещено более 8 000 материалов о деятельности 
Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю. В СМИ 
рассматриваются материалы о состоянии преступности и мерах по 
противодействию, о расследовании преступлений26. Помимо этого, начальниками 
следственных управлений осуществляется взаимодействие с населением по 

 
23 Сазин С.Т. Указ. соч. С. 255. 
24 Расстрыгин А.Ю. Указ. соч. С. 86. 
25 Следственный комитет Российской Федерации: профильное кадетское образование // 
Следственный комитет: официальный сайт. URL: https://sledcom.ru/Obrazovatelnie_ 
uchrezhdenija_SK/Kadetskij_klass (дата обращения: 19.03.2023). 
26 Расстрыгин А.Ю. Указ. соч. С. 86. 
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вопросам получения разносторонней информации о возможных 
правонарушениях. Постоянно анализируются содержание информационных 
программ на телевидении и радио, различных печатных публикаций. 

Успехи СК РФ в формировании правосознания граждан подтверждают 
ведущую роль ведомства в данной деятельности, включающей следующие 
мероприятия: 

1) раннее воспитание правовой культуры у подрастающего поколения 
посредством проведения тематических конкурсов, олимпиад, а также, 
всесторонняя поддержка различных групп населения, например, подшефные 
детские дома; 

2) профилактика коррупции среди государственных служащих; 
3) информирование населения о своей деятельности, открытость и 

готовность работать с населением, которая способствует доверительным 
отношениям. СК РФ является одним из значимых государственных органов, 
который помогает развивать правовую культуру и воспитывать правосознание 
среди населения нашей страны. 
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Статья посвящена вопросам защиты чести, достоинства и деловой 
репутации работников правоохранительных органов. Внимание уделяется роли 
СМИ, их правам и обязанностям при сборе, освещении, распространении 
информации, касающейся деятельности сотрудников правоохранительных 
органов. Рассматриваются существующие способы защиты сотрудниками своей 
чести, достоинства и деловой репутации, предлагается создание отдельного 
документа для систематизации и разъяснения способов и методов защиты. 

Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации, 
средства массовой информации, правоохранительные органы, журналисты, 
методические рекомендации 
 

В своей профессиональной деятельности журналисты, сотрудники средств 
массовой информации (далее – СМИ) руководствуются законом «О средствах 
массовой информации» (далее – закон «О СМИ»)27, согласно ст. 49 которого при 
осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан уважать 
права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций. Тем 
самым закон обязывает журналистов при сборе, освещении, распространении, 
публикации информации о какой-либо организации или гражданине соблюдать 
нормы и правила этичности, в том числе уважать их деловую репутацию. 

Осуществляя свои полномочия, некоторые журналисты, публикуя 
информацию, которая имеет явный оскорбительный подтекст, ссылаются на 

 
27 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 
29.12.2022) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 
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норму ст. 29 Конституции РФ, которая гласит о том, что каждому гарантируется 
свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом. Однако при этом они 
пренебрегают нормами иных нормативных актов, например – упомянутого закона 
«О СМИ». 

Для того, чтобы уяснить правила защиты чести, достоинства и деловой 
репутации работников правоохранительных органов, следует определить их 
правовой статус. Так федеральным государственным служащим, согласно ФЗ  
«О системе государственной службы Российской Федерации», признается 
гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 
должности федеральной государственной службы и получающий денежное 
содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального 
бюджета28. Стоит отметить, что существуют и государственные гражданские 
служащие субъектов Российской Федерации, однако все правоохранительные 
органы в России являются федеральными.  

Деятельность же сотрудников правоохранительных органов всегда 
являлась центром внимания журналистов и соответствующих журналистских 
расследований, ведь такие сотрудники постоянно находятся в контакте с 
людьми, а деятельность подавляющего большинства правоохранительных 
органов является гласной и открытой. Так в одном из своих постановлений 
ЕСПЧ указал, что границы допустимой критики в отношении государственного 
служащего, осуществляющего свои властные полномочия, могут быть шире, чем 
пределы критики в отношении частного лица, поскольку первый неизбежно и 
сознательно открывает себя для тщательного наблюдения за каждым своим 
словом и поступком со стороны журналистов и большей части общества и, 
следовательно, он должен проявлять большую степень терпимости29. 

Стоит подметить, что разъяснения касательно понятий «честь», 
«достоинство» законодатель не дает. Обычно под честью понимается 
положительная оценка личности обществом, а под достоинством – 
положительная самооценка. Репутацией же считается устоявшееся мнение о 
ком-либо, а деловой репутацией – мнение о профессиональных качествах кого-
либо30. Тем не менее Верховный Суд РФ дал разъяснение относительно того, что 
понимается под порочащими сведениями – это сведения, содержащие 
утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 
законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном 
поведении в личной, общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 

 
28 П. 1 ст. 10. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 22. 
Ст. 2063. 
29 Дело «Гринберг (Grinberg) против России». Жалоба № 23472/03. Постановление ЕСПЧ от 
21 июля 2005 г. [Электронный ресурс] // Новости России и мира: сайт. URL: 
https://www.lawmix.ru/abro/4796 (дата обращения: 01.04.2023). 
30 Эрделевский А. О правовой природе деловой репутации // Эж-Юрист. 2017. № 3. С. 24. 
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делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 
деловую репутацию гражданина либо юридического лица31. 

Информация в СМИ, которая касается деятельности правоохранительных 
органов, представляет особую значимость, поскольку именно по ней в обществе 
формируется определенный авторитет и отношение к служащим в этих 
ведомствах людям и в целом – представление о системе правоохранительных 
органов. По этой причине необходимость защиты сотрудников правоохранительных 
органов от такого рода посягательств является необходимой. 

Законодательство Российской Федерации не устанавливает особенностей 
порядка защиты чести, достоинства для правоохранителей и гражданского 
населения, предусматривая общие способы защиты: 

– опровержение в случае размещения в средствах массовой информации, 
не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию сведений (ст. 43–4532); 

– ответ (реплика, комментарий) в случае размещения в средствах массовой 
информации необъективной информации (ст. 4633). 

Кроме того, выделяются: судебный порядок защиты чести, достоинства и 
деловой репутации; порядок защиты посредством административного 
производства. 

Конечно, государственные служащие наряду с обычными гражданами 
обладают правом на судебную защиту, однако в различных ведомствах 
существуют внутренние документы, регламентирующие порядок защиты чести 
и достоинства. Так, например, для сотрудников МВД существуют специальные 
методические рекомендации34. В них разъясняется: в каких случаях возможна 
судебно-исковая защита, каков порядок действий сотрудников при выявлении в 
сети «Интернет» недостоверной информации и т.п. Данные методические 
указания определяют особенности использования отдельных способов защиты, 
указывают детали исковых заявлений. 

Заметим, что на военнослужащих распространяются положения ФЗ  
«О статусе военнослужащих», где указывается, что военнослужащие находятся 
под защитой государства и имеют право на обращение в суд для защиты своих 
прав и законных интересов35. В Следственном же комитете РФ, как и в ряде 

 
31 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  
24 февраля 2005 г. № 3 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 4. 
32 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 
29.12.2022) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 
33 Там же. 
34 Методические рекомендации по защите чести, достоинства и деловой репутации 
сотрудников органов внутренних дел [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://mvd.ru/upload/site69/folder_page/ 
012/015/564/Metodicheskie_rekomendatsii_o_zaschite_chesti_i_dostoinstva_sotrudnikov_delovoy_ 
reputatsii_organov_vnutrennikh_del.pdf (дата обращения: 01.04.2023). 
35 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 
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других ведомств, отсутствуют подобные рекомендации и, в результате для части 
работников вопрос о защите чести и достоинства является не разъясненным. При 
этом количество рассмотрения судами дел по спорам о защите чести и 
достоинства не уменьшается36, а по некоторым из них истцами выступают 
сотрудники правоохранительных органов.  

Так, 6 мая 2015 г. судом были частично удовлетворены требования истца–
следователя. Поводом для заявления иска послужила статья, опубликованная в 
печатной и электронной версии газеты, где следователь обвинялся в 
недобросовестном и предвзятом расследовании уголовного дела, а также в 
фальсификации доказательств. Истец просил эти сведения признать порочащими 
и требовал компенсации в размере 100 тыс. руб. Судом требования были 
удовлетворены частично37. 

Полагаем, что вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации 
сотрудников правоохранительных органов в настоящее время весьма актуальны: 
в условиях распространения огромного количества информации различными 
СМИ, часть из которых признана иностранными агентами и представляющими 
интересы третьих стран, внимание к информации, которая касается сотрудников 
правоохранительных органов, должно усиливаться.  

В результате распространения информации, порочащей честь, достоинство 
и деловую репутацию сотрудников правоохранительных органов, происходит 
подрыв доверия между обществом и государством, поскольку это неумолимо 
влечет за собой удар по ведомству, в котором проходит службу или работает 
сотрудник, и тем самым дискредитируется в целом работа правоохранительной 
системы. 

В этой связи требуется введение единых методических рекомендаций для 
сотрудников различных силовых ведомств, что может быть реализовано путем 
издания межведомственной инструкции по порядку действий сотрудника в 
случае выявления недостоверной информации, порочащей его честь, 
достоинство и деловую репутацию. В них следует разъяснить – что относится к 
порочащей информации и когда необходимо подавать исковое заявление в суд; 
обозначить четкий порядок действий в случае обнаружения такой информации; 
определить особенности составления исковых заявлений с учетом имеющейся 
практики правоприменения. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПРЕДЕЛОВ 
ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рассмотрение проблемы соотношения предмета и пределов доказывания 

в уголовном процессе путем ее ретроспективного анализа. Роль соотношения 
предмета и пределов доказывания в правоприменительной практике, а также 
правовых требований, предъявляемых к пределам доказывания. 

Ключевые слова: доказывание, предмет доказывания, пределы доказывания 
 
Институт доказывания в России имеет длинную историю, которая 

начинается еще в средние века. Одним из первых законодательных актов, 
касающихся судебных доказательств, является «Судебник»38 1550 г. По Судебнику 
1550 г. в качестве доказательств признавались: собственное признание, 
свидетельские показания, присяга, крестное целование, поле, письменные 
документы (грамоты, договоры и т.п.). Но особое значение имело такое 
доказательство, как «поличное», то есть явные следы преступления, при наличии 
которых не было нужды в предоставлении других доказательств39. В отношении 
схваченного с поличным обязательно проводился обыск. Если по результатам 
проведения обыска человека признают лихим, в отношении него могли быть 
применены пытки для получения признания. Следующий важный закон, 
касающийся доказательств, был принят в 1649 г. Это было «Соборное 
Уложение»40, согласно которому большее предпочтение отдавалось письменным 
доказательствам. Доказательства, которые принимались во внимание судом, при 
принятии решения были следующие: свидетельские показания, письменные 
доказательства, крестное целования (за преступления небольшой тяжести), 
жребий41. 

С развитием технического прогресса и изменениями в сфере 
общественных отношений, появилась необходимость в признании новых видов 
доказательств. Так, в 1835 г. была создана Медико-судебная комиссия, задачей 

 
38 «Судебник» 1550 г. [Электронный ресурс] // URL: http://his95.narod.ru/1550.htm (дата 
обращения: 17.03.2023). 
39 Караева А.А. Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве: учебное 
пособие / Оренбургский гос. ун-т. Оренбург: ОГУ, 2021. С. 8. 
40 «Соборное Уложение» 1649 г. [Электронный ресурс] // URL: https://base.garant.ru/57791500/ 
(дата обращения: 19.03.2023). 
41 Караева А.А. Указ. соч. С. 8. 
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которой была идентификация тела, возможных травм и причин смерти при 
судебном разбирательстве. В конце XIX – начале XX веков стали использоваться 
новые виды доказательств: фотографии, как иллюстрации, образцы крови и др. 
Следует отметить, что особенностями отечественного процесса доказывания 
является особое значение требований, предъявляемых к доказательствам. Это 
особенно важно, когда речь идет о судопроизводстве по уголовным делам, где 
доказательства играют решающую роль в установлении факта виновности или 
невиновности обвиняемого. 

Сегодня институт доказывания является одним из ключевых элементов 
юридической системы России, который регулируется Гражданским и 
Уголовным кодексами РФ, Федеральным Законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»42 и другими 
законодательными актами. Важным моментом является наличие ряда 
требований к доказательствам и способам их получения. 

Одной из основных задач в деятельности следователей, дознавателей 
является выявление и доказывание преступлений. Однако объем возможных 
доказательств ограничен предметом доказывания, который определяется 
компетентным органом. Таким образом, возникает вопрос о соотношении 
предмета и пределов доказывания в уголовном процессе. Данный вопрос 
является важным для понимания процесса доказательства в науке. Как и в любом 
другом процессе, граница между предметом и пределом доказывания в 
уголовном процессе определяется законом. В уголовном процессе предметом 
доказывания является событие преступления, то есть то, что мы пытаемся 
доказать, а предел доказывания – все обстоятельства, имеющие отношение к 
этому событию и являющиеся материалами дела, то есть то, что мы можем с 
уверенностью утверждать на основе нашего доказательства. То есть предмет 
доказывания определяется уголовным законом и конкретными обстоятельствами 
дела, а предел доказывания отражает все факты, которые могут подтвердить или 
опровергнуть обвинение. 

Пределы доказывания в уголовном процессе обусловлены не только 
предметом доказывания, но и правовыми требованиями, предъявляемыми к 
доказательствам. Так, доказательства должны быть законными, собранными и 
изложенными в соответствии с процессуальным законодательством, не 
противоречить друг другу и не допускать различных толкований. Соотношение 
предмета и пределов доказывания в уголовном процессе является сложным и 
многогранным процессом. С одной стороны, следствие и суд не могут допускать 
использования доказательств, не связанных с предметом доказывания или 
нарушающих права и свободы обвиняемого. С другой стороны, работа следствия 
и суда должна быть направлена на максимально полное выяснение обстоятельств 
дела и установление обвиняемого виновным или оправданным. Следствие и суд 
обязаны действовать в рамках своих компетенций, представлять доказательства 
и доказывать наличие всех элементов преступления. Таким образом, 

 
42 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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соотношение предмета и пределов доказывания в уголовном процессе – это 
важное условие обеспечения правильного подхода к доказыванию 
преступлений. Оно требует балансировки интересов сторон и соблюдения 
законодательных норм. Комплексный подход к этому вопросу обеспечит 
эффективность и справедливость судебного разбирательства. 

Предмет доказывания в уголовном процессе определен ст. 73 УПК РФ43. 
Согласно этой статье, предметом доказывания являются обстоятельства, 
имеющие значение для установления фактических обстоятельств дела и 
принятия правильного и обоснованного решения в деле. К таким 
обстоятельствам относятся события, действия и деяния, принадлежность вещей, 
состояние объектов, личные качества участников дела и другие факты. Также 
ст. 74 УПК РФ44 определено, что доказательства должны быть получены 
законными способами и оценены судом с учетом их достоверности и значимости 
для дела. В качестве доказательств могут выступать показания свидетелей, 
заключения экспертов и специалистов, материалы оперативно-розыскной 
деятельности, документы и иные материалы. Таким образом, предметом 
доказывания в уголовном процессе являются все обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения и разрешения уголовного дела. 

Граница между предметом доказывания и пределами доказывания на 
разных стадиях уголовного процесса может изменяться в зависимости от 
конкретного дела и применяемой к нему уголовно-процессуальной процедуры. 
На предварительном следствии, предметом доказывания являются 
обстоятельства, помогающие установить факты совершения преступления, в том 
числе свидетельские показания, результаты экспертизы и другие доказательства. 
На судебном разбирательстве, предметом доказывания являются уже собранные 
на предварительном следствии доказательства и показания свидетелей, которые 
рассматриваются в свете судебного заседания и приговора. При этом границы 
доказывания устанавливаются судом в соответствии со ст. 246 УПК РФ и зависят 
от объема и качества представленных доказательств, а также от требований 
защиты прав и законных интересов сторон. Таким образом, граница между 
предметом и пределами доказывания может меняться на разных стадиях 
уголовного процесса и зависит от конкретной ситуации, но в целом, она 
определяется уголовно-процессуальными нормами и правом. 

Конкретный предел достаточности информации для возбуждения 
уголовного дела на стадии проверки сообщения о преступлении не определен 
законом. Однако, руководствуясь принципами законности, достаточность 
источника информации и достоверность сведений, следователь должен 
принимать решение о возбуждении уголовного дела на основе имеющейся 
информации, которая позволяет сделать вывод о совершении преступления. При 
этом следователь должен быть обоснованно уверен, что представленные факты 
и доказательства могут быть проверены в ходе дальнейшего расследования и 
позволят вынести обоснованный приговор в конечном итоге. 

 
43 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
44 Там же. 
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Это находит подтверждение на практике, так «Г.» и «Б.» обвинялись в том, 
что допустили грубые нарушения требований пожарной безопасности, 
повлекшие взрыв газо-воздушной смеси и последовавший за ним пожар, в 
результате которых по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью 
человека и смерть двух лиц. Суд первой инстанции признал обвиняемых 
виновными в нарушении правил пожарной безопасности, приведшие к взрыву 
газо-воздушной смеси и последовавшему за ним пожару, в результате которых 
был причинен тяжкий вред здоровью человека и последовала смерть двух лиц, 
основывая свое решение на заключениях множества экспертиз, агентских 
договорах. Однако, при проведении апелляционного процесса выяснилось, что 
судом первой инстанции не установлено, в чем конкретно состояло 
невыполнение правил пожарной безопасности «Г.», не установлено наличие 
причинно-следственной связи между инкриминируемыми нарушениями и 
наступившими последствиями, тем более, что помещения ООО «КК» от 
остальных помещений торгового центра были отделены стеной и имели 
собственную систему пожарной безопасности, которая в тот момент была 
отключена. Г.Р.Р. получил тяжкий вред здоровью в момент взрыва, 
следовательно, система дымоудаления в данном случае вообще не при чем. Суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу, о том, что выводы суда о 
виновности «Г.», «Б.» не подтверждаются исследованными в судебном 
заседании и изложенными в приговоре доказательствами. Суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу, что ни на предварительном следствии, ни в 
судебном заседании судов первой и апелляционной инстанций, обвинением не 
доказано наличие в действиях «Г.», «Б.» состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ – нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их 
соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть двух лиц, поэтому в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 
УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в связи с отсутствием в их деяниях состава 
преступления, по делу должен быть постановлен оправдательный приговор45. 

Этот пример подчеркивает важность соотношения предмета и пределов 
доказывания в уголовном процессе и необходимость сбора всех необходимых 
доказательств, чтобы установить факты и принять справедливое решение. 

Рассмотрим также еще один пример подтверждения важности 
соотношения предмета и пределов доказывания. Из материалов дела следует, что 
обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории 
кладбища, расположенного в деревне Березники, Нелидовского района, 
Нелидовского сельского поселения Тверской области, вступили в преступный 
сговор, направленный на вымогательство денежных средств в крупном размере. 
Однако, следует отметить, что суд не разделяет неосновательного утверждения 
стороны обвинения о том, что в качестве отягчающих обстоятельств. в 
обвинительном заключении указали совершение преступления в состоянии 

 
45 Приговор № 22-4700/2014 от 4 июня 2014 г. по делу № 22-4700/2014 [Электронный ресурс] 
// Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.03.2023). 



29 
 

алкогольного опьянения. Однако состояние опьянения документально не 
установлено. В связи с этим, суд считает, что несмотря на наличие определенных 
доказательств, они не могут использоваться полностью для доказывания тяжких 
обстоятельств при совершении преступления»46. Данное уголовное дело было 
возвращено Нелидовскому межрайонному прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом. Этот пример демонстрирует важность 
соотношения предмета и пределов доказывания в уголовном процессе, которые 
должны быть четко определены и проработаны в ходе судебного разбирательства. 

Задача доказательства требует определения фактов и установления 
правильных соотношений между ними. Однако, часто бывает, что исследуемый 
предмет требует более глубокого анализа и более обширной исследовательской 
базы, чем можно охватить в рамках предложенных пределов доказательства. Это 
может привести к неполным или неточным выводам, а также ограничить 
возможности развития исследования. С другой стороны, ограниченные 
временные и ресурсные рамки расследования могут привести к упущению 
важных деталей. Для решения этой проблемы нужно определить четкие 
критерии выбора исходной информации, которая охватывает все аспекты 
исследуемого вопроса, а также создать более тщательный план действий, чтобы 
исключить возможность неправильных или ошибочных выводов. 

В уголовном процессе соотношение предмета и пределов доказывания 
играет важную роль. Предметом доказывания является доказательство вины 
обвиняемого в совершении преступления, а также доказательство его 
невиновности в случае, если это возможно. Пределами доказывания является 
законодательство, установленные правила процессуального права и 
доказательственная база. Необходимо строго соблюдать пределы доказывания, 
чтобы не допустить нарушений прав обвиняемых. В то же время, предмет 
доказывания должен быть раскрыт полностью и точно, чтобы суд мог принять 
обоснованное решение. Судебные решения должны быть основаны на фактах, 
доказанных в пределах закона. Важно также учитывать, что доказательственная 
база может изменяться в процессе рассмотрения дела, и суд должен учитывать 
все новые обстоятельства. Также следует учитывать, что в судебных процессах 
необходимо строго соблюдать презумпцию невиновности. Доказательства, 
убедительно доказывающие вину обвиняемого, должны быть подтверждены 
несколькими независимыми и достоверными источниками. Одно доказательство 
не может быть достаточным для признания обвиняемого виновным. В заключение 
можно сказать, что соотношение предмета и пределов доказывания в уголовном 
процессе играет важную роль. Соблюдение презумпции невиновности и 
пределов доказывания позволяет суду принимать обоснованные решения, а 
обнаружение новых доказательств может изменить ход судебного процесса. 

 
 

 
46 Постановление о рассмотрении ходатайства обвиняемого «Б.», защитника «Г.» о 
возращении материалов уголовного дела прокурору № 1-111/2018 от 2 октября 2018 г. по делу 
№ 1-111/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.03.2023). 
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В статье проанализированы составные элементы понятия доказательств 

в уголовном судопроизводстве, на основании чего сформулировано его авторское 
определение. Данное определение синтезирует в себе содержательную и 
формальную составляющие указанного понятия. Приведены и исследованы 
свойства доказательств, закрепленные нормативно. Кроме того, автором 
затронут вопрос «доктринальных» свойств доказательств с подробным их 
рассмотрением на примере категории «взаимосвязь доказательств». 
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В чем важность правильного определения понятия доказательств? Как 

отмечают И.О. Воскобойник и М.Г. Гайдышева47, принципиальная важность 
состоит в том, что неверное определение указанного понятия, которому 
уделяется особое внимание в правовой (уголовно-процессуальной) доктрине, 
может повлечь за собой также неверное, недопустимо утрированное понимание 
доказывания, как практической деятельности. А это в свою очередь может 
сыграть на руку некорректному правоприменению, выраженному в принятии 
необоснованных либо недостаточно обоснованных процессуальных решений. 
Высказывается мнение, что именно переосмысление теории доказательств в 
соответствии с имеющимися доктринальными наработками выступает 
двигателем возможной судебной реформы48.  

Итак, если касаться легального определения понятия «доказательство», то 
нам следует обратиться к ч. 1 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ). В данной правовой норме 
доказательства определяются как «любые сведения» (на данном словосочетании 
следует сделать акцент), которые могут служить для установления 
обстоятельств, согласно уголовно-процессуальному закону подлежащих 

 
47 Воскобойник И.О., Гайдышева М.Г. К вопросу о доказательствах и доказывании в 
уголовном процессе // Юридический вестник Самарского университета. 2021. № 2. С. 71–72. 
48 Муравьев М.В. О пересмотре правовых стандартов доказывания и доказательств в 
уголовном процессе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2017. № 2(38). С. 144. 
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доказыванию, и иных обстоятельств, обладающих значением для расследуемого 
уголовного дела. 

Но если бы легальное определение было достаточным, оно бы вряд ли 
привлекло к себе внимание ученых-правоведов, не так ли? Например, 
отмечается, что такое определение не в состоянии охватить весь спектр 
использования вышеупомянутых «любых сведений». Так, доказательства имеют 
прямое значение, как основание принятия процессуальных решений различного 
характера49 (например, принятие решения об избрании той или иной меры 
пресечения). Тут можно добавить, что доказательства в контексте уголовного 
процесса могут использоваться в рамках обоснования не только чисто 
процессуальных решений, но и тех действий уполномоченных субъектов,  
о процессуальном характере которых могут вестись дискуссии. Так, например, 
применение мер безопасности в отношении потерпевшего, свидетеля или иного 
участника уголовного процесса подразумевает наличие основания, которое 
составляет совокупность собранных по уголовному делу доказательств. 

Следующий пункт критики легального определения касается как раз 
словосочетания «любые сведения». Для развития мысли я бы предпочел 
вернуться к предшествующему примеру относительно мер безопасности, 
которые с позиции данной работы будут отнесены к институту уголовно-
процессуального права (что можно аргументировать через ч. 3 ст. 11 УПК РФ). 
Как упоминалось, для применения мер безопасности в отношении участников 
уголовного судопроизводства требуется надлежащее доказательственное 
обоснование. Данное положение направлено на установление фактических 
обстоятельств, доказанно (а равно – объективно) существующих и указывающих 
на соответствующую угрозу безопасности соответствующего участника 
процесса. Именно на этом делается акцент И.О. Воскобойником и 
М.Г. Гайдышевой, которыми предлагается более удачная формулировка: 
доказательства – это сведения отнюдь не любые, а фактические50. 

Можно также добавить, что доказательства будут выступать 
формализированными сведениями – в том смысле, что подлежат заключению в 
определенную законом процессуальную форму. Мало иметь на руках 
фактические сведения – их необходимо еще надлежащим образом 
зафиксировать. В этом контексте можно столкнуться с определенной 
процессуальной громоздкостью, когда субъективно достаточную и достоверную 
информацию приходится пропустить через своего рода «фильтры». Так, 
например, согласно ст. 89 УПК РФ, без предания результатам оперативно-
разыскной деятельности уголовно-процессуальной формы, их использование в 
уголовном судопроизводстве не допускается (прямо говоря – запрещается). 
Таким образом фактические сведения, добытые оперативными сотрудниками 
ранее, подлежат формализации (т.е. оформлению в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона). Стоит отметить, что данное положение дел 
нередко характеризуется как излишнее и нуждающееся в реформировании51. 

 
49 Воскобойник И.О., Гайдышева М.Г. Указ. соч. С. 72. 
50 Воскобойник И.О., Гайдышева М.Г. Указ. соч. С. 73. 
51 Муравьев М.В. Указ. соч. С. 141. 
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Итак, на текущем этапе мы можем сказать, что доказательства – это 
оформленные в соответствии с уголовно-процессуальным законом фактические 
сведения, устанавливающие обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу, а также для принятия обоснованных процессуальных решений 
и иных решений тактического характера. 

Теперь можно отметить, что нами успешно дано определение 
интересующего понятия без излишних семантических пробелов. Также вкратце 
рассмотрена и его сущность, о которой далее следует поговорить подробнее, 
перейдя к вопросу о свойствах доказательств (некоторые авторы отождествляют 
их с требованиями, предъявляемыми законодательством к доказательствам, но о 
данной дискуссии в текущей работе уделять отдельное внимание не считаем 
целесообразным). 

Всего свойств доказательств четыре. Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, их можно 
разделить на две группы: относящиеся к каждому доказательству в отдельности и 
относящиеся к совокупности доказательств. В первую группу включаются 
достоверность, относимость и допустимость. Во вторую же – достаточность. 
Приведем краткую характеристику каждого из приведенных свойств. 

Итак, группу свойств, относящихся к каждому доказательству в 
отдельности, открывает свойство достоверности. В правовой доктрине данное 
свойство связывается с однозначностью толкования полученных сведений, 
составляющих исследуемое доказательство (то есть, с таким статусом 
доказательства, при исследовании которого у исследующих субъектов не могут 
возникнуть сомнения в обстоятельствах и условиях получения такового 
доказательства52, а также в его фактическом характере). Так, для установления 
данного свойства уполномоченные на исследование или собирание 
доказательств субъекты проводят соответствующие следственные или иные 
процессуальные действия, направленные на проверку достоверности 
интересующего их доказательства. Следует отметить также, что основу проверки 
доказательства на его достоверность по мнению ряда авторов составляет 
внутреннее убеждение уполномоченного субъекта53. 

Следующим свойством выступает относимость доказательства. 
Нормативно оно отражено в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, хотя его раскрытие в полной 
мере можно обнаружить лишь в научной плоскости. Общепринято, что свойство 
относимости содержит в себе причинно-следственную связь между 
представленным доказательством и уголовным делом, по которому ведется 
производство54. Иными словами, данное свойство содержит в себе прямое 
указание на то, что конкретное доказательство имеет какое бы то ни было 
значение и связь с событиями рассматриваемого дела. Относимость 
определяется субъективно в процессе всего доказывания различными 
субъектами, в контексте чего следует отметить, что дает определенную свободу 

 
52 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / А.Ю. Девятко, 
М.Г. Загорский, В.И. Качалов [и др.]; под ред. Г.И. Загорского. М.: Проспект, 2021. С. 446. 
53 Брянская Е.В. Взаимосвязь доказательств в процессе доказывания по уголовному делу // 
Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 3. С. 46. 
54 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / А.Ю. Девятко, 
М.Г. Загорский, В.И. Качалов [и др.]; под ред. Г.И. Загорского. М.: Проспект, 2021. С. 402. 
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для злоупотребления таковыми субъектами, выражающуюся в исключении 
доказательств в виду надуманного несоответствия требованиям относимости55. 

Заключительным в представленной группе свойств выступает допустимость, 
имеющая наиболее специфичное правоприменительное значение в силу отдельной 
регламентации по ч. 1 ст. 75 УПК РФ, устанавливающей запрет на использование 
доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального 
законодательства. То есть, допустимость, как свойство доказательства, отражает 
его соответствие вышеупомянутым требованиям. Также особое значение данного 
свойства состоит в его конституционном происхождении: изначально принцип, 
согласно которому доказательства, добытые с нарушением закона, не могут быть 
использованы при осуществлении правосудия закреплен в ч. 2 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации. 

В свою очередь вышеупомянутая специфика отражается в том, что данное 
свойство наиболее широко обыгрывается в судопроизводстве в целях защиты 
подсудимого. Т.В. Седых отмечает, что признание доказательства 
недопустимым является важнейшей составляющей тактики процессуального 
действия со стороны защиты56. 

Далее идет группа свойств, относящихся к совокупности доказательств, и 
единственное установленное нормативно свойство в указанной группе – 
достаточность. Под достаточностью подразумевается статус всех вместе взятых 
отдельных доказательств, обладающих свойствами достоверности, относимости 
и допустимости, взаимосвязанных между собой и образующих исчерпывающую 
доказательственную базу по уголовному делу. Достаточность можно назвать тем 
свойством, что отражает поэтапное выполнение трех стандартов доказывания 
при уголовном судопроизводстве, которые предложил Муравьев М.В.: первый 
представляет собой достаточный доказательственный порог для привлечения 
лица к уголовному преследованию в качестве подозреваемого, второй заключает 
в себе достаточность собранных сведений для выдвижения обвинения, третий же 
позволяет привлечь уже подсудимого к уголовной ответственности посредством 
вынесения в достаточной мере обоснованного приговора57.  

Несмотря на то, что УПК РФ приводится лишь четыре свойства 
доказательств, в научной среде существуют предложения рассмотреть и иные 
категории в качестве дополнительных свойств. Зачастую такие предложения 
касаются проверяемости доказательств. Между тем интерес привлекает не 
проверяемость, а свойство, предлагаемое Брянской Е.В. (и рядом иных 
правоведов), которое она обозначила как взаимосвязь доказательств58. 

Под взаимосвязью подразумевается взаимная обусловленность собранных 
доказательств, которые перед исследующим на основании внутреннего 
убеждения субъектом должны сложиться в единую «картину», 
соответствующую действительности. В чем отличие от достаточности? Если 
продолжать художественную аллегорию, то можно сказать, что достаточность 

 
55 Фролов С.А. Свойство относимости уголовно-процессуальных доказательств: проблемы 
теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 15. 
56 Седых Т.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе // Вестник Академии права 
и управления. 2018. № 2(51). С. 81. 
57 Муравьев М.В. Указ. соч. С. 144. 
58 Брянская Е.В. Указ. соч. С. 48. 
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предоставляет необходимую для осуществления замысла палитру цветов, 
взаимосвязь же предоставляет кисть, которой с использованием упомянутых 
цветов будут прорисованы линии, контуры и тени на полотне. Иными словами, 
взаимосвязь доказательств – это свойство, позволяющее составить не хаотичное 
нагромождение внешне достаточных для стандартов доказывания сведений, а 
цельное представление о совершенном преступлении из сложенных как пазлы 
между собой доказательственных элементов по уголовному делу. 

Значение взаимосвязи интересным образом коррелирует со свойством 
допустимости. Ведь так, в виду взаимосвязи доказательств, в случае признания 
недопустимым одного доказательства, иные доказательства, имеющие своим 
логическим фундаментом сведения, признанные недопустимыми, просто теряют 
свое значение при дальнейшем рассмотрении уголовного дела59. Так, если 
осмотр места происшествия, при котором были изъяты предметы, которые 
впоследствии были осмотрены и признаны вещественными доказательствами, 
будет по тем или иным причинам признан проведенным с существенными 
нарушениями уголовно-процессуального закона, то закономерно рискуют 
потерять свое доказательственное значение и изъятые предметы. 

Но наибольшую важность взаимосвязь приобретает при рассмотрении 
косвенных доказательств, ведь все их значение базируется именно на данном 
предлагаемом свойстве, ибо лишь при взаимосвязи с другими доказательствами 
косвенные сведения теряют свое вероятностное значение, начиная служить 
важным дополнением к цельной картине с единым толкованием. Таким образом, 
предложение рассмотреть взаимосвязь как пятое свойство доказательств не 
лишено смысла, более того – кажется весьма перспективным и любопытным.  
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ВКЛАД В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ НАУКУ 
 
Цель исследования – определить значимость открытий, совершенных  

Л.Г. Видоновым в Типологических таблицах, и их применимость в следственной 
практике. Научная новизна работы определяется фактологическим 
материалом и новыми следствиями из известной теории в новых условиях.  
В результате работы определена актуальность предложенных Леонидом 
Георгиевичем положений. 

Ключевые слова: методика расследования, ситуация неочевидности, 
типологические таблицы, криминалистические характеристики, типовые 
версии, типовые следственные ситуации; портрет преступника, следственные 
действия, стереотип преступника-убийцы 

 
Что есть главное в деятельности следователя? Что определяет результат 

проделанной им работы? Л.Г. Видонов дает исчерпывающие ответы на данные 
вопросы. Искусного следователя определяют точная методика и средства, 
которые он использует в ходе своей профессиональной деятельности. 

К таким средствам будут относиться далеко не только инструменты для 
сбора, сохранения и анализа найденных материалов, но и подход к вычленению 
из имеющихся улик полезной информации, что может стать решающей в ходе 
раскрытия преступлений, совершенных в ситуации неочевидности и в условиях 
отсутствия достаточного количества материала с места происшествия. 

Леонид Георгиевич выдвинул предположение о существовании 
закономерных связей между местом, временем, способом совершения 
преступления, личностью потерпевшего, с одной стороны, и обстоятельствами, 
относящимися к преступнику – с другой. 

Он выявил разветвленную систему зависимостей (типовых версий) между 
местом убийства и его мотивом, мотивом и личностью убийцы, местом, 
временем убийства, возрастом потерпевшего и расстоянием от места убийства 
до местожительства преступника. На основе уголовных дел около 1 000 убийств 
он систематизировал закономерности действий в зависимости от способов 
совершения преступлений. Все это позволило ему подойти к созданию 
алгоритма раскрытия и расследования этой категории преступлений. 
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Леонид Георгиевич выделил типовые следственные ситуации, в которых 
основой для типизации становятся мотив, место, пол и возраст жертвы. Важно, 
что указанный перечень сведений должен был по замыслу автора 
устанавливаться следователем непосредственно на месте преступления и 
выступать исходной информацией для выдвижения версий. Он составил 
перечень криминалистически значимых признаков, характеризующих 
преступника (его вероятностный портрет) и следственную ситуацию.  

То есть по сути, Л.Г. Видонов уже к середине 70-х гг. прошлого века 
подошел к идее разработки поискового профиля преступника и разработал 
алгоритм проведения профилирования по уголовным делам об убийстве. И это 
было в то время, когда американские специалисты из ФБР только лишь начинали 
работу в этом направлении и были еще далеки от теоретического обоснования 
профайлинга. Более того, его таблицы, составленные им вручную, были, по сути, 
основой, на которой могла быть разработана отечественная поисковая система 
по делам об убийствах.  

Его деятельность была высоко оценена профессиональным сообществом. 
Собственно, тому доказательство его частое упоминание в современных работах 
ученых, и заимствования все также из произведений Леонида Георгиевича 
полезных замечаний и техник: «Использование криминалистической 
характеристики в раскрытии и расследовании преступлений (убийств)» за 
авторством В.Н. Большакова60; «Виктимологическая характеристика как элемент 
криминалистической характеристики преступления» за авторством Топильской 
Елены Валентиновны и Ялышева Станислава Алимовича61  и многие другие. 

Анализируя работу Л.Г. Видонова «Методика раскрытия и расследования 
убийств, совершенных в условиях неочевидности, и дел об убийствах, 
возбужденных по материалам о розыске лиц, пропавших без вести», написанную 
им на исходе его жизненного пути и вбирающую в себя основную массу его 
теоретических и практических изысканий, мы можем выделить основные 
положения, согласно которым и строится система криминалистических таблиц 
криминалиста. 

Автор требует от сотрудников неукоснительной дисциплины в 
соблюдении всех стадий осмотра места происшествия. Ученый замечает, что 
пренебрежение любыми следственными действиями, будь то опрос или досмотр, 
может привести к неправильным выводам на основе определенных 
криминалистических характеристик. 

Особое внимание Леонид Георгиевич уделяет проводимой судебно-
медицинской экспертизе в отношении трупов неизвестных лиц или трупов 

 
60 Большакова В.Н. Использование Криминалистической характеристики в раскрытии и 
расследовании преступлений (убийств) [Электронный ресурс] // CyberLeninka: сайт. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriminalisticheskoy-harakteristiki-v-raskrytii-i-rassledovanii-
prestupleniy-ubiystv/viewer (дата обращения: 12.03.2023). 
61 Топильская Е.В., Ялышев С.А. Виктимологическая характеристика как элемент 
криминалистической характеристики преступления [Электронный ресурс] // CyberLeninka: 
сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/viktimologicheskaya-harakteristika-kak-element-
kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniya (дата обращения: 10.03.2023). 
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расчлененных. В ходе данной экспертизы автор также предлагает перечень 
вопросов при рассмотрении найденных образцов. Леонид Георгиевич требует от 
следователя подходить к осмотру тела жертвы, улик и орудий, могущих быть 
примененными в ходе совершения преступления, с особой внимательностью, 
Судебно-медицинские исследования должны быть проведены тщательно. 

Автор, основываясь на своем профессиональном опыте, говорит о том, что 
криминалистически значимые сведения в большинстве случаев оставляются во 
время совершения убийств лицами с разными личностями, возрастными, 
половыми и иными качествами. Объединение сведений, характеризующих 
определенные структурные элементы составов преступлений по делам об 
умышленных убийствах, на основе типичных личностных характеристик убийц, 
оставляющих значимые сведения, определяющих их по способу убийств, образу 
поведения в отношении трупов потерпевших, их одежды и другим действиям, 
позволяет создать систему типовых криминалистических характеристик для ряда 
структурных элементов состава преступлений, рассматриваемого вида, 
взаимосвязанных с лицами, совершающими умышленные убийства62. 

Леонид Георгиевич замечает, что только в единичных случаях убийств 
такая взаимосвязь отсутствует. Через взаимосвязи типичных криминалистических 
характеристик потерпевших следователи обычно устанавливают неизвестные 
структурные элементы состава преступления рассматриваемого убийства.  

Автор справедливо замечает, что далеко не всегда на месте происшествия 
остаются следы, однозначно говорящие о причастности к совершенному деянию 
того или иного человека. Зачастую, следователи обладают крайне ограниченным 
ресурсом найденных улик и зацепок. Дабы воссоздать картину произошедшего 
криминалистам приходится в некоторой степени додумывать и дорисовывать 
могущие произойти на месте происшествия события. Собственно, Леонид 
Георгиевич и дает в таких ситуациях подробную инструкцию-методичку, 
исполненную в виде таблиц и созданную с целью направить и указать на 
предметы, явления или качества объектов и обстановки, обращая внимание на 
которые, следователи-криминалисты смогут найти преступника при 
минимальной затрате сил и времени. 

Так, на примере анализа Леонида Георгиевича характера нанесенных 
ножевых ранений жертве, мы покажем вам, сколь значительны и неоценимы 
данные, выведенные опытным криминалистом. 

В случае нанесения множественных ранений потерпевшим от 6 до 30–35 в 
жизненно важные области тела и органы: грудную клетку, живот, шею и голову – с 
поражением жизненно важных внутренних органов колюще-режущим и 
рубящим оружием данное преступление, по мнению автора, будет взаимосвязано 
с несколькими группами убийц: с подростками и молодыми людьми в возрасте 
от 14 до 23 лет, так как граждане этой группы в возрасте 16–18 лет нередко 
наносят жертвам множество глубоко проникающих ранений заточками и 

 
62 Видонов Л.Г., Селиванов Н.А. Типовые версии по делам об убийствах [Электронный ресурс] 
// CrimLib.info: сайт. URL: http://biblio.crimlib.info/www/read.php?id=10 (дата обращения: 
10.03.2023). 
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крупными отвертками в область головы, включая лицо жертвы,  мужчинами, 
обуреваемыми ревностью, на почве любви и мести к успехам жертвы; С 
взрослыми мужчинами в возрасте от 24 лет и старше с признаками деградации 
личности на почве алкоголизма, наркомании, больными шизофренией, а также 
мужчинами с психологическими чертами характера и олигофренией или с 
мужчинами, отбывшими длительный срок наказания в местах лишения свободы; 
С женщинами в возрасте от 20 лет и старше независимо от мотивов убийств63.  

Таким образом, Л.Г. Видонов, на основе своих обширных теоретических 
познаний и богатого практического опыта, подходит к рассмотрению 
большинства распространенных характеристик преступления, анализ которых 
может сузить круг подозреваемых и помочь в поиске преступника не вслепую и 
наугад, а ориентируясь на четкие представления о том, кем может являться 
преступник. 

В качестве еще одного примера, выделим криминалистические 
характеристики лиц, наиболее часто совершающих умышленные убийства 
(стереотип преступника-убийцы).  

В данный стереотип Леонид Георгиевич определяет следующие 
характеристики: Повседневное ведение аморального и антиобщественного 
образа жизни; Систематическое злоупотребление спиртными напитками или 
наркотическими веществами в сочетании с деградацией личности на почве 
злоупотребления указанными веществами; Патологически жестокое отношение 
к людям и животным; Наличие судимостей и длительное отбывание наказания 
за совершенные преступления в местах лишения свободы; Обладание 
психопатическими чертами личности в сочетании с истеричностью, 
агрессивностью, конфликтностью, необузданностью; Обидчивость и 
злопамятность; Мстительность; Жадность и стяжательство; Патологическая 
ревность; Заболевание шизофренией; Дерзость в сочетании со спонтанной 
агрессивностью в поведении; Сексуальная озабоченность в сочетании с низким 
интеллектом при общении с женщинами и для полового контакта; Олигофрения 
в формах малой и средней степени дебильности; Нетерпимость соперничества в 
любви к женщине, девушке, в бизнесе или иной сфере деятельности, или к 
конкурентам, подрывающим сферу деятельности убийцы или заказчика 
убийцы64. 

В каждой конкретной криминалистической ситуации по делу об убийстве, 
совершенном в той или иной группе мест преступлений, Л.Г. Видонов 
определяет взаимосвязь между структурными элементами состава преступлений 
при полной их доказанности в их криминалистических характеристиках 
однозначна: именно этот человек убил в этом месте именно этого потерпевшего.  

Таким образом, приводя достаточно исчерпывающий список, автор дает 
следователям необходимые детали портрета убийцы, реконструируя которые, 
криминалист сможет частично или полностью определиться с качествами 
убийцы, что в дальнейшем неизбежно помогут при его поиске и поимке. 

 
63 Видонов Л.Г. Методика раскрытия и расследования убийств, совершенных в условиях 
неочевидности, и дел об убийствах, возбужденных по материалам о розыске лиц, пропавших 
без вести. Нижний Новгород: Центр оперативной печати, 2011. С. 56. 
64 Там же. С. 64–65. 
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Определяя на основе обобщенной практики сотен и тысяч дел, автор четко 
обозначает определенный вид преступлений, совершенных в определенных 
обстоятельствах, определенным кругом лиц, и т.д. Это позволяет заключить в 
емких и понятных структурных таблицах возможные пути движения следствия, 
что в дальнейшем помогут следователям, не имеющим достаточного опыта 
работы, следуя инструкциям, не сбиться с верного пути и найти преступника, 
совершившего преступление. 

Конечно же, подобные заключения не имеют ста-процентной 
достоверности, определенно имеют место быть преступления, в ходе которых 
указанные автором возможные особенности преступления не будут относиться к 
реальному преступнику. Но нельзя не отметить, что обширная часть как 
научного сообщества, так и действующих следователей признают полезность и 
важность исследований, проведенных Л.Г. Видоновым. Тому доказательством 
является уважение, которое оказывалось ему не только как человеку, но и как 
сотруднику.  

Таким образом, приводя определенные криминалистические ситуации, 
Леонид Георгиевич дает возможность следователям при минимальных 
имеющихся входных данных получить максимум возможных вариантов 
дальнейшего движения следствия. Соответственно, являя собой удобную форму 
пособия-методички, работы автора не теряют своей актуальности спустя долгие 
годы после их публикации.  

В современных условиях, с увеличением темпов производства следствия, 
Типологические таблицы могут внести неоценимый вклад в дело оптимизации и 
ускорения проведения стадии уголовного процесса предварительного следствия. 
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В работе обозреваются преимущества и недостатки дистанционного 

труда для сторон трудового договора. Авторами проанализированы 
нововведения трудового законодательства в данной области и выделены 
основные проблемы удаленной работы в РФ. При рассмотрении вопроса были 
оценены перспективы развития дистанционного формата труда в России. 
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В настоящее время дистанционная занятость приобрела многочисленное 

распространение в России, а также во многих европейских странах. Достижения по 
информационным технологиям во всех областях жизнедеятельности способствуют 
формированию высококвалифицированных кадров, способных трудиться на 
удаленных рабочих местах. Конечно, удаленная работа – не новая трудовая 
деятельность, но в последнее время она широко не применялась без правового 
регулирования. В связи со стремительным развитием цифровой техники, 
ожидаемым переходом на электронный документооборот и доступность аудио- и 
видеоконференцсвязи работодатели все инициативнее принимают участие в 
переводе персонала на удаленные рабочие места. Пандемия коронавируса довольно 
быстро ускорила переход, делая дистанционный труд необходимым. Поэтому 
актуальность данной темы – это то, что при повсеместном переходе на удаленную 
работу проявилось огромное количество значительных проблем, в первую очередь, 
отсутствие соответствующего правового регулирования подобного рода труда. Во-
вторых, речь идет также о безопасности труда для данной категории работников. 
Что касается дистанционной работы, то в ТК РФ65 особо подчеркивается, что 
обязанности работодателя по обеспечению условий труда работников значительно 
снижаются. В-третьих, не разработан механизм защиты прав работников через 
участие в профсоюзах и коллективных переговорах. Кроме того, в главе 49.1 ТК РФ 
не определено конкретное содержание трудовых норм, в которых участвуют 

 
65 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(в ред. от 19.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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несовершеннолетние, что создает трудности в процессе правоприменения. 
Законодательство не содержит возрастных ограничений, применяемых к 
дистанционным работникам. Труд несовершеннолетних работников подлежит 
особому правовому регулированию, и их права должны быть защищены. Вместе с 
тем у многих сотрудников возникают проблемы со связью (периодические сбои в 
подключении к сети Интернет).  

При этом дистанционный труд, как форма труда в России, находится в 
стадии развития, поэтому возникает субъективная необходимость тщательного 
изучения дистанционного труда как одной из главных звеньев трудового рынка. 
В России возможность удаленного труда и ее правовое регулирование 
закреплено в главе 49.1 ТК РФ, которая была введена в ТК РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 5 мая 2013 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»66. До того, как были 
внесены изменения, глава 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования рабочего 
места дистанционного труда» включала в себя всего пять статей (312.1–312.5).  
В новом издании почти все статьи переписали и добавили к ним 4 (312.6–312.9) 
ТК РФ. Такое действие законодателя было направлено на исключение некоторых 
правовых неопределенностей. Для работников, работающих в дистанционном 
режиме, теперь в главе 49.1 ТК РФ предусмотрен ряд особенностей их правового 
регулирования, обусловленных осуществлением трудовых действий в удаленном 
от работодателя месте. В соответствии с главой 49.1 ТК РФ законодательно 
определили понятие дистанционного труда. Вместе с тем установлены 
возможности взаимодействия работников с работодателем через электронный 
документооборот, а также предусмотрен ряд правовых, технических особенностей 
осуществления дистанционного труда: функция труда осуществляется работником 
в постоянном рабочем месте под прямым или косвенным контролем работодателя. 
Дистанционное обслуживание осуществляется с использованием общедоступных 
коммуникационных и информационных сетей, включая сеть Интернет, с помощью 
которой сотрудник сможет общаться с работодателем по вопросам, связанным с 
выполнением его трудовых функций. Прогрессивная распространенность 
дистанционного труда предусматривает анализ возможностей и преимуществ 
работника и работодателя. Основные преимущества дистанционной формы 
занятости для сотрудников могут быть: сокращение времени, затрачиваемое на 
поездку в рабочее место; возможность работника по собственному желанию 
планировать время работы и работать в комфортной обстановке. Дистанционная 
работа имеет для работодателей существенные плюсы, в том числе: снижение 
затрат на аренду помещения, организацию рабочего места, коммунальные услуги, 
обслуживающий персонал, возможность поиска специалистов в других городах 
или даже странах, которые в итоге могут сказаться на увеличении 
производительности работы. Необходимо отметить недостатки дистанционного 
труда: отсутствие гарантий и стабильности на начальной стадии работы; 
необходимость самостоятельности и ответственности сотрудника; отсутствие 
профессионального роста, отсутствие общения с сотрудниками. Работодателям 
следует учитывать, что для дистанционных работников могут возникнуть такие 

 
66 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1668. 
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трудности, как: неспособность концентрироваться в домашних условиях, проблемы 
с общением, которые возникают в случае отсутствия общения с сотрудниками.  
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что сотрудникам следует 
рассмотреть все плюсы и минусы дистанционного труда и сравнить их со своим 
характером, темпераментом, когда они решают перейти на удаленный труд.  

Еще один важный момент, который упустил законодатель, – порядок 
контроля над работой работника. По мнению нескольких экспертов Е. Гладущенко, 
Е. Ефимова, тут можно подумать о том, как использовать специальное 
программное обеспечение67. Это могут быть программы, которые регулярно 
делают сканирование экрана, и отправляют его работодателям. Или, к примеру, 
программа, позволяющая подключаться к камере работника, чтобы работодатель 
мог понять о том, что сотрудник делает в настоящее время, но тут сразу 
возникает проблема с личными данными, а также, чтобы использовать подобные 
программы требуется письменное согласие работника. Однако общие фразы, 
которые обычно содержатся в трудовом договоре по согласованию 
использования и обработки персональной информации, в этом случае абсолютно 
недостаточно, так как это особая категория персональной информации. 

Таким образом, в России существуют некоторые препятствия для развития 
дистанционной работы. Все правовые недостатки в регулировании трудовых 
отношений можно преодолеть внесением поправок в трудовой кодекс, так как 
данный вид занятости прочно занял свою нишу на рынке труда. По нашему 
мнению, для успешного развития дистанционной работы в России необходимо 
совершенствовать законодательные базы, регулирующие удаленную трудовую 
деятельность. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В настоящей статье проводится анализ правовой системы Российской 

Федерации, после чего делается вывод о наличии определенных недостатков как 
в правоприменительной и правотворческой деятельностей, так и в правовой 
культуре граждан. Автор исследует данные несовершенства, указывает на 
причины их появления. На основании этого предлагаются способы повышения 
эффективности правовой системы современной России и решения 
существующих проблем. 

Ключевые слова: правовая система, правосознание, правовая культура, 
правотворческая деятельность, правоприменительная деятельность 

 
Правовая система Российской Федерации претерпевает изменения в 

последние десятилетия, а в последнее время получает новый импульс и 
приобретает новые тенденции. Она является важнейшим фактором 
общественного развития. Именно от правовой системы зависят показатель 
правовой культуры в обществе, состояние законности, от того, насколько успешно 
осуществляются правотворческая, правоохранительная и правоприменительная 
деятельности в государстве, как реализуется гражданское общество. 

Посредством исследования национальной правовой системы можно 
сделать выводы об особенностях государства в различных сферах. 

Проанализируем состояние правовой системы современной России. 
Важное значение на становление правового демократического государства 

оказывают особенности правосознания людей. Развитие в России получило 
легистско-позитивистское правопонимание, в котором рассматривается право, 
как средство изъявления воли государства.  

Состояние правосознания в стране характеризуется определенной 
деформированностью, что подтверждают следующие признаки: 

‒ наличие правового нигилизма. Российское правовое сознание 
недооценивает и относится достаточно пренебрежительно по отношению к 
действующим нормативно-правовым актам. Например, согласно официальным 
источникам в России на 12 % увеличилось число постановлений в связи с 
нарушением правил дорожного движения в 2022 г. по сравнению с прошлым 
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годом. Впервые объем штрафов превысил 200 миллионов68. Исследователи 
заявляют, что на развитие правового нигилизма влияют низкий уровень правовой 
культуры, несовершенство и недостаточная реализация законов; 

‒ наличие правового инфантилизма. В качестве примера можно привести 
данные исследования в конце 2018 г. Всероссийского центра изучения 
общественного мнения и Государственного центрального музея современной 
истории России об уровне знаний содержания Конституции Российской 
Федерации. Согласно данным только 6 % россиян хорошо владеют положениями 
Конституции, почти четверть (23 %) не обладают знаниями о ее статьях69. 
Развитие правового инфантилизма, прежде всего, связано с недостаточно 
полным функционированием информированности граждан в сфере права и 
низким уровнем правового воспитания личности; 

‒ влияние Русской православной церкви на правосознание россиян. 
Основой формирования российского правосознания является Русская культура, 
исторически связанная с Православной Церковью. Примером может быть 
принятие Советом Государственной Думы заявления от 16 июля 2021 г. о 
непризнании в России однополых браков по требованию Европейского суда по 
правам человека в связи с противоречием данного решения ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, в которой брак однозначно трактуется как союз 
мужчины и женщины70. Законодательный орган не стал выполнять требования, 
которые противоречат интересам, традициям и культуре большинства россиян, 
на которые оказывает влияние и Русская православная церковь, запрещающая 
однополые семейные отношения. 

Деятельность государства в области правотворчества оказывает 
существенное влияние на регулирование и сохранение стабильности 
общественных отношений.  

Проанализируем особенности правотворческой деятельности в 
Российской Федерации: 

‒ большой объем нормативно-правовых актов. В подтверждение данного 
явления приведу в пример итоги работы Государственной Думы за 2022 г.: 
количество принятых законов за данный период составляет 653, что является 
самым большим объемом принятых законов за всю историю работы 
законодательного органа71. Избыток нормативно-правовых актов приводит к 
трудности их восприятия гражданами; 

 
68 Данные показателей отчета за 2022 год [Электронный ресурс] // Коммерсантъ: сайт. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/ 5840137?from=0_top_main_1 (дата обращения: 08.03.2023). 
69 Данные исследования за 2018 год [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: сайт. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/konstitucziya-rf-nashi-prava-i-svobody (дата 
обращения: 08.03.2023). 
70 Заявление Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 16 июля 2021 года «В связи с решением Европейского суда по правам человека с 
требованием признания в Российской Федерации однополых браков» [Электронный ресурс] // 
Государственная дума: сайт. URL: http://duma.gov.ru/ news/52023/ (дата обращения: 09.03.2023). 
71 Итоги деятельности Государственной Думы за 2022 год [Электронный ресурс] // 
Государственная дума: сайт. URL: http://duma.gov.ru/news/56106/ (дата обращения: 09.03.2023). 
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‒ проблема качества рассмотрения законопроектов субъектами 
законодательной инициативы. В статье 104 Конституции Российской Федерации 
установлено количество должностных лиц и государственных органов, которые 
имеют право выступить с законодательной инициативой72. Однако, согласно 
статистике, возвращается 10–15 % законопроектов обратно на доработку данным 
субъектам. Причиной может быть несоответствие требованиям регламента73. 
Можно сделать вывод, что определенная часть законопроектов не доходит до 
рассмотрения; 

‒ отсутствие закрепления понятия «гражданское общество» на 
законодательном уровне. В российском законодательстве отсутствуют границы 
определения деятельности и самого данного понятия. Приведу факт: согласно 
приведенным национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» результатам по опросу населения России на тему ведения 
мониторинга гражданского общества 65 % опрошенных считают, что в России 
возникают препятствия для становления общественно активным гражданином и 
только каждый седьмой человек заявляет обратное74. 

В зависимости от эффективности реализации нормы права зависит уровень 
достижения целей государственных программ.  

Какие проблемы возникают в области правоприменительной деятельности 
в России? 

‒ Недостаточная возможность реализации норм права. Например, 
согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель несет 
материальную ответственность, если своевременно не выплатит заработную 
плату работнику75. Однако часто должники не исполняют данную юридическую 
обязанность и не всегда несут юридическую ответственность. Это подтверждает 
исследование за март 2021 г. сервиса «Работа.ру», который провел опрос среди 
населения всех субъектов России и определил, что 76 % респондентов 
сталкивались с несвоевременной выплатой заработной платы76. 

‒ Игнорирование или частичное неисполнение приговоров, решений или 
других актов суда. Не все субъекты правовых отношений выполняют 

 
72 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 c 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата 
опубликования: 06.10.2022. № 0001202210060013. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202210060013 (дата обращения: 10.03.2023). 
73 Результаты рассмотрения законопроектов, законов и проектов постановлений за весь период 
[Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности: сайт. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/event_report_calendar (дата обращения: 10.03.2023). 
74 Результаты опроса университета «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс] // 
Мониторинг состояния гражданского общества: сайт. URL: https://www.hse.ru/monitoring/ 
mcs/informmcs (дата обращения: 12.03.2023). 
75 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(в ред. от 19.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
76 Исследование сервиса «Работа.ру» за март 2021 год [Электронный ресурс] // Пресс-служба 
сервиса Работа.ру: сайт. URL: https://press.rabota.ru/76-rossiyan-stalkivalis-s-zaderzhkami-ili-
nevyplatoy-zarabotnykh-plat (дата обращения: 13.03.2023). 
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обязанности актов правосудия. Судебная статистика показывает увеличение 
количества правонарушений по ст. 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в которой предусматривается наказание за неисполнение решений и 
постановлений суда, за 2021 г. по сравнению с 2020 г.77 

‒ Коррупция и злоупотребление должностными полномочиями 
субъектами правовых отношений. Например, согласно сборнику Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации о состоянии преступности в России можно 
заметить тенденцию на увеличение количества преступлений коррупционной 
направленности за последние годы: в 2021 г. число выявленных правонарушений 
с января по ноябрь составило 32 868, что превышает число данного 
криминального направления деятельности за тот же период более, чем на 10 % 
по сравнению с 2020 г. – 29 374. Можно сделать вывод, что число преступлений 
коррупционной направленности не уменьшается78. 

После анализа правовой системы России перейдем к рассмотрению путей 
повышения ее эффективности. 

Необходимо начать с повышения уровня правосознания и правовой 
культуры граждан. Данное направление особенно должно коснуться социально-
возрастной группы под названием молодежь. Предлагаем пересмотреть 
программу школьного образования: с начального общего образования следует 
ввести учебный предмет «Право» на ознакомительном уровне. На ступенях 
основного и среднего общего образования в данной дисциплине будет проходить 
углубленное изучение вне зависимости от будущей специальности школьников 
следующего содержания: «Уголовное право», «Административное право», 
«Гражданское право» и так далее. Кроме этого, необходимо организовывать 
мероприятия молодого поколения с органами правоохранительной и 
правотворческой деятельности намного чаще. В каждом субъекте Российской 
Федерации должны быть доступны информационно-правовые центры с 
высококвалифицированными специалистами. 

Также необходимо распространение правовых знаний через средства 
массовой информации с привлечением знаменитостей и развитие, и обеспечение 
доступа к бесплатным правовым-интернет порталам. 

Требуется принять нормативно-правовой акт, например, Указ Президента 
Российской Федерации «Государственной программы по развитию правовой 
культуры населения Российской Федерации» и установить ответственный орган 
за результаты в данной деятельности.  

Теперь перейдем к правотворческой деятельности. Одним из вариантов 
решения проблем в данном направлении считается принятие Федерального 
закона «О нормативно-правовых актах Российской Федерации» с целью 
установления единого стандарта процедуры правотворческой деятельности. 
Кроме того, требуется привлекать к постоянному участию в правотворчестве 
ученых-юристов и правоведов с целью их анализа функционирующих законов. 

 
77 Судебная статистика Российской Федерации. URL: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/ 
stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 15.03.2023). 
78 Сборник Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Портал 
правовой статистики: сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 15.03.2023). 



48 
 

Одним из путей повышения эффективности правотворческой деятельности 
также является ограничение количества внесения новых законопроектов 
субъектами законодательной инициативы и внесение коллективной формы 
предложения проекта закона. Предлагается установить требование к 
кандидатуре на должность депутата о наличии обязательного высшего 
образования. В связи с этим необходимо и повысить возрастной ценз для 
избрания в депутаты с 21 года до 23 лет и установить предельный возраст 
осуществления функций на данной должности до 70 лет. 

Нужно принять Федеральный закон «О правотворческой инициативе 
граждан Российской Федерации», определяющий процедуру правотворческой 
инициативы и требования для осуществления данного права, с целью 
активизации населения в политической жизни страны. 

Что касается правоприменительной деятельности, то необходимо внести в 
Уголовный кодекс Российской Федерации отдельные статьи, в которых 
прописана ответственность за отношение должностных лиц к деятельности, 
направленной на торговлю наркотическими веществами, поддержку и защиту 
преступников, содействие развитию алкоголизма, подпольных азартных игр и 
так далее, в виде санкции, подразумевающей полного лишения 
правонарушителем всего имущества и лишения свободы на пожизненный срок.  

Второе направление, на которое стоит обратить внимание, заключается в 
ликвидации пропасти между органами правоприменения и населением. Так, 
государство должно работать над развитием системы обеспечения 
правомерности государственных органов, поощряющих и стимулирующих 
экономических и юридических средств, совершенствовать надзор общества за 
соблюдением законов правоохранительными и судебными органами. 

Третье направление включает в себя совершенствование 
функционирования судебной системы Российской Федерации путем увеличения 
штатной численности и увеличение сроков рассмотрения дел. Согласно 
результатам работы судов за 2022 г. ими было рассмотрено более, чем  
40 миллионов дел, что на 1 миллион больше, чем в 2021 г.79 В связи с этим 
считается необходимым увеличение судейского корпуса более, чем в два раза, и 
повысить к ним квалификационные требования. Также в сфере 
судопроизводства требуется принять дополнительные меры для повышения 
гласности и «прозрачности» рассматриваемых дел. 

Четвертым направлением совершенствования правоприменения является 
развитие интерпретационной деятельности. Например, создать нормативно-
правовой акт под названием «Концепция интерпретационной политики 
Российской Федерации», который бы служил регулятором по определению 
способов и стандартов практического осуществления интерпретационной 
деятельности. 

 
79 Рост нагрузки и расширение «цифры»: итоги работы судов за 2022 год [Электронный 
ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации: сайт. URL: https://www.vsrf.ru/press_ 
center/mass_media/32147/ (дата обращения: 17.03.2023). 
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Таким образом, после рассмотрения особенностей правовой системы 
Российской Федерации и предложения путей повышения ее эффективности 
можно сделать следующие вывод: необходимо проводить качественные 
государственные реформы во всех сферах общественной жизнедеятельности, в 
особенности, совершенствовать средства для развития правовой культуры всего 
населения России. 
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СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В статье рассматриваются: периодизация зарождения и развития 
следственной деятельности в России, а также вопрос о необходимости 
повышения эффективности досудебного расследования. Выделены необходимые 
этапы возникновения новых познавательных приемов в расследовании. Анализируя 
особенности конкретного этапа, автор стремится выделить в этом процессе 
общие закономерности, на основе которых можно в перспективе спрогнозировать 
пути развития следственных органов. Новизна стала основой генетического 
членения, которая помогла выявить общую периодизацию развития следственных 
органов. Периодизация состоит из двух этапов, охватывающих 8 периодов, 
отражающих основные рубежи их исторического пути.  

Ключевые слова: периодизация, развитие, история, следователь, Древняя 
Русь, Московское царство, Российская империя, Советская Россия 

 
Проблемы типологизации этапов развития следственных органов в 

структуре исполнительной власти стали особенно актуальными в 
юриспруденции на рубеже 2010-х гг.80 Эти годы считаются завершающей точкой 
на современном этапе эволюции как органов предварительного следствия, так и 
правоохранительных органов в целом. Между тем правильное понимание 
исторической ситуации развития предварительного следствия в нашей стране 
невозможно без понимания логики развития его институциональных форм на 
протяжении всей отечественной истории. В недрах истории следует искать 
ответы на самые сложные и запутанные вопросы реформирования системы 
досудебного производства по уголовным делам. 

Возникновение следственных органов произошло между IX в. (начало 
русской земли) и XV веком (возникновение дознания), что можно отнести к 1-му 
этапу. Следствие в Древней Руси носило состязательный (обвинительный) 
характер. Процедура проводилась общиной, князем (его заместителями и 
правителями), причастием и церковью81. Каждый субъект судебного 

 
80 Серов Д.О. Органы следствия в истории государства и права России // 300 лет следственному 
аппарату России (1713–2013 гг.): сборник статей об истории следственных органов / под общ. 
ред. А.И. Бастрыкина; науч. ред. Д.О. Серова. М.: СК России, 2014. С. 11. 
81 Случаевкий В.К. Учебник русского уголовного процесса. М.: Зерцало, 2008. С. 137. 
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разбирательства соответствовал определенной процедуре рассмотрения дел, и 
для облегчения ее проведения была привлечена специальная группа лиц. 
Сообщество характеризуется участием всех его членов в рассмотрении судебных 
споров между жителями Верви, включая производство «отслеживания следов», 
разоблачение преступника. Анализируя субъектный состав участников 
досудебного производства в условиях княжеского правления, необходимо 
отметить, что административная и судебная власть на Руси были неразделимы82. 

Специфическим было досудебное расследование в отношении вечного 
правительства. Согласно Псковской грамоте 1397–1467 гг., посадник выступал в 
качестве органа предварительного следствия с подчиненным ему 
административно-судебным аппаратом, который передавал ему материалы 
расследования, которое он проводил, в вечный суд по делам, связанным с 
ведением веча. в отношении вечного суда. Назовем такую административно-
судебную модель организации досудебного следствия, которая была навязана, 
«вече». 

В Новгородской республике «владыка Великого Новгорода" и наместник 
великого князя, требовавшие дополнительного образования, передавались для 
расследования подведомственным ему судьям: от княжеского наместника Тиуну, 
от наместника – 2-му вечному приставу. По этим делам они не принимали 
никаких решений, то есть Тиун и два постоянных судебных пристава по этой 
категории дел фактически выполняли функции органа предварительного 
производства. 

Второй этап – возникновение и развитие следственных органов  
(XV–XXI вв.) – связан с возникновением и последующим повышением роли 
следственного процесса в судебных процессах можно разделить на следующие 
периоды: 

Период с XV по XVIII характеризуется отсутствием специализированных 
органов, выполняющих исключительно функции по расследованию 
преступлений и привлечению к уголовной ответственности лиц, их 
совершивших. С середины XV в. в результате активной централизации в России 
начинается процесс разделения уголовного судопроизводства. В это время 
(около 1550 г.) появляется Судебник Ивана IV, который регулирует розыск 
«ведомых лихих людей» и определяет следственные изоляторы для 
провинциальных властей, подчинявшихся разбойному приказанию. Но есть и 
Преображенский приказ, составленный Петром I, который, помимо 
следственных действий (дознания и розыска преступников), руководил и судом 
над ними83. 

Период зарождения Департамента уголовного судопроизводства (начало 
XVIII – 1860 г.). Характеризуется отсутствием специализированных органов и 
зависимостью должностных лиц от политической власти. Известно, что 25 июля 

 
82 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и 
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: 
Равена, Альфа, 1995. С. 632. 
83 Семенцов В.А. Система следственных действий России: история и современность // Вестник 
Оренбургского государственного университета, 2005. С. 72–76. 



53 
 

1713 г. был создан первый специализированный следственный орган – 
Следственное управление гвардии майора Михаила Ивановича Волконского. 
Позже, в 1714–1715 гг., Петром I были созданы еще три следственных 
управления, а в 1717 г. их было еще шесть. Все они, согласно наказу 
следственных канцелярий от 7 мая по 9 декабря 1717 г., были непосредственно 
подчинены Петру I. В наказе от 9 декабря 1717 г. не упоминалось ни одного 
органа, который мог бы давать указания городской канцелярии. Даже Сенат, 
согласно заключительному разделу Уголовного кодекса (и это «под страхом 
жестокого ответа»), мог оказывать следственному органу помощь только в 
решении кадровых вопросов. Таким образом, при Петре I впервые была 
разработана концепция не частного предварительного расследования. По ее 
словам, следственный аппарат рассматривался как правоохранительный орган, 
специализирующийся исключительно на расследовании наиболее опасных 
преступлений, затрагивающих интересы государства. 

Периоду становления следственных органов России (1860–1917). 
Характерны серьезные попытки разделить судебную и административную 
власть. Указ императора Александра II «Об отделении следственной сферы от 
полиции» от 8 июня 1860 г. лег в основу судебной реформы. После введения 
реформы 1860 г. были выявлены две основные проблемы. Во-первых, судебные 
следователи подчинялись Министерству юстиции и зависели от воли 
губернатора. Во-вторых, бремя расследования не позволяло провести 
расследование на должном уровне. Этап великих изменений завершается 
судебной реформой 1864 г., положившей конец периоду создания Института 
полицейского расследования. 

В то же время дальнейшее развитие следственно-судебной системы на 
путях следственно-судебной реформы 1914–1918 гг. было прервано сначала 
Первой мировой войной 1914–1918 гг., а затем Октябрьской революцией 1917 г. 
Ноябрь 1917 г. Институт судебных следователей, прокуратуры, адвокатуры и вся 
судебная система Российской империи были упразднены постановлением 
Совнаркома № 1 «О суде». Последовал отказ от преемственности сложившейся 
судебной системы, была разрушена передовая система российского следствия, 
прокуратуры и адвокатуры, создававшаяся десятилетиями усилиями сотен 
выдающихся юристов. Советский следственный аппарат и прокуратура, 
воссозданные в начале 1920-х гг., значительно отличались от дореволюционных. 
С созданием прокуратуры в 1922 г. и публикацией «Положения о надзоре за 
прокуратурой» следователь фактически находился «в двойном подчинении»: в 
административном суде и в процессуальном суде прокуратуры84. 

Для периода прокурорского расследования (1924–1963) характерен 
переход от следственных структур к прокуратуре. В ряде положений, 
вступивших в силу на предыдущем этапе, относительно подробно описана 
структура процесса предварительного расследования и расследования, но вопрос 

 
84 Смирнов А.В. Следователь в уголовном процессе Советской России в 1922–1928 гг. //  
300 лет следственному аппарату России (1713–2013 гг.): сборник статей об истории 
следственных органов / под общ. ред. А.И. Бастрыкина; науч. ред. Д.О. Серова. М.: СК России, 
2014. С. 166. 



54 
 

о подчинении Департаменту был оставлен открытым. Эта проблема снизила 
эффективность следственных органов на различных уровнях. И постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР, в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 
1928 г., следователи были переданы в прокуратуру. Полное выделение 
следственного аппарата из структуры органов юстиции СССР и включение его в 
структуру прокуратуры СССР произошло только в 1936 г. 

Период расследования Министерства внутренних дел (1963–1991). Он 
характеризуется переходом следственных органов в структуру исполнительной 
власти (в частности, Министерства внутренних дел). 6 апреля 1963 г. выходит 
указ Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении органам охраны 
общественного порядка права предварительного следствия»85, из названия 
которого можно понять, что не только дознание, но и предварительное следствие 
осуществляется полицией. Следователи Министерства внутренних дел были 
привлечены к ответственности вместе со следователями прокуратуры и 
следователями органов государственной безопасности. Необходимость 
реорганизации следственного аппарата стала насущной из-за дублирования 
функций и подследственности следственных органов различных ведомств. 

Период межведомственного расследования (1991–2010). Для него 
характерно сохранение следственного аппарата в структуре исполнительной 
власти, но со сложной межведомственной системой. В январе 1992 г. Главный 
следственный орган Министерства внутренних дел России был упразднен, и 
была создана Следственная комиссия. Кроме того, позиции следственного 
аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации укрепляются 
введением в действие нового Уголовного кодекса, принятого 1 мая. В январе 
1997 г., когда было выявлено 63 новых преступления, следователи Министерства 
внутренних дел привлекли его к расследованию большинства новых 
преступлений. В 2007 г. появилась новая структура следственного аппарата – 
Следственный комитет при Генеральной Прокуратуре Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации № 1004 от 1. Закон  
«О деятельности Следственного комитета при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации» от 25 августа 2007 г. (совместно с «Положением о 
Следственном комитете при Генеральной прокуратуре Российской Федерации») 
регламентировал деятельность нового органа дознания. Несмотря на формальное 
общение с прокуратурой, Следственный комитет обладал не только широкими 
полномочиями, но и финансовой и административной независимостью от 
прокуратуры, что не могло не сказаться на отношениях между этими структурами. 

Период структурного неравенства (2010 – настоящее время) 
характеризуется как сохранением следственного аппарата в структуре 
исполнительной власти, так и созданием специального следственного органа 
(Следственный комитет Российской Федерации) вне ветвей власти. 
Практические шаги по реализации идеи ликвидации «прокурорского 
расследования» были предприняты в середине 2007 г. 87-ФЗ «О внесении 

 
85 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. № 1237-VI «О предоставлении 
права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка». 
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изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» и федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»86, 
следственный аппарат был выведен из административного подчинения 
Генеральной прокуратуры с сохранением его в Генеральной прокуратуре в 
системе делопроизводства был создан новый, относительно независимый 
следственный орган – Следственный комитет при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации87. За этим последовала публикация указа Президента 
Российской Федерации «Вопросы деятельности Следственного комитета при 
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации» от 1 января 2015 г.  
На основании этих положений была создана Канцелярия председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, и ему были предоставлены все 
полномочия в отношении подчиненных сотрудников вплоть до увольнения, за 
исключением высших должностных лиц, назначаемых Президентом Российской 
Федерации. 

Прокурор лишен права возбуждать, исследовать и проводить дознание 
(давать обязательные указания следователю), оставляет за собой право проверять 
законность возбуждения уголовного дела, поддерживать обвинение в суде и 
осуществлять другие процессуальные действия. 

Функции следственного контроля возложены на руководителя 
Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации и 
руководителей следственных органов соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти (при соответствующих органах исполнительной власти) – 
МВД, ФСБ и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. 

Федеральным законом «О Следственном комитете Российской 
Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ88, Указом Президента РФ «Вопросы 
деятельности Следственного комитета Российской Федерации» от 14 января 
2011 г. № 38, которым было утверждено Положение о Следственном комитете 
Российской Федерации, зафиксирован выход Следственного комитета (далее – 
Комитет) из состава прокуратуры, установлена его независимость от каких-либо 
органов государственной власти (федерального и регионального уровней), 
органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций 
при подчинении Комитета Президенту Российской Федерации, 
осуществляющему руководство его деятельностью89. 

В силу многообразия субъектов (СК России, следственных аппаратов в 
подразделениях ФСБ, МВД, ФСКН России), включая различные органы 
исполнительной власти, которые выполняют единую и единственную основную 

 
86 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
87 Кульчиков Д.Е. Исторический аспект становления и развития оперативно-розыскной 
деятельности в России // Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова. 
2019. С. 36–40. 
88 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
89 Берлявский Л.Г., Расчетов В.А. Образование следственных комитетов на пространстве 
бывшего СССР // История государства и права. 2013. № 12. С. 52. 



56 
 

задачу – расследование преступлений, современная модель досудебного 
расследования носит полицентричный характер90. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы, что 
российское предварительное расследование имеет глубокие традиции, уходящие 
корнями в Древнюю Русь, Московское царство, Российскую империю и 
Советскую Россию. Необходимость повышения эффективности досудебного 
расследования обусловлена остротой складывающейся социальной ситуации и 
порождает деятельность власти по стабилизации, в том числе за счет 
формирования новых субъектов, наделенных полномочиями по привлечению к 
уголовной ответственности. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
В СЕМЬЕ НА КРИМИНОГЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В БЫТУ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ 
 

В статье проведен анализ влияния социального неблагополучия в семье на 
криминогенные ситуации возникающие в быту между членами семьи, анализ 
причинного комплекса и условий им способствующих. 

Причины насилия в отношении членов семьи проанализированы исходя из 
социокультурных, исторически сложившееся отношений к физическим 
наказаниям как к обязательному средству воспитания, с учетом социально-
экономических особенностей семьи. В основу исследования так же положено 
социальное неблагополучие в семье как фактор, порождающий насильственную 
преступность. На основе такого анализа даны варианты решения проблемы 
преступного насилия в семье. 

Ключевые слова: насилие в семье, поведение жертвы, насильственная 
преступность, агрессивное поведение 

 
Насилие в отношении членов семьи это вид агрессивного поведения и 

использования силы для нанесения вреда: от словесных оскорблений и угроз до 
побоев и изнасилования. Изучению данного вопроса в криминологии стали 
уделять внимание только в последнее время, что обусловлено ростом агрессии 
в обществе и проявлениям насилия в отношении членов. 

В 2022 г. насилие в семье характеризовалось следующими показателями 
по видам преступных посягательств: ст. 105 УК – 1,1 %, ст. 111 – 1,9 %, ст. 112 – 
1,1 %, ст. 115 – 0,7 %, ст. 116 – 1,7 %, ст. 118 – 3,2 %. В Дагестане проявление 
агрессии в семье и совершение преступных посягательств было установлено –  
в 8,2 % случаев91. 

 
91 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–октябрь 
2022 года [Электронный ресурс] // МВД: сайт. URL: http:/mvd.ru/Deljatelnost/statistics/ 
reports/item/1609734/ (дата обращения: 15.03.2023). 
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Особое влияние на проявления насилия в семье играет злоупотребления 
спиртными напитками. За последние годы они составляют – более 25 % всех 
преступлений. 

По данным исследований, больше одной трети изнасилований в семье 
произошли при случайном стечении обстоятельств, без предварительной 
подготовки. Столько же и преступлений, приготовление которых заключалось в 
более или менее целенаправленном установлении контакта с жертвой. 

Так, например, М. признан виновным в том, что он, находясь в квартире 
Л., напоил несовершеннолетнюю Т. (16 лет), а затем изнасиловал Т. Это 
преступление совершено при таких обстоятельствах. 3 марта 2010 года Т. 
приехала из села в г. Махачкалу к своим родственникам. Вместе с ней были ее 
младшая сестра и знакомая Ш. В. Ш-ва предложила поехать к своей хорошей 
знакомой Л. В это время в квартире Л. находились М-ов Абдул и ее двое детей 
и квартирантка Абакарова М. М. познакомился с Т., она ему понравилась, и он 
решил совершить с ней половое сношение. Вместе с ней он ходил в магазин, 
ухаживал за ней. Вечером Ш. предложила Т. и ее сестре остаться у Л. ночевать, 
а М. обещал утром отвезти их к родственникам, а затем и в село на закрепленной 
за ним автомашине. По инициативе М. купили две бутылки водки и бутылку вина 
(кроме того, одну бутылку водки привезла с собой Ш. ) и организовали обед, 
продолжавшийся до поздней ночи. Все опьянели. Т. вначале отказалась пить, но 
М. заставил ее выпить 2 рюмки водки и стакан вина, отчего она также опьянела. 
Затем, решили лечь спать. В большой комнате на одну кровать легли Ш-ва В. и 
сестра Т., а на другую – двое детей хозяйки и квартирантки А. На застекленной 
веранде Л-ва М. приготовила постель для себя и для Магомедова, но по его 
настоянию на эту же кровать была уложена и Т. Через некоторое время после 
того, как Л-ва и Т. легли спать, к ним подошел М., разделся и лег рядом с Л-вой. 
Затем М. путем угрозы заставил Л-ву уйти, а сам остался с Т. и, 
воспользовавшись тем, что она находилась в опьяненном состоянии вопреки ее 
воли совершил с ней половое сношение, лишив девственности92. 

Большинство преступлений совершается в городах. Городская среда 
освобождает уже существующие социальные структуры от относительной 
замкнутости общения внутри своего круга и ставит личность в напряженное 
для ее социальной адаптации окружение. 

В условиях анонимности преступник чаще прибегает к насилию для 
разрешения конфликтов. Агрессивное проявления личности бывает также 
следствием невроза и психопатии, особенно характерных для проявлений 
социального неблагополучия в семье. 

Криминологи рассматривают человека как социально обусловленное 
явление, но не игнорируют и биологическое в нем. Последнее представляет 
собой лишь материальную форму отражения социальной действительности и 
поэтому не существует самостоятельно вне своей социальной определенности и 
не должно противопоставляться социальному. На процесс формирования 

 
92 Материалы уголовных дел по насильственным посягательствам, рассмотренные Советским 
районным судом г. Махачкалы. Архив суда Советского района г. Махачкалы за 2021–2022 года. 
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личности агрессивного типа все большее влияние оказывает трудно 
контролируемая уличная среда, особое влияние она оказывает на 
несовершеннолетних членов семьи, которые в дальнейшем вливают свою 
агрессию на младших братьев или сестер либо направляют ее против родителей 
или престарелых членов семьи93. 

В возрастной структуре лиц, совершивших изнасилования, выделяется 
группировка на переходе границы от второго к третьему возрастному 
десятилетию. Наибольшей преступной активностью отличается группа  
29–40-летних. 

Лица, совершившие изнасилования, характеризуются низким уровнем 
образования и правосознания, примитивными взглядами на сексуальные 
отношения, эгоизмом, невысокой степенью самокритичности и культом грубой 
физической силы. 

Каждый третий осужденный был ранее судим, а каждый десятый – был 
осужден за половое преступление. Четверо из каждых пяти осужденных, 
совершивших преступление в семье, были нетрезвыми в момент совершения 
преступления. В нетрезвом состоянии находилась и изнасилованных женщин. 

Анализ признаков, характеризующих жертвы изнасилований в семье, 
показывает, что наиболее высок индекс виктимизации у 16–17-летних,  
за которыми следуют 10–13-летние. При совершении почти половины 
изнасилований жертва и насильник были соучениками, приятелями, 
родственниками, а в 30 % – случайными знакомыми. Как сексуальную провокацию 
можно квалифицировать поведение – 2 % жертв94. 

При некоторых видах преступлений (убийствах, изнасилованиях) 
неправомерное поведение жертвы домашнего насилия наблюдается обычно в 
20–30 и более процентах случаев. 

Так, например, М., 16 лет обвинялся в причинении вреда здоровью своему 
брату – 18 лет (ст. 111 ч. 4). В ходе расследования выяснилось, что М. 
систематически подвергался избиению со стороны своего отца и старшего брата 
Магомеда. В ходе очередного скандала, возникшего между братьями, М. схватил 
табуретку и ударил ею по голове Магомеда. В результате полученной черепно-
мозговой травмы, потерпевший скончался на 3 сутки в ТМО г. Махачкалы95. 

Неправомерное поведение жертвы в значительной степени привлекает 
волю и эмоции преступника, заставляет его обращать свое внимание на каждый 
ее шаг, обдумывать различные варианты действия с учетом возможных 
изменений в криминальной ситуации. Активность жертвы иногда бывает 
неожиданной для преступника и увеличивает риск нарушения ее личных или 
имущественных интересов. 

 
93 Ревин В.П. Современные проблемы изучения и организации борьбы с преступлениями в 
сферах семейно-бытовых и молодежно-досуговых отношений. М., 2014. С. 123. 
94 Материалы уголовных дел по насильственным посягательствам, рассмотренные Советским 
районным судом г. Махачкалы. Архив суда Советского района г. Махачкалы за 2021–2022 года. 
95 Там же. 
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Нейтральное поведение жертвы характеризуется отсутствием прямой 
связи с преступником, вследствие чего очень часто преступление оказывается 
неадекватным криминальной ситуации. 

Конкретное поведение жертвы до и во время совершения преступления 
может быть активным или пассивным – это зависит от психосоциальных и 
физических особенностей жертвы, равно как и ее действий в конфликтной 
ситуации. Активность жертвы семейного насилия, например, может 
происходить в пределах необходимой обороны, но она может быть и агрессивной 
по отношению к лицу, ставшему преступником из-за внезапности конфликта и 
его неблагоприятного развития. 

Проблема возможного влияния будущей жертвы семейного насилия на 
процесс формирования личности преступника ставится в тех случаях, когда 
взаимоотношения между будущей жертвой и преступником (родственниками, 
приятелями, знакомыми и др.) не ограничиваются рамками только 
криминальной ситуации. 

При сложных и длительных взаимоотношениях человек – жертва 
преступления семейного насилия объективно оказывает на преступника большее 
воздействие своей собственной личностью и деятельностью, нежели своим 
конкретным поведением в конфликтной ситуации. Это воздействие особенно 
сильно, если оно касается несовершеннолетнего, антисоциальные ориентации 
которого, полученные в этом возрасте, приобретают весьма устойчивый 
характер. В сущности, это является «вкладом» будущей жертвы в 
формирующееся или абстрактно сформированное отрицательное отношение 
преступника к человеку или к другим ценностям. 

Выяснение существовавших взаимоотношений между преступником и 
жертвой в семейных конфликтах позволяет преодолеть традиционное 
противопоставление их друг другу. 

Таким образом, раскрытие диалектической взаимообусловленности 
виктимности и криминогенности, выяснение виктимогенных аспектов факторов, 
имеющих значение для понимания преступного поведения личности, проявляющего 
агрессию в быту, позволяет разработать проведение эффективной превентивной 
деятельности в отношении проявлений криминальной агрессии в семье. 

Подобное отношение ведет к деградации внутрисемейных отношений и 
ценностей, а ребенок, в конце концов, переходит в состояние социально-
психологической изоляции от собственных родителей. Важно упомянуть, что 
восприятие ребенком перенесенных актов насилия основывается на его уровне 
развития. То есть насилие воспринимается по-разному в силу возраста, иногда 
истинный смысл подобного жеста может и вовсе исказиться, формируя ложные 
представления в сознании у ребенка. Он может даже и не осознавать, что вообще 
подвергается насилию. Опасность данного положения связана с дальнейшим 
взрослением, когда ребенок уже лучше понимает социальные нормы и запреты, 
что приводит к определенному конфликту в картине мира и формируя 
экзистенциальный вакуум. Логично предположить, что пережившие насилие 
дети нуждаются в комплексной и конструктивной реабилитации, однако в 
современных российских реалиях работа над данным аспектом оставляет желать 
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лучше, что снова приводит к возобновлению цикла насилия, о котором мы 
говорили выше. 

Насилие не только является причиной распада семей, благодаря 
последствиям данного феномена снижается рождаемость и возрастает детская 
безнадзорность, помимо этого, многие жертвы воспроизводят насилие уже по 
отношению к другим, пополняя ряды преступников. 

Причины насилия в отношении детей в семье могут быть различны: 
– социокультурные: исторически сложившееся отношение к физическим 

наказаниям как к обязательному средству воспитания; 
− социально-экономические: бедность, безработица и т.п.; 
− особенности семьи: насилие одного супруга по отношению к другому, 

развод или вдовство; 
− состояние здоровья родителей; 
− недостаточная родительская компетентность; 
− состояние здоровья ребенка. 
Несмотря на то, что наиболее благоприятным местом развития и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями является семья, очень 
часто именно дома такие дети становятся объектом насилия, которое может 
проявляться как со стороны родителей (или лиц их замещающих), так и со 
стороны здоровых детей в семье. 

Рассмотрим самые распространенные причины подобного поведения со 
стороны родителей: 

– потеря работы из-за болезни ребенка (один из родителей вынужден 
постоянно находиться дома и ухаживать за ребенком); 

– постоянный стресс и нервозность из-за нехватки денежных средств на 
приобретение необходимых лекарственных средств и средств реабилитации; 
ограничение отдыха и культурных развлечений родителей; 

– давление и непонимание со стороны общества (такая семья чаще всего 
находится в социальной изоляции, что кардинально сужает круг общения 
родителей, что приводит к затяжным депрессиям и нервным срывам); 

– неприятие болезни ребенка (родители не выполняют предписания 
индивидуальной программы реабилитации, отвергают ребенка и его особые 
потребности); 

– чувство безысходности и депрессии, когда одинокая мать с ребенком с 
особыми потребностями на руках, живя в тяжелых жилищных и материальных 
условиях, срывает свое раздражение, обиду, злость на своем ребенке. 

Причины проявления насилия в отношении детей с ограниченными 
возможностями со стороны здоровых детей в семье могут быть следующие: 

– ревность, из-за того, что здоровым детям уделяется меньше внимания и 
заботы чем ребенку с ограниченными возможностями здоровья; 

– озлобленность и агрессия из-за того, что нуждам здорового ребенка 
уделяется меньше внимания, так как не хватает денежных средств; 

– психологическое угнетение детей из-за негативного отношения 
окружающих к их семье (многие родители не разрешают своим детям общаться 
с детьми из семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья). 
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Ограничение насильственной преступности связано и с правильным 
проведением уголовной политики правоохранительными органами. 

Важность проблемы ограничения и сокращения агрессивных 
преступленных проявлений в семье, составляющих значительную часть 
насильственной преступности, обусловлена и большим удельным весом их в 
общей преступности, они занимают второе место (после преступлений против 
собственности). 

Все еще существуют трудности при изучении личности насильственного 
преступника на всех стадиях уголовного процесса, что затрудняет установление 
признаков субъективной стороны преступления, и в частности мотивации, 
которая во многих случаях остается недостаточно выясненной. Отсюда и ошибки 
в квалификации некоторых преступлений, недостаточная индивидуализация при 
назначении наказания. 

Все это трудности познавательного характера, и для их устранения 
необходимо внедрить в практику комплексную психологическую и 
психиатрическую экспертизу. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В данной статье представлены основные аспекты правоприменительной 
практики по ст. 170.1 УК РФ в части фальсификации единого государственного 
реестра юридических лиц. Также в статье рассматриваются проблемы 
отграничения преступления, предусмотренного данной нормой, от смежных 
составов преступлений. Помимо выявления проблем правоприменительной 
практики, предлагается их решение.  

Ключевые слова: фальсификация, ЕГРЮЛ, мошенничество, рейдерство 
 
В связи с тем, что в России накалилась проблема рейдерства, была 

проведена «антирейдерская реформа». Каждое действие, направленное на 
помощь в рейдерском захвате, соответствует законченному составу 
преступления, предусмотренному УК РФ. Так, ст. 170.1 УК РФ, впервые 
содержащая запрет на фальсификацию ЕГРЮЛ, была включена в УК РФ с  
1 июля 2010 г. Рейдерство представляет собой деятельность по принудительному 
приобретению права собственности (поглощению или захвату) организации 
против воли собственника, когда используется многозначительное толкование 
закона. В соответствии со ст. 34 Конституции РФ экономическая деятельность 
по монополизации и недобросовестной конкуренции не допускается. 

Ст. 170.1 представляет собой один из видов запрета заведомо 
криминальных форм поведения в экономической деятельности. Значимость 
указанного деяния заключается в том, что причиняется вред отношениям, 
связанным с участием в корпоративной организации и управлением ею, так и 
нормативному порядку осуществления деятельности налоговых органов в 
области государственной регистрации юридических лиц. Общественная 
опасность заключается в том, что данное деяние в последующем, как правило, 
выступает необходимым условием совершения более тяжких преступлений в 
сфере рейдерства, способом совершения преступления является подлог, а 
действия носят умышленный характер. 

До вступления в силу указанной нормы, данное деяние квалифицировалось 
либо как подделка документа (ст. 327 УК РФ), либо как мошенничество (ст. 159 
УК РФ). Обоснованность введения ст. 170.1 УК РФ объясняется тем, что до ее 
появления следователь отказывал в возбуждении уголовного дела, если была 
произведена незаконная смена единоличного исполнительного органа, 
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изменений долей в уставном капитале организации и т.д., поскольку указанные 
деяния причислялись к спору в гражданско-правовых отношениях. Это 
приводило к тому, что пока потерпевшие восстанавливали свое право на 
имущество организации, незаконные захватчики распоряжались денежными 
средствами организаций по своему усмотрению. Внедрение ст. 170.1 УК РФ 
также дало возможность пресечения рейдерских захватов, поскольку ранее 
правоохранительным органам было сложно доказать умысел на незаконное 
приобретение права на чужое имущество на момент фальсификации ЕГРЮЛ, в 
связи с чем лицо не подлежало уголовной ответственности и совершало 
действия, затрудняющие возврат утраченного имущества. На сегодняшний день 
статистика такова: за 2021 г. количество фактов осуждения по ч. 1 ст. 170.1  
УК РФ составило 53, из которых осуждение к штрафу – 43, к условному 
лишению свободы – 5. 

Поскольку деяния, предусмотренные ст. 170.1 УК РФ совершаются в 
целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, применение 
данной статьи граничит с применением ст. 159 УК РФ, предусматривающей 
приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или 
злоупотребления доверием. Так, органами предварительного следствия 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В соответствии с материалами уголовного 
дела, А. представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, документы, которые содержали заведомо ложные сведения, в 
целях внести в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе 
исполнительного органа ООО «Ройс-Руд». А. изготовил подложный протокол 
собрания участников организации о том, что он избирается генеральным 
директором, достоверно зная, что собрание не производилось и 
соответствующее решение им не принималось. Затем подложный протокол был 
приложен к заявлению с целью внесения изменений сведений о руководителя 
общества в ЕГРЮЛ, путем введения в заблуждение относительно законности 
своих действий, сотрудника регистрирующего органа. После А. изготовил устав 
ООО «Ройс-Руд», содержащий заведомо ложные для него сведения о его 
утверждении, а также изменении юридического адреса. В итоге, указанные 
недостоверные сведения, внесенные в учредительные документы об ООО «Ройс-
Руд», в дальнейшем были внесены в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми 
генеральный директор организации прекратил свои полномочия и был изменен 
на А. Помимо этого А. предоставил также сведения о погашении залога, части 
долей в уставном капитале ООО «Ройс-Руд».  

Однако возникает вопрос охватывается ли состав 170.1 УК РФ ст. 159 УК 
РФ или является специальным составом, поскольку правоприменитель порой 
сомневается в обоснованности квалификации фальсификации ЕГРЮЛ в 
совокупности ст. 170.1 и 159 УК РФ. Так, действия по фальсификации ЕГРЮЛ 
направленные на получение права на имущество, могут охватываться 
мошенничеством, являясь способом его совершения, поскольку предшествуют 
ему. Так, Приговором Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от  
13 декабря 2021 г. Т. и Б. осуждены по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, а Ч. по ч. 5 
ст. 33 ч. 1 ст. 170.1 УК РФ по двум преступлениям в отношении  
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ООО «Континент» и ООО «Диамант». В соответствии с материалами уголовного 
дела Т. и Б. действовали с целью похитить денежные средства указанных 
обществ, в том числе путем предоставления в регистрирующий орган заявлений, 
которые содержали заведомо ложную информацию о генеральном директоре 
организаций, в связи с чем в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие сведения, 
однако по независящим от них обстоятельств осужденные не смогли довести 
свой преступный умысел до конца. Органами предварительного следствия Т. и 
Б. обвинялись также в указанных преступлениях в совокупности с ч. 1  
ст. 170.1 УК РФ. По указанному приговору было подано представление, в 
котором прокурор указывал на необоснованность и противоречивость 
фактическим обстоятельствам уголовного дела выводов суда об отсутствии 
составов инкриминируемых им преступлений.  Прокурор полагает, что 
указанные деяния образуют самостоятельный состав преступления, и, хотя 
имеют разную направленность и объекты посягательства и совершены с единой 
целью, они подлежат квалификации по совокупности по ст. 159, 170.1 УК РФ. 
Однако, в противовес указанным доводам, судебная коллегия указала, что если 
действия, указанные в диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, являются способом 
совершения мошенничества, то содеянное квалифицируется только по 
соответствующей части ст. 159 УК РФ, а значит не требует дополнительного 
вменения по ст. 170.1 УК РФ.  

Интересно, что в указанном деле адвокатом Ч. была подана жалоба, в 
соответствии с которой тот просит изменить приговор в отношении Ч., оправдав 
того за отсутствием в его действиях составов преступлений. Адвокат Ч. 
ссылается на исключение судом из обвинения Т. и Б. совершения преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, как излишне вмененное, поскольку 
указанные деяния являются способом совершения мошенничества и 
охватывается ст. 159 УК РФ. Так, адвокат указывает, что Ч. не может быть 
оправдан в пособничестве по ст. 159 УК РФ и признан виновным по ч. 1  
ст. 170.1 УК РФ. Однако судебная коллегия также признает правильность вывода 
суда первой инстанции пособничества Ч. в фальсификации ЕГРЮЛ, поскольку 
тот в целях получения денежных средств занимался подбором и предоставлял Т. 
и Б. номинальных директоров, на которых оформлялись фирмы-однодневки. Ч. 
был осведомлен о совершаемой Т. и Б. фальсификации ЕГРЮЛ и имел свою 
четко определенную роль. Исключение из осуждения Т. и Б. к ч. 1 ст. 170.1 УК РФ 
не исключает квалификацию действий Ч. по указанной норме. При этом 
отсутствуют доказательства об осведомленности Ч. о мошеннических целях Т. и 
Б., как дальше будет использовать полученные ими денежные средства на 
расчетных счетах организаций, что исключает вину Ч. по предъявленному 
следствием обвинению в совершении мошеннических действий.  

Анализ судебной практики выявляет проблему неоднозначной 
квалификации действий, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ в связи с 
сложившейся различной практикой ее применения, а также сложности 
доказывания умысла лица на совершение указанного деяния. Поглощение  
ст. 170.1 УК РФ ст. 159 УК РФ связано с сложившейся практикой до вступления 
в силу ст. 170.1 УК РФ, поскольку действия по фальсификации ЕГРЮЛ 
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оценивается как составная часть мошенничества в форме приобретения права на 
чужое имущество путем обмана.  

Вменение ст. 170.1 и 159 УК РФ в совокупности связано с расширенным 
толкованием п. 7 ППВС РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате». В соответствии с ним хищение или 
приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием 
лицом путем подделанного им официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется по совокупности 
ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ. Не требуется 
дополнительной квалификации по ст. 159 УК РФ, если лицо не воспользовалось 
подделанным официальным документом по независящим от него 
обстоятельствам. Однако, если будет доказано, что умыслом лица охватывалось 
использование подделанного документа для совершения преступлений, 
предусмотренных соответствующими частями ст. 159 УК РФ, то указанные 
деяния будут квалифицироваться как приготовление к мошенничеству. Если 
лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ, но не довело 
до конца совершение мошенничества по независящим от него обстоятельств, то 
в деяние будет квалифицироваться как оконченный состав ч. 1 ст. 327 УК РФ в 
совокупности с ч. 4 ст. 30 соответствующей части ст. 159 УК РФ. Таким образом, 
усматривается проблема отсутствия определения правил применения ст. 170.1,  
в связи с чем было бы обосновано дополнение указанного ППВС РФ 
разъяснениями по данному вопросу, либо вынесения отдельного ППВС РФ с 
разъяснениями применения норм против рейдерства. 

Еще одним вопросом применения ст. 170.1 УК РФ являются проблемы 
квалификации подделки официальных документов при фальсификации ЕГРЮЛ, 
поскольку они предоставляются в регистрирующий орган. Стоит отметить, что 
диспозиция ч. 1 ст. 170.1 УК РФ содержит лишь факт предоставления 
документов, содержащих заведомо ложные данные, а не их изготовление, 
следовательно подделка официальных документов не охватывается объективной 
стороной данной нормы и подлежит самостоятельной квалификации по ст. 327 
УК РФ. Несмотря на то, что документы содержат недостоверные сведения и 
являются ничтожными, они предоставляют права и освобождают от 
обязанности, т.е. связаны с установлением юридически значимых фактов. Если 
же лицо предоставляет в регистрирующий орган документ, содержащий 
недостоверные сведения, подделанный третьим лицом, то факт его 
использования будет охватываться составом ст. 170.1 УК РФ по аналогии с 
квалификацией мошенничества и подделки документов.  

Также интересен аспект определения соотношения преступлений, 
предусмотренных ст. 285.3 и ст. 170.1 УК РФ. Так, ст. 170.1 УК РФ является 
преступлением в сфере экономической деятельности, когда как ст. 285.3 УК РФ – 
преступлением против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах МСУ. При этом ст. 285.3 предусматривает внесение 
в различные реестры заведомо недостоверных сведений должностным лицом – 
специальным субъектом, вне зависимости от преследуемой цели. Указанное 
деяние может быть также выражено в подлоге, уничтожении документов,  
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на основании которых вносятся записи в единый государственный реестр. При 
квалификации преступлений данные нормы соотносят как общую и специальную. 

Таким образом, проблема отсутствия единого толкования применения 
ст. 170.1 УК РФ приводит к тому, что в судах различных субъектах РФ 
складывается неоднозначная правоприменительная практика, что в свою очередь 
также затягивает предварительное следствие. Так, происходит «перекидывание 
уголовными делами» из-за разной подследственности ст. 170.1 УК РФ – 
Следственному комитету РФ и ст. 159 УК РФ – МВД РФ. Данную проблему 
может решить Верховный суд, сделав соответствующие разъяснения по 
применению ст. 170.1 в части фальсификации ЕГРЮЛ. Применение данной 
нормы в соответствии с разъяснениями ВС РФ о мошенничестве и подделке 
документов не представляется обоснованным, поскольку применение 
уголовного закона по аналогии запрещено УК РФ. Общественная опасность 
фальсификации ЕГРЮЛ заключается в том, что она может служить способом 
подготовки, совершения и сокрытия более тяжких преступления, в частности, 
мошенничества, хищений, злоупотреблений должностными полномочиями. Так, 
совершенствование правовых механизмов по применению ст. 170.1 УК РФ 
позволит привести следственную и судебную в единообразие, а также пресечь 
совершение рейдерских захватов.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Соучастие является одним из сложных уголовно-правовых институтов, 

большинство вопросов которого посвящены посредственному исполнителю. 
Существуют и практические, и теоретические проблемы исследуемой нормы. 
Вносится предложение о необходимости в отдельных случаях вменять 
субъекту ответственности признак группы лиц (по предварительному сговору 
или без такого, исходя из фактических обстоятельств дела).  

Ключевые слова: лицо, совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
(«посредственный исполнитель»), соучастие в преступлении, группа лиц по 
предварительному сговору, группа лиц без предварительного сговора 

 
Для установления признака соучастия в преступлении необходимо 

наличие совокупности объективных и субъективных признаков96. Тем не менее 
необходимо различать посредственное исполнение и совершение преступления 
совместно с лицом, не подлежащим уголовной ответственности (соисполнительство). 

Ранее Верховным Судом РФ были даны разъяснения относительно 
квалификации насильственных преступлений с участием лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности, по признакам группового преступления97. Так, 
приговором суда П. был осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту 
причинении смерти человеку. Исходя из фактических обстоятельств дела П., 
зная о психическом заболевании Б.О. передал ему в руки нож со словами: «Убей 
его, тебе за это ничего не будет», а сам стал держать потерпевшего за руки с 
целью пресечения оказания сопротивления. Смерть потерпевшего наступила от 
острой кровопотери. Президиум ВС отметил, что субъект преступления 
совместил в статус исполнителя и посредственного причинителя вреда, поэтому 
оснований для переквалификации не имеется98.  

 
96 Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / коллектив авторов; 
отв. ред. д.ю.н., проф. А.И. Рарог; 13-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2022. 
97 Абз. 2 п. 9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04.1992 № 4 (ред. от 
21.12.1993) «О судебной практике по делам об изнасиловании». Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
98 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.10.2004 № 604п2004пр. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В настоящее время если при посредственном исполнении субъект 
преступления при выполнении объективной стороны использует только физические 
или интеллектуальные усилия невиновно действующего лица в качестве орудия 
совершения преступления, то соучастие, в данном случае, отсутствует. Таким 
образом, законодатель устанавливает меньшую ответственность за преступление, 
совершенное с «негодным субъектом», чем за то же общественно-опасное деяние, 
совершенное совместно с субъектом ответственности.  

Поскольку использование лица, слабо поддающиеся контролю в силу 
физического, психологического развития и иных причин, представляют 
наибольшую угрозу, представляется необходимым в отдельных случаях вменять 
субъекту ответственности признак «группы лиц» (по предварительному сговору 
или без такого) (см. рис. 1). 

Согласно приговору Петрозаводского городского суда Республики 
Карелия от 02 декабря 2019 № 1-962/ 2019 Ч. был осужден по п «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Л., 
(признанным на основании судебного решения невменяемым с освобождением 
от уголовной ответственности), совершил 3 и 4 мая 2019 г. кражи из торгового 
зала магазина. судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции от 20 августа 2020 г. приговор Петрозаводского 
городского суда Республики Карелия от 2 декабря 2019 г. и апелляционное 
постановление Верховного Суда Республики Карелия от 6 февраля 2020 г. 
отменены, поскольку группа лиц в данном случае отсутствовала99. 12 августа 
2021 г. Президиум Верховного Суда РФ пришел к выводу о совместности и 
последовательности их действий и переквалифицировал преступление лиц на 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ100. 

Между тем, считаем, что при квалификации по вышеуказанному в 
приговоре признаку необходимо, чтобы лица заранее договорились о 
совместном совершении определенных противоправных действий. Когда такое 
взаимодействие участников возникает в момент совершения преступления и 
является незначительной, содеянное необходимо квалифицировать как 
совершенное преступление «группой лиц без предварительного сговора» и 
вменять лишь субъекту ответственности, то есть лицу являющимся субъектом 
преступления в уголовно-правовом смысле. 

Рарог А.И., Есаков Г.А., Понятовская Т.Г. считают, что ч. 2 ст. 33 УК РФ 
необходимо изменить следующим образом: «Исполнителем следует признать в 
том числе лицо, совершившее преступление посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 
или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом…»101. 

 
99 Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 20.08.2020 
по делу № 77-765/2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
100 Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 12.08.2021 
№ 77-1583/2021. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
101 Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог [и 
др.]; под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2012. 288 с. 
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Рисунок 1. Квалификация преступлений, совершенных совместно с лицами, 
не подлежащими уголовной ответственности 

 
Лапунина М.М. утверждает, что использование несубъекта преступления 

должно быть расценено как покушение на совершение преступления группой 
лиц102. 

Приведенный нами анализ дает основание подвести следующие итоги: 
1. Необходимо различать «посредственное исполнение» и совершение 

преступления совместно с несубъектом ответственности. В первом случае 
преступление совершается не непосредственно, а «руками» другого человека. 
Во-втором случае речь идет о совместном участии обоих лиц в совершении 
преступления, один из которых не является субъектом преступления в уголовно-
правовом смысле. При этом существует необходимость дополнительных 

 
102 Цит. по: Янина И.Ю. Посредственное причинение в «служебном» мошенничестве // 
Уголовное право. 2019. № 3. С. 91–95. 
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разъяснений Верховного суда относительно уголовно-правовой оценки 
вышеуказанных действий.  

2. Считаем, что:  
а) если при совершении общественно-опасного деяния лицо, не 

подлежащее уголовной ответственности, было использовано как орудие 
совершения преступления, то наличие в действиях фактического исполнителя 
признаков преступления, не исключает квалификацию посредственного 
исполнителя по частям первым статьям Особенной части УК РФ;  

б) если при совершении общественно-опасного деяния субъектом 
преступления совместно с лицом, не подлежащим уголовной ответственности, 
имелась прямая причинно-следственная связь, то признак «группы лиц» (по 
предварительному сговору или без такового) необходимо вменять только лицу, 
являющимся субъектом ответственности.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
В статье рассматриваются факторы, способствующие преступному 

поведению несовершеннолетних, приведены статистические данные 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Выявлены способы 
предотвращения преступности среди несовершеннолетних. Делается вывод о 
том, что профилактика преступности среди несовершеннолетних может 
помочь улучшить качество жизни детей, сделать общество более безопасным 
и снизить риск совершения новых преступлений. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, несовершеннолетние, 
преступное поведение, борьба с преступностью 
 

Преступность среди несовершеннолетних – является одной из серьезных и 
актуальных проблем страны. В последнее время несовершеннолетние являются 
наиболее криминальной частью населения страны, создающей 
непосредственную угрозу безопасности будущему российского государства и 
общества. Термин «преступность несовершеннолетних» представляет собой не 
только поведение, противоречащее правовым нормам и наказуемое как таковое, 
но и поведение, противоречащее представлению о морали в обществе.  

Так, согласно уголовному законодательству, уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК). 

В ч. 2 ст. 20 УК дается перечень, за какие именно преступления уголовная 
ответственность наступает с 14 лет103. 

Так, довольно широко распространено на практике, когда дети 13–14 лет 
издеваются, избивают, насилуют, убивают тех, кто младше, а в силу своего 
возраста уголовной ответственности не несут. Представляется, что «ребенок», 
совершивший убийства, изнасилования, разбои, а потом заявляющий следствию 
о том, что он лицо малолетнее, и соответственно, не подлежащее уголовной 
ответственности. Можно ли считать обладание правовым иммунитетом 
справедливым? Большинство подростковых преступлений – это не просто 
юношеский оппортунизм, а совокупный результат личностных особенностей и 

 
103 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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факторов окружающей среды. Полученные результаты показывают, что 
определенная общественная среда, окружение и влияние этого окружения 
создают предпосылки для совершения преступлений, к которым некоторые 
подростки более уязвимы, в то время как другие – остаются весьма устойчивыми 
к потенциальной преступности – независимо от посягательств104. 

Необходимо разобраться в том, что влияет на преступное поведение? Этот 
вопрос мучает человечество с самого зарождения цивилизации. В наше время 
изучение криминологии использует научный подход к поиску ответов. Хотя у 
каждого человека, совершающего преступление, есть свои собственные уникальные 
причины и жизненная ситуация, есть несколько всеобъемлющих факторов, 
которые, по мнению криминологов, могут способствовать преступному поведению. 

Первым фактором является неблагоприятный опыт детства. Дети, 
выросшие в особенно тяжелой обстановке, подвергаются повышенному риску 
преступного поведения как в подростковом, так и во взрослом возрасте. 

Немаловажным фактором является негативная окружающая среда, которая 
может повлиять на дальнейшее будущее человека. Простое нахождение в кругу 
высокого уровня преступности может увеличить шансы обращения к преступности. 

Еще одним не мало важным фактором, влияющим на преступность 
несовершеннолетнего, является сеть Интернет и социальные сети. Необходимо 
отметить, что в социальных сетях осуществляется не только социально-полезная 
деятельность в самых разных сферах, но и совершаются деяния, считающиеся 
общественно опасными. Среди таких деяний можно выделить мошенничество, 
распространение общественно опасной информации и т.д. 

Согласно статистике с 2019 по 2022 г. количество официально 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет 
тенденцию к снижению. Так, в 2019 г. было совершено 41,5 тысяч уголовно 
наказуемых деяний. За 2022 г. – 16 тысяч, это на 3,9 % меньше преступлений, 
чем годом ранее. Данная статистика говорит о положительных мерах 
противодействия преступности несовершеннолетних, ведь с каждым годом 
наблюдается снижение совершения уголовно наказуемых деяний, совершенных 
несовершеннолетними105. 

В настоящее время существует несколько различных методов по борьбе с 
преступностью несовершеннолетних. Более эффективными методами являются 
те, которые вмешиваются до начала делинквентного поведения и 
предотвращают это поведение. Вовлекаясь в жизнь детей на раннем этапе, 
можно эффективно снизить уровень преступности в дальнейшем.  

На самом деле, нет способа полностью предсказать, как дети будут вести 
себя в будущем. Существует множество факторов риска, которые влияют на 
поведение и склоняют к совершению преступлений. Такими факторами могут 
быть: семейные неурядицы, жестокое обращение в семье, плохие методы 

 
104 Литвяк Л.Г. Особенности и характерные черты преступности несовершеннолетних // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2016. С. 107–110. 
105 Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 
(дата обращения: 12.03.2023). 
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воспитания, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля над детьми 
склоняют несовершеннолетних к совершению преступлений.  

Деятельность по борьбе с преступность несовершеннолетних требует 
правового вмешательства. Среди правовых средств по борьбе с преступностью 
выступает Уголовный кодекс РФ 1996 г., а в частности, V раздел, который 
посвящен особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних. Одним 
из криминологических аспектов противодействия преступности среди 
несовершеннолетних является отбытие ими наказаний в исправительных 
колониях. 

«Особенностью исправительного воздействия на несовершеннолетних 
осужденных является то, что оно происходит в условиях отбывания ими 
уголовного наказания, во время которого воспитательное воздействие сочетается 
с карательным». «Правильно организованный режим исполнения наказания 
обеспечивает своевременное выявление и пресечение правонарушений со 
стороны осужденных, что вырабатывает у них убежденность в неотвратимости 
наказания и, в свою очередь, является социально значимой предпосылкой их 
успешной адаптации в условиях свободы, а также предупреждения рецидива 
преступления»106. 

Немаловажной мерой в противодействии преступности несовершеннолетних 
является введение уроков правовой грамотности. Это позволит сформировать у 
несовершеннолетних определенного понимания о праве и юридической 
ответственности. 

Также эффективной мерой по борьбе с преступностью несовершеннолетних 
является вовлечение их в сообщества. Участие в общественных группах дает 
молодежи возможность взаимодействовать в безопасной социальной среде. 

Как уже было упомянуто выше, существуют люди, которые могут под 
влиянием окружения совершить преступления, но наряду с ними существуют и 
те, которые воздерживаются от совершения преступлений. Причина заключается 
не в том, что они боятся последствий, а в том, что их нравственные принципы не 
позволяют им рассматривать преступления как возможный вариант действий. 

Таким образом, профилактика преступности среди несовершеннолетних 
может помочь улучшить качество жизни детей, сделать общество более 
безопасным и снизить риск совершения новых преступлений. 
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА 

ПРИ МВД РОССИИ 
 

В статье подробно рассмотрены этапы формирования и организации 
деятельности следственного аппарата в системе органов внутренних дел в 
конкретный исторический период развития Российского государства. 
Представлена трансформация состава следственного аппарата и методы 
оптимизации кадровой политики, уровня квалификации следователей, 
направления развития уголовно-процессуального законодательства. 
Достижения науки в сфере исследования деятельности органов 
предварительного расследования. Теоретический взгляд на исторические 
события, которые повлияли на организацию и в значительной мере определялись 
эффективностью работы органов следствия, может быть полезным для 
определения средств и методов дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: органы предварительного следствия, следственный 
аппарат, органы внутренних дел, структура следственного аппарата, 
формирование следственного аппарата 

 
На протяжении всей истории России история органов следствия является 

неотъемлемой частью истории государства и права России. В течение всей 
истории России борьба с преступностью была одной из главных функций 
российского государства. Ее методы менялись в зависимости от исторических 
условий и общественного развития, а успехи достигались упорным трудом 
специальных органов, занимающихся расследованием преступлений. За 2022 г. 
число зарегистрированных преступлений в России сократилось на 1,9 % по 
сравнению с 2021 г. 

Городская и земская полиция занималась расследованием преступлений в 
России до 1860 г. Следствие началось с сбора доказательств, которые могут 
установить и изобличить виновного. Оно разделялось на предварительное и 
формальное. Главная цель первой была установить обстоятельства совершения 
преступления и выяснить, действительно ли обвиняемый совершил 
преступление и подлежит ли он наказанию107. 

 
107 Ермолович Г.П., Лысенко В.В. Некоторые вопросы истории российской полиции // Сборник 
научных трудов. СПб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та МВД России, 1993. Вып. 1. С. 263–264. 
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Одной из первых попыток реформирования предварительного 
расследования стала разработка Собственной Его Императорского Величества 
канцелярией законопроекта «О следствии», в соответствии с которым эта 
функция изымалась у полиции, а следователи стали относиться к судебной 
власти. По этой причине указом Императора Александра II от 8 июня 1860 г. были 
учреждены должности судебных следователей. В их обязанности входило 
производство следствия по всем преступлениям, которые были совершены в 
судах. Но за полицией осталось лишь расследование незначительного 
преступления или же поступка. 

Дополнением к указу стал приказ, регламентирующий деятельность 
судебных следователей и определяющий порядок производства следствия. 
Контроль над следствием осуществлялся исключительно судами, они могли 
приостановить и прекратить следствие. Они могли отменять распоряжения 
следователей или изменять их приказы. 

Также в действие вступил указ полиции о производстве дознания по 
преступлениям и проступкам. 

Решения о количестве следователей устанавливались с учетом количества 
уголовных дел, возбужденных на каждом уезде. Прокуратуры подчинялись 
министерству юстиции и были назначены губернатором по согласованию с 
губернским прокурорами. 

Большинство следователей не имели юридического образования. Все они 
имели нагрузку в 120–150 дел в месяц, а в отдельных губерниях – до 200–400 дел. 
Каждый участок имел собственную обслуживаемую территорию, которая могла 
достигать нескольких тысяч квадратных километров. 

В 1864 г. следователи стали занимать только по предложению министра 
внутренних дел и его помощника (впоследствии – прокурора) или же по 
рекомендации самого следователя. Появились новые требования к кандидату на 
должность следователя: он должен быть специалистом с высшим юридическим 
образованием и проработать в суде не менее трех лет. У него есть обязанность с 
полным беспристрастием выяснять обстоятельства, в которых обвиняется 
обвиняемый и оправдывается он. Так же как они могут проверять информацию 
полиции, отменять решения при производстве дознания или передавать 
расследование полиции. В случае необходимости, он мог бы передать полиции 
информацию о том, что произошло. 

Новые власти отменили старый институт следователей. На уровне местных 
советов функции следствия были переданы специальным комиссиям при 
местных органах власти, которые совместно рассматривали дела. Для 
расследования преступлений были созданы специальные штабы Красной 
гвардии. В них работали следователи и прокуроры. Благодаря им, эти органы 
руководствовались исключительно революционным правосознанием. 

Благодаря закону № 2 от 7 марта 1918 г. и Закону о суде № 3 от 20 июля 
того же года в России были образованы следственные комиссии окружных судов 
для расследования убийств людей, причинивших вред здоровью или 
изнасилований с ножом. И в первую очередь самые сложные дела, подсудимые 
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местным и губернским судам. С этого момента следствие по делам о 
государственных преступлениях было передано в руки ВЧК. 

Следственный комитет действовал во всех отношениях, возбуждая и 
прекращая уголовные дела. Направлял в суд на рассмотрение дела, которое было 
рассмотрено и вынесено решение. 

В 1919 г. был упразднен институт коллегии, и практика проведения 
расследования была прекращена. По делу были проведены собственные 
следственные действия следователями, которые состояли при революционных 
военных трибуналах годом ранее. Положения о местных органах юстиции и 
народных судах в РСФСР от 20 октября 1920 г. устанавливают должности 
судебных следователей при советах судей или следственных комиссия по 
важнейшим делам губернских отделов и Наркомата юстиции. 

В соответствии с законом народный следователь может начать 
расследование по заявлениям граждан, сообщениям милиции и должностных 
лиц, а также по своему усмотрению. Решение о прекращении дела или передаче 
его в суд было принято народным судом, который и вынес приговор по делу.  
В случае несогласия с решением суда, следователь мог обжаловать его в суде108. 

Следователи, которые руководили аппаратом розыска, имели возможность 
проверять любой акт органа дознания. В процессе расследования указания 
следователей должны быть обязательно исполнены всеми гражданами, 
должностными лицами и учреждениями. С мая 1922 г. контроль за 
следственными действиями, право давать указания по некоторым вопросам 
процессуальной деятельности следователя специальным Положением 
возлагается на прокуратуру. В сентябре 1928 г. следователи полностью выведены 
из состава судов и переданы в управление прокуроров. 

В большинстве случаев уголовные дела по преступлениям, совершенным 
на почве межнациональной розни, были возбуждены сотрудниками милиции. 
Перед войной в уголовном розыске и отделах БХСС были созданы следственные 
аппараты. 

На протяжении послевоенного периода по большинству уголовных дел 
производилось дознание. По-прежнему, следователи оставались в органах 
прокуратуры. Но фактически по-прежнему, более половины уголовных дел было 
возбуждено органами милиции. 

В соответствии с Конституцией СССР и Уголовным процессуальным 
кодексом РСФСР 1960 г. правом производства предварительного следствия 
наделялись только следователи прокуратуры и органов государственной 
безопасности. 

По сути, вся нагрузка по расследованию преступлений легла на 
следователей прокуратуры, которые занимаются расследованием уголовных дел. 
С другой стороны, органы милиции в прошлом занимались расследованием 
преступления и имели специалистов с необходимой профессиональной 
подготовкой или опытом работы. В связи с этим они по закону могли выполнять 
лишь отдельные поручения следователей без возможности вести 
предварительное следствие полностью. 

 
108 Анашкин Г. Суд и правосудие в СССР // Социалистическая законность. М.: Известия, 1982. 
№ 3. С. 78–79. 
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Так, в 1963 г. Верховный Совет Союза ССР передал право производства 
предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка 
СССР (позднее – МВД). В этом смысле, введение этого Указа в действие означает 
начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних 
дел109. 

В органах внутренних дел Российской Федерации было создано 
следственное управление. Они были обусловлены необходимостью борьбы 
против преступности. В будущем это решение было вполне оправдано. В течение 
более чем шестидесяти лет органы предварительного следствия МВД были 
сформированы и окрепли, определились наиболее целевые структуры, стиль и 
методы работы. 

По данным Верховного совета России, в первом полугодии 1993 г. проект 
закона «О Следственном комитете Российской Федерации» был внесен на 
рассмотрение Верховным советом России и принят перед летними каникулами. 
Тем не менее события октября 1993 г., роспуск Верховного Совета пресекли 
реализацию этого проекта реформирования следственных органов110. 

С 1990-х по начало 2000 г. российский следственный аппарат сохранял 
унаследованную от советского периода разобщенность, обусловленную 
сложившимся в иных исторических условиях построением по административной 
и прокурорской моделям. 23 ноября 1998 г. президент России подписал указ 
№ 1442 «О мерах по улучшению организации предварительного следствия в 
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации». Таким же 
указом было утверждено положение о системе органов предварительного 
следствия в структуре Министерства внутренних дел. Этой формальным актом 
только через 35 лет после создания следственного аппарата был восполнен 
пробел в правовом регулировании системы и деятельности органов 
предварительного следствия в структуре Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, сформирована федеральная структура управления 
следственными подразделениями. 

Поэтому, на данный момент следственный аппарат органов внутренних дел – 
крупнейший в правоохранительной системе России – обеспечивает 
расследование почти трех четвертей всех зарегистрированных преступлений и 
подавляющее большинство тех из них, по которым предварительное следствие 
обязательно. Задачи предварительного следствия определены Уголовным 
процессуальным кодексом РФ. В решении всех вопросов, за исключением 
требующих санкции прокуратуры или суда следователям следует действовать 
независимо от органов и должностных лиц с полной ответственностью за 
законность своих решений. 

 
 
 

 
109 Вахитов Ш.К. Место следственного аппарата в системе государственных органов // 
Советское государство и право. 1988. № 2. С. 70. 
110 Манова Н.С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии // 
Государство и право. М.: Наука, 2003. № 2. С. 61–66. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ 

ОРУДИЙ ВЗЛОМА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МАРОДЕРСТВА 
 
В статье рассматриваются криминалистические аспекты 

предварительного исследования следов орудий взлома при расследовании 
преступлений, предусмотренных ст. 356.1 Уголовного Кодекса РФ – 
мародерство. В работе анализируются характерные черты, позволяющие по 
особенностям следов орудий взлома отграничить мародерство от других 
преступлений, предусмотренных УК РФ, схожих по механизму образования 
следов с рассматриваемым составом. Авторами указана специфика 
исследуемого состава, которая заключается в обстановке совершения 
преступления. 

Ключевые слова: мародерство, следы орудий взлома, механизм преступления, 
трасология 

 
В текущем году в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 

РФ) неоднократно вносились изменения, в том числе, введены новые составы 
преступлений, в частности, мародерство (ст. 356.1 УК РФ)111. Мародерство не 
является новшеством для российского уголовного законодательства. Так, 
данный состав преступления содержался в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. 
(ст. 193.27)112, в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (ст. 266)113. Обстановка, в 
которой совершается мародерство, характеризуется особенностями военного 
времени, вооруженного конфликта или боевых действий. Методика 

 
111 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. 
№ 365-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 39. Ст. 6535. 
112 О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года: Постановление 
ВЦИК от 22 ноября 1926 г. (ред. от 27.04.1959) (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // СУ 
РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
113 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости 
ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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расследования мародерства не разработана, не исследованы и аспекты, 
связанные с механизмом образования следов при совершении рассматриваемого 
преступления. Необходимо отметить схожесть механизма образования следов 
при мародерстве и краже. Однако мародерству присущи особенности, 
обусловленные обстановкой, в которой происходит данное преступление. В 
связи с введением режима военного положения на отдельных территориях нашей 
страны114, видим весьма актуальным проанализировать в своей работе 
особенности следов орудий взлома, образующихся при мародерстве, и 
возможность определить по ним механизм преступления. Мародерство может 
осуществляться не только из помещений, хранилищ, но и в качестве объекта 
преступного посягательства может выступать и человек.  

Объектом нашего исследования будут выступать жилище, помещение и 
другие хранилища. Совершению мародерства из помещений (жилых) во многом 
способствует тот факт, что собственники данных помещений переселяются в 
другую, безопасную для них, местность (п. 3 ч. 2 ст. 7 ФЗ «О военном положении»). 

Под взломом следует понимать полное или частичное разрушение или 
повреждение материала преград, использование иных способов, 
обеспечивающих возможность проникновения преступника в помещение или 
хранилище. В результате применения орудий взлома образуются следы. Сам 
факт обнаружения этих следов, присущие им общие и частные признаки, место 
их расположения могут дать представление об орудиях, которыми 
осуществлялся взлом, о навыках взломщика, а в некоторых случаях и о 
непосредственных целях преступного посягательства. 

Для понимания определимся, что в работе будем рассматривать следы 
орудий взлома, образованные в результате совершения мародерства в сельском 
доме, расположенном на территории, на которой введено военное положение. 
Принимая во внимание, что оставление домов их хозяевами носит 
непредсказуемый характер, то есть напрямую зависит от военной обстановки, 
уровня обеспечения безопасности в этих местностях, мародерство носит 
стихийный, нецентрализованный и разлаженный характер. Чаще всего 
преступники в качестве орудий взлома будут использовать предметы, случайно 
оказавшиеся на месте происшествия и (или) орудия бытового или 
производственного назначения, применяемые для взлома. Учитывая 
потребности, мотивы и цели мародеров, следует отметить, что отличительным 
признаком проникновения преступника в жилище является небрежность взлома 
преград, критерием взлома преимущественно будет разрушающий (вырывание 
замка, перепиливание или перекусывание дужки замка, рассверливание 
замочной скважины, выпиливание замка из преграды). К разрушению 
преступники прибегают, чаще всего, в тех случаях, когда они не боятся привлечь 
внимание создаваемым при этом шумом. Мародеры во время совершения 

 
114 О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей: Указ Президента 
Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756 // СЗ РФ. 2022. № 43. Ст. 7381. 
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преступления действуют неожиданно и быстро, не задумываясь о том, какие 
следы оставляют после себя, рискуя при этом остаться замеченными. 

Полагаем, что целесообразно выделить случайных мародеров и 
профессиональных. Случайные мародеры используют для взлома преграды, 
оказавшиеся на месте происшествия предметы, что говорит об отсутствии 
тщательной подготовки преступников. Такими предметами могут быть части 
строительных конструкций, камни и т.п. Профессиональные мародеры, ввиду 
того что к совершению преступления они готовятся, используют для взлома 
преграды, принесенные с собой орудия взлома, действия их будут более 
продуманными, чтобы как можно дольше не привлечь к себе внимания и 
вернуться в этот же дом за ценностями повторно. 

Разберем особенности следов взлома в зависимости от объектов взлома, 
наиболее характерных для сельских жилых домов, а именно, запирающих 
устройств и строительных преград. 

Для проникновения в жилище мародеры преодолевают различные 
строительные преграды: стекла, стены, потолки, двери и т.д. Проникновение в 
помещение через окно представляется наиболее простым, поскольку двери 
запираются обычно плотно, а разрушение стен требует гораздо больше времени 
и сил, вследствие чего мародеры рискуют быть замеченными. Случайные 
мародеры разрушать стекла будут простым разбитием при помощи тяжелого 
предмета. Об этом будет свидетельствовать беспорядочное расположение 
большого количества осколков. Профессиональные мародеры, имея 
возможность подготовиться к преступлению, могут использовать «пластырь» – 
кусок ткани, смазанный каким-либо липким веществом. Таким «пластырем» 
покрывают и почти бесшумно выдавливают стекло. Если применяли 
«пластырь», то на той стороне стекла, с которой производился нажим, остаются 
частицы осколков вещества. 

Рассмотрим случай взлома пластиковых окон, которые в большинстве 
случаев устанавливаются без защитной системы от взлома. Почти все окна ПВХ 
запираются при помощи цилиндра и колодки. Поворотом рукоятки цилиндр 
отводится за колодку в коробке окна, фиксирую створку. Преступникам 
достаточно поместить металлическую пластину между рамой и стеклопакетом, 
и, добравшись до защелки, потянуть пластину вниз. Также взломать пластиковое 
окно снаружи возможно при помощи отвертки либо любого металлического 
прута или инструмента подходящего размера. Предмет необходимо поместить в 
место, где находится защелка и отжать створку окна. После этого распахнуть 
створку за счет нажима на фурнитуру и повернуть ручку запорного механизма. 
При таких способах взлома под воздействием орудия взлома на преграду под 
острым углом возможно образование следов скольжения, а также вследствие 
нажима – следов давления (вмятины), когда следовоспринимающая поверхность 
деформируется. Данный способ характерен для мародеров-профессионалов, 
поскольку позволяет взломать окно за несколько минут, при этом значительно 
снижает вероятность быть замеченным, а оставленные следы сразу же не 
привлекут внимания, что позволит преступникам повторно вернуться в этот дом. 
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Осматривая пролом стен и потолков необходимо обращать внимание на то, 
сделаны ли они в наиболее доступном и удобном для этого месте, а также  
на характер механизма образования самого пролома, что позволит ответить на 
вопрос обладал ли преступник какими-либо навыками. 

Разрушение двери не является частым явлением. Но иногда преступники 
могут выпиливать отверстие размера, позволяющего пролезть через него 
человеку. Гладкий распил и отсутствие царапин на поверхности дверного 
полотна свидетельствует о том, что действовал человек, владеющий навыками 
обработки деревянных предметов. Данный способ характерен для мародеров-
профессионалов, поскольку требует наличия специальных инструментов, а 
также навыков. 

Для открывания с внешней стороны дверей, запертых замками, щеколдами, 
крючками, преступники действуют соответствующими инструментами.  
В большинстве случаев для взлома замков достаточно только физической силы и 
технической ловкости. Мародеры-профессионалы действуют, используя 
специальные инструменты. Они могут применять укороченные ломики, 
стамески или просто металлические стержни. Если дверь заперта внутренним 
замком, инструмент вводят в промежуток между створками и, действуя, как 
рычагом, расширяют этот промежуток до тех пор, пока язычок (ригель) замка не 
выскочит из своего гнезда. Толкнув затем дверь, ее таким образом открывают. 
Висячие замки удаляют тоже при помощи лома. С помощью этого инструмента 
вырывают скобы и петли замка или дужку последнего. Двери, запертые на 
щеколды и крючки, преступники отжимают «фомкой» или другим инструментом 
так же, как и при открывании внутренних замков. В образовавшуюся щель 
вводят лезвие ножа или проволоку и отодвигают запор. Случайные мародеры 
сильно не заостряют внимание на том, как можно взломать запирающее 
устройство. При взломе дверных, гаражных замков мародер может применить 
личное оружие и случайные предметы (камни, пруты, обрезки труб, топор). 
Преследуя свою цель, преступник будет использовать различные способы 
проникновения в помещение. Учитывая обстановку военного положения, 
мародер в качестве орудий взлома может использовать оружие и боеприпасы. 
Взлом запирающего устройства с их применением оставляет большое 
количество следов (расстрел или использование гранаты для разрушения замка), 
и мародеры рискуют остаться замеченными. Такой способом характерен в 
большинстве случаев для случайных мародеров, поскольку мародеры-
профессионалы действуют с целью вернуться в жилище повторно и вынести 
больше ценностей. 

Основным способом фиксации является протоколирование. Выбор 
остальных зависит как от характера самих следов, так и от характера носителей 
этих следов (визуальная, наглядно-образная, предметная, графическая формы). 

Введением режима военного положения ограничиваются права и свободы 
граждан и организаций, которые выражаются, в частности, во временном 
отселении жителей в безопасные районы. В связи с этим создается обстановка, 
способствующая совершению мародерства из-за вынужденного оставления 
домов их хозяевами. Кроме того, в условиях данного режима существует высокая 
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вероятность того, что мародеры в своих преступных целях в качестве орудия 
взлома могут использовать оружие и боеприпасы. 
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В этой статье рассматриваются основные принципы и особенности 
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Правовое государство – это основа для успешного развития российского 

государства и общества. Возникает множество научных споров в отношении его 
определения и статуса на современном этапе. 

Правовое государство представляет из себя так называемое «государство 
закона», в котором права и свободы человека представляют высшую ценность 
для общества. Такая система призвана защищать человека от неправомерного 
поведения в отношении него другими участниками правоотношений. 

В отечественной науке долгое время не существовало единого мнения по 
поводу того, что стоит понимать под правовым государством. Это создавало 
дополнительные научные дискуссии между учеными-правоведами и 
препятствовало формированию правового государства в нашей стране.  

На данный момент ведущие ученые в области права дают схожие по 
смыслу определения этого термина в своих трудах: 

Так, например, по мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько «Правовое 
государство – это организация политической власти, создающая условия для 
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для 
наиболее последовательного связывания с помощью права государственной 
власти в целях недопущения злоупотреблений»115; 

Исаков В.Б. утверждает, что «Правовое государство это форма организации 
публично-политической власти, основанная на верховенстве и точном 

 
115 Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова,  
А.В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. С. 308. 
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исполнении законов, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, 
незамедлительном пресечении любых злоупотреблений и преступлений»116. 

Для понимания соответствия нашей страны правовому государству нужно 
определить основы, на которых строится последнее.  

К принципам правового государства традиционно относят: 
«1) принцип верховенства права во всех сферах государственной и 

общественной жизни; 
2) принцип юридического равенства субъектов публичных отношений, 

урегулированных правом; 
3) принцип гарантированности и действенности основных прав и свобод 

человека и гражданина; 
4) принцип взаимной ответственности государства и личности; 
5) принцип разделения властей»117. 
Большая часть из этих принципов действительно соблюдается в 

Российской Федерации на законодательном уровне и декларируется 
государством.  

В Конституции России присутствует целая глава, посвященная правам и 
свободам человека и гражданина, государственная власть делится на три ветви, 
что позволяет говорить о наличии в стране системы сдержек и противовесов.  

Власть берет на себя обязанность помогать становлению институтов 
гражданского общества. Помочь соблюдать принципы правового государства на 
деле могло бы сильное гражданское общество. Активная позиция граждан по 
вопросам основных сфер общества могла бы значительно повлиять на 
большинство явлений в стране.  

«Гражданское общество – система негосударственных организаций, 
объединений, учреждений, институтов, политических партий, 
профессиональных и иных союзов, других неправительственных структур, 
взаимодействующих с официальной властью на равноправной основе»118. 

Из этого определения можно сделать вывод, что гражданское общество – 
это определенная система контроля за исполнением государства его основных 
функций. Отсутствие такого общества в России связано с тем, что на его 
формирование нужно большое количество времени, которого у нашей страны не 
было. 70 лет в рамках советского государства прошли без существенного участия 
граждан в политической жизни страны.  

Хоть СССР и назывался социалистическим правовым государством – на 
деле это было не совсем так. Некоторые права декларировались, но не 
соблюдались. Хотя стоит отметить, что в области трудового права СССР являлся 
действительно передовым государством, но о таких вещах, как правозащитные 
организации или политическое многообразие в то время подумать было нельзя. 

 
116 Исаков В.Б. Теория государства и права: практикум / под ред. В.Б. Исакова. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2020. С. 148. 
117 Алешкова И.А., Власова Т.В. К вопросу о признаках и принципах правового государства // 
Аграрное и земельное право. 2019. № 12(180). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-
o-priznakah-i-printsipah-pravovogo-gosudarstva (дата обращения: 19.03.2023). 
118 Матузов Н.И. Указ. соч. С. 287. 
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Создание гражданского общества – процесс эволюционный и должен 
сопровождаться многолетними решениями по изменению общественного 
сознания. Этот вопрос, как, например, и отмену крепостного права, нельзя 
решить в одночасье. Граждане, внезапно получившие большое количество 
политических прав, просто не знают, как ими воспользоваться, и, вероятнее всего, 
отдадут инициативу в управлении государством бюрократическому аппарату. 

Именно поэтому на данный момент слабое гражданское общество – 
основной недостаток правового государства в России. Начинать решать этот 
вопрос нужно прямо сейчас.  

Например, в школах уже с детства приучать будущих граждан к 
ответственности за пространство, в котором они проживают, и начинать с самого 
малого – с ответственности за свой дом, двор, парадную, чтобы дети понимали, 
что от каждого из них, в частности, зависит их будущее личное благоустройство.  

Нужно говорить о важности участия граждан в выборах на всех уровнях: 
от выборов Президента РФ до выборов главы муниципального округа, и 
проводить соответствующую избирательную работу – организовывать дебаты и 
выступления кандидатов на соответствующие посты.  

Это позволило бы выстроить доверительные отношения между 
гражданами и властью, а также гарантировало бы большую открытость 
политического процесса в стране. Создание профсоюзных организаций 
позволило бы показать государству значимость сотрудников отдельных отраслей, 
а также дало бы возможность рабочим отстаивать свои трудовые права. Это 
намного сильнее сблизило бы нас с современными социальными государствами. 
Создание правозащитных организаций стало бы залогом стабильного контроля 
за исполнением прав и свобод граждан различных социальных категорий.  

Идея построения правового государства не может быть реализована в 
полной мере без активного содействия власти.  

Власть также должна прислушиваться к мнению людей, в большей мере 
использовать демократические процедуры и референдума, регулярно проводить 
социологические опросы при выборе модели пенсионной реформы или при 
модернизации системы образования119. 

Создание и развитие институтов гражданского общества – это длительный 
и тонкий процесс, требующий гармоничного взаимодействия между 
государством и гражданами, их взаимного уважения, развития политической 
системы России. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В данной статье рассматриваются некоторые особенности 

расследования насильственных преступлений, совершаемых в образовательных 
организациях, характеристика личности субъекта преступного 
посягательства и потерпевшего. Обращается внимание на основные признаки, 
характеризующие понятие буллинга, которые в своей совокупности 
раскрывают его сущность и значение.  

Ключевые слова: личность, буллинг, образовательные организации, 
насилие, скулшутинг, насильственные преступления, расследование 

 
На современном этапе развития общества мы все чаще сталкиваемся 

сообщениями в средствах массовой информации о жестких насильственных 
преступлениях, предусмотренных, в основном, главой 16 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, совершенных в отношении несовершеннолетних их 
сверстниками, в том числе в образовательной организации. В связи с этим 
возникает множество споров, среди граждан и сотрудников правоохранительных 
органов, о причинах возникновения указанных преступлений, их субъектах, 
способах совершения, а также мерах, направленных на их предупреждение. 

В 1993 г. норвежский психолог Дан Ольвеус (D. Olweus) дал определение 
буллингу, которое в последствии стало общепринятым и актуально и на данный 
момент. Согласно его трактовке, буллинг – это преднамеренное систематически 
повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной 
власти или физической силы120. 

Буллинг может существовать в различных формах, которые условно 
можно разделить на две категории: физический (прямой) и психологический 
(косвенный).  

Рассматривая прямой буллинг, как правило, имеем дело уже с 
оконченными составами насильственных преступлений, предусмотренными 
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ): ст. 105 (Убийство), 
ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности), ст. 111 (Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (Умышленное причинение средней 

 
120 Ольвеус Д. Bulling at school: what we know what we can do. N.Y.: Wiley-black-well, 1993. 
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тяжести вреда здоровью), ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью), ст. 116 (Побои)121. Например, Перовским межрайонным 
следственным отделом следственного управления по Восточному 
административному округу Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). По данным следствия, 9 марта 2023 г. 
несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта нанес 16-летнему подростку 
телесные повреждения122. 

Еще одним ярким примером может послужить происшествие, 
произошедшее в Симферополе. Следственным отделом по Центральному району 
города Симферополя. Так, 13 октября 2022 г. ученик 11 класса одной из школ 
города, затаивший некоторое время назад обиду на одноклассника, попытался 
выяснить с ним отношения, в результате чего несколько раз ударил сверстника 
принесенным с собой ножом в шею123. Следственным отделом в отношении него 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Указанные примеры, на наш 
взгляд, отражают картину такого подвида выделяемой группы преступлений. 
Одно из свойств таких преступлений – отсутствие повода или его 
малозначительность. 

Косвенный буллинг, к сожалению, на данный момент недостаточно 
урегулирован, что создает чувство беззащитности у потерпевшего, которые 
годами подвергаются «травле» (т.е. агрессивное преследование и издевательство 
над одним из членов коллектива), что имеет накопительный эмоциональный 
эффект. Это обусловлено тем, что сами жертвы «травли» чаще всего 
чувствительные, тревожные, подозрительные, обидчивые, неуверенные в себе 
личности. Жертвы склонны к самоуничижению, у них низкий уровень 
самоуважения. Также, тут важно понимать, что буллингу в образовательных 
организациях чаще всего подвергаются дети и подростки. У таких лиц еще не до 
конца сформирована психика, они не могут в полной мере отстаивать свои 
интересы, чаще всего боятся рассказать родителям, что их травят. С точки зрения 
характеристики личности жертвы, такая подгруппа нам более интересна, так как 
отражает яркие особенности. В итоге, подвергаясь буллингу, у некоторых 
«жертв» появляется некое чувство мстительности, из-за чего лицо, которое еще 
недавно само подвергалось «травле», насилию, совершает массовые убийства 
своих обидчиков и даже тех, кто просто был «в стороне» и такие «жертвы» 
перерастают в субъект преступления, применяя насилия. 

 
121 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
122 Официальный телеграмм-канал Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации «Столичный СК» [Электронный ресурс] // URL: 
https://t.me/skmoscowgsu/1692 (дата обращения: 19.03.2023). 
123 Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство 
одноклассника [Электронный ресурс] // Сайт Следственного комитета Российской Федерации 
URL: https://crim.sledcom.ru/news/item/1731191/ (дата обращения: 19.03.2023). 
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Как мы уже указали выше, жертвами буллинга чаще всего становится 
чувствительные личности. А какие еще признаки можно выделить у 
потенциальной жертвы? Как определить, кто же может быть подвергнут 
«травле», систематическому унижению?  

«Жертвы» буллинга склонны проявлять симптомы депрессии, высокий 
уровень тревожности и другие подобные отрицательные эмоциональные 
проявления124. Кроме того, «жертвы» буллинга могут обладать некоторыми 
социальными особенностями, например, чрезмерной хвастливостью. Исходя из 
этих данных, множество исследователей выделяют две категории жертв: 
покорная и агрессивная. 

Согласно работам D. Olweus, которого мы ранее упоминали в работе как 
основоположника учения о буллинге, покорные «жертвы» более тревожны и 
неуверены, чем обычные ученики, и проявляют тенденцию быть более 
осторожными, сенситивными, склонными к уходу в себя. Их типичная реакция 
на буллинг состоит не в том, чтобы сопротивляться, а в том, чтобы попытаться 
избежать мучителей. Им свойственно отрицательное самоотношение, они могут 
находиться в одиночестве, не проявлять агрессии и отдаляться от группы 
школьников. Покорные «жертвы» страдают от низкого чувства собственного 
достоинства, часто представляют себя неудачниками, глупыми, стыдливыми и 
непривлекательными людьми125. 

Агрессивные «жертвы» описываются сверхагрессивными и эмоционально 
нестабильными. В ситуации буллинга они характеризуются комбинацией из 
тревожных и агрессивных реакций, легко раздражаются и впадают в состояние 
гнева, поддаются провокациям. Их быстро охватывают неприязненные чувства 
в провокационной ситуации, и они становятся не способны правильно 
интерпретировать намерения или высказывания. Исходя из этого, агрессивные 
«жертвы» и похожи, и отличаются от «обидчиков» и покорных «жертв». Они 
агрессивны, как «обидчики», но не используют агрессию в качестве инструмента 
для достижения цели. Однако такие «жертвы» не только начинают 
сопротивляться буллингу, но также привлекают других в эту ситуацию. Они 
используют агрессию в качестве мести за провокацию со стороны ровесников, 
которых они воспринимают как угрозу. В любом случае поведение агрессивной 
«жертвы» является эмоциональной реакцией на буллинг, а не продуманным 
расчетом. Данные «жертвы» отличаются от «обидчиков» еще и тем, что не 
выбирают систематически в качестве цели агрессии более слабых детей, а 
используют ее в результате потери самообладания126. 

Исходя из этого можем сделать вывод, что в данной группе преступлений 
очень тонкая грань между «жертвой» и «обидчиком». Лица с неокрепшей 
психикой подвержены любому воздействию со стороны, что может повлечь 
катастрофичные необратимые последствия для десятков семей. Поэтому сам 

 
124 Rigby K. Effects of peer victimization in schools and perceived social support on adolescent well-
being // Journal of Adolescence. 2000. № 23. P. 57–68. 
125 Ольвеус Д. Bulling at school: what we know what we can do. N.Y.: Wiley-black-well, 1993. 
126 Петросянц В.Р. Проблема буллинга в современной образовательной среде // Вестник 
Томского государственного университета. 2011. С. 151–154. 
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буллинг как явление, весьма опасен для общества, его наличие закладывает зерно 
жесткости в нестабильное состояние несовершеннолетнего. Детерминантом, 
детонатором появления умысла можно назвать размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» материалы о массовых убийствах, 
движении «Колумбайнинг», формально допускающие, и даже воспевающие 
такое поведение для субъекта преступления. На этот аспект обратил внимание 
председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин в 
интервью пресс-службе СК России: «Интернет, телевидение, социальные сети 
стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, 
равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность»127. 

В связи с чем ситуация с травлей в российских школах также требует 
превентивного урегулирования, а именно: выявления любых нестандартных 
ситуаций, фиксации любого атипичного для ребенка поведения – как «жертвы», 
так и «обидчика». Для чего нам необходимо проводить должную 
профилактическую работу, основанную на разработанных критериях и факторах 
психики личности. 
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В статье рассмотрена проблема понятия: коррупция, коррупция в органах 

внутренних дел Российской Федерации. Проанализировано российское 
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Возможность использования своего служебного положения в 

противоправных целях лицами, деятельность которых направлена на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие, а также расследование преступлений 
породило феномен коррупционной преступности, совершаемой сотрудниками 
правоохранительных органов, и в частности сотрудниками органов внутренних 
дел (далее – сотрудниками ОВД). Поскольку согласно статистике, именно 
сотрудниками этих правоохранительных органов совершается наибольшее 
количество коррупционных преступлений. Так, например, в 2021 году по 
коррупционным составам были вынесены обвинительные приговоры в 
отношении: должностных лиц правоохранительных органов – 898 (в том числе 
органов внутренних дел – 672, приставы – 47, таможня – 30, следствие и  
дознание – 62 (СК – 19, МВД – 38), прокуроров – 16, судей – 9)128. Необходимо 
учитывать, что данный вид преступной деятельности является высоко 
латентным. В связи с этим, основное количество коррупционных преступлений 
остается вне официальной статистики. Это позволяет считать коррупцию одной 
из самых насущных проблем в российской действительности и требует 
адекватных мер борьбы с ней. 

Преступления коррупционного характера, совершаемые сотрудниками 
ОВД, несут в себе высокую общественную опасность, причиняя огромный ущерб 

 
128 Краснов И. «Решалам» в прокурорских рядах мало не покажется [Электронный ресурс] // 
Россия сегодня: сайт URL: https://ria.ru/20211209/krasnov-1762837054.html (дата обращения: 
20.02.2023). 
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любым правоохраняемым интересам граждан Российской Федерации, начиная от 
социально-экономической и заканчивая политической сферой жизни общества.  

Общественная опасность этих деяний, состоит в том, что именно 
сотрудники данной категории правоохранительных органов призваны 
противодействовать этому крайне опасному антисоциальному явлению. 
Учитывая их правовой статус, наибольшую тревогу вызывает факт того, что 
данный вид преступности приобретает организованный и профессиональный 
характер, тем самым превращаясь в специфический вид преступности, 
обусловленный их специальным правовым статусом – статусом, позволяющим 
осуществлять возложенные на них специфические функции, связанные с 
противодействием общественно опасным процессам, и использование их в 
преступных целях. В связи с этим, очевидно, что коррумпированность в ОВД 
негативно влияет на борьбу с преступностью и наносит огромный ущерб 
безопасности общества и государства.  

В одном из интервью, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией, Генеральный прокурор Российской Федерации И.В. Краснов, 
обращает внимание, что среди привлеченных к ответственности сотрудников 
правоохранительных органов: 70 % – это сотрудники органов внутренних дел129. 

Следует признать, что, исследуя проблемы такого многоаспектного 
социального явления как коррупция, ученые смогли привнести большой вклад в 
развитие юридической науки. При этом, термин «коррупция в органах 
внутренних дел» (далее – коррупция в ОВД), учитывая всю его высокую 
общественную опасность, так и не получил детального анализа ученых и 
должной правовой оценки законодателя. Важно заметить, что в настоящее время 
в заявлениях высших должностных лиц государства достаточно часто 
фигурирует данный термин. Вместе с тем, в российском законодательстве до сих 
пор отсутствует данное понятие. Ввиду этого обстоятельства, необходимо 
рассмотреть, что же следует понимать под термином «коррупция в ОВД». 

Прежде чем переходить к изучению определения понятия «коррупция в 
ОВД» для начала нужно рассмотреть термин «коррупция». В Большой 
юридической энциклопедии, «коррупция» определяется как сращивание 
государственных структур со структурами преступного мира в сфере экономики, 
а также продажность и подкуп политических и общественных деятелей, 
государственных чиновников130. При этом «коррупция» является 
криминологическим понятием, характеризующимся как антисоциальное 
явление. Коррупция состоит из отдельных преступных деяний, совершаемых в 
сфере государственного управления. Она наносит огромный ущерб экономике, 
снижает уровень жизни граждан, препятствует нормальному развитию 
государства, становлению гражданского общества.  

 
129 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 
информационному агентству «ТАСС» [Электронный ресурс] // 2003–2023 Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news/archive?item=78834542 (дата обращения: 20.02.2023). 
130 Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профессиональные 
справочники и энциклопедии»). М.: Книжный мир, 2010. С. 361. 
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На сегодняшний день легальная трактовка термина «коррупция» указана в 
ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»131. 

При рассмотрении определения, приведенного законодателем, необходимо 
учитывать, что некоторые ученые критически относятся к легальному 
определению понятия коррупция, указывая на его недостаточную точность, а 
также отсутствие некоторых ключевых признаков характерных для данного 
понятия, что приводит к дискуссии в научных кругах. Для более полного 
понимая позиций ученых, рассмотрим некоторые из них. 

Так, например, Э.В. Талапина132 указывает на терминологические 
недостатки. Речь идет об отсутствии в базовом понятии Закона множества 
коррупционных составов. Из всего многообразия должностных преступлений, 
правотворец избирательно перечисляет только три, тем самым дает понятию 
довольно узкое понимание, остановившись на формулировке: «иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения». Вместе с 
тем не понятно, насколько целесообразно, в определении понятия коррупция 
перечислять лишь определенные составы, при этом не охватывая все 
коррупционные составы полностью. Также заслуживает внимания то, что 
коррупционными могут быть не только уголовные, но и административные 
правонарушения, в связи с этим стоит задаться вопросом: возможно ли в 
принципе в данном определении охватить все коррупционные составы. 

Также вызывает дискуссию факт того, что в легальном определении 
понятия «коррупция», содержатся термины, которые не согласованы с 
действующим уголовным законодательством. Так, например, в Федеральном 
законе № 273-ФЗ используется термин «злоупотребление служебным 
положением», хотя при этом, в Уголовном кодексе Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ133 данный состав не предусмотрен, а подразумеваемый под 
этим составом звучит как «злоупотребление должностными полномочиями». 

Помимо уже вышеперечисленных недостатков, можно сказать и еще об 
одном. На данный момент в действующей редакции Федерального закона № 273-ФЗ 
в ст. 1, под коррупционными действиями подразумевается лишь выгода 
имущественного характера. Руководствуясь необходимостью соблюдения 
международных обязательств, а также учитывая, что Российская Федерация на 
протяжении длительного времени продолжает участвовать в различных 
международных соглашениях, направленных на противодействие коррупции. 
Стоит обратить внимание, что в международном законодательстве, понятие 
«коррупция» не ограничивается исключительно выгодой имущественного 
характера, оно толкуется гораздо шире и включает в себя выгоду 
неимущественного характера. В качестве примера достаточно рассмотреть 

 
131 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
132 Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о противодействии 
коррупции (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2010. 192 с. 
133 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, принятую в 
г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4134. В соответствии со ст. 18 выше 
указанной Конвенции, в качестве уголовного преступления является 
предоставление неправомерного преимущества, что характеризуется как 
злоупотребление влиянием. Аналогичный подход содержится и в иных 
международных нормативных актах. Исходя из вышеперечисленного, 
присутствует явное разногласие между Российским законодательством и 
международным в сфере противодействия коррупции. 

Таким образом, рассмотрев все вышеуказанные спорные вопросы можно 
констатировать, что определение понятия «коррупция», закрепленное в 
Федеральном законе № 273-ФЗ, продолжает вызывать немало вопросов, тем 
самым нуждается в доработке. 

Однако, перед тем как переходить к решению вышеуказанных проблем, 
следует проанализировать позиции некоторых авторов, занимавшихся 
изучением в сфере противодействия коррупции. Данный анализ позиций ученых 
позволит нам прийти к наиболее грамотному, полному и обоснованному выводу, 
а также даст возможность сформулировать определение понятия коррупция. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Так, например, Е.В. Марьина135 под коррупцией понимает получение 
имущественных и неимущественных выгод, обмениваясь которыми, обе 
стороны вступают в коррупционные отношения. Н.Ф. Кузнецова136 считает 
коррупцию подкупом одних лиц другими, а к высшей ее форме проявления 
относит взяточничество. 

Данная группа ученых придает понятию коррупция, достаточно узкий 
смысл, истолковывая ее как подкуп и аргументирует это тем, что данный термин 
происходит от латинского слова «corruptio», что обозначается, как «подкуп, 
продажность». 

Другая группа ученых придает ей более широкий смысл, рассматривая 
коррупцию как любое использование чиновниками своего должностного 
положения в корыстных целях, тем самым относя коррупцию не только ко 
взяточничеству. 

Так, Д.М. Колодкин137 говорит о коррупции как о общественном явлении, 
заключающемся в использовании своего должностного положения, в целях 
получения выгоды имущественного или неимущественного характера для 
личного обогащения. В.В. Лунеев138 заявляет, что под коррупцией следует 

 
134 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН) (с изм. от 15.11.2000). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
135 Марьина Е.В. Коррупционные преступления: отраслевое и межотраслевое согласование 
норм: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 12. 
136 Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений // Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 21. 
137 Административно-правовые проблемы предупреждения коррупционной и организованной 
преступности: Круглый стол // Государство и право. 2002. № 1. С. 104. 
138 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 
2010. С. 269. 
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понимать не только взяточничество, но и любые другие формы проявления 
злоупотреблений своим служебным положением, вытекающих из 
предоставленных ему властных возможностей для личного обогащения.  

Проанализировав российское законодательство, а также две разные 
позиции отечественных ученых относительно понятия коррупция, можно 
сказать, что коррупция – это совокупность законных или незаконных 
преступных посягательств, совершаемых вопреки интересам общества и 
государства, со стороны одного лица или группы лиц, заключающихся в  
использовании своего должностного положения, в целях получения выгоды 
имущественного или неимущественного характера, для себя или третьих лиц, а 
также от имени или в интересах юридического лица. 

В сформулированном определении была сделана попытка, устранить все 
ранее выявленные нами недостатки. Определение охватывает все 
коррупционные составы полностью, тем самым оно дано в более широком 
смысле, что позволяет содержать в себе коррупционные преступления и 
коррупционные проступки. Более того, оно не содержит терминов, 
противоречащих Российскому законодательству, а также предусмотрен факт 
того, что коррупционные действия могут носить как имущественный, так и 
неимущественный характер. 

Таким образом, на основе сформулированного нами понятия «коррупция», 
попытаемся определить, что же следует понимать под термином коррупция в 
ОВД. На наш взгляд, коррупция в ОВД – это совокупность законных или 
незаконных преступных посягательств, совершаемых вопреки интересам 
общества и государства, со стороны сотрудников ОВД, вследствие 
использования сотрудниками своих служебных полномочий и статуса службы 
для получения выгоды имущественного или неимущественного характера, для 
себя или третьих лиц. 
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Осмотр места происшествия всегда был, есть и будет одним из ключевых 
следственных действий, производимых следователем на стадии возбуждения 
уголовного дела. Однако начатая в феврале 2022 года специальная военная 
операция и стремительный рост процессов цифровизации предъявляют новые 
требования к правоохранительным органам в области обеспечения их 
современными техническими средствами, необходимыми для производства 
качественного и эффективного осмотра места происшествия. 
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Качество, эффективность и успешность раскрытия и расследования 
преступлений обуславливается множеством различных факторов, среди 
которых одним из основных будет являться квалифицированный осмотр места 
происшествия (далее – ОМП), который, в соответствии со ст. 176 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), проводится 
в целях обнаружения следов преступления, имеющих значение для уголовного 
дела, и может проводиться до возбуждения уголовного дела. В связи с этим 
небезосновательно будет говорить о том, что качественно проведенный ОМП 
позволяет следователю определить порядок и тактику проведения дальнейших 
следственных действий, тем самым выступив основой всего расследования в 
целом. 

В связи с важностью данного следственного действия уголовно-
процессуальный закон прямо указывает случаи привлечения специалистов для 
осмотра места происшествия. Среди классических случаев, например, в 
ситуации, когда на месте происшествия обнаружен труп, отдельно выделяются 
положения ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, в которых законодатель, учитывая 
технологическое развитие общества, обязал следователя изымать электронные 
носители информации с участием специалиста. 
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Однако для проведения действительно качественного и эффективного 
ОМП необходимо присутствие не только высококлассных специалистов, знания 
которых позволяют обнаружить имеющие значение для уголовного дела следы 
преступления, а также современные технико-криминалистические средства, 
которые позволяют эти следы обнаружить и зафиксировать. Для повышения 
эффективности следственного действия данные современные технико-
криминалистические средства должны обладать высокими репрезентативными 
качествами и позволять зафиксировать обстановку места происшествия в 
высоком разрешении, что особенно актуально в случае, если место 
происшествия расположено на большой площади, что исключает возможность 
составления информативной и наглядной классической фототаблицы. 

Так, в современной практике при расследовании экологических и 
экономических преступлений, а также и других видов преступлений, для 
раскрытия и расследования которых необходимы снимки обширных территорий 
в различных временных промежутках, следователями Следственного комитета 
Российской Федерации (далее – СК России) применяются данные дистанционного 
зондирования Земли (далее – ДЗЗ) из космоса, которые они, при 
квалифицированной помощи в Главного криминалистического управления СК 
России (далее – ГУК СК России) могут получить на безвозмездной основе из 
архивных данных не только Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», но и из геоинформационных ресурсов операторов 
зарубежных космических средств ДЗЗ (иностранные космические аппараты серии 
«Sentinel», «JL-1GF04A», отечественные космические аппараты «Ресурс-П», 
«Канопус-В»)139. В результате, следователи получают космические снимки 
высокого качества и разрешения, которые пригодны, например, для отслеживания 
динамки изменения ландшафта местности, фиксации его состояния и 
детектирования крупных объектов. С учетом сложившейся в мире 
геополитической обстановки и в условиях специальной военной операции (далее – 
СВО), происходит налаживание сотрудничества с отечественными 
поставщиками ДЗЗ, в число которых входит Научный центр оперативного 
мониторинга Земли АО «Российские космические системы», что позволит 
следователям получать высококачественные космические снимки 
крупномасштабных мест происшествия в кратчайшие сроки, тем самым 
увеличивая наглядность и эффективность данного следственного действия, что 
безусловно положительно отразится на планировании дальнейших следственных 
действий и результатах предварительного расследования в целом. 

Для решения задач увеличения наглядности ОМП следователи-
криминалисты постепенно применяют на практике сферическую панораму, для 
получения которой используют современные фото- и видеокамеры, а также 
различного рода вспомогательные приборы (в частности, штативы), 
позволяющие вести съемку в 360-градусном формате за счет особого типа 

 
139 Современные возможности Главного управления криминалистики (Криминалистического 
центра) в сфере технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений // 
Вестник Главного управления криминалистики (криминалистического центра). 2022. № 11(80).  
С. 7–15. 
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объектива «fish-eye» («рыбий глаз»), что позволяет полностью зафиксировать 
обстановку места происшествия, не упустив при этом мелких деталей140.  
На данном этапе технического оснащения следственными подразделениями 
используются обычные цифровые фотоаппараты с установленных на них 
объективом типа «fish-eye» и специальным штативом, который позволяет 
вращать их на 360 градусов вокруг своей оси. В этой связи, в качестве путей 
технической модернизации, наиболее бюджетным и качественным вариантом с 
разрешением 4 096 х 2 048 точек на дюйм является камера марки Samsung 
модели «Gear 360», которая изначально предназначена для съемки в 360-
градусном формате. Помимо нее в качестве перспективного варианта 
представляется возможным принятие на вооружение отделами криминалистики 
камер марки Insta360 модели X3, которые позволяют вести фотосъемку с 
разрешением 6 080 х 3 040 точек на дюйм, тем самым обеспечивая еще более 
детальную картину, позволяющую не только следователю, но и иным 
участникам уголовного процесса детально ознакомиться с обстановкой места 
происшествия. 

Изготовление сферических панорам хоть и позволяет зафиксировать 
обстановку места происшествия в деталях, но использование их в классических 
фототаблицах затруднено, поскольку невозможно разместить данный вид 
фотографии на листе бумаги. Для решения данной задачи существует 
программно-аппаратные комплексы (далее – ПАК) – PTGui и Spherical Panorama 
Virtual Tour Builder. Первая программа (PTGui) позволяет изготовить 
компьютерно-сферическую панораму из нескольких снимков (от 3 и более), при 
отсутствии фотоаппарата с возможностью съемки в 360-градусном формате. 
Далее, используя вторую программу (Spherical Panorama Virtual Tour Builder), 
следователь-криминалист при помощи любого современного компьютера может 
изготовить виртуальный 3D-тур по месту происшествия. Преимущество 
создания виртуального тура заключается в том, что он дает возможность 
перемещаться между неограниченным числом сферических панорам, снятых из 
различных точек запечатлеваемой местности или помещения, тем самым 
повторно осмотреть место происшествия «глазами наблюдателя». Также 
немаловажным преимуществом данного способа фиксации обстановки места 
происшествия будет то, что создание виртуального тура занимает немного 
времени, и его следователь-криминалист может изготовить прямо на месте 
происшествия, имея под рукой лишь ноутбук. Помимо этого, программа для 
создания виртуальных туров предусматривает возможность прикрепления к 
определенным точкам, заданных следователем-криминалистом, классических 
узловых и детальных снимков, тем самым формируя наиболее полную и 
детальную картину места происшествия, выгодно отличающуюся от 
классических фототаблиц интерактивностью и демонстративностью. 

Однако существуют ситуации, когда следователю необходимо детально 
выяснить обстановку на месте происшествия накануне, в ходе и по завершении 
происшествия. В данном случае на первый план начинает выходить метод 
фотограмметрии, который ценится за простоту использования, значительную 

 
140 Гущев М.Е., Кузнецов С.Е., Курнышева Е.А., Лушин Е.А. Изготовление компьютерной 
сферической фотопанорамы и виртуальных туров: учебно-практическое пособие. М., 2015. С. 22. 
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экономию времени и высокое качество информации. Фотограмметрическая 
съемка позволяет определить форму, размеры, положение и другие 
характеристики элементов обстановки места происшествия и предметов, 
имеющих криминалистическое значение, с помощью фотоизображений, 
созданных при помощи специальной техники и программных средств. 

Одним из приборов, сочетающих в себе высокую точность измерений, а 
также высокую степень автоматизации процесса измерений и связанную с этим 
объективность их результатов, является ПАК «Ракурс», использующий 
фотограмметрические технологии при осмотре места дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП)141. Принцип действия комплекса основан на 
определении расстояний между объектами методом фотограмметрии по двум 
основным фотографиям, сделанным с разных точек, расстояние между 
которыми является базой съемки. Для координатной и размерной привязки 
используется мерный объект, размещаемый в поле зрения фотокамеры. После 
производства съемки цифровые фотографии передаются в персональный 
компьютер (далее – ПК), оснащенный специализированным программным 
обеспечением (далее – ПО) для обработки результатов измерений и построения 
схемы участка. 

В последние годы лазерное трехмерное сканирование становится 
привычной методикой для сбора информации и фиксации места происшествия. 
Немалый интерес представляют технические возможности систем лазерного  
3D-сканирования места происшествия, в том числе мест ДТП, которые 
позволяют с высочайшей точностью получать информацию с места 
происшествия в виде трехмерной модели142. Полученная модель наиболее полно 
может воспроизводить обстановку и расположение объектов на месте 
происшествия. В результате сканирования, в отличие от проведения 
исключительно традиционной панорамной съемки, имеются координаты 
каждой отсканированной точки, позволяющие проводить все виды измерений 
(расстояние между объектами, площадь, объем и т.д.) без каких-либо искажений. 
Таким образом, вышеописанные технические средства и методы их применения 
позволяют максимально объективно фиксировать крупномасштабные места 
происшествия (ДТП, авиакатастрофы, места взрывов и иные), 
взаиморасположение крупных объектов, пострадавших и т.п. 

Следующим этапом внедрения новых технологий в следственной 
деятельности мы видим в применении в процессе сбора доказательств 
технологий виртуальной реальности (далее – VR технологии). На сегодняшний 
день данный метод уже практикуется во многих отраслях промышленности, 
науки, техники. Одним из основных инструментов, используемых при данном 

 
141 Современные возможности Главного управления криминалистики (Криминалистического 
центра) в сфере технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений // 
Вестник Главного управления криминалистики (криминалистического центра). 2022.  
№ 11(80). С. 7–15. 
142 Думнов С.Н. К вопросу применения метода лазерного 3D-сканирования при производстве 
судебной автотехнической экспертизы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД 
России. 2019. №3(90). С. 133–145. 



104 
 

методе, является шлем со встроенным дисплеем143 (Oculus Rift «S», HTC Vive 
«Cosmos»), на котором воспроизводится модель исследуемого объекта.  
Им может быть и участок местности, и место происшествия, и конкретный 
человек. Преимуществом использования данной технологии состоит в том, что 
она интегрирует практически все полученные в ходе предварительного 
расследования данные (осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, 
свидетелей и т.д.), на основе которых формируется виртуально-интерактивная  
3D-модель места преступления144. При таком подходе следователь может 
максимально погрузиться в изучении обстановки, получить полное и 
объективное представление об исследуемом объекте в безопасных условиях с 
возможностью редактировать ее по мере получения новой информации в ходе 
предварительного расследования. 

Подводя итоги, нельзя не отметить, что процесс цифровизации коснулся 
всех сфер общественной жизни, в том числе и деятельности следователей.  
С каждым новым днем перед следователем ставятся все более сложные задачи, 
возникающие в результате возникновения новых и неизвестных способов 
совершения преступлений. В этой связи логичным и не требующим 
отлагательства решением будет внедрение передовых технологий и технических 
средств, которые упростят и обезопасят работу следователя, повысят ее 
эффективность и качество. В условиях СВО регулярно возникает потребность в 
проведении качественного ОМП, которые нередко занимают большие площади – 
разрушенные гражданские и военные объекты, инфраструктура и прочие.  
И для обеспечения всестороннего, тщательного и эффективного раскрытия и 
расследования преступлений, необходимо использовать всевозможные 
достижения современной техники в рамках ключевого и фундаментального 
следственного действия – ОМП. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ФАШИСТСКО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПОДПОЛЬЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1944–1945 ГГ.) 
 

В статье отражены масштабы развития антисоветской деятельности 
на освобожденных территориях Белоруссии, Украины и регионов Прибалтики. 
Авторами раскрыта сущность чрезвычайных государственных органов СССР, 
осуществлявших в годы Великой Отечественной войны деятельность по 
ликвидации националистических формирований в западных регионах страны.  

Проведен анализ исторических документов, отражающих полномочия 
государственных органов в борьбе с фашистско-националистическим 
подпольем в западных регионах СССР. 

Ключевые слова: правовые основы, ликвидация, войска НКВД, ГКО СССР, 
СВГК СССР, фашистско-националистическое подполье, Великая Отечественная 
война 
 

В начале 1944 г. при освобождении западных регионов СССР тыл Красной 
Армии подвергся постоянным актам бандитизма. Этот факт требовал от 
руководства СССР оперативного принятия мер по охране общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности в освобожденных регионах 
страны, а также в тылу своих войск. Так развернулась крупномасштабная и 
напряженная борьба с фашистско-националистическим подпольем в 
освобожденных регионах Прибалтики, Украины и Белоруссии.  

В своей работе Климов А.А. подчеркивает, что националистические 
организации в этих регионах сформировались еще в 1920–1930 гг. с целью 
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обретения независимости и самостоятельности народов. На Украине такой 
организации являлась «Организация украинских националистов» (ОУН),  
в Латвии – националистическая организация «Айзсарги» («Самозащитники»),  
в Эстонии – «Омакайтсе» («Самооборона»), в Литве – «Таутининку Сайюнга» 
(«Союз националистов»), далее литовскими националистами была создана 
«Армия свободной Литвы» («ЛЛА»)145. 

Самыми многочисленными националистическими организациями, 
использующими диверсионно-террористические методы вооруженной борьбы 
против советской власти, являлись «Организация украинских националистов» 
(ОУН) и «Украинская повстанческая армия» (УПА). 

В целях ликвидации деятельности националистического подполья в 
западных регионах СССР был создан государственно-правовой механизм 
борьбы с фашистско-националистическим подпольем, показавший высокую 
эффективность не только в годы Великой Отечественной войны, а также и в 
послевоенные годы146.  

В годы Великой Отечественной войны основу механизма борьбы с 
фашистско-националистическим подпольем составляли государственные 
чрезвычайные органы СССР: 

Государственный комитет обороны (ГКО) – чрезвычайный орган, 
наделенный высшей исполнительной и законодательной властью в том числе в 
военной и хозяйственной сфере, созданный 30 июня 1941 г. на основании 
совместного постановления Президиума ВС СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР147. 
В период Великой Отечественной войны обладал абсолютной властью во всех 
сферах общества в стране. ГКО давал указания и контролировал их выполнение, 
в том числе связанные с организацией борьбы с фашистско-националистическим 
подпольем; 

Ставка Верховного Главнокомандования – высший чрезвычайный орган 
военного управления, осуществлявший стратегическое руководство 
Вооруженными Силами СССР в годы Великой Отечественной войны148. В ее 
компетенцию входило издание приказов, директив и распоряжений, 
определяющих задачи войскам при проведении боевых действий; согласование 
их усилий по цели, месту и времени; организация стратегического 
взаимодействия между родами вооруженных сил, фронтами, группами фронтов 
и отдельными армиями, а также между действующей армией и партизанскими 
формированиями и др. Функции по борьбе с националистическими 

 
145 Климов А.А. Войска НКВД в борьбе с националистическими формированиями на территории 
Западных районов СССР в третьем периоде Великой Отечественной войны // Сборник 
научных статей. Всероссийская научно-практическая конференция. 2015. Ч. 1. С. 122–129. 
146 Бутов С.В., Мутигуллин А.В. Правовое положение военнослужащих войск НКВД СССР в 
государственно-правовом механизме борьбы с фашистско-националистическим подпольем на 
Украине в годы Великой Отечественной Войны // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Экономика и право. 2023. № 1. С. 102–106. 
147 Об образовании Государственного Комитета Обороны (Постановление от 30 июня 1941 г.) 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 31. 
148 ЦАМО. Ф. 16А. Oп. 3336. Д. 21, Л. 23. 



108 
 

бандформированиями осуществлялись СВГК, как правило, через НКО, НКВД, 
НКГБ, Генеральный штаб Красной Армии, Центральный штаб партизанского 
движения, Главное управление контрразведки СМЕРШ. Примером реализации 
Ставкой Верховного Главнокомандования своих нормотворческих полномочий 
в системе государственно-правового механизма борьбы с фашистско-
националистическими бандами является приказ СВГК от 9 марта 1944 г. 
№ 220047 «О ликвидации в тылу вооруженных банд и диверсионных групп и 
мерах безопасности при передвижениях командиров, штабов и войск». Согласно 
положениям этого приказа от Командующего 1-м Украинским фронтом 
требовалось «принимать решительные меры к ликвидации в кратчайший срок 
вражеских банд в тылу наших войск». Для этого требовалось «при всех выездах 
командующих фронтами и армиями, лиц высшего командного состава, а также 
при перевозке важных оперативных документов выделять для сопровождения 
указанных лиц надежную личную охрану... Усилить охрану и оборону штабов, 
тыловых учреждений, узлов и станций связи, повысить их способность к 
самообороне, для чего вооружить их личный состав, используя для этой цели 
наличные ресурсы заручного оружия. Штабам, частям связи, тыловым частям и 
учреждениям при расположении на месте и при передвижении иметь 
непосредственное охранение и боевой расчет на случай отражения нападения 
бандитов»149. 

Необходимо особо выделить, что государственный механизм борьбы с 
фашистско-националистическим подпольем в западных регионах СССР был 
образован так же правоохранительными и военными институтами под 
руководством НКО, НКВД, НКГБ и ГУКР Смерш СССР.  

Особое место в государственно-правовом механизме борьбы с бандитами 
националистических бандформирований было отведено военнослужащим и 
сотрудникам НКВД-НКГБ150. 

Непосредственную организацию и руководство служебно-боевой 
деятельностью борьбы с фашистско-националистическим подпольем 
осуществляло НКВД СССР, областные управления НКВД через отделы по 
борьбе с бандитизмом и Главное управление внутренних войск, через 
Управления внутренних войск округов – Украинского, Прибалтийского и 
Белорусского. Так же борьба велась командирами и штабами соединений и 
воинских частей на местах в зоне действий подразделений151. 

Таким образом, полномочия государственных органов по борьбе с 
фашистско-националистическим подпольем охватывали все сферы 
жизнедеятельности общества и функционировали посредством издания 

 
149 ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 59, 60. 
150 Бутов С.В., Мутигуллин А.В. Правовое положение военнослужащих войск НКВД СССР в 
государственно-правовом механизме борьбы с фашистско-националистическим подпольем на 
Украине в годы Великой Отечественной Войны // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Экономика и право. 2023. № 1. С. 102–106. 
151 Климов А.А. Войска НКВД в борьбе с националистическими формированиями на территории 
Западных районов СССР в третьем периоде Великой Отечественной войны // Сборник 
научных статей. Всероссийская научно-практическая конференция. 2015. Ч. 1. С. 122–129. 
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указанными государственными органами юридических документов, 
направленных на ликвидацию и уничтожение националистических 
бандформирований. Одним из элементов правового регулирования в указанной 
сфере являлось установление соответствующего правового положения 
субъектам правоотношений, осуществляющим деятельность по 
противодействию пособникам фашистов на освобожденных территориях 
Белоруссии, Украины и Прибалтики. 

Учитывая опыт деятельности государственных органов СССР по 
ликвидации националистического подполья в западных регионах страны в 
послевоенные годы Великой Отечественной войны 1944–1945 гг., необходимо 
деятельность государственных органов Российской Федерации в условиях 
современных чрезвычайных правовых режимов осуществлять на основе 
специального законодательства, которое рассматривается, как вид 
чрезвычайного законодательства. Заблаговременная разработка нормативной 
базы в условиях мирного времени является неотъемлемым условием эффективного 
и своевременного действия нормативно-правовой базы в условиях установления 
чрезвычайных правовых режимов на территории Российской Федерации.  
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Рассмотрены основания назначения и производства судебно-

психиатрической экспертизы. Определены основания для возвращения 
уголовного дела в связи с отсутствием заключения по судебно-психиатрической 
экспертизе. В результате проведенного исследования выявлены проблемы, 
возникающие в судебной практике, которые были рассмотрены на примерах 
конкретных уголовных дел. 

Ключевые слова: психическое состояние, предварительное расследование, 
судебно-психиатрическая экспертиза 

 
Судебно-психиатрическая экспертиза включает в себя проведение 

различных исследований для понимания психического состояния, в том числе 
умственных способностей обвиняемого или подсудимого и предоставления суду 
мнений относительно конкретных обстоятельств уголовного дела. 

Особенности назначения судебно-психиатрической экспертизы были 
объектом исследований Е.В. Мищенко, А.А. Погорельского, А.А. Хайдарова,  
Ф.Г. Аминева, Б.А. Спасенникова, С.А. Копыткина, Т.Г. Погодиной, О.А. Берзинь 
и других авторов. 

Нередко при рассмотрении уголовных дел суды ставят под сомнение 
психическое состояние подсудимого на момент совершения преступления. 
Основанием для отмены приговоров могут быть сомнения в психическом 
состоянии осужденного.  

По мнению Е.В. Мищенко и А.А. Погорельского, термин «сомнение», 
указанный в п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК РФ не раскрывает характер его 
информационной природы, в следствии чего «основанием» могут выступать 
предположения и догадки, вместо конкретных фактических данных, полученных 
в ходе доказывания. Ученые указывают, что сомнение может быть поводом, 
имеющим направляющее значение для поиска доказательственной информации 
по уголовному делу. Для принятия решения о назначении судебно-
психиатрической экспертизы такой повод должен быть достаточным, к примеру, 
установленный факт учета в психоневрологическом диспансере, 
подтвержденный в медицинском учреждении диагноз психического заболевания 
подозреваемого (обвиняемого)152. 

 
152 Мищенко Е.В., Погорельский А.А. Производство о применении принудительных мер 
медицинского характера: проблемы регламентации процесса доказывания // Журнал 
российского права. 2022. № 8. С. 93–107. 



111 
 

Рассмотрим конкретнее на примерах уголовных дел наиболее 
распространенные основания, повлекшие отмену приговоров суда. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК РФ153 – назначение и производство 
судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое или 
физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в 
его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном судопроизводстве, в том числе его нуждаемость 
в лечении в стационарных условиях. 

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  
7 апреля 2011 г. № 6 (ред. от 3 марта 2015 года) «О практике применения судами 
принудительных мер медицинского характера»154, в соответствии с 
требованиями п. 3 ст. 196 УПК РФ по каждому уголовному делу назначение и 
производство судебно-психиатрической экспертизы обязательно, если 
необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 
судопроизводстве. К обстоятельствам, вызывающим такие сомнения, могут быть 
отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась 
психиатрическая помощь, о нахождении его на обучении в учреждении для лиц 
с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в 
прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в поступках и 
высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического 
расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных 
(психопатологических) переживаниях и др. 

При наличии сомнений в психическом здоровье обвиняемого, в том числе 
при наличии тяжелой черепно-мозговой травмы, необходимо назначить судебно-
психиатрическую экспертизу. В случае непроведения такой экспертизы приговор 
отменяется. 

Исходя из анализа апелляционного определения Судебной коллегии по 
уголовным делам Оренбургского областного суда от 30 марта 2021 г. по делу 
№ 22-845/2021155, в отношении осужденного Г. проведена судебно-медицинская 
экспертиза, результатом которой установлены телесные повреждения Г., 
повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, в том числе открытую 
непроникающую черепно-мозговую травму. Обстоятельства, связанные с 
установленным фактом наличия у Г. черепно-мозговой травмы оставлены судом 
без должного внимания. Судебно-психиатрическая экспертиза для определения 
психического здоровья Г. во время предварительного расследования и в ходе 
судебного рассмотрения уголовного дела не проводилась. Суд, не имея 

 
153 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
154 О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 (ред. от 03.03.2015). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
155 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского 
областного суда от 30 марта 2021 года по делу № 22-845/2021 // Доступ из интернет-ресурса 
судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) (дата обращения: 12.03.2023). 
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заключения эксперта, посчитал, что Г. психически здоров, то есть является 
вменяемым. 

Таким образом, решение суда, принятое по делу без учета установления 
данных о психическом здоровье Г., повлекло его отмену с передачей уголовного 
дела на новое рассмотрение. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым и признается таковым, если он постановлен в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и 
основан на правильном применении уголовного закона. Исходя из указанного 
положения, данным требованиям приговор не соответствует. 

Согласно ч. 1 ст. 300 УПК РФ при постановлении приговора в случаях, 
предусмотренных п. 16 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд обсуждает вопрос о вменяемости 
подсудимого, если данный вопрос возникал в ходе предварительного 
расследования или судебного разбирательства. 

Недопустимым является подмена судебно-психиатрической экспертизы 
психиатрическим исследованием в отношении обвиняемого, поскольку именно в 
ходе судебно-психиатрической экспертизы исследуется психическое здоровье 
человека. 

Так согласно кассационному определению Судебной коллегии по 
уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26 апреля 
2022 года по делу № 77-2072/2022156, установив наличие у обвиняемого Т. 
наркологического диагноза и выразив сомнения в его психическом здоровье, 
следователь назначил в отношении него психиатрическое освидетельствование, 
вместо того, чтобы назначить судебно-психиатрическую экспертизу. 

Ошибки, которые допустил следователь в ходе предварительного 
следствия, а именно неустановление сведений о психическом состоянии лица 
воспрепятствовали вынесению окончательного решения по делу и послужили 
основанием для возвращения уголовного дела прокурору в соответствии со  
ст. 237 УПК РФ. 

Особую настороженность вызывают имеющиеся в практике случаи 
вынесения судом обвинительного приговора при наличии сомнений в 
психическом состоянии подсудимого. 

Например, апелляционным определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Тюменского областного суда от 23 ноября 2021 года по делу 
№ 22-2480/2021157 отменен приговор суда первой инстанции с направлением 
уголовного дела на новое рассмотрение, в котором было указано, что по 
сведениям психиатрической больницы подсудимый А. не состоит на учете у 
психиатра, находился на диспансерном наблюдении до 2018 г., подсудимый В.  
не состоит на учете у психиатра, подсудимый К. на учете у психиатра не состоит, 

 
156 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 26 апреля 2022 года по делу № 77-2072/2022 // Доступ из интернет-
ресурса судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) (дата обращения: 12.03.2023). 
157 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного 
суда от 23 ноября 2021 года по делу № 22-2480/2021 // Доступ из интернет-ресурса судебные 
и нормативные акты РФ (СудАкт) (дата обращения: 12.03.2023). 
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но имеются записи об обращении в связи с диагностированной у него задержкой 
речи. Исходя из анализа поведения подсудимых А., В., К. в суде и материалов 
уголовного дела у суда не возникло сомнений в их психическом состоянии. 

Однако суд вынес частное определение на имя руководителя следственного 
органа, в связи с тем, что изложенные выше обстоятельства обращения 
подсудимых за оказанием ими психиатрической помощи являются основанием 
для обязательного проведения судебно-психиатрических экспертиз, в порядке, 
предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК РФ, которые в ходе предварительного 
расследования проведены не были. 

При обсуждении вопроса о вменяемости подсудимых судом было сделано 
два взаимоисключающих вывода. Суд указал в приговоре на отсутствие 
сомнений в психическом состоянии подсудимых. Вместе с тем в частном 
постановлении по тому же делу в отношении тех же подсудимых пришел к 
выводу о наличии оснований, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК РФ на 
обязательное производство судебно-психиатрических экспертиз в отношении 
подсудимых в целях установления их психического состояния. При этом по 
инициативе суда такие экспертизы проведены не были. 

Таким образом, суд вынес обвинительный приговор, не убедившись в 
психическом здоровье А., В., К. Суд допустил существенное нарушение 
требований уголовно-процессуального закона и прав осужденных. 

По результатам проведенного нами исследования выделено еще одно 
основание отмены приговора – ненадлежащее заключение психиатрической 
экспертизы. 

Так, приговором суда от 02.02.2020 К. был признан виновным в грабеже.  
В данном приговоре суд сослался на заключение судебно-психиатрической 
экспертизы от 05.11.2019, из которого следует, что К. психическим 
расстройством не страдает и не страдал, в полной мере осознает фактический 
характер и общественную опасность своих действий.  

Однако данная судебно-психиатрическая экспертиза была проведена в 
отношении К. совершенно по другому уголовному делу, которое было до 
совершения преступления, за которое К. был осужден обжалуемым приговором. 
В данном заключении от 05.11.2019 указано, что к К. неоднократно применялись 
меры медицинского характера, он лечился в психиатрических стационарах. 
Согласно сведениям психиатрических стационаров у К поставлены такие 
диагнозы, как «социализированное расстройство поведения, психопатический 
синдром», а также «диссоциальное расстройство личности». 

Учитывая данные обстоятельства, необходимо было провести судебно-
психиатрическую экспертизу. Следовательно, суд не мог правильно установить 
психическое состояние К. без проведения судебного следствия и исследования 
доказательств. 

То есть суд сослался на более раннее заключение судебно-психиатрической 
экспертизы от 05.11.2019 по другому уголовному делу в отношении К. и 
рассмотрел уголовное дело в порядке особого производства, чем существенно 
нарушил требования уголовно-процессуального законодательства158. 

 
158 Определение Третьего Конституционного суда общей юрисдикции от 12.08.2021 по делу 
№ 77-1679/2021 // Доступ из интернет-ресурса судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) 
(дата обращения: 12.03.2023). 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования нами выделены 
наиболее распространенные основания, повлекшие отмену приговоров суда по 
причинам, связанным с непроведением или ненадлежащим производством 
судебных психиатрических экспертиз. К таким основаниям отнесено:  

1. Наличие сомнений в психическом состоянии подсудимого без 
проведения судебно-психиатрической экспертизы.  

2. Подмена судебно-психиатрической экспертизы психиатрическим 
исследованием. 

3. Ненадлежащее заключение судебно-психиатрической экспертизы. 
С учетом сформулированных выводов полагаем необходимым строго 

руководствоваться требованиями ст. 195, 196, 198, 203, 297, 300 УПК, а также 
положениями п.п. 6-7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 
№ 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера». 

Важно на первоначальном этапе расследования, исключать данные 
сомнения, своевременно назначать и проводить судебно-психиатрическую 
экспертизу, поскольку ее заключение существенно влияет на решение суда. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ (РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ) 
 
В статье рассматривается историко-правовой аспект становления 

следственных органов на постсоветском пространстве, а именно, в России и 
Белоруссии. Процесс формирования данных органов рассматривается в 
хронологической последовательности. В данной работе выявлены основные 
тенденции развития следственных органов в России и Белоруссии. 
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После распада СССР бывшие союзные республики, начав демонтаж 

советской государственной системы, столкнулись с проблемой обеспечения 
внутренней стабильности и охраны правопорядка. Ее решение повлекло 
реформирование правоохранительных органов, в том числе органов 
предварительного следствия. В настоящее время процесс создания 
национальной модели предварительного следствия далек от завершения, в связи 
с этим, актуальность приобретает изучение исторического опыта формирования 
сложившихся моделей для определения перспективных направлений развития. 
Историко-правовой анализ характера изменений в структуре и полномочиях 
следственных органов на рубеже XX–XXI вв. позволит глубже понять их 
причины и особенности в связи с эволюцией государственной системы 
постсоветских республик. 

Целью исследования является анализ эволюции организационно-правовых 
основ развития следственных органов в России и Белоруссии, как в государствах, 
которые в последнее время расширяют свое взаимодействие во всех сферах 
общественной жизни. 

Ключевые методы исследования определяются его целью и задачами. 
Органы предварительного следствия России и Белоруссии рассмотрены с 
позиций системного подхода, предполагающего изучение их места в системе 
органов государственной власти. Основной метод исследования – 
компаративный (сравнительно-исторический, сравнительно-правовой) 
позволивший, при синхронном сравнении, рассмотреть общее и особенное в 
процессе становления и реформирования предварительного следствия в каждой 
из рассматриваемых республик. 
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История российских органов предварительного расследования выделена в 
самостоятельный предмет изучения сравнительно недавно159. Среди научных 
трудов, посвященных изучению истории становления и реформирования 
органов предварительного следствия на постсоветском пространстве, стоит 
отметить работы Л.Г. Берлявского и В.А. Расчетова160. 

В Советском Союзе с 1938 г. реализовывалась прокурорско-полицейская 
модель предварительного следствия161. Она предполагала разделение полномочий 
по расследованию уголовных преступлений, в соответствии с подследственностью, 
между тремя государственными органами: МВД, Прокуратуры и КГБ. Это 
закреплялось положениями основ уголовного судопроизводства162 и в 
республиканских УПК. Именно эта конструкция стала основой формирования 
национальных моделей следствия в союзных республиках. 

После распада СССР в России система предварительного следствия 
претерпела ряд серьезных изменений. На 1993 г. в РФ полномочия по 
осуществлению предварительного следствия сохранялись только у МВД РФ и 
Прокуратуры РФ. В 1994 г. следственные подразделения, для расследования 
преступлений в сфере государственной безопасности, появились в составе 
Федеральной службы контрразведки (далее – ФСК) РФ163, но просуществовали 
они недолго. 3 апреля 1995 г. был принят Федеральный закон «О федеральной 
службе безопасности» № 40-ФЗ164 в соответствии с которым следственные 
подразделения ФСК РФ были переданы в новообразованный государственный 
орган – Федеральную службу безопасности (далее – ФСБ) РФ. Следующим 
органом, получившим полномочия по производству предварительного следствия 
по определенным категориям дел, стали Федеральные органы налоговой 
полиции, осуществлявшие расследование по налоговым преступлениям, на 
основании Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» и 
«Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» от 17 декабря 1995 г. №200-ФЗ165. 
Но уже в 2003 г. на основании Федерального закона от 30 июня 2003 г.  

 
159 История следствия в России / под общ. ред. Д.О. Серова. М., 2017. 
160 Берлявский Л.Г., Расчетов В.А. Самостоятельные следственные органы на постсоветском 
пространстве // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. 
№ 1(62). С. 114–121. 
161 Рассчетов В.А. Зарождение, формирование и развитие отечественных следственных 
органов: периодизация исторического процесса // Genesis: исторические исследования. 2017. 
№ 4. С. 74. 
162 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. 
(ред. от 12.06.1990 г.) // Свод законов СССР. 1990. Т. 50. 577 с. 
163 О создании Следственного управления Федеральной службы контрразведки Российской 
Федерации и следственных подразделений в органах контрразведки Российской Федерации: 
Указ Президента Российской Федерации от 22 ноября 1994 г. № 2106 // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 31. Ст. 3255. 
164 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. 
от 29.12.2022). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
165 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О федеральных 
органах налоговой полиции» и «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»: Федеральный 
закон от 17 декабря 1995 г. № 200-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4973. 
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№ 86-ФЗ166 они были упразднены. Данный нормативный-правовой акт также 
наделял следователей органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ правом производить предварительное следствие по 
делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Отказ от прокурорско-полицейской модели и выход из административного 
подчинения прокурору начался в 2007 году созданием Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ167, куда были переданы полномочия по производству 
предварительного следствия. Окончательно самостоятельным СК стал в связи с 
Указом Президента РФ от 27 сентября 2010 г. № 1182 «Вопросы Следственного 
комитета Российской Федерации»168, в соответствии с которым СК полностью 
отделялся от прокуратуры РФ и становился самостоятельным государственным 
органом. Начал свою деятельность новый следственный орган 15 января 2011 г. 
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации»169. С того момента и по 
настоящее время в России предварительное следствие осуществляется тремя 
государственными органами: СК РФ, МВД РФ и ФСБ РФ. Их компетенция 
определяется ст. 151 УПК РФ170. 

В Белорусской ССР, в последние годы существования союзного 
государства, все чаще звучала идея об усилении процессуальной 
самостоятельности следователя. После распада СССР в Концепции судебно-
правовой реформы от 23 апреля 1992 г.171 данные идеи были официально 
закреплены – в качестве предполагаемого итога реформы называлось «создание 
независимого Следственного комитета, расширение процессуальной 
самостоятельности следователя и повышение его правового и социального 
статуса». Первоначально Следственный комитет был образован при МВД РБ в 
1999 г.172, но просуществовал он недолго – всего лишь до 30 декабря  

 
166 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской 
Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по 
совершенствованию государственного управления: Федеральный закон от 30 июля 2003 г. 
№ 86-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 27. Ст. 2700. 
167 О внесении изменений в УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ»: Федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
168 Вопросы Следственного комитета Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2010 г. № 1182 // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 5043. 
169 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ (ред. от 29.12.2022). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
170 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
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2003 г.173 и его функции были переданы в МВД РБ. В данном случае можно 
говорить о восстановлении советской системы организации предварительного 
следствия, с незначительными изменениями, заключающимися в том, что, 
помимо Прокуратуры РБ, МВД РБ, и КГБ РБ, полномочиями по осуществлению 
предварительного следствия наделялись органы финансовых расследований174. 
Такой порядок просуществовал около 8 лет. В 2012 г. в Беларуси был создан 
независимый Следственный комитет РБ. Закон РБ № 325 от 13 декабря 2011 г. 
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам образования Следственного комитета Республики Беларусь»175, а 
также Закон РБ № 403 от 13 июля 2012 г. «О Следственном комитете Республики 
Беларусь»176 кардинально изменили систему организации предварительного 
следствия в Белоруссии. С 2012 г. и по сей день в соответствии с УПК РБ177 
предварительное следствие в республике осуществляется следователями СК РБ 
и КГБ РБ. 

После распада СССР в России и Белоруссии сформировались 
принципиально новые, отличные от советской, модели организации 
предварительного следствия. Основной тенденцией формирования следственных 
органов в данных государствах является создание самостоятельного 
следственного органа – Следственного комитета, в полномочия которого входит 
производство предварительного следствия по большому количеству уголовных 
дел. К негативному опыту можно отнести передачу полномочий по производству 
предварительного следствия специализированным органам, осуществлявшим 
производство по определенным категориям уголовных дел, в связи с чем 
законодатели в последствии отказались от данной идеи. 
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Анализ проблемы назначения наказания лицам с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. Рассматриваются 
теоретические аспекты ограниченной вменяемости. Произведен сравнительный 
анализ зарубежной и отечественной практики назначения наказания лицам с 
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В 1996 г. в уголовный кодекс РФ вводится норма, которая предусматривает 

уголовную ответственность лиц, страдающих психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. При осуществлении правоприменительной 
деятельности укоренилось представление о том, что человек либо вменяем и не 
страдает какими-либо психическими расстройствами, осознает в полной мере 
свои действия, или же человек не вменяем, а значит страдает психическим 
расстройством, которое не позволяет ему руководить своими действиями. 
Другими словами, сложно объяснить нечто среднее между вменяемостью и 
невменяемостью, а назначение наказания в данной ситуации вызывает особые 
трудности. В связи с этим необходимо разобраться в теоретических аспектах 
вышеуказанных понятий. 

Вменяемость – это психическое состояние лица, при котором оно способно 
осознавать фактический характер своих действий и руководить ими178. 
Необходимо напомнить, что именно вменяемость является одним из условий 
наступления уголовной ответственности. В уголовном праве выделяется 

 
178 Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран. М., 
1997. С. 73. 
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юридический и медицинский критерии вменяемости. К юридическому критерию 
относится: осознание фактического характера содеянного; осознание общественной 
опасности; волевой контроль совершенных деяний. К медицинскому критерию 
относят состояние психики лица во время совершения преступного деяния. 

Невменяемость – это болезненное состояние психики лица, при котором 
оно не способно руководить своими действиями в момент совершения 
преступного деяния. В данном случае медицинский критерий включает в себя 
наличие у лица хронического психического заболевания; временного 
психического расстройства; слабоумие; иное болезненное состояние психики.  
К юридическому критерию относят: интеллектуальный – непонимание лицом 
опасности своего поведения для общества, волевой – субъект не может 
руководить своими действиями179. 

В рассматриваемом же случае речь идет о чем-то среднем между 
вменяемостью и невменяемостью, а именно об ограниченной, или как ее 
называют некоторые ученные, уменьшенной вменяемости. Однако изучив 
юридическую литературу становится понятно, что ограниченная вменяемость – 
это степень проявления вменяемости субъекта, отражающаяся в уменьшении 
возможности осознавать общественную опасность своего поведения, а также 
руководить им. Медицинский критерий ограниченной вменяемости понимается 
так, что лицо не страдает психической патологией, то есть данное расстройство 
не признается заболеванием. Это явление следует понимать, как отклонение от 
нормы. Это может быть психопатия, расстройство влечений и привычек и т.д. 
Юридический критерий ограниченной вменяемости означает в некоторой 
степени уменьшение волевых и интеллектуальных способностей субъекта. Для 
установления данного критерия необходимо снижения хотя бы одного из двух 
компонентов – волевого или интеллектуального. Однако между 
вышеуказанными элементами есть зависимость, ведь, если снижается 
интеллектуальный компонент, также снижаются и волевые способности. 

Ограниченная вменяемость впервые в XIX в. упоминается в западном 
законодательстве. Данный институт существует в Германии, Франции, Дании, 
Италии, Польше, Финляндии. 

Так, в уголовном кодексе Франции, зафиксировано, что уменьшенная 
вменяемость включена в перечень обстоятельств, смягчающих наказание. 

Шишков С.Н. приводит пример из зарубежной практики, где имеется опыт 
признания психических аномалий отягчающим обстоятельством в связи с тем, 
что на человека с психическими аномалиями ложится дополнительная 
обязанность по контролю за своими нездоровыми страстями180. 

В Российской Федерации ограниченная вменяемость появляется лишь в 
1996 г. Однако еще в 1971 г. А.Б. Сахаров говорил: «Лицам с психическими 

 
179 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии: учебное 
пособие. М., 1998. 214 с. 
180 Шишков С.Н. Об ограниченной (уменьшенной) вменяемости // Российская юстиция. 1995. 
№ 2. С. 15. 
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аномалиями уголовное наказание следует назначать дифференцировано, с 
учетом тяжести совершенного преступления и других обстоятельств»181. 

Ограниченная вменяемость в Российском уголовном кодексе 1996 года не 
включена в перечень обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 

В связи с этим в действующем уголовном законодательстве указано, что 
психическое расстройство, не исключающее вменяемости, «учитывается» судом 
при назначении наказания. Судебная практика часто оказывается 
противоречивой в данном вопросе, несмотря на то что Верховный Суд в каждом 
отдельном случае опирается на заключение экспертов, осуществляющих 
объективную психолого-психиатрическую экспертизу.  

В июне 2012 г. во Владимирской области было возбуждено уголовное дело 
об убийстве пятилетнего мальчика N. В 2013 г. был задержан обвиняемый 
тридцатипятилетний K, являющийся инвалидом второй группы в связи с 
психическим заболеванием. С семи лет K наблюдался у районного психиатра, 
однако в 1995 г. он ранил восьмилетнего мальчика ножом, несмотря на его 
нестабильное поведение в 2005 г., он был снят с учета в связи с ремиссией. 
Согласно данным судебной психиатрической экспертизы его диагнозом стала 
олигофрения легкой степени182, которая помешала ему осознавать фактический 
характер своих действий и руководить ими, ввиду чего суд назначил 
принудительные меры медицинского характера. Учитывая то, что за K 
неоднократно прослеживалось общественно опасное поведение возникает 
вопрос о необходимости снятия с учета в 2005 г.183 В следствие чего стоит 
предположить, что причиной данного решения суда могла стать как неверная 
судебно-психиатрическая экспертиза, которая могла упустить элементы 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, так и отсутствие 
проработки медицинского и юридического критериев вменяемости.  

Напротив, Апелляционное определение Верховного Суда от 1 ноября 2017 г. 
№ 48-АПУ17-21 осталось без изменения, ввиду признания S лицом, страдающим 
психическим расстройством, не исключающим вменяемости184. S был осужден 
за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ185. 
Диагнозом осужденного стал психоорганический синдром, который 
подразумевает под собой Триаду Вальтер-Бюэля, определившего основные 
симптомы данного расстройства: снижение памяти, ослабление понимания и 
эмоциональная лабильность, а именно нестабильность эмоционально-волевой 
сферы. Как уже упоминалось ранее, одним из значимых критериев ограниченной 

 
181 Сахаров А.Б. Уголовно-правовое значение взаимосвязи «личность – ситуация» // Сов. 
государство и право. М.: Наука, 1971. № 11. С. 137–139. 
182 Международная классификация болезней и проблем десятого пересмотра МКБ-10 от 
07.11.2022. 
183 Валагин А.А. Суд арестовал подозреваемого в убийстве Богдана Прахова [Электронный 
ресурс] // Российская газета: сайт. URL: https://rg.ru/2013/01/18/reg-cfo/kozlov-anons. 
html?ysclid=lf74p92erc392793396 (дата обращения: 13.03.2023). 
184 Апелляционное определение Верховного Суда № 48-АПУ17-21 от 1 ноября 2017 г., Законы 
и кодексы Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/ (дата обращения: 13.03.2023). 
185 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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вменяемости является волевой критерий, на котором могло и отразиться 
заболевание гражданина S. 

Апелляционное определение Верховного Суда N 14-АПУ14-13 от 
27.08.2014 в отношении F, осужденного по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
изменяет приговор, ссылаясь на ч. 2 ст. 22 УК РФ186. У осужденного была 
обнаружена умственная отсталость легкой степени, но в отличие от гражданина 
K, он ранее не привлекался к уголовной ответственности. Заболевание F стало 
обстоятельством, смягчающим наказание. 

Также особой категорией лиц при решении вопроса о привлечении к 
уголовной ответственности являются несовершеннолетние. Важно установить 
страдает ли лицо от психического расстройства, не исключающего вменяемости 
или имеет не связанное с психическим расстройством отставание в развитии, что 
существенно сказывается на психическом здоровье несовершеннолетнего187. 
Чтобы не спровоцировать дальнейшее развитие отдельных психических 
отклонений в формирующейся личности необходимо не только различать 
упомянутые расстройства, но и избирать более лояльный подход к 
несовершеннолетним, являющимся ограниченно вменяемыми. 

Резюмируя все вышеперечисленное и опираясь на судебную практику 
следует отметить, что одно и то же психическое расстройство влияет на 
человеческий организм по-разному, именно поэтому ограниченная вменяемость 
обладает специфическими признаками, представляющими в совокупности 
средство для индивидуализации наказания. Время отбывания наказания в местах 
лишения свободы, предназначенных для здоровых лиц, оказывает на психически 
нездоровых осужденных отрицательное воздействие и не приносит ожидаемых 
результатов. 

Таким образом, проанализировав судебную практику по 
рассматриваемому вопросу, следует сделать вывод о том, что в случаях, когда 
лицо, страдающее психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 
в силу своего интеллектуального развития не может осознавать общественную 
опасность своих действий и руководить ими, то такое состояние лица 
необходимо признавать смягчающим обстоятельством при назначении 
наказания. В свою очередь, если общественно опасное поведение обусловлено 
волевым пороком лица с ограниченной вменяемостью, то при указанной 
ситуации необходимо данное состояние признавать отягчающим 
обстоятельством. Ввиду того, что отсутствуют обособленные границы 
медицинского и юридического критериев было бы целесообразно внести 
дополнение Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 7 апреля 
2011 г. «О практике применения судами принудительных мер медицинского 
характера», включающее в себя понятие, раскрывающее психическое 

 
186 Апелляционное определение Верховного Суда № 14-АПУ14-13 от 27.08.2014. Кодексы и 
законы РФ, Российское законодательство и судебная практика. URL: https://www.zakonrf.info/ 
(дата обращения: 13.03.2023). 
187 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. (ред. от 28.10.2021). 



125 
 

расстройство, не исключающее вменяемости, а также критерии, смягчающие и 
отягчающие наказание в зависимости от интеллектуального и волевого 
элементов, что способствовало бы эффективности применения наказания к 
ограниченно вменяемым лицам. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРОМ: ОТЛИЧИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 
 

Человек – существо биосоциальное. Являясь частью природы, его 
исторического места рождения и становления, человек неотвратимо входит во 
взаимосвязь с окружающим себя миром. Однако в тот момент, когда природа 
не только наделяет человека ресурсами, необходимыми для выживания, но и 
служит источником удовлетворения его потребностей в прекрасном, в 
уединении и тишине, человек становится организатором экологических 
проблем. Автор определил, что понятия «пожар» и «поджог» не 
тождественны. На основании этого был сделан вывод о том, что 
расследование поджогов имеет специфику, поэтому должно выступать 
отдельной проблематикой в рамках криминалистической методики 
расследования преступлений. 

Ключевые слова: пожар, поджог, экологическое правонарушение, 
преступление, методика 

 
Идея единства человека и природной среды поддерживают 

международные правовые акты, например, Всемирная хартия природы, принятая 
в 1982 году, установившая необходимость сохранения основных природных 
процессов на относительно неизменном уровне и обеспечения существованиях 
всех форм жизни. 

Конституция Российской Федерации не только легитимировала право 
каждого на благоприятную окружающую среду, получение достоверной 
информации о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного экологическим 
правонарушением, но и регламентировала обязанность сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Наличие категории «экологическое правонарушение» обосновывает 
необходимость ее детального рассмотрения. 

Проблемой экологических правонарушений занимались многие 
отечественные ученые, а именно: Э.Н. Жевлаков, А.К. Голиченков, 
А.П. Анисимов, А.Й. Рыженков, что создало теоретическую основу изучения как 
темы экологических правонарушений в целом, так и отдельных видов данных 
нарушений. 

Нормативное определение данного понятия отсутствует, что вынуждает 
обратиться к доктринальному. Распространено определение, выделенное  
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О.Р. Саркисовым и Е.Л. Любарским в своем научном пособии «Экологическое 
право», по которому экологическое правонарушение представляет собой 
виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное 
законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и 
здоровью человека188. 

По мнению научных деятелей В.Н. Жадана и А.А. Лебедева, 
экологическим правонарушением является общественно опасное деяние, 
посягающее на установленный законодательством Российской Федерации 
экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и 
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью самого 
человека189. 

Безусловно, более тяжкими являются такие экологические 
правонарушения, как экологические преступления. Так, А.А. Рождествина под 
экологическим преступлением предлагает понимать предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные деяния, выраженные как в действии, 
так и в бездействии, посягающие на общественные отношения по сохранению 
окружающей природной среды, рациональное использование природных 
ресурсов, экологический порядок и экологическую безопасность как населения, 
так и природной среды190. Гарантом недопущения экологических преступлений, 
а равно восстановления справедливости в случае их совершения является  
Глава 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

На протяжении многих лет Россия, в частности Сибирь, страдает от 
многочисленных и масштабных пожаров, которые наносят не только социально-
экономический, но и экологический вред. Более того, пожары представляют 
опасность для жизни и здоровья людей, а также нарушают законные интересы 
российских граждан и мирового сообщества.  

Весьма давний федеральный закон «О пожарной безопасности» 1994 г. 
определил пожар как неконтролируемое горение, которое причиняет 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, а также законным 
интересам общества и государства. Полагаем, что отличительной чертой пожара 
является отсутствие контроля как над процессом горения, так и над моментом 
его образованием. Таким образом, пожар носит стихийный характер.  

Законодатель не определил категорию «поджог». А.С. Лобов определил 
поджог как неконтролируемое горение вне специального очага, которое 
возникло в результате общественно опасного, противоправного, умышленного 
или неосторожного действия лица и привело к травмированию или гибели 
людей, уничтожению или повреждению имущества, причинению вреда 

 
188 Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / 
О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. 5-е изд. перераб. и доп. Казань: Центр инновационных 
технологий, 2014. С. 186. 
189 Жадан В.Н., Лебедев А.А. Об уголовно-правовом анализе экологических преступлений // 
Вопросы российского и международного права. 2017. Т. 7. № 2В. С. 247–260. 
190 Рождествина А.А. Уголовное право: Особенная часть. М.: Аллель, 2009. С. 392. 
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интересам общества и государства, а равно создало реальную угрозу причинения 
таких последствий191. 

Очевидно, что пожар и поджог – нетождественные понятия. Скорее, они 
соотносятся как общее и частное: любой поджог является пожаром, но не любой 
пожар поджогом, так как не все пожары имеют криминальный характер. 

Научный деятель М.А. Васильева выделила две группы экологических 
преступлений, которые дифференцируются на основе критерия, 
заключающегося в наличии или отсутствии связи преступления с изъятием 
природных ресурсов192. Вероятно, пожары и поджоги относятся к группе 
экологических преступлений, не связанных с изъятием. Однако в 70 % случаев 
пожары являются следствиями поджогов с целью сокрытия иного преступления, 
в том числе экологического. Так, город Братск, расположенный в Иркутской 
области, олицетворяет собой шахматную доску, поля которого представляют 
собой квадраты в 50 Га вырубленного леса. В этой местности ничего не 
перерабатывается и не выращивается, что создает предположение о том, что 
деревья вырубаются для продажи, в том числе в Китай, который вышел на первое 
место по продаже леса, при ущербе от рубок в России в 12 млрд рублей в год. 
Деревья, которые не пригодны к продаже, признаются «лесным мусором», 
избавиться от которого возможно только поджогом, который также скроет 
масштабы вырубки. Резюмируя, незаконная рубка лесных насаждений является 
экологическим преступлением, связанным с изъятием природных ресурсов, 
поэтому поджог, скрывающий данное преступление имеет двойственный характер.  

Диспозиция ст. 261 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
экологическое преступление, состоящее в уничтожении и повреждении лесных 
насаждений. При этом феномен пожара рассматривается в двух аспектах: во-
первых, как непосредственно орудие совершения преступления, например при 
уничтожении и повреждении лесов путем поджога, во-вторых, как явление, 
возникшее вследствие неосторожного обращения с огнем и повлекшее 
уничтожение или повреждение лесов.  

Поджоги лесов, как умышленная деятельность человека, характеризуются 
особой опасностью. Неслучайно на разных этапах исторического развития 
России законодателем предпринимались меры по охране лесов. Так, при Петре I 
за вырубку леса в заповедных засечных лесах виновным вменялся не только 
штраф, но и «битье кнутом в городах в торговые дни». За повторную вырубку 
деревьев предусматривалась смертная казнь. 

Общая площадь лесных пожаров в России в 2022 г. составила 8,96 млн га. 
Очаги возгораний были отмечены в Красноярском и Алтайском краях, 
Иркутской, Кемеровской, Омской, Курганской областях и Хакасии. Только за 
сутки с 10 августа 2022 г. площадь лесных пожаров в России увеличилась на 
15 %. Достойным вниманием является крупнейший пожар в Рязанской области, 
площадь активных природных пожаров которого к 21 августу составила около 

 
191 Лобов С.А. Уголовная ответственность за поджог. История, современность, перспективы. 
Краснодар: Науч. изд., 2001. С. 80. 
192 Васильева М.А. Концептуальные основы методики расследования экологических 
преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2021. 13 с. 
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160 га. Так, 24 августа 2022 г. президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин выразил обеспокоенность распространением пожаров в 
Рязанской области и призвал в борьбе с лесными пожарами действовать на 
опережение и оказывать помощь гражданам. 

На федеральном уровне редко озвучивают проблему поджогов лесов, 
ограничившись лишь освещением темы пожаров, как сугубо стихийных 
природных явлений. Однако ввиду того факта, что пожары и поджоги не 
синонимичны по своему содержанию и смыслу, полагаем, что методика 
расследования поджогов обладает своей спецификой, отличной от общего 
массива пожаров. 

Различается ли методика расследования различных составом 
экологических преступлений, связанных с пожаром? И как методические 
рекомендации по расследованию исследуемых преступлений реализуется 
следователя и дознавателями на практике?  

Как было установлено ранее, пожар и поджог различаются по критерию 
умысла. Пожар может возникнуть от неосторожных действий, в то время как 
поджог отличается целенаправленным уничтожением объектов огнем. 

Методика расследования пожаров начинается с рассмотрения 
криминалистической характеристики данного экологического преступления. Она 
позволяет обобщить исходную информацию, в соответствии с которой будут 
определяться направления расследования преступления. Очевидно, что методика 
расследования пожара, как более широкого понятия, включает в себя 
выдвижение версии о том, что пожар стал следствием поджога.  

После получения сигнала о пожаре незамедлительное начинает 
действовать пожарная команда, у которой на этот момент зачастую нет данных 
о причине пожара. Цель пожарной службы – не допустить его распространения 
и ликвидировать пожар. Далее следователь переходит к осмотру места 
происшествия (рекомендуется проводить осмотр по секторам) и попадает в одну 
из типичных ситуаций: причина пожара известна или не известна. Если 
причиной пожара является поджог и это известно, то перед следователем 
возникают следующие вопросы: 

- Имеются ли на месте пожара следы поджога в виде средств и 
приспособлений, используемых для создания пламени? 

- Имеются ли сведения о лице, возможно совершившем поджог? 
- Не предшествовало ли пожару иное преступление, которое должно было 

быть скрыто последствиями поджога?  
- Имеются ли лица, заинтересованные в поджоге с целью сокрытия 

другого преступления? 
Ответить на данные вопросы помогают и иные от осмотра места 

происшествия первоначальные следственные действия: допросы свидетелей и 
потерпевших, назначение таких судебных экспертиз, как пожарно-техническая 
судебная экспертиза и взрывотехническая судебная экспертиза, задержание 
подозреваемого, освидетельствование, допрос подозреваемого. 

Наиболее типичными следами, связанными с совершением поджога при 
осмотре места происшествия, выступают следы действия пламени, а именно 
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пепел, остатки горючих веществ, взрывных устройств, а также действия 
отдельных лиц, выразившиеся в следах обуви, транспортных средств, различных 
оружий и приспособлений. 

Как ни странно, подобный перечень рекомендаций, составляющий 
методику расследования поджога, присущ и методике расследования пожаров в 
целом. Таким образом, методика расследования пожара по мнению большинства 
ученых является составной частью методики расследования пожаров и не носит 
самостоятельного характера. Поджог является одной из версий начала пожара, и 
лишь пожарно-техническая экспертиза позволяет следователю установить 
причину пожара, но данный факт никак не сказывается на изменении методики, 
используемой следователем при расследовании пожаров. 

Так, в 2019 г. следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Красноярскому краю возбудило первое уголовное 
дело по пожарам в Сибири. Председатель СК России А.И. Бастрыкин потребовал 
от руководителей региональных следственных органов выяснить причины 
распространение огня. Одновременно в отношении нескольких чиновников 
регионального Министерства лесного хозяйства были возбуждены уголовные 
дела из-за катастрофических пожаров, площадь которых приблизилась к 3 млн га. 
Впрочем, санкции по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, вмененную фигурантам уголовного 
дела, не превышают шести месяцев ареста. Позже президент Российской 
Федерации связал лесные пожары с попыткой скрыть вырубку лесов. 6 августа 
2019 г. Генеральная Прокуратура сообщила, что обнаружила следы 
преднамеренных поджогов в сибирских лесах. Однако в 2022 г. в том же 
Красноярском крае были возбуждены уголовные дела о взяточничестве в сфере 
лесопользования. Примечательно, что массив пожаров в данном регионе также 
высокий, более того, при наложении территорий пожаров с территориями 
вырубки лесов они совпадают. Несомненно, ограниченный характер 
методических рекомендаций по расследованию пожаров, которые сводятся к 
краткому перечислению общих следственных действий и примитивных 
вопросов для судебной экспертизы, нередко выражается в фрагментарности 
деятельности следователя при расследовании лесных пожаров и отсутствии 
оригинальности к подходу расследования поджога. Особо актуальной является 
данная проблема для молодых следователей, прибегающих к помощи 
криминалистической методики за неимением следственного опыта.  

Проблема пожаров в будущем может привести к катастрофическим 
последствиям: вымирание многих видов животных, изменение климата и, как 
следствие, ускоренное таяние льда, глобальное нарушение экосистемы. 
Общество устремлено взором к правоохранительным органам, как к гаранту 
обеспечения прав людей на благоприятную окружающую среду, установленную 
Конституцией Российской Федерацией.  

Резюмируя, хотелось бы отметить отсутствие новых разработок в методике 
расследования пожаров. Так, рекомендации расследования поджогов и пожаров 
обобщены и несовременны, что затрудняет более полное расследование 
экологических преступлений, связанных с пожаром. Предлагается обновить 
методику расследования пожаров: обособить методику расследования поджогов 
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и актуализировать рекомендации с опорой на сложившуюся следственную 
практику преимущественно в регионах, где проблема вырубки лесов логически 
связана с проблемой ежегодных лесных пожаров, как это отмечено в работе 
А.И. Пушкаревой и Р.И. Сытиковой193. И, хотя автор полагает, что разрешение 
данной проблемы не затронет ближайшее время, надежда на привлечение 
внимание следователей и научных деятелей к модернизации методики 
расследования пожаров и поджогов таится. 

 
Список источников:  
1. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учеб. пособие 

для студ. учреждений высшего проф. образования. 5-е изд. перераб. и доп. 
Казань: Центр инновационных технологий, 2014. С. 186. 

2. Жадан В.Н., Лебедев А.А. Об уголовно-правовом анализе 
экологических преступлений // Вопросы российского и международного права. 
2017. Т. 7. № 2В. С. 247–260. 

3. Рождествина А.А. Уголовное право: Особенная часть. М.: Аллель, 
2009. С. 392. 

4. Лобов С.А. Уголовная ответственность за поджог. История, 
современность, перспективы. Краснодар: Науч. изд., 2001. С. 80. 

5. Васильева М.А. Концептуальные основы методики расследования 
экологических преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2021. 13 с. 

6. Пушкарева А.И., Сытикова Р.И. Пожары в Сибири: природный 
катаклизм или намеренный поджог // Сборник трудов конференции XVIII 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. 2019.  
С. 232–237. 

 
  

 
193 Пушкарева А.И., Сытикова Р.И. Пожары в Сибири: природный катаклизм или намеренный 
поджог // Сборник трудов конференции XVIII Всероссийской научной конференции молодых 
ученых и студентов. 2019. С. 232–237. 



132 
 

Вещугин Кирилл Витальевич 
студент юридического факультета Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 
 

Кульпин Алексей Андреевич 
студент юридического факультета Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 
 

Ткачев Семен Петрович 
студент юридического факультета Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 
Научный руководитель: Коряченцова Светлана Игоревна, старший 

преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в 
рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 
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ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования 

туризма в Российской Федерации. Авторами аргументированно обоснована 
актуальность выбранной темы, сформулированы идеи по разработке проекта 
Федерального Закона «О национальном развитии туризма». 

Ключевые слова: туризм, развитие туризма, контракт, туристический 
маршрут 

 
Туристический сектор, являясь важной составляющей экономики любого 

государства, находящей свое отражение при выполнении им как внутренних, так 
и внешних функций, до настоящего времени находится в стадии своего 
становления и развития его правового регулирования в Российской Федерации. 

Актуальность развития правового регулирования туризма как основы 
построения экономически стабильного государства объясняется совокупностью 
причин. Во-первых, в недавнем времени весь мир пережил пандемию COVID-19, 
сопровождавшуюся изоляцией отдельных стран, городов, граждан. Конечно, в 
таких условиях говорить о поездках в туристических целях представляется 
неоправданным. Такое положение дел, безусловно, негативно сказалось на 
развитии туризма в целом и в нашей стране в частности. 
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Во-вторых, в условиях современной геополитической ситуации наша 
страна оказалась в некой экономической изоляции, участники которой 
направляют свои усилия на недопущение стабильного экономического развития 
Российской Федерации. Отсюда следует необходимость развития, в первую 
очередь, внутреннего туризма, которое повлечет за собой появление новых 
рабочих мест, восстановление культурной инфраструктуры, повышение уровня 
жизни граждан. 

В-третьих, Российская Федерация имеет большую территорию с 
бесчисленными культурными объектами (как природными, так и созданными), 
обладающими огромным туристическим потенциалом. Использование данных 
культурных объектов в целях развития экономики нашего государства должно 
способствовать рациональному и последовательному развитию данной сферы, 
которая в дальнейшем окажет благотворной влияние на иные сферы 
общественной жизни. 

Основываясь на данных аргументах, можно уверенно сказать о том, что в 
нашей стране ощущается потребность в развитии именно внутреннего туризма, 
и для удовлетворения этой потребности есть все возможности. Развитие 
внутреннего туризма, в свою очередь, позволит обеспечить граждан Российской 
Федерации возможностью путешествовать по территории страны удобно, 
безопасно и беспрепятственно. 

В целях обеспечения своевременного, полного и эффективного решения 
данного вопроса 10.11.2021 был утвержден национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства»194, в соответствии с пояснительной запиской к 
которому «туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и 
туристических маршрутов – поддержку государства». Для реализации данного 
национального проекта президентом Российской Федерации утверждены  
3 федеральных проекта: 

а) развитие туристической инфраструктуры;  
б) повышение доступности туристических продуктов;  
в) совершенствование управления в сфере туризма. 
Полагаем необходимым отметить, что вопросы развития внутреннего 

туризма в нашей стране (включая безопасность, экономичность, экологичность), 
а также вопросы его соотношения с мировым туризмом не являются 
уникальными в научных кругах. Ранее данная тема была объектом научного 
исследования таких ученых, как С.Н. Абакумов195, А.А. Васильев196 и  

 
194 Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» [Электронный ресурс] // 
Министерство экономического развития Российской Федерации: сайт. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_g
ostepriimstva/ (дата обращения: 19.03.2023). 
195 Абакумов С.Н. Проблемы интеграции российского туризма в мировую экономику на фоне 
экономических санкций // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 
гуманитарные исследования. 2015. № 4(45). С. 90–94. 
196 Васильева А.А., Матвеева А.А. Экологический туризм и экологическое воздействие 
туризма // Экология и здоровье человека. Гармония с окружающим миром: материалы научно-
практической конференции. Чебоксары, 2017. С. 103–107. 
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В.Н. Прокопьев197. Однако их исследования в дальнейшем не получили должного 
развития (хотя они вполне могут служить основой для последующей разработки 
обозначенных вопросов). 

В нашем представлении, мнения ученых имеют доктринальное значение и 
способны оказывать влияние на формирование правового регулирования, однако 
решительные шаги в развитии внутреннего туризма в нашем государстве должен 
делать законодатель. С этой целью мы предлагаем принятие разработанного 
нашим авторским коллективом Федерального закона «О национальном развитии 
туризма». 

Структура Федерального закона «О национальном развитии туризма» 
выглядит следующим образом: 

Раздел I. Общие положения. 
Раздел II. Порядок подачи и рассмотрения заявок на организацию 

туристического маршрута. 
Раздел III. Организация деятельности Экспертного совета по вопросам 

туризма при Министерстве экономического развития Российской Федерации. 
Раздел IV. Порядок заключения и содержание контрактов на организацию 

туристских маршрутов. 
Глава 1. Первичный контракт. 
Глава 2. Вторичный контракт. 
Глава 3. Расторжение контракта. 
Глава 4. Порядок проведения конкурса на замещение туроператора по 

первичному контракту. 
Раздел V. Материально-техническое обеспечение организации и 

функционирования туристских маршрутов. 
Раздел VI. Организация государственного (муниципального) контроля 

(надзора) при функционировании туристских маршрутов. 
Раздел VII. Заключительные положения. 
Механизм действия данного Федерального закона является, с одной 

стороны, предельно простым, а с другой стороны, достаточно сложным ввиду 
большого количества нюансов, учесть которые при построении чего-то нового, 
ранее неизвестного, достаточно проблематично. 

В общем виде, Федеральный закон «О национальном развитии туризма» 
предполагает перевод всей функционирующей туристической сферы на 
контрактную систему. 

Первоначально, туроператор, отвечающий требованиям действующего 
законодательства, обращается в Министерство экономического развития 
Российской Федерации, с пакетом документов, включающим: 

- заявку на организацию туристического маршрута; 
- список туристических мест, включенных в маршрут; 
- финансовый план функционирования туристического маршрута; 

 
197 Прокопьев В.Н. Обеспечение безопасности туристической сферы и ее эффективность 
(краткий обзор литературы) // В книге: Традиции и инновации в современной науке и 
образовании: теория и передовая практика. Петрозаводск, 2021. С. 184–234. 
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- материальное обоснование организации туристического маршрута; 
- обоснование культурной ценности маршрута. 
Принятые документы направляются в специально сформированный 

Экспертный совет по вопросам туризма при Министерстве экономического 
развития Российской Федерации. В данный Экспертный совет входят 
специалисты в различных областях: юристы, экономисты, культурологи и иные. 
В совокупности все специалисты должны дать заключение об обоснованности, 
законности, экономической целесообразности существования предлагаемого 
туристического маршрута. 

После получения указанного заключения между туроператором и 
государством (в лице Министерства экономического развития РФ) заключается 
контракт на организацию туристического маршрута, стороны принимают на себя 
определенные права и обязанности (в частности, о восстановлении 
туристических мест у туроператора, об оказании помощи у государства). 
Подписанный сторонами документ именуется первичным контрактом. 

В том случае, если на определенные места вновь предлагаемого 
туристического маршрута, у кого-то уже заключен первичный контракт, 
предполагается заключение вторичного контракта. При таких обстоятельствах, 
условиями контракта предусматривается обязанность туроператора вносить 
определенную плату за пользование указанными местами (такая плата в 
пропорциональном объеме делится между государственным бюджетом и 
капиталом туроператора по первичному контракту на данные места). В свою 
очередь, вторичный туроператор освобождается от обязанности благоустройства 
мест, которые уже включены в первичный контракт с первичным туроператором. 

Учитывая изложенное, нами предлагается создание новой формы 
взаимоотношений между государством и туристическими фирмами. Такая 
форма будет предполагать заключение контракта на оказание туристических 
услуг в рамках отдельно взятого туристического маршрута (этот маршрут 
предлагается туристической фирмой, а одобряется – Министерством 
экономического развития РФ), в котором туристическая фирма обязуется 
обеспечить развитие инфраструктуры в рамках обозначенного туристического 
маршрута (места отдыха, достопримечательности, автомобильное, иное 
сообщение), а государство (в лице Министерства экономического развития РФ) 
обязуется предоставить туристической фирмы определенные льготы (налоговый 
режим, льготное кредитование, дотации) для реализации ей своих обязанностей, 
а также вести реестр туристических маршрутов, созданных таким образом, и 
мест, входящих в обозначенные туристические маршруты. 

Разные регионы нашей страны обладают различным уровнем развитости, 
что не позволит сформировать единообразную практику применения 
обозначенного Федерального закона. В связи с этим, предлагается создать 
пропорциональную систему государственной помощи: в наименее развитых 
регионах объем государственной помощи будет выше, в наиболее развитых – 
ниже. Однако каждый случай будет индивидуальным, поэтому выбор той или 
иной меры государственной помощи в каждом конкретном случае должен быть 
обоснованным. 
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В целом, все это имеет своей целью создание в рамках Российской 
Федерации системы туристических маршрутов, которые будут созданы за счет 
коммерческих организаций с помощью государства и которые будут 
функционировать на постоянной основе, так как вызовут интерес у граждан 
нашей страны. 

Реализация предлагаемого Федерального закона «О национальном 
развитии туризма» приведет к следующему: 

1. Повышение интереса туристических фирм к организации туристических 
маршрутов. 

2. Увеличение потока туристов в нашей стране. 
3. Развитие отдельных регионов (мест) Российской Федерации. 
4. Интеграция государства в сферу туризма. 
Таким образом, суть предлагаемого Федерального закона заключается в 

создании механизма, пробуждающего интерес коммерческих организаций к 
разработке и приведению в надлежащее состояние предложенных ими 
туристических маршрутов при поддержке государства в различных формах. 

Тема настоящей статьи является столь объемной и разносторонней, что 
изложение всех проблем в рамках одной научной работы не представляется 
возможным. По этой причине, обозначенная тема станет базисом для 
дальнейших научных изысканий в данном направлении. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к выводу, что 
развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений 
деятельности государства в экономической сфере. Первым и решительным 
шагом в работе по данному направлению стал национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Однако без механизмов реализации и новых 
подходов национальный проект не имеет смысла. Именно поэтому внесение 
изменений в правовое регулирование, разработка принципиально новых форм 
реализации государственной политики в туристической сфере – это тот шаг, 
который должен стать следующим в работе по данному направлению. 

 
Список источников: 
11. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 

[Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской 
Федерации: сайт URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/ 
nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva/ (дата обращения: 19.03.2023). 

12. Абакумов С.Н. Проблемы интеграции российского туризма в мировую 
экономику на фоне экономических санкций // Вестник Орловского государственного 
университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2015. № 4(45). С. 90–94. 

13. Васильева А.А., Матвеева А.А. Экологический туризм и экологическое 
воздействие туризма // Экология и здоровье человека. Гармония с окружающим 
миром: материалы научно-практической конференции. Чебоксары, 2017. С. 103–107. 

14. Прокопьев В.Н. Обеспечение безопасности туристической сферы и ее 
эффективность (краткий обзор литературы) // В книге: Традиции и инновации в 
современной науке и образовании: теория и передовая практика. Петрозаводск, 
2021. С. 184–234. 
  



137 
 

Виноградова Дарья Андреевна 
студентка факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, г. Санкт-Петербург 

 
Жулин Дмитрий Андреевич 

студент факультета подготовки следователей 
Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, г. Санкт-Петербург 

 
Научный руководитель: Воронова Юлия Владимировна, преподаватель 

кафедры юридической психологии и педагогики, кандидат педагогических наук, 
доцент, г. Санкт-Петербург. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
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В данной статье проводится анализ психологических детерминант 
декриминализации педофилии. Авторы обращаются к исследованиям смысловой 
составляющей данного феномена в контексте информационного пространства 
социума, которая находит отражение в транслируемой позиции относительно 
педофилии представителями политической элиты (преимущественно западных 
стран), законодательно-закрепленном возрасте сексуального согласия и т.д.  

Ключевые слова: педофилия, декриминализация педофилии, сексуальная 
ориентация 

 
В современной России преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних относят к категории тяжких, а если преступление 
совершенно в отношении двух и более несовершеннолетних, то к категории 
особо тяжких, следовательно, лицо, совершившее преступление против половой 
свободы несовершеннолетнего может быть осуждено на срок от 8 до 20 лет 
лишения свободы. Также отметим, что данные составы преступлений относятся 
к подследственности Следственного комитета РФ. 

В историческом контексте отношение общества к парафилиям менялось на 
протяжении истории от одобрения в Древней Греции до уголовного 
преследования за сексуальные контакты с несовершеннолетними во многих 
странах мира в XXI веке. Педофилия, наряду с иными расстройствами 
сексуальных предпочтений, длительный период времени включена в 
международную классификатор болезней. Стоит отметить, что характер их 
включения все же менялся – так, в Международном классификаторе болезней  
9 пересмотра речь шла о «сексуальных извращениях», в классификаторе  
10 пересмотра данное словосочетание было изменено на «парафилию», 
«сексуальную ориентацию». Под парафилией понимаются сексуальные 
девиации, т.е. различные формы отклонений от общепринятых в рамках данной 
культуры формы полового поведения, не относящихся к болезненным 
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состояниям, которые включают в том числе и педофилию198. Согласно МКБ-10, 
педофилия определяется как «сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам 
или к тем и другим), обычно препубертатного или раннего пубертатного 
возраста». В МКБ-11, которая не ратифицирована в России, педофильное 
расстройство характеризуется устойчивым, целенаправленным и интенсивным 
паттерном сексуального возбуждения, проявляющимся в постоянных 
сексуальных мыслях, фантазиях, побуждениях или поведении, с участием детей 
предпубертатного возраста. Кроме того, для постановки диагноза педофильного 
расстройства человек должен действовать в соответствии с этими мыслями, 
фантазиями или побуждениями или быть сильно обеспокоен ими. Этот диагноз 
не распространяется на сексуальное поведение детей в препубертатном или 
постпубертатном возрасте со сверстниками близкого возраста. Обращая 
внимание на то, что педофилия признается отклонением, а не извращением, 
можно сделать вывод о более лояльном отношении к данному феномену при 
пересмотре Международного классификатора болезней, принятом ВОЗ в 1990 г. 

Вместе с тем в ряде западных стран, ведутся научные исследования, целью 
которых является признание педофилии одной из сексуальных ориентаций199. 
American Psychology Association поддерживает взгляды европейских политиков 
и с 2003 г. предлагает исключить педофилию из перечня сексуальных 
отклонений. Примечательно, что данная организация использует те же 
аргументы, которыми в 1973 г. была исключена гомосексуальность из перечня 
сексуальный девиаций. Подобный шаг, полагаем, будет способствовать 
исключению педофилию из перечня заболеваний и признания ее вариантом 
нормы (как это уже было ранее, например, с гомосексуализмом).  

В политическом пространстве западных стран, кроме вопроса о признания 
педофилии сексуальной ориентацией, активно обсуждается снижения возраста 
сексуального согласия. Даниэль Марк Кон-Бендит (кандидат партии Зеленых в 
ЕС), Фолькер Бек (депутат бундестага от партии «зеленых»), Сабина 
Лойтхойзер-Шнарренбергер (Министр юстиции ФРГ с 1992 по 1996 гг.) и другие 
считают, что законы слишком завышают возраст сексуального согласия, 
одобряет и сравнивает педофилию с другими ориентациями, такими как 
гомосексуальность и гетеросексуальность200, отмечают, что сексуальные 
отношения ребенка и взрослого вполне нормальны и естественны.  

Возраст сексуального согласия в ряде европейских, и не только, стран 
является достаточно низким. Так, например, в Австрии, Венгрии, Германии, 
Италии и Сербии он составляет 14 лет, в Греции и Дании – 15 лет.  
На Филиппинах и в Анголе данный возраст ограничен планкой в 12 лет,  
в Йемене – 9 годами. 

 
198 Сексология: учебное пособие / под ред. П.И. Сидорова. Архангельск: Северный 
государственный медицинский университет, 2006. С. 67. 
199 Якоб Е.И. Проблемы установления расстройства сексуального предпочтения (педофилия), 
не исключающего вменяемости // Евразийский Союз Ученых. 2016. № 6-4 (27). С. 33–34. 
200 Das Strafrecht ändern?: Plädoyer für eine realistische Neuorientierung der Sexualpolitik v: Angelo 
Leopardi (Hg.): Der pädosexuelle Komplex, Foerster, Berlin, 1988. 
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О более лояльном отношении к педофилии говорит и выступление Мирьям 
Гейне на ежегодной конференции TED в Германии в 2018 году. В своем докладе 
она как представитель Вюцбургского университета объясняла различие между 
сексуальной ориентацией – педофилией и совершением сексуального 
надругательства в отношении детей, говоря, что с такой сексуальной 
ориентацией может родиться каждый, поэтому мы должны уважать педофилов. 
В выступлении были приведены данные о том, что только 20–30 % людей с 
данным отклонением проявляют насилие в отношение малолетних201.  

В Великобритании детей учат «правильно» вести себя с незнакомцами на 
улице. Брошюры содержат инструкцию, благодаря которой дети смогут не задеть 
ни чьи чувства, чтобы оба собеседника остались довольны общением, и 
«возможно обрели нового друга»202. 

В Интернете и социальных сетях все чаще можно увидеть призывы к 
легализации педофилии. В подобных статьях указывается, что общество сильно 
оскорбляет людей, которых влечет к малолетним, называя их «педофилами», так 
как данных термин уже сформировал негативное отношение к данной 
сексуальной ориентации в обществе. Упор делается также и на то, что между 
влечением к детям и совершением преступления есть большая разница. 

По нашему мнению, приравниванием педофилии к одной из сексуальных 
ориентации и призывами к снижению возраста сексуального согласия запущен 
процесс смещения окна Овертона в сторону нормализации отношения к педофилии.  

В отличии от МКБ в понятие педофилии ученые включают не только 
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но и 
желания, фантазии о близости с детьми.  

Например, руководство по диагностике и статистике психических 
расстройств Американской психиатрической ассоциации (1969 г.) предлагает 
критерии для отнесения отдельных случаев влечения к детям со стороны 
взрослых людей педофилией:  

1) влечение должно иметь реальный характер, т.е. фантазии или 
сексуальный контакт с реальными детьми;  

2) длительность влечения не менее 6 месяцев;  
3) разница между взрослым и ребенком должна быть не менее 5 лет203.  
Кроме того, оценку педофилии по данным критериям подтверждает 

польский пионер сексологии Казимеж Имелинский, который считал, что 
педофилия предполагает тягу к детям в общем смысле, т.е. считал, что пол 
ребенка совершенно не имеет значения. Детское незрелое тело само по себе 
является привлекательным для педофила204. 

 
201 О влечении к 6–12-летним «женщинам» как о сексуальной ориентации Марьям Гейне 
Германии // YouTube. URL: https://youtu.be/ppMKQHZuJYE (дата обращения: 19.03.2023). 
202 Новая ветвь толерантности: как на Западе пытаются легализовать педофилию // Pandaland. 
URL: https://pandaland.kz/articles/nashi-deti/raznoe-i-poleznoe-25/novaya-vetv-tolerantnosti-kak-
na-zapade-pytayutsya-legalizovat-pedofiliyu (дата обращения: 19.03.2023). 
203 Антонова Е.Ю. Педофилия – лечить или наказывать? // Всероссийский криминологический 
журнал. 2018. № 6. С. 865–873. 
204 Имелинский К. Сексология и сексопатология / пер. с польск. М.: Медицина, 1986. 424 с. 
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Благоприятную почву для декриминализации педофилии создает и 
«правильное» наполнение информационного пространства. Так, в рамках 
настоящего исследования, нами было проанализировано обучающее пошаговое 
руководство для взрослых, повествующее о практике сексуальных 
взаимоотношений с несовершеннолетними. Указанное пособие призывает 
использовать знания и навыки коммуникации с детьми с одной определенной 
целью, поэтому, исходя из моральных ценностей и законодательства Российской 
Федерации, мы целенаправленно не указываем название пособия. Данный 
материал был подготовлен в США коллективом авторов-профессионалов, как 
отмечено в самом пособии (The Mule (Глава проекта и основной автор, 
профессиональный писатель), Dr. X (детский психолог), Dreamer (педагог и 
специалист по социализации детей), Daycare-Assistant (работник детского сада, 
имеющий также опыт работы в школе и опыт работы няней), HuntingHighNLow 
(Исключительно опытный детолюбец, до сих пор не пойманный не смотря на то, 
что за его плечами десятки юных любовников и детских оргазмов). 
Примечательно, что авторы не используют свои подлинные имена, а при поиске 
указанных ими никнеймов в глобальной сети «Интернет», результаты поиска 
ничего не выдают. 

На второй странице руководства содержится дисклеймер, в котором 
говорится, что данный материал может быть нелегален в вашей стране или 
регионе и его хранение может повлечь уголовное или иное преследование. 

Отметим, что данный материал регулярно выкладывается в свободный 
доступ глобальной сети «Интернет», но в последствие удаляется. Это обусловлено 
тем, что в Российской Федерации пропаганда педофилии запрещена КоАП РФ. 

В содержании пособия заключены теоретическая часть, содержащая 
информацию о рисках занятия педофилией, оптимальном возрасте ребенка, где 
найти ребенка для занятия педофилией; практическую часть, которая, в свою 
очередь, содержит практические шаги от первого физического контакта с 
ребенком до первого секса с ним, а также заключение и напутствие. 

Результаты анализа текста руководства, представлены в таблице. 
 

№ Критерии анализа текста руководства для педофилов Количество 
1. Одобрение педофилии 45 

2. 

Упоминание детей в пособии (дети, ангелы, сексуальные 
существа, юный любовник, ребенок, малыш, кандидат в 
любовники, особый друг, сладенькая малышка, куколка, 
сексуальный объект) 

299 

3. Обозначение детей в сексуальном контексте в пособии 22 
4. Обозначение педофилов в пособии (педофилы, детолюбцы) 39 
5. Восхваление ориентации педофилов 10 

6. Глаголы в повелительном наклонении (призывы к 
педофилии) 423 

7. Обозначение секса с детьми (веселье, особые отношения, 
игра) 40 

8. Важные, по мнению автора, правила и рекомендации 99 

9. Упоминание контроля при общении с детьми (для 
обеспечения собственной безопасности) 13 
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Как мы можем видеть по содержанию данных таблицы, авторы 
руководства одобряют педофилию, таким образом они отделяют себя от 
социума, призывают ей заниматься, также признают себя педофилами. Помимо 
одобрения педофилии, авторы активно и открыто восхваляют данную 
«сексуальную ориентацию», считая ее философией. 

Практически на каждой странице руководства имеются фотографии детей. 
Коллектив авторов пытается вселить в читающего уверенность, что дети жаждут 
сексуальных отношений со взрослым человеком, что своими действиями 
педофил доставит ребенку счастье, недостающую любовь и заботу. В тексте 
присутствуют призывы к педофилии, о чем, в том числе, свидетельствует 
количество глаголов в повелительном наклонении. Они пытаются убедить, что 
мир, где педофилия – преступление, ущербен и не учитывает потребностей 
ребенка. Педофилы же, напротив, стремятся изменить его к лучшему. Также 
авторы просят распространить данное пособие. 

С учетом вышеобозначенных для западного социума тенденций, для 
российского общества становится актуальной проблема предупреждения 
декриминализации и легализации педофилии. В информационное пространство 
нашего государства проникают идеи, которые активно тиражируются на Западе, 
в том числе и те, что касаются педофилии. С учетом интенсивности воздействия 
подобного шокирующего контента, чувствительность к нему будет постепенно 
снижаться, что безусловно ослабит эмоциональный отклик на факты половых 
преступлений в отношении несовершеннолетних. Бесконтрольное 
тиражирование западных идей в информационном пространстве будет 
способствовать трансформации образа педофила в социально-приемлемую 
норму. Чего, по нашему мнению, допускать нельзя. 
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Институт необходимой обороны в уголовном праве предусматривает, что 

действия лица, совершенные в защиту своей жизни, здоровья, прав и свобод, а 
также прав и свобод других лиц, могут быть признаны не преступными, если эти 
действия были необходимы и не превышали пределов необходимой обороны. 

Таким образом, если человек действовал в рамках необходимой обороны, 
то его действия не признаются преступными, а если на него возбуждается 
уголовное дело, он может просить суд признать его действия не преступными на 
основании института необходимой обороны. Однако суд рассматривает каждый 
случай индивидуально и учитывает все обстоятельства дела, в том числе и 
пропорциональность примененной меры обороны. 

Институт необходимой обороны в уголовном праве имеет довольно 
длинную историю. Его корни уходят в глубокую древность, когда люди начали 
защищать свою жизнь и имущество. В средневековой Европе и России были 
установлены определенные правила, которые позволяли человеку защищать себя 
и свою собственность, используя силу, но только если это было необходимо. 

В России институт необходимой обороны впервые был официально 
установлен в Соборном Уложении царя Алексея Михайловича в 1649 г. Это было 
первое законодательное определение права на защиту личности и собственности. 
Однако следует отметить, что и ранее причинение вреда или убийство в процессе 
защиты собственной жизни не являлось преступлением, но при этом данное 
положение было на уровне обычая и не было прописано в каком-либо источнике 
права. 

С течением времени институт необходимой обороны был развит и уточнен 
в законодательстве разных стран. В России он был установлен в Гражданском 
кодексе и Уголовном кодексе СССР, а затем в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. 
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Сегодня институт необходимой обороны в уголовном праве позволяет 
человеку защищать себя, своих близких и свою собственность, используя 
необходимую силу. Однако, это не означает, что человек имеет право 
произвольно применять насилие, он должен использовать только ту силу, 
которая необходима для защиты, и при этом не превышать пределы необходимой 
обороны. 

По законодательству Российской Федерации «Не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть 
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия»205. Нигде не прописано, что лицо, при этом также 
допускает причинение вреда лицу, которое совершает посягательство, не 
совершенное с насилием, однако оно должно быть соразмерно противоправному 
деянию лица. 

Также 31.05.2022 Верховным судом Российский Федерации были внесены 
изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление», которое фактически 
провозгласило «Castle doctrine» (доктрина замка), разрешив причинять вред 
лицу, незаконно проникшему в жилище, поскольку ст. 25 Конституции 
Российской Федерации провозглашает его неприкосновенность. 

При этом позиция Верховного Суда Российской Федерации состоит в том, 
что бремя доказывания превышения необходимой обороны лежит на стороне 
обвинения206. 

В США право на самооборону прописано в законодательных актах 
некоторых штатов. Например, во многих штатах США существуют законы о 
«Stand Your Ground» (стой на своем), которые предоставляют право на 
использование необходимой силы в случае, если человек оказался в опасной 
ситуации и ему угрожает физическое насилие. Например, Статут Флориды 
776013 Закон штата Флорида «Стой на своем» гласит: «Лицо, находящееся в 
жилище или резиденции, в которых это лицо имеет право находиться, не обязано 
отступать и имеет право стоять на своем и применять или угрожать 
применением: непротиворечивой силы против другого лица, когда и в той мере, 
в какой это лицо разумно полагает, что такое поведение необходимо для защиты 
себя или другого лица»207. 

 
205 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
206 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 сентября 2012 г. № 19 (ред. от 31.05.2022). Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
207 Florida statute 776.013, the Stand Your Ground law of Florida. URL: https://flsenate.gov/ 
Laws/Statutes/2021/776.013/ (дата обращения: 12.03.2023). 
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В таких штатах человек может использовать необходимую силу для 
защиты себя, своих близких или своей собственности, даже если он мог бы 
избежать конфликта, убежав или уходя с места происшествия. В других штатах 
закон обязывает человека отступить, если у него есть возможно за исключением 
определенных случаев (нападение с проникновением в жилище, нападение на 
рабочем месте, нападение с целью ограбления). В некоторых штатах данный 
вопрос не прописан на законодательном уровне, и дела по необходимой обороне 
разбираются на основе судебных прецедентов, что является проявлением 
особенности англо-саксонской системы права. 

Некоторые штаты также имеют законы об «Castle Doctrine» (доктрина 
замка), которые предоставляют право на защиту своего дома и собственности, 
используя необходимую силу. 

Таким образом, в целом, институт необходимой обороны России в теории 
схож с институтом необходимой обороны США, хотя во многих штатах он шире, 
так как допускает использование оружия и причинение смерти для защиты 
собственного имущества, в то время как в России не допускается причинение 
смерти для защиты собственности. 

В то же время, в странах Европы существуют различные подходы к 
институту необходимой обороны. 

Например, в Германии право на самооборону гарантируется ст. 32 
Уголовного кодекса. Она дает право на применение насилия только в случае 
нападения на себя или других лиц и требует, чтобы насилие было 
пропорциональным угрозе. 

В Италии применение насилия в самообороне регулируется ст. 52 
Уголовного кодекса, которая требует от лица, применяющего насилие, доказать, 
что он действовал в состоянии необходимой обороны208, тогда как в России 
бремя доказывания превышения мер необходимой обороны лежит на стороне 
обвинения, как было уже указано выше. 

Кроме того, в Европе существует понятие «экстремальной необходимости», 
которое позволяет использовать насилие в качестве последней меры для 
предотвращения непосредственной угрозы для жизни или здоровья себя или 
других лиц. Однако, применение насилия должно быть пропорциональным 
угрозе, и лицо, применяющее насилие, должно действовать с сознательным 
желанием защитить себя или других лиц. 

В России институт необходимой обороны регулируется более широко, чем 
во многих странах Европы. Он позволяет использование насилия в целях защиты 
своей жизни, здоровья, имущества и прав других лиц. При этом, применение 
насилия должно быть необходимым и пропорциональным угрозе, а лицо, 
применяющее насилие, должно быть в состоянии необходимой обороны. 

В заключение, можно сказать, что институт необходимой обороны в 
уголовном праве России и стран регулируется различными нормами и требует от 
лиц, применяющих насилие, соблюдения принципов необходимости и 
пропорциональности. В России понятие необходимой обороны является более 

 
208 Классен А.Н., Якуньков М.А. Зарубежное законодательство о необходимой обороне // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2007. № 4(76). С. 73–77. 
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широким, что может привести к меньшему количеству необоснованных 
преследований за самооборону. Однако, при этом существует риск злоупотребления 
этим правом и использования насилия не в соответствии с принципами 
необходимости и пропорциональности. Также это дает более широкую волю 
правоприменителю, каким образом трактовать действия того или иного лица. 

В странах Европы, наоборот, институт необходимой обороны 
регулируется более жесткими нормами, что может привести к большему 
количеству необоснованных преследований за самооборону. Однако, при этом 
существует меньший риск злоупотребления этим правом и использования 
насилия не в соответствии с принципами необходимости и пропорциональности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт необходимой обороны 
в уголовном праве России и стран Европы имеет различные особенности и 
требует от лиц, применяющих насилие, соблюдения принципов необходимости 
и пропорциональности. При этом, важно найти баланс между защитой прав 
человека на самооборону и предотвращением злоупотреблений этим правом. 
Однако, в США принцип пропорциональности зачастую во многих штатах 
отсутствует. Там сам факт посягательства на здоровье человека уже может 
являться причиной для его убийства в целях необходимой обороны. Примером 
может служить дело Джорджа Циммермана во Флориде, который убил 
безоружного 17-летнего Трейвона Мартина, который сломал Джорджу в ходе 
потасовки нос. Джордж Циммерман был оправдан. согласно закону «stand your 
ground» его действия были признаны необходимой обороной. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что российское 
законодательство в сфере необходимой обороны предоставляет больше прав для 
обороняющегося чем в странах Европы, но меньше, чем в большинстве штатов 
Соединенных Штатов Америки. Данные сходства и различия, связанны с 
историческими, культурными и правовыми особенностями каждой страны. 
Однако, несмотря на это, общая цель заключается в защите жизни и здоровья (а 
в некоторых странах еще и имущества) человека, соблюдении принципов 
правового государства и обеспечении справедливости в уголовном праве. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ КЛОНИРОВАНИЯ 

 
В данной статье ставится задача рассмотрения временного запрета на 

осуществление клонирования человека, связанные с этим правовые и этические 
проблемы. Кроме того, анализируется необходимость введения запрета на 
осуществление воспроизводства клонов. Предлагается дополнить отечественный 
уголовный закон соответствующей нормой. 

Ключевые слова: клонирование, репродуктивное клонирование, 
терапевтическое клонирование, уголовный кодекс, запрет 

 
Область науки и техники нестабильна, но единственное, что в ней 

устойчиво и прочно – изменения. Это особенно верно, когда понятия 
объединяются, чтобы сформировать одну из самых противоречивых областей 
биотехнологии – клонирование. Данная область совершенствуется ежедневно,  
в связи с чем вызывает особые разногласия. Вопрос об установлении уголовной 
ответственности за клонирование человека в отечественном (и не только) 
уголовном праве носит ярко выраженный дискуссионный характер. В силу 
многоаспектности проблемы, крайне сложно сразу ответить на вопросы: нужна 
ли современному российскому социуму технология изготовления клонов? 
следует ли уже сейчас установить уголовную ответственность за 
воспроизведение человека таким способом или, напротив, пора убрать запрет 
клонирования, установленный еще двадцать лет назад Федеральным законом 
«О временном запрете на клонирование человека»209? 

Для понимания необходимо обозначить, что существует два вида 
клонирования: репродуктивное и терапевтическое клонирование человека. 
Первый – это создание нового многоклеточного организма с генотипом, 

 
209 О временном запрете на клонирование человека: Федеральный закон от 20 мая 2002 г.  
№ 54-ФЗ (ред. от 29 марта 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 21. Ст. 1917. 
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идентичным исходному организму, с помощью бесполовой технологии. 
Терапевтическое – клонирование, позволяющее создать органы и ткани 
человека, совместимые с иммунной системой реципиента.  

В настоящее время клонирование человека запрещается международными 
актами, законодательством некоторых стран, религиозными предписаниями, и 
общественными нормами морали. 

Организация Объединенных Наций еще в 2005 г. призвала страны 
законодательно закрепить невозможность существующих и еще несозданных 
форм клонирования, это обосновывается тем, что клонирование противоречит 
достоинству человека, а также сохранению его жизни210. В Российской 
Федерации был принят упомянутый выше Федеральный закон «О временном 
запрете на клонирование человека». В преамбуле данного акта обозначено, что 
запрет введен в виду принципов уважения человека и признания его ценности. 
Но в соответствии со ст. 1 данный закон будет действовать, до вступления в силу 
федерального закона, определяющего порядок использования технологий 
клонирования организмов в связи с клонированием человека, то есть 
законодателем предполагается, что в будущем, когда будут накоплены 
достаточные научные знания в этой области, запрет будет снят, однако вопрос о 
реализации принципов, выделенных в преамбуле, остается.  

Возможность клонирования человека имеет свои преимущества и 
недостатки. Прежде всего, остановимся на возможных негативных последствиях 
данного процесса. 

Сама идея иметь двойника противоестественна, она противоречит идее 
уникальности каждой личности. Клонирование способно привести цивилизацию 
к уничтожению человеческой индивидуальности, а часто повторяющиеся 
одинаковые комбинации генов могут привести к снижению резистентности к 
отдельным заболеваниям211. Нельзя не учитывать религиозный фактор. Все 
мировые религии признают явление клонирования противоестественным, 
исходя из того, что человек – творение Божие, и вмешательство в этот процесс 
человека недопустимо212. 

К положительным результатам возможного клонирования человека можно 
отнести:  

Клонирование расширяет перспективы развития научных медицинских 
исследований. Например, оно создаст возможность использовать стволовые 
клетки зародыша, которые идентичны клеткам донора, в терапевтических целях, 
например, для излечения от редких заболеваний и многих инфекций. Но нужно 
сказать, что такое отношение будет негуманно по отношению к клону, так как 
подразумевается, что он будет создан для использования его биологических 
материалов, причем цель его жизни будет предопределена до его появления на 

 
210 Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании человека: принята 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 марта 2005 г. 59/280. 
211 Рязанова А.П., Погорелова А.С. Проблема клонирования людей в современном мире // 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. № 1. С. 31. 
212 Гурылева М.Э., Хамитова Г.М. Этико-правовые проблемы клонирования человека // 
Казанский мед. ж. 2019. № 6(100). С. 993. 
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свет. Клонирование может использоваться в репродуктивных целях и помочь 
бесплодным парам родить ребенка. При клонировании человека может быть 
использован генотип людей, обладающих особыми талантами, что способно 
привести к воспроизводству гениальных ученых, спортсменов, артистов. 

Говоря об использовании отдельных органов человека, отметим, что 
пересадку донорских органов проводят по всему миру. В 2020 г. в России, по 
данным «Вестника трансплантологии и искусственных органов», в очереди на 
донорское сердце стояли 708 человек. Увы, 53 из них умерли, но 251 человек 
получил орган, а остальные продолжают ждать213. 

Конкретные уголовные запреты не являются лучшим способом для 
регулирования вопроса в области клонирования. Уголовное законодательство 
является жестким, строится на императивных началах, поэтому внесение 
глобальных изменений требует не только затрат времени, но и политической 
энергии. Поскольку уголовное право является самым мощным охранительным 
инструментом федерального законодательства – оно способно запретить 
проведение научных исследований на законодательном уровне. 

Профессор Блинов А.Г. считает, что: «Наивно полагать, что предмет 
правового регулирования и охраны отношений в анализируемой сфере обретет 
четкие границы в самое ближайшее время. Наука о геноме человека находится 
на стадии активного развития. Получаемые ею результаты нередко оцениваются 
социумом как революционные»214. 

Для более полного представления об отношении современных людей к 
технологии клонирования, в феврале 2023 г. нами был проведен 
социологический опрос среди студентов юридического вуза в возрасте от 18 до 
24 лет, посредством заполнения анонимной Google формы. Анкета по своей 
структуре состоит из открытых и закрытых вопросов. Первоначально было 
раскрыто два основных вида клонирования: репродуктивное и терапевтическое. 
Представленные ниже вопросы касались целесообразности введения нормы в  
УК РФ о запрете клонирования человека. Оказалось, что более 70 % респондентов 
подтверждает необходимость введения нормы, кроме того, на свое клонирование 
согласились бы около 55 % опрошенных, тем самым они надеются, что технологии 
позволят уже в скором будущем создавать человеческие органы, и человека в целом 
путем воспроизводства себе подобных, не задумываясь об общественной опасности 
таких деяний. И только 35 % ответили негативно. Причина такого отношения: 80 % 
опрошенных поддерживают терапевтическое клонирование и предлагают 
урегулировать данный вопрос на законодательном уровне. Анкетирование 
показало, что студенты-юристы отрицательно относятся к действиям, порочащим 
достоинство личности. 

Взяв за основу позицию ст. преподавателя кафедры уголовного права и 
прокурорского надзора Т.А. Кировой, детально определяющую 

 
213 Поможет ли клонирование победить коронавирус? [Электронный ресурс]: утв. Верховным 
Советом РФ Правительством РФ 11 ноября 1990 г. URL: https://www.pnp.ru/social/pomozhet-li-
klonirovanie-pobedit-koronavirus.html (дата обращения: 28.02.2023). 
214 Блинов А.Г. Правовая среда проведения геномных исследований и перспективы ее 
оптимизации в России // Вестник Омского университета. Серия: право. 2018. № 4(57). С. 140. 



149 
 

криминализацию незаконных действий в сфере клонирования человека, 
полагаем важным и нужным установление прямого строгого уголовно-правового 
запрета на репродуктивное клонирование человека. Такую норму логично будет 
разместить в главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности», с таким содержанием:  

«Статья 2352. Незаконное клонирование человека  
1. Использование технологий клонирования для получения 

эмбриональных стволовых клеток человека, совершенное из корыстных или 
иных низменных побуждений, – …  

2. Использование технологий клонирования с целью создания человека, 
генетически идентичного другому человеку, – …215. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, осознавшее недопустимость такого общественно опасного 
поведения и добровольно прекратившее соответствующую преступную 
деятельность, а также активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению 
преступлений, связанных с незаконным использованием технологий 
клонирования, освобождается от уголовной ответственности». 

Относительно санкции: по ч. 1 предполагается преступление средней 
тяжести, по ч. 2 – тяжкое. 

Примечание к предлагаемой статье даст шанс оступившимся ученым 
встать на путь соблюдения закона, продолжить научные изыскания на пользу 
общества, избежав судимость, в том числе за тяжкое преступление (ч. 1 ст. 75 УК РФ 
такой возможности не дает). 

Конечно, обозначенные предложения, во-первых, ориентированы на 
ближайшее будущее (право в целом и уголовное в частности должно быть готово 
к надвигающимся опасностям), во-вторых, не претендуют на исчерпывающее 
регламентирование ответственности за общественно опасные деяния в сфере 
биотехнологий. Юридическому сообществу еще предстоит большой путь в 
формулировании и закреплении в нормативных актах положений, 
обеспечивающих реализацию идеи о том, что генетическая идентичность 
каждого из нас нуждается в существенной правовой поддержке. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Все больше и больше расширяется мир криминала, который пытается 

устанавливать свои порядки. В настоящее время можно заметить, что 
преступность проявляется во всех сферах жизнедеятельности таких, как: 
экономика, политика, социальная-культура, возможно даже, и в духовной среде. 
Это, безусловно, влияет на население нашей страны, соответственно, 
приводит к росту правового нигилизма и социальной апатии, и тем самым, 
влияет на нежелание граждан участвовать в проведении следственных 
действий в роли понятых. Актуальность проблемы участия понятых при 
производстве следственных действий обусловлена постоянными спорами о 
необходимости сохранения института понятых. В XXI в. в каждой структуре 
правоохранительных органов на стадии предварительного расследования 
активно используют технические средства и устройства, которые фиксируют 
весь досудебный процесс из-за чего встает вопрос о исчезаемости института 
понятых.  

Ключевые слова: понятые, следственные действия, следователь, 
расследование преступлений, деятельность правоохранительных органов 

 
Участие граждан в роли понятых при проведении следственных действий, 

можно сказать, своего рода ароморфоз в уголовном судопроизводстве, ибо 
впервые «понятой» упоминается в Соборном Уложении 1649 года царя Алексея 
Михайловича Романова. XVII в. принято считать появлением института понятых. 

При исследовании данной темы касаемо института понятых, необходимо, 
для начала разобраться в самом термине, который закреплен в Федеральном 
Законе – Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Советский лингвист, автор 
«Словаря русского языка» С.И. Ожегов дает понятие понятому по-своему, 
согласно его мнению понятым можно назвать лицо, которое привлекается 
следователем или дознавателем для осмотра, опознания, обыска, описи имущества, 
то есть для засвидетельствования фактов. Чуть по-другому растолкован данный 
термин в Большом Энциклопедическом словаре и говорит нам о том, что 
понятым должно быть не заинтересованное лицо, также по приглашению 
следователя/дознавателя, который участвует при следственных действиях. 

Однако, на основании ст. 60 УПК РФ «ПОНЯТОЙ» – не заинтересованное 
в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для 
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удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, 
хода и результатов следственного действия216. По вступившему в 2001 г. 
уголовно-процессуальному кодексу значительная часть следственных действий 
проводится только в присутствии двух и более понятых, перед которыми стоят 
задачи: удостоверить факт, ход и результаты следственных действий. Такими 
следственными действиями, закрепленными в УПК РФ являются: наложение 
ареста на имущество ст. 115; осмотр, в том числе осмотр трупа ст. 177, ст. 178; 
эксгумация ст. 178, ст. 180; следственный эксперимент ст. 181; обыск, в том 
числе личный обыск ст. 182, ст. 184;  осмотр, выемка и снятие копий с 
задержанных почтово-телеграфных отправлений ч. 5 ст. 185; выемка ст. 183; 
осмотр и прослушивание фонограммы телефонных и (или) иных переговоров ч. 7 
ст. 186; предъявление для опознания ст. 193; проверка показаний на месте ст. 194. 

Из определения, которое законодатель нормативно установил можно 
выделить признаки понятия «понятой», во-первых, понятым не может быть 
заинтересованное по уголовному делу лицо. Так же в п. 2 ст. 60 УПК РФ 
законодатель четко указывает на те лица, которые не могут быть понятыми: 

– несовершеннолетние;  
– участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и 

родственники; 
– работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с 

ФЗ полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности и 
(или) предварительного расследования. 

Тем не менее есть ситуации, где законодатель закрепил требование участия 
понятых одного пола, с лицом, у которого будет проводиться следственное 
действие, например, это обязательное условие для производства личного обыска 
ч. 3 ст. 184 УПК РФ. По общему правилу для производства освидетельствования 
и получения образцов для сравнительного исследования не обязательно участие 
понятых, если же по собственной инициативе или ходатайству участников 
уголовного судопроизводства следователь не примет иное решение ч. 2  
ст. 170 УПК РФ.  

Также невозможно не отметить локальный приказ Следственного комитета 
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 74 (ред. от 28.01.2019) «Об организации 
работы с общественными помощниками следователя в системе Следственного 
комитета Российской Федерации»217, в соответствии с которым не допускается 
возлагать на общественного помощника выполнение процессуальных действий 
следователя или иного сотрудника Следственного комитета РФ, также 
запрещается привлекать его к участию в уголовном процессе в качестве другого 
субъекта уголовного судопроизводства по уголовным делам, то есть тут уже идет 
речь и о других субъектах уголовного процесса, например, эксперта, 
переводчика, статиста и других участвующих лиц. Следовательно, подводя 

 
216 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
217 Об организации работы с общественными помощниками следователя в системе 
Следственного комитета Российской Федерации: Приказ СК РФ от 4 мая 2011 г. №74 (ред. от 
28.01.2019). 
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небольшой итог, можно сказать, что помимо трех категорий лиц, закрепленных 
в ст. 60 УПК дополнительный запрет на участие в качестве понятого 
распространяется и на общественного помощника следователя, а приказ 
Следственного комитета Российской Федерации «Об организации работы с 
общественными помощниками следователя в системе Следственного комитета 
Российской Федерации» на уровне органа с особым правовым статусом более 
конкретизирует для сотрудников, непосредственно, СК РФ ст. 60 УПК. 

Во-вторых, продолжая мысль о признаках субъекта уголовного 
судопроизводства – понятого, понятой привлекается дознавателем или 
следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а 
также содержания, хода и результатов следственного действия. Однако, нередко 
в следственные отделы попадают сложные уголовные дела, разбирательства по 
которым идут годами. И бывают такие случаи, что понятые не в состоянии 
вспомнить порядок проведения следственного действия, в силу давности 
уголовного дела и единственное, что они могут – подтвердить и удостоверить 
свою подпись в протоколе. Случается и так, что по определенным жизненным 
обстоятельствам, понятой по уголовному делу лишается жизни до суда. Поэтому 
многие ученые процессуалисты ведут нескончаемые споры касаемо института 
понятых, с одной стороны, часть правоведов считают необходимым исключить 
понятых из уголовного судопроизводства, а другая часть считает полезным 
сохранить институт понятых в том виде, в котором он был до принятия нового 
уголовно-процессуального кодекса, где участие понятых было конституционно 
закреплено. Так, в ст. 65 Конституции СССР законодателем было обозначено, 
что «Гражданин СССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, 
быть нетерпимым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать 
охране общественного порядка»218.  

Специалисты в уголовном процессе уверяют, что в наших реалиях 
юридическая общественность перестает видеть в участии понятых очевидную и 
истинную пользу, поэтому у небольшого круга следователей существуют, если 
можно так выразиться, «свои понятые», которых вызывают при расследовании 
по определенным, более запутанным, уголовным делам. Зачастую, это круг 
знакомых лиц, либо друзей, которые при необходимости готовы подтвердить 
свое присутствие при следственном действии, чем и помогают следователям. 
Ведь нередко, сотрудникам приходиться в «неподходящее время» производить 
следственные действия, поэтому, на самом деле, иметь понятых на постоянной 
основе, в общем даже и удобно, но вот с юридической стороны, можно сказать, 
что опасно. Однако, и тут есть обратная сторона медали, ибо наличие понятых 
также может и усугубить ситуацию и подставить под сомнение все следственное 
действие. По данному случаю высказался И.Н. Кoжевников и смысл его слов 
заключался том, что люмпенам ничего не будет стоить за вознаграждение 
заявить в суде, что не принимали участия в следственных действиях,  
а в протоколе расписались, тут же следственное действие ставится под сомнение 
несмотря на то, что следователь провел его, соблюдая закон. Подходящим 

 
218 Конституция (Основной закон) СССР (принята на внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) (в ред. от 14 марта 1990 г). 
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примером для данной модели поведения понятого, может послужить 
допрошенная в качестве свидетеля М.В. Кисиль в суде Северо-Кавказского 
военного округа, которая дала показания противоположные тем, что давала 
ранее в роли понятой при осмотре, в свое время этот случай, наверное, знал почти 
каждый следователь, собственно, после него многие перестали пользоваться 
услугами «штатных понятых». Также интересно рассмотреть иную практику, 
осужденный З. пожаловался на то, что в проверках показаний на месте, не раз 
были задействованы одни и те же понятые, однако это невозможно 
квалифицировать как нарушение УПК, ибо в ст. 60 нет запрета для повторного 
привлечения тех же субъектов уголовного судопроизводства для иных 
следственных действий219. 

Россинский С.Б. пишет, что действительно, институт понятых, в том виде, 
в каком он существует в российском процессуальном законодательстве,  
не справляется с выполнением возложенной на него функции. А в жизни и на 
практике мы видим случаи, когда участие понятых заключается лишь в 
подписании процессуального документа определенного следственного действия. 
Это все подтверждается рассмотренными материалами уголовных дел (в моей 
практике), согласно которым ни в одном протоколе обыска, не было 
зафиксировано ни одного замечания или заявления с позиций понятых.  

Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что на 
законодательном уровне определенны случаи обязательного участия понятых 
при производстве исключительных следственных действий. Также законодатель 
пишет, что приведение отдельных следственных действий, обозначенных выше, 
без участия понятых влечет недопустимость использования проведенного 
следственного действия, как доказательства по уголовному делу. Но в научной 
среде велись и до сих пор ведутся споры относительно модернизации института 
понятых, однако, единого умозаключения в рассуждении по улучшению 
института понятых еще не было сформулировано. Ссылаясь на изученную 
судебную практику, а также мнения ученых, я считаю, что институт понятых 
необходим и ни в коем случае его нельзя заметить на техническое оборудование. 
Да, бесспорно, бывают ситуации, когда видео- аудиосъемки следственных 
действий обязательны, но приборы никогда не заменят человеческий фактор. 
Люди на то и люди, что, когда бываем друг другу необходимы, мы помогаем и 
сопереживаем, техника на это не способна. Трудности, особенно в нашей, 
правоохранительной деятельности, будут всегда, главное – это никогда не 
опускать руки и двигаться дальше. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье проводится анализ положений уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих применение информационно-
коммуникационных технологий, в частности видео-конференц-связи и веб-
конференции, в судебных стадиях уголовного судопроизводства Российской 
Федерации, рассматриваются связанные с практической реализацией данных 
правовых норм проблемы, предлагаются пути их решения. Автор приходит к 
выводу о необходимости создания грамотного правового регулирования 
институтов видео-конференц-связи и веб-конференции, а также гармоничного 
сочетания права и технологий в уголовном процессе в целом. 

Ключевые слова: видео-конференц-связь, веб-конференция, «онлайн» 
правосудие, технология 

 
Никогда еще не были так важны, как сегодня, 

способность заглянуть в будущее, в завтрашний день 
и гибкость, позволяющая вовремя приспосабливаться 

к грядущим изменениям220. 
 

На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии 
(далее – ИКТ) в уголовном судопроизводстве Российской Федерации получили 
преимущественное распространение именно в судебных стадиях процесса. 
Впервые видео-конференц-связь (далее – ВКС) при проведении судебных 
заседаний была использована в Челябинском областном суде в 1999 г. при 
рассмотрении кассационной жалобы. Многое изменилось с того времени, в том 
числе, возможность дистанционной реализации права на судебную защиту была 
законодательно закреплена в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). 

 
220 Диамандис П., Котлер С. Будущее быстрее, чем вы думаете. Как технологии меняют бизнес, 
промышленность и нашу жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 336 с. 
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Немаловажную роль в этом сыграло распространение коронавирусной 
инфекции, которая стала «трамплином» для увеличения темпов внедрения и 
объема практического применения систем ВКС. Представляется, что процент 
рассмотренных посредством ВКС уголовных дел в перспективе будет только 
расти, в связи с чем считаем необходимым рассмотреть сложившуюся 
проблематику данного института. 

9 января 2023 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. 
№ 610-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», который дополнил УПК РФ правовыми нормами, 
связанными с применением ВКС, а также дополнил УПК РФ новой ст. 241.1, 
регламентирующей участие в судебном заседании путем использования систем 
ВКС221. Действительно, законодательное закрепление возможности 
дистанционного участия в судебном заседании свидетельствует о том, что 
«госчерепаха» постепенно «догоняет технозайца». Однако способствовали ли 
данные дополнения и изменения полномасштабному разрешению всех тех 
процессуальных проблем, которые возникают у правоприменителя при 
реализации возможностей ВКС? К сожалению, ответ на данный вопрос 
отрицательный.  

В первую очередь, как и ст. 189.1 УПК РФ, новая ст. 241.1 УПК РФ не 
содержит конкретного перечня тех оснований, при которых возможна замена 
«классического» судебного заседания дистанционным аналогом. Формулировка 
«в случае, если имеются обстоятельства, исключающие возможность участия в 
судебном заседании непосредственно» представляется довольно неопределенной и 
неоднозначной, что позволяет правоприменителю трактовать ее по своему 
усмотрению.  

Во-вторых, не урегулирована проблема обеспечения конфиденциального 
общения подсудимого со своим защитником. Из личного опыта присутствия на 
судебных заседаниях, проводимых с использованием систем ВКС, мы можем 
заключить, что гарантировать общение подсудимому и защитнику наедине, 
действительно, достаточно сложно. Залы судебных заседаний оборудованы 
только одной линией связи, которая транслирует подсудимого таким образом, 
что он виден и слышен всем лицам, находящимся в зале. Для обеспечения 
приватного разговора подсудимого и защитника судья объявляет перерыв и 
предлагает всем присутствующим на время покинуть зал судебного заседания, 
однако действительно ли закрытая дверь способна обеспечить 
конфиденциальность общения? Каковы гарантии того, что канал связи 
действительно защищен, а система аудиопротоколирования в зале суда 
отключена? И как организовать такое взаимодействие в ходе процесса, когда 
подсудимому могут потребоваться постоянные краткие консультации защитника? 
Если каждый раз объявлять перерыв, это может привести к затягиванию судебного 
разбирательства и создать препятствия при отправлении правосудия.  

 
221 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 610-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Представляется, что более эффективно решить данную проблему 
возможно путем использования специально выделенного канала ВКС либо 
посредством защищенной телефонной линии. Вместе с тем, указанные методы 
позволяют решить проблему только отчасти, в связи с чем, приходится 
заключить, что при дистанционном судебном разбирательстве 
конфиденциальное общение обвиняемого и защитника практически отсутствует. 

Наконец, при применении ВКС могут быть нарушены права 
дистанционного участника судебного заседания на исследование и 
представление доказательств. Так, если проблему исследования доказательств в 
виде фотографий, видеозаписей или документов еще можно решить с помощью 
технологии двойного видеопотока, когда контент демонстрируется 
непосредственно на экране лица, участвующего в процессе с помощью ВКС, 
одновременно с залом судебного заседания, то как данное лицо сможет 
исследовать, к примеру, орудие преступления, не имея возможности тщательно 
рассмотреть его, заметить индивидуальные признаки демонстрируемого предмета? 

Кроме того, как, в частности, подсудимый, участвующий в судебном 
заседании с использованием ВКС, сможет передать суду для приобщения к 
материалам дела письменные ходатайства, диски с видеозаписями, заключения 
эксперта (специалиста), иные документы? Законодатель видит решение данной 
проблемы в передаче документов с помощью таких средств связи, как факс или 
электронная почта222. Однако, гарантирует ли такой способ защищенность 
передаваемой информации, учитывая возможность «взлома» электронных 
«почтовых ящиков» и человеческого фактора в виде неправильного указания 
конечного адресата?  

Наиболее удачным решением проблемы участия в доказывании лиц, 
подключенных к судебному заседанию посредством ВКС, является создание 
единой цифровой платформы для взаимодействия участников уголовного 
судопроизводства, на которой они смогут загружать различные материалы, 
касающиеся конкретного уголовного дела, а также изучать их даже во время 
судебного заседания. Несомненно, электронное уголовное дело должно обладать 
соответствующими мерами защиты по изменению документов, их подмене, 
удалению и т.д. Подобный онлайн-сервис успешно применяется в таких странах, 
как Норвегия, Эстония, Германия, Латвия и др., опыт которых может помочь 
отечественному законодателю адаптировать данную технологию к уголовному 
судопроизводству Российской Федерации.  

Вместе с тем, электронное уголовное дело не является «всемогущим» и не 
способно обеспечить приобщение и непосредственное исследование таких 
вещественных доказательств, как орудие преступления в приведенном нами 
ранее примере.  

Таким образом, приходится констатировать, что ВКС не способна в полной 
мере обеспечить все те права участников уголовного судопроизводства, которые 

 
222 Об утверждении Регламента организации применения видео-конференц-связи при 
подготовке и проведении судебных заседаний: Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401: текст с изм. и доп. на 30.12.2020. П. 2.5. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предоставляются им при «классическом» рассмотрении уголовного дела. Весь, 
несомненно, положительный потенциал применения ВКС в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства может быть дезавуирован выявленными нами 
недостатками. Действительно, отечественное законодательство на данный 
момент не совершенно и не содействует разработке общих положений и 
формированию единообразной практики применения ИКТ. 

Вместе с тем не стоит делать поспешных выводов и «списывать со счетов» 
все положительные аспекты ВКС. Кроме дальнейшей доработки уголовно-
процессуального законодательства, способствующей минимизации 
рассмотренных нами несовершенств, стоит адаптировать к уголовному процессу 
и иные цифровые технологии. Обратимся к словам Ю.Н. Харари: «Человечество 
сталкивается с беспрецедентными революционными переменами, и все наши 
старые истории рассыпаются, а новая, которая должна прийти им на смену, еще 
не появилась»223. Но действительно ли «новая история» пока не возникла? 

Одним из «порождений» пандемии COVID-19, наряду с увеличением 
объема практического применения систем ВКС, стало появление в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации новой ИКТ – веб-конференции (веб-
видео-конференц-связи). 

Данная ИКТ не является новшеством для зарубежных систем уголовной 
юстиции, вместе с тем, именно в период пандемии COVID-19 «онлайн» 
правосудие стало стремительно развиваться и использоваться на практике. Так, 
в США на базе платформы ZOOM было проведено судебное заседание с 
участием присяжных заседателей, которые осуществляли свои полномочия, 
находясь у себя дома224, а совсем недавно в Колумбии рассмотрение дела о 
дорожно-транспортном происшествии было проведено в виртуальном зале суда, 
где все участники судопроизводства появились в виде 3D-аватаров225. 

Вследствие введения в России ограничительных мер, обусловленных 
распространением коронавирусной инфекции, судебные заседания в 
большинстве случаев проводились с применением именно ВКС, однако в 
правоприменительной практике можно найти примеры и «онлайн» заседаний. 
Самый известный из них – уголовное дело российского политического деятеля 
А.А. Навального, в рамках которого потерпевший – И.С. Артеменко, ветеран 
Великой Отечественной войны, – участвовал в заседаниях мирового судьи с 
использованием веб-конференции, находясь при этом у себя дома226. 

Вместе с тем, законодательное регулирование веб-видео-конференц-связи 
практически отсутствует. Единственное упоминание данной технологии 
обнаружено нами в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 

 
223 Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / пер. с англ. Ю. Гольдберга. М.: Синдбад, 2019. С. 309. 
224 Как суды в США проводятся через Zoom, и почему это считают проблемой. URL: 
https://habr.com/ru/post/499796/ (дата обращения: 18.03.2023). 
225 Суд Колумбии впервые провел совещание в метавселенной. URL: https://habr.com/ 
ru/news/t/719010/ (дата обращения: 18.03.2023). 
226 Нацепили на него эти медали». Как Навальный хамил в адрес ветерана войны. URL: 
https://rg.ru/2021/02/05/nacepili-na-nego-eti-medali-kak-navalnyj-hamil-v-adres-veterana-vojny.html 
(дата обращения: 18.03.2023). 
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Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. 
№ 822, в котором судам было рекомендовано проводить судебные заседания с 
использованием систем веб-конференции227. На сегодняшний день только это 
постановление и составляет нормативную основу осуществления правосудия 
«онлайн» в России. 

Ранее упомянутые недостатки ВКС, которые, несомненно, относятся и к 
веб-конференции, можно дополнить иными «препятствиями», не позволяющими 
на сегодняшний день использовать данную технологию при отправлении 
правосудия в Российской Федерации. 

Во-первых, из-за взаимодействия участников уголовного 
судопроизводства в сети Интернет наиболее актуальной становится проблема 
незащищенности каналов связи. В связи с этим, необходимо создать 
альтернативную цифровую платформу на базе сети Интернет, обеспечивающую 
защищенную коммуникацию участников уголовного судопроизводства и 
исключающую возможность несанкционированного доступа посторонних лиц, 
например, представителей средств массовой информации, к судебному 
заседанию.  

Во-вторых, определенные сложности возникают при процедуре 
удостоверения личности лица, подключившегося путем веб-конференции к 
судебному заседанию. Согласитесь, сравнение документа, удостоверяющего 
личность, с тем образом, который демонстрируется в камеру, недопустимо по 
ряду причин, особенно в связи с распространением технологии deepfake, 
способной вполне достоверно генерировать изображение человека и изменять 
его голос. Единственное решение данной проблемы видится в оборудовании веб-
конференции специальным программным обеспечением – автоматизированной 
биометрической системой идентификации, которая постепенно начинает 
развиваться и применяться в судах228. 

В-третьих, особенно остро встает проблема обеспечения установленного 
уголовно-процессуальным законом порядка производства судебного следствия. 
Так, в приводимом нами примере по уголовному делу А.А. Навального, в 
квартире потерпевшего, участвующего в судебном заседании в дистанционном 
формате, во время допроса находились и иные свидетели, которые спустя 
некоторое время также выходили на связь с этого компьютера и давали 
показания, что противоречит положениям ст. 278 УПК РФ229. Кроме того, данные 
лица могли оказывать влияние на показания потерпевшего, делать ему 

 
227 О внесении изменений в Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821: Постановление Президиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета судей РФ 29.04.2020 № 822. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
228 «КРОК» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц. 
URL: https://www.cnews.ru/news/line/2020-05-26_krok_pomogla_mosgorsudu (дата обращения: 
18.03.2023). 
229 «Нацепили на него эти медали». Как Навальный хамил в адрес ветерана войны. URL: 
https://rg.ru/2021/02/05/nacepili-na-nego-eti-medali-kak-navalnyj-hamil-v-adres-veterana-vojny.html 
(дата обращения: 18.03.2023). 
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вербальные и невербальные подсказки. Чтобы исключить нежелательное 
внешнее воздействие, стоит ассистировать систему веб-конференции 
технологией прокторинга, применяемой, например, при сдаче экзаменов в 
дистанционном формате. Данная технология позволяет следить за движением 
глаз и головы участника судопроизводства и выявлять неправомерное влияние 
третьих лиц на его показания. 

Следовательно, «вооружив» систему веб-конференции электронным 
уголовным делом, единой системой идентификации и технологией прокторинга, 
мы получим «полноценный» зал судебного заседания на экране домашнего 
компьютера или мобильного телефона, способный заменить ВКС, являющуюся 
сейчас ведущей технологией дистанционного участия в суде. С помощью такого 
«технологического арсенала» также станет возможным проводить следственные 
действия на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем на данный момент все будет зависеть от решительности 
законодателя в надлежащей ликвидации выявленных процессуальных пробелов, 
создании грамотного правового регулирования данного института, а также 
гармоничного сочетания права и технологий.  
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СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В настоящей статье проводится исследование отдельных итогов работы 

Следственного комитета РФ. Анализ деятельности позволяет сформировать 
общее представление о деятельности ведомства, выявить определенные 
достоинства и направления ее совершенствования. В конечном итоге 
представляется возможным обозначить прогноз, перспективы для 
поступательного развития системы предварительного следствия. 
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коррупция, итоги деятельности, закон, перспективы 

 
Деятельность Следственного комитета охватывает важные сферы 

человеческой жизнедеятельности. Наряду с другими правоохранительными 
ведомствами – деятельность Следственного комитета направлена на 
противодействие преступности, обеспечение безопасности граждан. 

Доверие людей – правоохранительной системе во многом зависит от 
эффективности выполнения своих задач, полномочий сотрудниками 
Следственного комитета Российской Федерации. 

В начале марта 2023 г. было проведено заседание коллегии в Следственном 
комитете Российской Федерации, в рамках которого были подведены итоги 
деятельности за минувший 2022 г., поставлены задачи для дальнейшего развития 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Деятельность Следственного комитета затрагивает интересы общества.  
В ходе своего выступления Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин отметил, что 
Следственный комитет в прошедшем году уделил большое внимание вопросам 
общесоциального характера. Коррупция остается угрозой и прогрессирует в 
правоохранительной системе: государственные служащие продолжают 
злоупотреблять своим служебным положением в корыстных, личных и иных 
целях. Что касаться статистических данных, то, по сравнению с 2021 г., был 
отмечен прогресс в области расследования коррупционных преступлений. Так, 
«в 2022 г. в результате данной работы следователи СК России направили в суд 
около 89 тысяч уголовных дел, в число которых входит 10 тысяч преступлений, 
связанных с коррупцией, что на 9 % больше, чем в 2021 г.»230. Коррупция вызвана 

 
230 В Следственном комитете России состоялось заседание коллегии… [Электронный ресурс] 
// Следственный комитет Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru/news/item/1771051/ 
(дата обращения: 20.03.2023). 
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рядом причин, например, желанием государственных служащих заполучить 
прибыль нечестным путем, не прикладывая усилий. 

При подготовке специалистов в различных сферах государственной 
деятельности стоит обратить внимание на уровень требований, предъявляемых к 
кандидатам на занимаемую должность, стоит внедрить более эффективную 
систему профессиональной переподготовки кадров. Например, проводить 
проверку знаний с ужесточением требований, как, например, Единый 
государственный экзамен, который прошел каждый, кто окончил 11 классов.  
В настоящее время в системе органов государственной власти продолжают 
присутствовать лица, государственные служащие с низким уровнем знания 
законов, с низкой правовой культурой. 

Следует уточнить статус Следственного комитета РФ в конституционном 
законодательстве и в рамках общей модели государственного управления231. 

Необходимо пытаться снижать  уровень коррупции в стране, чему будет 
помогать высокая прозрачность и демократизм системы государственного 
управления. 

Также Председатель Следственного комитета обозначил проблему 
увеличение тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами.  
В рамках данного вопроса было упомянуто о том, что следователями было 
направлено в суд свыше 2 тысяч уголовных дел о преступлениях мигрантов.  
В настоящее время наблюдается стремительный рост количества мигрантов в 
России, которые прибывают из стран ближнего зарубежья. 

Мигранты осуществляют свой переезд по различным причинам, будь то 
поиск заработка в связи с нестабильной экономической ситуацией, природно-
климатические условия и пр. Преступления, совершаемые мигрантами, 
обладают определенной спецификой. Мигрант, совершивший преступление, как 
минимум обладает характером маргинальности, которая подразумевает некую 
«пограничность» положения между социальными группами, также отсутствие 
постоянного источника дохода, частая смена места жительства. Согласно 
данным МВД России, «в период за январь-декабрь 2022 иностранными 
гражданами и лицами без гражданства совершено 40,2 тыс. преступлений, что в 
процентном соотношении является на 10,3 % больше, чем за период с января по 
декабрь 2021 г.»232. 

Такая статистика позволяет сделать вывод о том, что необходимо обратить 
внимание на приезжих в Россию граждан из ближних стран. Безусловно, создать 
идеальную систему невозможно. Однако, решая проблемную задачу, нужно 
стремиться к созданию прозрачной системы, доступной и понятной для граждан. 

 
231 Алиев Э.В. Пути совершенствования уголовно-процессуальной деятельности сотрудников 
Следственного комитета РФ // Достижения и перспективы современной науки: материалы 
Международной (заочной) научно-практической конференции, Астана, 7 февраля 2019 г. / под 
общей редакцией А.И. Вострецова. Астана: Научно-издательский центр «Мир науки»  
(ИП Вострецов Александр Ильич), 2019. С. 72. 
232 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-
декабрь 2022 года [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 20.03.2023). 
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Нужно развивать законодательную базу для миграции, например, 
Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и другие нормативные 
правовые акты. 

Вернемся к комментариям А.И. Бастрыкина, которые были сделаны в ходе 
заседания коллегии в рамках подведения итогов деятельности Следственного 
комитета за 2022 г. Председатель отметил, что необходимо уделять самое 
пристальное внимание данному направлению работы. Необходимо усилить 
контроль регистрации мигрантов по прибытии на территорию РФ, создать и 
обеспечить функционирование центров по трудоустройству мигрантов, провести 
пересмотр положений федеральных законов, регулирующих положение 
иностранных граждан на территории РФ. 

В ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан на 
территории Российской Федерации» сказано о сроках временного пребывания 
иностранного гражданина на территории РФ. В случае, не требующем получения 
визы, срок пребывания не может превышать девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят суток. По моему мнению необходимо 
сократить срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина до 30 дней. Помимо прочего, временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин обязан немедленно выехать из Российской 
Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного 
пребывания. Также следует, возможно не сразу, но последовательно, создать 
кодекс, в котором были бы указаны основные положения о мигрантах. Создание 
такого кодекса необходимо для того, чтобы не возникало вопросов по поводу 
прав и обязанностей данной категории лиц.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин сделал акцент на том, что 
необходимо комплексно посмотреть на проблему миграции, Президент указал, 
что к 1 июля 2023 года необходимо подготовить комплексные идеи по 
дальнейшему развитию миграционной политики страны233. Ранее секретарь 
Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сообщил о том, 
что в России планируется ввести режим «контролируемого пребывания» для 
мигрантов. 

В заключение хотелось бы отметить, что в ходе анализа деятельности 
итогов работы Следственного комитета Российской Федерации были 
сформулированы задачи на текущий 2023 г., определены дальнейшие перспективы. 
Территориальным следственным органом поручено усилить меры по 
расследованию преступлений, совершаемых мигрантами. Своевременный 
доклад о ходе проверки различных обращений граждан, проведение заседаний 
коллегий способствуют созданию механизма повышения эффективности 
деятельности Следственного комитета Российской Федерации.  

 
233 Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики [Электронный 
ресурс] // РИА новости. URL: https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html (дата обращения: 
20.03.2023). 
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Благодаря официальным сайтам различных ведомств, граждане могут 
обратиться к статистике разного рода преступлений, оценить уровень 
преступности, сформировать свою позицию о деятельности тех или иных 
ведомств, в частности Следственного комитета.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Авторы рассматривают актуальный вопрос, касающийся подросткового 

суицида, способы и средства вовлечения подростков в смертельные игры, а 
именно доведение подростков до самоубийства. Помимо этого, авторами 
обозначены тенденции и перспективы решения данного вопроса в контексте 
развития уголовного законодательства.  

Ключевые слова: самоубийство, несовершеннолетние, сеть Интернет 
 
С развитием технологий в мире все больше преступлений совершаются с 

помощью сети Интернет. Так, в 2017 г. в России среди детей и подростков начали 
набирать популярность так называемые «группы смерти». Наименование групп 
смерти варьировалась, самое известное название-«Синий кит». Группы активно 
вовлекали детей, у них были особые механизмы привлечения, которые 
начинались с суицидальных групп. Простому обывателю покажется, что 
разницы между группами, транслирующими депрессивный контент, и группами, 
которые непосредственно ведут игру смерти, нет234. Однако, все куда сложнее. 
Ребенок попадает в сложную жизненную ситуацию по различным факторам и 
причинам. Далее начинает просматривать группы в социальных сетях, 
содержащие депрессивный контент. Политика новостной ленты такова, что она 
выстраивает ленту по интересам пользователя, единожды просмотрев такие 
группы, ребенок будет видеть подобные публикации и дальше. Далее группы 
смерти через группу, транслирующие депрессивный контент, ищут детей и 
подростков, нуждающимся в моральной поддержке. Они представляются 
друзьями, единомышленниками, людьми, желающими оказать помощь и 
поддержку, дать совет. Ребенок в силу своей несформировавшейся личности, 

 
234 Баева Л.В. «Группы смерти» и «колумбайн-сообщества» в онлайн-культуре и реальном 
социуме // Информационное общество. 2019. № 3. C. 45–56. 



167 
 

доверчивости начинает общаться с кураторами, так называют людей, которые и 
вовлекают детей в смертельную игру. 

По статистике Следственного комитета РФ за 2017 г. 692 подростка235 
добровольно ушли из жизни. Кураторы смертельных групп обычно 
профессионально воздействовали на психику детей, зная, как сделать их 
уязвимыми. Следующим шагом был сбор информации о ребенке, его семье и 
близких. Зачастую куратором не приходилось утруждаться, дети самовольно 
делились с ними всей необходимой информацией. После чего начиналась игра. 
Детям давали каждый день задания, которые они должны выполнить. Дети 
хвастались нанесением себе травм. Финиш игры-суицид. 

В случае отказа ребенка от выполнения заданий кураторы начинали 
шантажировать и манипулировать детьми имеющейся у них информацией.  
В 2020 г. Всемирная организация здравоохранения предоставила данные 
исследования о поведении детей. По результатам исследования в период с 2014 
по 2021 г. наблюдается ухудшение состояния детей, их здоровья236. Основная 
причина – информационные технологии, социальные сети, которые попадают к 
ним в руки еще в совершенно раннем возрасте. В связи с увеличением числа 
детских суицидов и распространением смертельных групп ситуация была взята 
под контроль правоохранительными органами, включая изменения в уголовном 
законодательстве страны.  

На основе статистики Генеральной прокуратуры также отмечен рост 
суицидального поведения среди детей: в 2020 г. – 635 человек, в 2021 г. –  
882 человека237. 

До 2010 г. в УК РФ существовала 110 статья «Доведение до самоубийства», 
не предусматривающая в качестве квалифицирующих признаков с 
использованием сети Интернет. Так, по причине роста детских суицидов и 
развития смертельных групп законодатель вносит изменения в УК РФ от 
07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в УК Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». 
Впоследствии появляются следующие признаки, облегчающие задачу 
правоохранительным органам для классификации преступлений в отношении 
несовершеннолетних лиц: «…средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)238. 

 
235 Старший помощник Председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь 
Комиссаров. О влиянии сети на подростков и истинных причинах детских суицидов / Автор 
интервью-Елена Лория [Электронный ресурс] // Сайт Следственного комитета РФ. URL: 
https://sledcom.ru/press/interview/item/1276735/?pdf=1 (дата обращения: 20.03.2023). 
236 Ламова Е.В России выросло число детских суицидов и их попыток [Электронный ресурс] 
// РБК: сайт. URL: https://www.rbc.ru/society/07/07/2022/62c594289a7947eece23ead6 (дата 
обращения: 20.03.2023). 
237 Там же. 
238 Гаврилов Б.Я. Суицид несовершеннолетних как форма отклоняющегося поведения в условиях 
современного общества: меры уголовно-правовой ответственности // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 4(46). С. 463–471. 
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Кроме этого, ст. 110 УК РФ была дополнена ст. 110.1 «Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Данная 
статья предусматривала отсутствие признаков доведение до самоубийства при 
наличии уговоров, обмана, чем активно и апеллировали кураторы групп смерти. 

Новеллой была и ст. 110.2 «Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства», устанавливающая ответственность 
не только за деятельность групп смерти, но и за деятельность групп, активно 
распространяющих депрессивный контент и суицидальное поведение. 

Далее Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ статья были 
внесены изменения, непосредственно касающиеся размера наказания в 
вышеуказанных статьях. Раннее за доведение до самоубийства уголовная 
ответственность предусматривала «от пяти до восьми лет», теперь же в абзаце 
седьмом части второй ст. 11 предусматривается «от восьми до пятнадцати лет.  
В абзаце втором части четвертой  слова «лишением свободы на срок до пяти лет» 
заменили словами «лишением свободы на срок от пяти до десяти лет» и иное. 

Данные изменения были явным проявлением уголовной политики и 
обострившегося вопроса в стране, требующего непременного решения и 
стремительного сокращения развития смертельных групп по причине 
увеличения размера наказаний и дополнением квалифицирующих признаков. 

Статистика детских суицидов усугубилась с выходом детей на 
дистанционное обучение в связи с пандемией «Covid-19» и увеличением 
времяпрепровождения детей в сети «Интернет», что подтверждает статистика, 
приведенная в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-
Беловой за 2021 г., за последние три года попытки совершить самоубийства 
увеличились на 13 %, с 3 253 до 3 675. 

Зачастую возникают трудности с возбуждением уголовных дел по ст. 110, 
110.1, 110.2 за отсутствием составов преступления. В этой связи возникают 
проблемы, непосредственно вызывающие трудности: 

1. Необходимость отграничения ст. 110, 110.1, 110.2 и ст. 105, 111, 112 УК РФ.  
2. Необходимость толкования понятий ст. 110 и 110.1, а именно: «жестокое 

обращение», «уговоров», «обмана» и непосредственное разграничение для 
определения наказания для кураторов смертельных групп.  

Данные проблемы активно поднимаются среди правоведов и подвергаются 
критике, так как отсутствие четко определенных толкований приводит к 
возможности возникновения ошибок в правоприменительной деятельности.  

3. Отсутствие толкования текста ст. 110.2, а именно: «путем 
распространения информации о способах совершение самоубийства». Данное 
понятие также можно отнести к оценочным в силу неопределенности. Будет ли 
считаться распространением информации уже о совершенном самоубийстве, его 
способе и средствах в новостных лентах, не склоняющих к самоубийству, но,  
чем может воспользоваться ребенок при совершении суицида.  

4. Отсутствие разъяснения деталей текста ст. 110 и 110.1, а именно: 
«доведение до самоубийства» и «склонение к совершению самоубийства», что 
также может расцениваться как оценочные понятия и представлять сложность 
при определении признаков состава преступления.  
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5. Неопределенность фразы «…при отсутствии признаков доведения до 
самоубийства…» в ст. 110.1, предусматривающей уголовную ответственность за 
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства.  

Таким образом, в связи с изложенными проблемами в уголовном 
законодательстве предлагается внести изменения, а именно дополнить данные 
статьи примечаниями с толкованиями дискуссионных,  оценочных понятий с 
целью упрощения привлечения кураторов групп смерти к уголовной 
ответственности.  
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В настоящее время существенные проблемы современного общества 
является убийство матерью новорожденного ребенка. Данное деяние в большей 
степени связано с ослаблением такого социального института, как семья.  
На данный период времени не только на территории Российской Федерации, но 
и в других странах причинение смерти новорожденным детям занимает особое 
место в рамках насильственной смерти. Численность данных преступлений 
крайне высока и из этого следует то, что государству необходимо задуматься 
над тем, каким образом можно избежать данного количества смертей и 
сохранить жизнь новорожденных детей. 
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Рассматривая данную тему, необходимо в первую очередь отметить, что 
такое преступление, как убийство матерью новорожденного ребенка является 
одним из самых опасных деяний против жизни человека. Необходимо отметить, 
что российское законодательство достаточно ясно и четко обеспечивает 
разграничения таких видов преступлений как убийство и убийство матерью 
новорожденного ребенка. Это два преступления, которые имеют смежные 
состав, но при квалификации которых возникает достаточное количество 
проблем. С рождения, каждый ребенок наделен естественным правом на защиту 
своих прав и свобод, потому что каждый человек, независимо от возраста 
находится под законодательной защитой Российской Федерации.  

Согласно ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 
родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, – наказывается ограничением свободы на срок от 
двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок239. 

 
239 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Возвращаясь в начало данного исследования, а именно к проблеме 
разграничения и схожести данного деяния с другими, нужно отметить, что, хотя 
данные преступления имеют широкий спектр распространенности, на практике 
правоохранительным органам очень часто приходится сталкиваться с 
трудностями его квалификации по отношению к смежным преступлениям. 

Для того, чтобы наиболее грамотно разрешить данные проблемы, прежде, 
стоит уделить отдельное внимание особенностям состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ. Так, в современной медицине 
продолжительность периода новорожденного признается дата, равная от 0 до  
28 календарных дней, а в уголовной теории – один месяц.  

Исходя из диспозиции статьи 106 УК РФ необходимо признавать 
правомерным отнесение к новорожденным детей, не достигнувших одного 
месяца. 

Учитывать необходимо и тот факт, что существует нормативный 
документ, который расписывает признаки живорожденности. Это Приказ 
Минздрава Российской Федерации от 4 декабря 1992 г. № 318 «Инструкция об 
определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального 
периода». В нем прописано, что живорождение – это полное изгнание или 
извлечение плода из организма матери вне зависимости от продолжительности 
беременности240. 

В соответствии с данным приказом ребенок должен обладать такими 
признаками, как: 

– плоду должно быть 28 и более недель;  
– масса тела плода 1 000 г и более; 
– длина плода 35 см; 
– прослеживается дыхание; 
– ощущается сердцебиение, пульсация пуповины или произвольное 

движение мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась 
ли плацента. 

Так, например, убийство матерью ребенка, который родился уже мертвым, 
не будет квалифицироваться как преступление. 

Убийство матерью новорожденного ребенка может быть рассмотрено по-
разному, например: а) во время родов или сразу после них; б) в условиях 
психотравмирующей ситуации; в) в состоянии психического расстройства, 
которое не исключает вменяемость. Нужно сказать, что, если брать отдельные 
преступления из данного списка (например, это может быть убийство во время 
процесса родов) могут быть осуществлены только посредством действия,  
другие – как в форме действия (удушение ребенка, нанесение ему смертельных 
повреждений), так и бездействия (отказ от кормления грудным молоком). 

Разбирая данное деяние по составу, отмечается, что объектом 
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, является жизнь 
новорожденного ребенка, а значит, ребенок выступает в роли потерпевшего. 

 
240 Приказ Минздрава Российской Федерации от 4 декабря 1992 г. № 318 (ред. от 15 июня 2017 г. 
№ 328н) «Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального 
периода». 
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Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ является 
женщина, которая родила ребенка и достигла возраста 16 лет. Субъект в данной 
ситуации специальный, по причине того, что помимо общеобязательных 
принципов, он имеет дополнительный признак того, что женщина является 
матерью ребенка. Ребенку, как индивиду, с самого рождения государством 
гарантируется его права и свободы в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. 

Что касается объективной стороны преступления, она подразумевает под 
собой время, место, условие совершения данного деяния. Особое внимание 
необходимо уделить такому признаку, как время. Ведь само убийство матерью 
новорожденного ребенка совершается в максимально короткий промежуток 
времени, а именно между родами и моментом наступления смерти. Для того, 
чтобы наиболее точно определить время убийства, а также место и совокупность 
подходящих признаков, необходимо назначать экспертизу241. Также это делается 
для того, чтобы установить факт наличия отклонения от нормального состояния 
в момент совершения убийства, потому как убийство через достаточно долгий 
промежуток времени не может быть определено специфическим состоянием 
матери. 

Конечно, чаще всего, на практике «матери-убийцы» совершают убийство 
своих новорожденных детей как- будто по заранее подготовленному плану.  

Например, очень многие женщины часто не становятся на учет в женскую 
консультацию и не наблюдаются у своего врача весь период беременности, ибо 
же подвергают здоровье еще не рожденных детей употребляя наркотические 
вещества, алкоголь, тем самым обеспечивая себе аморальный образ жизни и 
подвергая своего ребенка опасности. Именно поэтому субъективная сторона 
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, характеризуется виной в виде 
прямого или косвенного умысла. 

Исследуя данную тему, стоит отметить, что существует еще один похожий 
вид рассматриваемого в данной работе преступления. Речь идет об убийстве 
матерью новорожденного ребенка в условиях ситуации, которая так или иначе 
травмирует психику самой женщины. Данная ситуация ни коим образом не 
затрагивает тему процесса родов, но также носит особый характер. Данная 
категория убийств происходит в момент так называемой послеродовой 
депрессии у женщины. Это депрессивное расстройство, которое возникает после 
родов, а также сопровождается психоэмоциональными расстройствами у женщин242.  

Эта ситуация представляет собой психически тяжелую ситуацию, которая 
происходит совместно с эмоциональным истощением и напряженностью,  
а также чувством паники, страха, неуверенности, которая из-за психофизических 
перегрузок принимает для женщин-матерей существенный характер.  

Также, стоит сказать, что нередки случаи, когда данная ситуация может 
быть вызвана не просто психофизическим истощением организма, а уже куда 
более весомыми причинами. 

 
241 Авилова Л.Д. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) // Евразийский 
Союз Ученых. 2020. № 4-10 (73). С. 13. 
242 Скрипченко Н.Ю., Корнеева Я.А. К вопросу об уголовно-правовой охране жизни 
новорожденного ребенка // Актуальные проблемы экономики оправа. 2015. № 3. С. 206. 
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Например, она может быть вызвана фактами, которые когда-либо 
повлияли на психику женщины и нанесли огромный ущерб ее психическому 
состоянию: беременность после изнасилования; пропуск срока беременности для 
совершения аборта, отказ отца ребенка признавать его своим сыном/дочерью и 
другие. Как известно, в практике, в такой ситуации поведение матери ребенка 
нестабильно, что снижает ее способность здраво оценивать происходящую 
ситуацию, слова окружающих ее людей и свои действия в целом. Это чаще всего 
уменьшает способность осуществлять контроль за своими поступками, а также 
осознавать возможные последствия и общественную опасность. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно говорить о том, что убийство 
матерью новорожденного ребенка носит привилегированный состав во всех 
ситуациях.  

Что же касается психологически подавленного состояния, такая категория 
убийств может совершаться только в период после окончания родов.  

Но в отличии от ситуации, когда женщина психологически стабильна, 
законодательство Российской Федерации делает акцент конкретно на особом 
психически неуравновешенном состоянии самой женщины, которая родила 
ребенка. Если же заключением судебно-психиатрической экспертизы мать-
убийцу действительно признают невменяемой (а именно, то что она не могла 
осознавать общественную опасность своих действий либо руководить ими по 
причине хронического психического расстройства), она не будет подлежать 
уголовной ответственности. В отношении нее могут быть назначены 
принудительные меры медицинского характера. 

Также, в качестве смежного по составу с данным преступлением, можно 
рассмотреть ст. 123 УК РФ «незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности». В первую очередь, нужно сказать, что искусственное 
прерывание беременности – это так называемое умерщвление плода до 
наступления родов, а не умерщвление рождающегося или уже родившего, но не 
начавшего дышать ребенка243. Это значит то, что первым разграничительным 
признаком выступает объект преступления. По данной статье объект – это 
охраняемые законом общественные отношения, на которые направлено 
общественно опасное деяние, а именно незаконное производство аборта, 
изгнания плода из чрева матери вне зависимости от срока беременности. 
Затрагивая субъект, отметим, что здесь тоже есть особое разграничение.  
По ст. 106 УК РФ субъект – это исключительно мать новорожденного ребенка. 
По ст. 123 УК РФ субъектом является лицо, не имеющее должного высшего 
медицинского образования соответствующего профиля. Это играет 
немаловажную роль в разграничении двух почти схожих преступлений244. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, следует сделать вывод о том, 
что насилие в отношении новорожденных детей и тех, кто еще не был рожден на 
свет, в настоящее время приобретает особый интерес на территории всех стран 
мира.  

 
243 Волошин И.А., Феттаева С.Ф. Особенности квалификации убийства матерью новорожденного 
ребенка // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 
Юридические науки. 2017. № 4. С. 69. 
244 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: учебник для вузов. Особенная часть. М., 2004. 
С. 47–48. 
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В последнее время на практике необходимо еще более внимательно 
подходить к данному виду преступления, так как сопротивление со стороны 
потерпевшего не может быть оказано, а, следовательно, происходит огромная 
смертность детей при покушении матерей на них. 

Новорожденный ребенок не имеет возможности обеспечить свою защиту 
от внешней угрозы так называемого «уничтожения», тем более если угроза – его 
собственная мать. Также, можно выделить некие недостатки в ст. 106 УК РФ. Но 
в целом, проблемы разграничения ст. 106 УК РФ со смежными по составу 
преступлениями можно решить методом более детального анализа составов 
каждого из преступлений против жизни человека. 
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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА: ЗАКЛЮЧИТЬ 

ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ? 
 
В статье рассматривается поручительство как один из способов 

обеспечения финансовых обязательств должника, условия заключения договора, 
виды и объем ответственности поручителей, требования к ним, приводятся 
основания, по которым расторжение договора поручительства невозможно.  

Ключевые слова: поручитель, ответственность, денежные обязательства, 
должник, кредитор, договор поручительства 

 
В современных гражданских отношениях использование механизма 

договора поручительства как одного из способов обеспечения обязательств 
перед кредиторами для целей возврата заемных средств, минимизации их рисков, 
вероятности одобрения кредита, снижения по нему процентной ставки относится 
к распространенным явлениям во взаимоотношениях между физическими 
лицами и кредиторами (потребительские, ипотечные и иные виды 
кредитования), а также в предпринимательстве. Поручителями могут являться 
как физические, так и юридические лица, при этом имущественное положение 
физических лиц подвергается большим рискам. 

Часто близкие родственники, друзья просят стать поручителем. 
Соглашаясь, многие не задумываются о тех последствиях и рисках, которые 
могут возникнуть в случае ненадлежащего исполнения должником своих 
обязательств по разным причинам (непорядочность, потеря работы, 
инвалидность, смерть и т.п.). Порой стать поручителем просит и руководство 
компании, в которой гражданин занимает какую-либо должность. 
Согласившемуся приходится порой всю свою жизнь платить по чужим долгам, 
так как отказаться от поручительства практически невозможно, а стало быть, к 
принятию решения стоит подходить взвешенно. 

Рисками для поручителя в результате заключения договора 
поручительства может являться наступление неблагоприятных для него 
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последствий, в том числе, и в случаях, когда гражданин был уверен в 
обеспечении займа недвижимостью заемщика245. Не будут служить основанием 
для освобождения от ответственности поручителя по заключенному договору и 
его доводы о том, что именно должник, а не он не сделал ни одного платежа в 
качестве возврата долга или о том, что денежные средства лично поручитель не 
получал и по своему усмотрению не тратил246. 

Законодатель установил, что поручитель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его денежных и неденежных 
обязательств полностью или в части; а также обязательств, которые возникнут в 
будущем (ст. 361, 388.1 Гражданского кодекса Российской Федерации247), при 
этом поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник  
(п. 2 ст. 363 ГК РФ). 

Обязательным условием является заключение договора поручительства в 
письменной форме (ст. 362 ГК РФ), которая считается соблюденной в случае, 
если письменное предложение поручителя заключить договор принято 
кредитором, имеются письменные документы, свидетельствующие о 
согласовании сторонами условий договора (например, путем обмена 
документами, в том числе электронными, где отражается включение условий 
поручительства в основное обязательство, подписанное поручителем; отметка о 
подтверждении кредитором принятия поручительства, сделанная на письменном 
документе (п. 1 ст. 160, п.п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ). В случаях, прямо указанных в 
законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы 
сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). 

Требования к поручителю или нескольким поручителям одного должника, 
могут быть предъявлены кредитором лишь при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении должником основного обязательства, предполагающего уплату 
основного долга; процентов; пеней и штрафов; судебных издержек (ст. 323, 363 
ГК РФ). При этом несколько поручителей одного должника могут договориться 
между собой о распределении обязательств, за которые они ручаются – 
например, если поручителей двое, то каждый отвечает за возврат половины долга 
и причитающихся за такую половину процентов. 

В случае исполнения поручителем основного обязательства до 
наступления срока такого исполнения по договору он вправе требовать 
соответствующего возмещения как с должника, так и с остальных поручителей 
только после наступления предусмотренного сторонами срока исполнения 
основного обязательства (ст. 361 и 363 ГК РФ), а должник, исполнивший основное 
обязательство, обязан известить об этом известного ему поручителя немедленно. 

 

 
245 См.: Решение Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края по делу  
№ 2-697/2019 от 15 мая 2019 г. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18.03.2023). 
246 См. об этом: Решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики по 
делу № 2-1718/2018 от 14 мая 2018 г. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18.03.2023). 
247 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Объем и виды ответственности при этом могут быть различны:  
1. Солидарная ответственность предполагается по общему правилу, если в 

договоре не прописано иное (п. 1 ст. 363 ГК РФ) и применяется при: заключении 
ипотечных договоров; предоставлении услуг юридическими лицами; 
оформлении займов и кредитов. При солидарной ответственности с должником 
поручителю следует учесть, что кредитор вправе предъявить иски как 
одновременно к должнику и поручителю, так и только к должнику или только к 
поручителю, для предъявления исковых требований достаточно факта 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства248. 

2. Субсидиарная ответственность предполагается п. 1 ст. 363, ст. 399 ГК 
РФ или законом (п. 3 ст. 171 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»249). 
Этот вид ответственности применяется при кредитовании бизнеса; 
предоставлении квалифицированных услуг; выдаче займов частными лицами. 
При субсидиарном характере кредитору достаточно доказать, что должник 
отказался исполнить обязательство, обеспеченное поручительством, либо не 
ответил в разумный срок на предложение исполнить обязательство, основываясь 
на принципе последовательности при взыскании долга. При невнесении 
должником платежей, кредитор сначала предпринимает все попытки по 
взысканию с него задолженности, используя досудебный и судебный порядки, а 
только потом получает право на взыскание с поручителей оставшейся части 
долга и процентов по нему (ст. 365 ГК РФ).  

Не менее важны для поручителя последствия изменения основного 
обязательства в случаях:  

– изменения основного обязательства без согласия поручителя, если такие 
изменения повлекли увеличение ответственности по договору между должником 
и кредитором или иные неблагоприятные последствия, поручитель отвечает на 
прежних условиях (п. 2 ст. 367 ГК РФ)250;  

– перевода долга на другое лицо кредитор должен получить согласие 
поручителя отвечать за нового должника (п. 3 ст. 367 ГК РФ)251. 

Кроме того, прекращение основного обязательства влечет прекращение 
поручительства, в том числе по истечении указанного в договоре срока, на 
который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается по 
истечении года со дня наступления срока исполнения основного обязательства. 
Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть 
определен или определен моментом востребования, поручительство 

 
248 См.: Решение Чкаловского районного суда Нижегородской области по делу № 2-2/2020 от 
23 июля 2020 г. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18.03.2023). 
249 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
(последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
250 См.: Решение Большеглушицкого районного суда Самарской области по делу № 2-779/2018 
от 16 октября 2018 г. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18.03.2023). 
251 Поручительство: каковы риски, стоит ли соглашаться и как быть, если уже согласились – 
Комментарии – Пресс-центр [Электронный ресурс] // МИТРА: [сайт]. URL: http://mitralaw.ru/ 
press-tsentr/smi/poruchitelstvo-kakovy-riski-stoit-li-soglashatsya-i-kak-byt-esli-uzhe-soglasilis/ (дата 
обращения: 18.03.2023). 
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прекращается по истечении двух лет со дня заключения договора поручительства 
(п. 4 ст. 329, п. 1 ст. 367, п. 1 ст. 408 ГК РФ).  

Заключая договор поручительства, следует учитывать, что поручительство 
не прекращается в случаях:  

– принятия решения о признании должника банкротом (п. 34 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 45 «О некоторых вопросах 
разрешения споров о поручительстве» – далее Постановление Пленума № 45)252. 

– смерти должника либо объявления его умершим (п. 4 ст. 367 ГК РФ)253. 
Недостаточность у поручителя имущества для исполнения договора 

поручительства на момент его заключения сама по себе не может служить 
основанием для признания договора поручительства недействительным (п. 1  
ст. 421 ГК РФ). 

Кроме того, законодатель установил и судебной практикой подтверждается:  
– согласие супруги поручителя – физического лица на заключение 

договора поручительства не требуется254; 
– кредитор вправе обратить взыскание на долю супруга в совместно 

нажитом имуществе в случае отсутствия денежных средств на расчетных счетах 
поручителя (ст. 45 СК РФ)255; 

– кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о признании поручителя-
гражданина банкротом при неисполнении обязательств поручителя, когда 
принадлежащее поручителю имущество подлежит реализации, средства от чего 
направляются на погашение требований кредитора (пункты 46-57 постановления 
Пленума ВАС № 45); 

– возможно ограничение права на выезд гражданина за пределы 
Российской Федерации до момента погашения всех обязательств (п. 1 ст. 67 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»256); 

– наследники поручителя, принявшие наследство (или его часть), несут 
ответственность по долгам наследодателя, размер которой определяется 
объемом переданного по наследству имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). 

В качестве условно-положительных обстоятельств для поручителя, 
исполнившего обязательство за должника, следует назвать: 

1. Переход права кредитора по обязательству, в том объеме, в котором 
поручитель удовлетворил требование кредитора. 

2. Право требования от должника уплаты процентов на сумму, 
выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 
ответственностью за должника. 

 
252 О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 45 // URL: https://www.vsrf.ru/documents/ 
own/29544/ (дата обращения: 18.03.2023). 
253 См.: Решение Лужского городского суда Ленинградской области по делу № 2-12/2020 от  
18 февраля 2020 г. // URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18.03.2023). 
254 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации 18-КГ13-27 от 4 июня 2013 г. // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 18.03.2023). 
255 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
256 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
(последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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Кроме того, поручитель в качестве отступного вправе предоставить 
кредитору имущество, работы, услуги, имущественные права. 

Таким образом, при принятии решения стать поручителем требуется не 
только четко осознавать риски наступления для себя и членов своей семьи 
неблагоприятных правовых последствий, но и с целью их предотвращения 
фиксировать в договоре: 

– вид и объем обязательств поручителя (в том числе, основную сумму 
долга и уплату должником процентов по долгу); 

– согласие или несогласие отвечать перед кредитором на новых условиях 
при возможном изменении обязательств должника; 

– согласие или несогласие отвечать за нового должника в случае перевода 
долга на другое лицо. 

И, конечно, не стоит забывать, что договор поручительства может 
использоваться рейдерами в мошеннических схемах. 
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Изучая преступность как реальное социальное негативное явление, 

проявляющееся и выражающееся в преступных деяниях конкретных людей, 
криминология изучает проблему предупреждения преступности – 
специфическую область социального регулирования, управления и контроля, 
имеющую многоуровневый характер и преследующую цель преодоления этого 
негативного общественно опасного явления. Таким образом, заслуга 
криминологии состоит, прежде всего, в том, что она, изучая преступность как 
явление, объективно присущее обществу, разрабатывает средства и методы 
противодействия ей, тем самым предупреждая и предотвращая преступления. 

В Российской Федерации обеспечение конституционных гарантий защиты 
прав и свобод личности от преступлений достигается двумя ключевыми 
специальными способами: наказанием за уже совершенное преступление и 
предупреждением преступления. В рамках первого способа основной целью 
органов уголовного судопроизводства является восстановление социальной 
справедливости, ликвидация негативных последствий уже совершенного 
преступления и возврат к общественному положению, которое существовало до 
совершения общественно опасного преступного деяния. Принципиальным 
отличием описанного способа от предупреждения преступления является то, что 
при предупреждении преступлений охраняемые уголовным законом права и 
свободы человека и гражданина еще не нарушены, т.е. общественным 
отношениям не нанесен вред, но существует угроза причинения такого вреда в 
случае несвоевременной реакции государственных органов. 

Таким образом, уголовное законодательство Российской Федерации 
основывается на приоритете предупреждения преступлений, можно сделать 
вывод о том, что наиболее оптимальным, целесообразным и перспективным 
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способом защиты личности от преступлений является предупреждение и 
предотвращение преступлений257. 

В законодательстве Российской Федерации проблема предупреждения и 
предотвращения преступлений является межотраслевой, т.е. регулируются не в 
какой-то одной конкретной отрасли, а в разных отраслях, но зачастую 
эффективность ее решения различными отраслями права требует 
дополнительного изучения. Несмотря на то, что цель каждой отрасли права в 
вопросе предупреждения преступления является одинаковой – предотвращение 
преступлений, зачастую возникает ситуация, когда ответственность отраслей 
права размывается и эффективность противодействия преступности снижается.  

Уголовное право является наиболее действенной отраслью, так как в 
отличие от других отраслей права, уголовное законодательство регулирует 
общественные отношения в сфере совершения общественно опасных деяний с 
большим характером общественной опасности, чем, например, в 
административных правонарушениях. Наиболее отчетливо это можно 
проследить на примере задач отрасли: охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды и конституционного строя РФ от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений. 

Рассматривая вопрос предотвращения и профилактики преступлений, т.е. 
пресечения противоправных действий, в качестве одной из форм 
профилактического воздействия, применяемого субъектами системы 
профилактики правонарушений, наиболее разумным видится мнение о том, что 
официальное предостережение является наиболее действенным из остальных 
существующих форм258. 

Правовая система, сложившаяся в России, носит информационно 
открытый и публичный характер. Именно поэтому в системе права РФ уделяется 
большое внимание политике превенции, реализуемой с применением правовых 
методов и средств, направленных на достижение и сохранение стабильности 
общества и его гармоничного развития, социального согласия и сохранение 
правовых ценностей259. 

Согласно законодательству Российской Федерации, некоторые 
правоохранительные органы наделены полномочиями объявления физическим и 
юридическим лицам официального предостережения о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения преступлений, либо 

 
257 Пастухов П.С. В поиске эффективного механизма предупреждения и предотвращения 
преступлений // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 3. С. 73. 
258 Позднякова Е.В. Официальное предостережение, объявляемое органами внутренних дел: 
вопросы теории и правоприменения // Вестник Воронежского института МВД России. 2022. 
№ 3. С. 256–260. 
259 Шляхтин Е.П., Степаненко Р.Ф. Официальное предостережение как эффективное средство 
предупреждения правонарушений: вопросы правового мониторинга // Мониторинг 
правоприменения. 2018. № 3(28). С. 36–40. 
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недопустимости продолжения антиобщественного поведения260. Например, в 
соответствии с данным положением, в целях предупреждения совершения 
правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы вправе объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, 
исполняющих наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования, официальное предостережение 
(предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для 
совершения преступлений и административных правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения. 

О важности и действенности института официального предостережения 
свидетельствует тот факт, что Федеральной службой безопасности за последние 
несколько лет было вынесено несколько официальных предостережений по 
правонарушениям, совершение которых принесло бы значительный вред 
общественной безопасности и суверенитету РФ. Одним из них является: 
объявление официального предостережения гражданину Колумбии Хиральдо 
Сапай Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для 
совершения преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – шпионаж. 

Еще одним органом, владеющим правом объявления предостережения 
является Прокуратура РФ. Так, например, по итогам января-декабря 2017 г. в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина органами российской прокуратуры было внесено 789 431 (+2,9 % к 
аналогичному периоду прошлого 2016 г.) представлений, а также 
предостережено 86 036 (–6,8 % ) лиц о недопустимости нарушения закона. В том 
числе: в рамках надзора за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму 
прокурорами различного уровня было внесено 65 384 (+3,4 %) представлений, а 
также предостережено 7 146 (–5,1 %) лиц о недопустимости нарушения закона261 

Данные правового мониторинга деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации свидетельствуют о росте количества преступлений, 
совершаемых против несовершеннолетних. В последние годы отмечается рост 
зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних – если в 
2015 г. было возбуждено 18 370 уголовных дел, то в 2020 г. – уже 22 004262.  
На протяжении последних лет растет количество насильственных действий 
сексуального характера. В связи с этим повышение эффективности уголовного 
законодательства в области противодействия преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних по-прежнему является актуальным и 
важным направлением уголовной политики государства. 

 
260 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 17.1. 
261 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за 12 месяцев 2017 г. и январь-май 2018 г. URL: 
https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1336134/1406222/ (дата обращения: 21.03.2023). 
262 Российская газета – Федеральный выпуск: № 118 (8469). URL: https://rg.ru/2021/05/31/sk-za-
poslednie-piat-let-otmechaetsia-rost-prestuplenij-protiv-detej.html (дата обращения: 15.03.2023). 
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Вместе с тем в общем количестве таких преступлений наиболее 
распространены ненасильственные половые деяния, совершаемые в отношении 
лиц старшего подросткового возраста. Имеется в виду половая жизнь, которую 
начинают 14–15-летние с лицами старше 18 лет. С точки зрения уголовного 
закона, эти деяния, несмотря на их добровольность, являются преступлениями и 
требуют уголовно-правовой оценки. В 2020 г. в суды было направлено  
4 375 уголовных дел о таких преступлениях и о развратных ненасильственных 
действиях. 

За период существования Следственного комитета Российской Федерации 
ведомством было передано в суды более 90 000 дел коррупционной 
направленности. За 2020 г. Следственный комитет возбудил 15 217 уголовных 
дел по коррупционным преступлениям. 

Учитывая тот факт, что описанные выше преступления причиняют 
большой ущерб как отдельно взятому человеку и гражданину, так и обществу и 
государственной безопасности, способствуют разложению моральных 
ценностей населения и тормозят социально-экономическое развитие страны в 
целом, поскольку снижает ее инвестиционную привлекательность для 
иностранцев и подрывает доверие к государству, логичный выход из данной 
ситуации – наделение Следственного комитета Российской Федерации правом 
объявления лицам официального предостережения. Данная реформа 
способствуют снижению статистики совершения преступлений против половой 
неприкосновенности и преступлений коррупционной направленности. 

Также указанный орган следует наделить правом применения 
превентивных для регулирования отношений в сфере совершения налоговых 
преступлений, которые входят в подследственность Следственного комитета. 
Предостережение о недопустимости создания условий для непоступления 
денежных потоков в распоряжение лиц, обязанных уплачивать налоги могло бы 
способствовать сокращению противоправных деяний как со стороны лиц, в 
компетенцию и должностные обязанности которых входит решение вопросов по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов, сборов и т.д., так и со стороны 
налогоплательщиков, обязанных своевременно уплатить налоги или сборы.  

Так, по мнению заместителя Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации Елена Леоненко, необходимо расширить ответственность за 
налоговые преступления. «На практике мы сталкиваемся с тем, что 
налогоплательщики <…> создают условия для непоступления денежных 
потоков в свое распоряжение, что становится непреодолимым препятствием для 
налоговых органов». По действующей редакции ст. 199.2 УК можно привлечь к 
ответственности только того, кто укрыл от надзорного ведомства активы, за счет 
которых может быть уплачен налог. Если активы формально никогда не были у 
плательщика, под действие этой статьи он не попадает263. 

 
263 ТАСС – российское государственное федеральное информационное агентство. URL: 
https://tass.ru/interviews/13432229 (дата обращения: 14.03.2023). 
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Официальное предостережение возможно использовать и в правовом 
регулировании трудовых отношений, где значительным образом нарушаются 
конституционные права граждан на трудоустройство, нарушаются правила 
охраны труда, правила безопасности на объектах атомной энергетики, 
предоставление льгот, выплата заработной платы и др. как со стороны 
работодателя, так и работника (неоднократное нарушение требований трудового 
законодательства). 

Таким образом, использование превентивной деятельности 
правоохранительных органов Российской Федерации занимает центральное 
место в минимизации преступлений. 

Безусловно, предлагаемая мера предоставления Следственному комитету 
права объявления официального предостережения требует внимательного 
осмысления, а также широко совместного обсуждения правоохранительными и 
законодательными органами, но необходимость внедрения данной реформы 
диктуется фактами.  
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ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ 
 
Анализ способов толкования оценочных понятий в уголовном праве 

позволил выявить группу объективных ошибок толкования при легальном, 
судебном и казуальном толковании. Автор, рассмотрев данную группу ошибок, 
дал их классификацию и выявил характерные особенности каждого вида 
ошибок. На основании проведенного исследования, автор предложил пути 
решения и предупреждения вывяленных ошибок толкования оценочных понятий 
в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Ключевые слова: оценочные понятия, судебное толкование, казуальное 
толкование, легальное толкование, юридическая техника, систематизация, 
формализация 

 
Ошибки в толковании оценочных понятий влекут расплывчатость границ 

критериев, безграничность свободы усмотрения правоприменителю при их 
применении, что в свою очередь приводит к неправильной квалификации 
содеянного. Объектные причины ошибок толкования оценочных понятий 
обусловлены несовершенством законодательства, отсутствием детальной 
регламентации и единообразия в понимании их содержания. Рассмотреть данные 
ошибки и способы их предупреждения, правильнее через способы толкования 
оценочных понятий (легальный, судебное, казуальное).  

Основой причиной ошибок при легальном способе толкования является 
отсутствие правовой регламентации большого количества оценочных понятий, 
закрепленных в уголовном законе. В науке на этот счет, имеются самые 
различные точки зрения. Так, Л.Д. Гаухман264 и А.В. Иванчин265 предлагают 
закрепить оценочные понятия в общей части уголовного кодекса, в отдельной 
статье, по аналогии с уголовно-процессуальным законодательством. Вторую 
точку зрения, согласно которой оценочные понятия целесообразней закрепить в 

 
264 Гаухман Л.Д. Проблемы Уголовного кодекса РФ: бланкетность, декларативность, 
казуичность // Уголовное право в XXI веке: материалы международной научной конференции 
на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 59. 
265 Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и язык уголовного закона // 
Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно-процессуальном 
праве: сборник научных статей / под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2002. С. 116. 
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отдельных статьях (или примечаниях), которые бы предваряли каждую главу 
особенной части, поддерживают А. Колесник266, Н.Ф. Кузнецова267. 

Питецкий В.В. высказался о том, что необходимо привести примерные 
перечни фактов (явлений, жизненных ситуаций), которые охватываются 
содержанием оценочного понятия268. 

Прежде чем дать оценку предложенным в науке мнениям, на наш взгляд 
необходимо обратиться к опыту закрепления оценочных понятий в уголовном 
законодательстве стран ближнего зарубежья. Законодательство этих стран по 
способам закрепления содержания оценочных понятии можно разделить на три 
группы, которые мы постараемся рассмотреть в той же последовательности, что 
и приведенные нами мнения ученых, для удобства оценки и выработки 
предложений:  

1. Оценочные понятия закреплены в отдельных статьях (разделах) –
уголовное законодательство Республики Казахстан269 (далее – УК Казахстана) и 
Республики Узбекистан270 (далее – УК Узбекистана). 

В УК Казахстана и УК Узбекистана необходимо отметить использование 
такого приема юридической техники, которым смысл отдельных понятий, 
используемых в законе, раскрывается и закрепляется в отдельной статье (УК 
Казахстана) или в разделе (УК Узбекистана). Вместе с тем данный способ не 
лишен недостатков, поскольку в одном месте собраны оценочные понятия, 
использующиеся в данном кодексе, однако мы помним, что особенностью 
толкования оценочных понятий является место их расположения в законе, и что 
одно и тоже оценочное понятия, в зависимости от места своего расположения 
может иметь различное содержание. 

Также в УК Узбекистана в разделе, посвященному правовому значению 
терминов раскрыто содержание далеко не всех оценочных понятии. Так понятия 
«существенный вред» и «тяжкие последствия» не раскрыты, хотя они являются 
в указанном кодексе одними из самых многочисленных. В свою очередь в УК 
Казахстана, необходимо отметить недостаток в том, что раскрытие содержания 
ряда оценочных понятий указано с указанием конкретных статей, на которое 
распространяется данное легальное толкование.  

2. Предварение главы особенной части специальными примечаниями 
(статьями). Данный способ осуществлен в уголовном законодательстве 

 
266 Колесников А., Камынин И. О трудностях толкования нового уголовного законодательства 
// Законность. М., 1998. № 11. С. 35. 
267 Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовно-правовых норм и терминология уголовного 
закона // Социалистическая законность. 1973. № 9. С. 31. 
268 Питецкий В.В. О гарантиях правильного применения закона // Вопросы эффективности 
уголовно-правовых норм: межвузовский сборник научных трудов. Свердловск., 1978. С. 82. 
269 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК (в редакции от 
02.03.2022) [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/DOCUMENT/?DOC_ID=-
31575252&POS=4;-88#POS=4 (дата обращения: 27.02.2023). 
270 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII (в ред. от 
14.03.2022) [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421-
110&pos=3633;-60#pos=3633;-60 (дата обращения: 27.02.2023).  
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Республики Беларусь271 (далее УК Беларуси) – в главах особенной части в самом 
их начале, закреплено примечание к этой главе, в котором раскрывается 
содержание тех оценочных понятий, которое содержаться в данной главе. 
Данный способ, по нашему мнению, является наиболее практичным и удобным. 
Так как при применении уголовного закона, обращаясь к конкретной норме, 
правоприменитель точно знает, где закреплены оценочные понятия и каково их 
содержание. 

Чего нельзя сказать о третьем способе закрепления, приведения 
конкретных перечней обстоятельств к примечаниям статей, поскольку данный 
способ вызывает трудности аналогично первому способу. Однако, если при 
первом способе оценочное понятия собраны в одном месте, то здесь толкование 
оценочных понятий разбросано по всему уголовному кодексу в примечаниях в 
определенным статьям. Так данный способ реализован в действующем 
отечественном уголовном законодательстве, а также реализован в уголовном 
законодательстве Республики Абхазия272, Республики Армения273, Республики 
Монголия274, Республики Туркменистан275. 

Очевидным является тот факт, что наиболее приемлемым способом 
легального толкования оценочных понятий в уголовном законе, является их 
закрепление в статьях или примечаниях к конкретным главам особенной части 
закона. Так как таким образом достигается удобство применения уголовного 
закона в повседневной деятельности, а также дифференциация содержания при 
толковании конкретного оценочного понятия применительно к группе 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Аналогичной 
позиции придерживается О.С. Шумилина276. 

Также наши выводы подтверждаются мнением сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации, которые при проведении 
опроса, на вопрос каким образом необходимо закрепить в УК РФ содержание 
конкретных оценочных понятий, 65 респондентов (69,1 % от общего числа) 
высказали мнение о закреплении в отдельных статьях (или примечаниях)  

 
271 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 2 июня 1999 г. № 275-З (в редакции от 
05.01.2022) [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984 
(дата обращения: 27.02.2023). 
272 Уголовный кодекс Республики Абхазия от 28 декабря 2006 г. № 1555-с-XIV (с изм. и доп. 
от 29.11.2012) [Электронный ресурс] // URL: http://presidentofab-khazia.org/doc/codecs/ (дата 
обращения: 28.02.2023). 
273 Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. № HO-528-N) (в ред. от 
18.04.2003) [Электронный ресурс] // URL: http://www.parliament.am/legisl-ation.php?sel= 
show&ID=1349&lang=rus (дата обращения: 28.02.2023). 
274 Уголовный кодекс Монголии / пер. с монг. Батболд Галбадрах, Амарсанаа Вандан-Иш; 
науч. ред. перевода и предисл. М.В. Бавсуна, А.А. Нечепуренко. Омск: Омская академия МВД 
России, 2020. С. 26. 
275 Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (в ред. от 13.11.2021) 
[Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286&doc_id-
2=31295286#activate_doc=2&pos=6;-98&pos2=3049;-88 (дата обращения: 29.02.2023). 
276 Шумилина О.С. Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации и их 
использование в правоприменительной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
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к каждой главе УК РФ, с раскрытием содержания оценочных понятий, 
содержащихся в данной главе.  

По форме закрепления указанного способа, возможны варианты 
закрепления понятия при помощи перечня обстоятельств, которые законодатель 
вкладывает в конкретное оценочное понятие, а также при помощи описания 
содержания данного понятия при этом указывая только основные обобщения и 
раскрытия внутренних связей.  

На данном этапе два эти способа можно проиллюстрировать на примере 
разъяснений Верховного суда РФ: при помощи описания, например, особой 
жестокости «убийство совершено способом, который заведомо для виновного 
связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого 
количества телесных повреждений, использование мучительно действующего 
яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.)277»; при помощи 
перечня, например, при описании тяжких последствий при злоупотреблении и 
превышении должностных полномочий: следует понимать последствия 
совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки 
транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности 
организации, причинение значительного материального ущерба, причинение 
смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство 
потерпевшего и т.п.278 Аналогичную точку зрения и форму закрепления 
предлагает Т.В. Кашанина279. 

Переходя к причинам ошибок в судебном толковании, необходимо в 
первую очередь отметить несистемность толкования оценочных понятий, а 
также о некачественности их содержания. Некачественность разъяснений 
высшей судебной инстанции, выражается в толковании оценочных понятий с 
помощью других оценочных понятий. 

Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий», в частности есть 
разъяснения, что под тяжкими последствиями стоит понимать «крупные 
аварии». Вместе с тем, толкования понятия «крупная авария» судом не дано.  

Проанализировав причины объективных ошибок толкования оценочных 
понятий, мы можем сформулировать правила предупреждения данных ошибок:  

1. Необходимо проведение максимально возможной формализации 
оценочных понятий, содержащихся в уголовном законе. С оставлением в законе 
содержания минимального набора оценочных понятий, которые в силу их 
специфики и широты предполагаемых последствий не могут быть однозначно 
формализованы. 

 
277 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. февр. 1999. № 24. 
278 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 (ред. от 11.06.2020) // Российская газета. октябрь. 2009. № 207. 
279 Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 
1974. С. 146–147. 
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2. При толковании вынужденно необходимых оценочных понятий, 
содержащихся в уголовном законе, необходимо максимально возможно 
раскрывать данные понятия при этом, стремясь обозначать их признаки при 
помощи формально-определенных понятий.  

3. Проведение легального толкования оценочных понятий должно 
проводится в строгом поддержании понятийного аппарата в единообразном виде 
для каждой главы уголовного закона. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА РЕСТИТУЦИИ 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 
 

В статье рассматривается реализация института реституции в 
уголовно-процессуальном праве Российской Федерации, как специфического 
средства защиты нарушенных преступлением прав потерпевшего. Анализируется 
правовая природа и содержание реституции, дана трактовка уголовно-
процессуальной сути данного понятия и практические предложения, 
адресованные российскому законодателю. Аргументировано, что содержание 
реституции в российском уголовном процессе имеет существенные особенности, 
на при этом обосновано ее право на самостоятельное существование, которое 
не состоит в конфронтации с другими способами возмещения причиненного 
преступлением имущественного и иного вреда, устоявшимися в российской 
уголовно-процессуальной действительности, а наоборот, составляет вместе с 
ними самобытную, хотя и требующую некоторой законодательной доработки, 
отечественную систему восстановления положения физического или 
юридического лица, нарушенного преступным деянием. 

Ключевые слова: реституция, уголовный процесс, потерпевший, 
возмещение вреда, наложение ареста на имущество 

 
Реституция в переводе с латинского (restitutio) означает «восстановление», 

«возвращение в исходное состояние». Реституция в уголовном процессе 
подразумевает восстановление имущественного положения физического или 
юридического лица, нарушенного вследствие преступления, и реализуется в 
виде следующих форм: 

 уголовно-процессуальная реституция; 
 гражданский иск; 
 добровольное возмещение причиненного преступлением вреда. 
Защиту прав потерпевших от преступлений, обеспечение им «доступа к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба» гарантирует Конституция 
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Российской Федерации в ст. ст. 46 и 52280, а Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – УПК РФ)281 предназначен для осуществления 
таких гарантий (ст. 6 УПК РФ).  

Одним из правовых способов зашиты прав потерпевших от преступлений 
является институт возмещения ущерба в уголовном процессе. Согласно ст. 42 
УПК РФ, «потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации».  

Физический вред состоит в причинении вреда жизни и здоровью, телесных 
повреждений, физических и психических страданий. Связанные с этим вредом 
убытки и расходы регулируются статьями 1084–1094 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)282.  

Имущественный вред (ущерб) означает утрату либо повреждение 
имущества и выражается в денежной форме, но может быть возмещен и в натуре 
путем возврата утраченного имущества либо его замены на равноценное. Защита 
имущественных прав потерпевших от преступлений реализуются при помощи 
такого правового института, как уголовно-процессуальная реституция283. 

В российском законодательстве нет термина «уголовно-процессуальная 
реституция». На практике чаще всего под уголовно-процессуальной реституцией 
понимают возврат предметов, которые являются вещественными 
доказательствами по уголовному делу в порядке ст. 81 УПК РФ. Нормы, 
регулирующие уголовно-процессуальную реституцию, содержатся в п. 4 ч. 3 
ст. 81; подп. «б» п. 1, подп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Здесь необходимо 
отметить ряд недостатков, которые снижают эффективность от применения 
этого способа на практике. К ним относятся, например, отложенность получения 
имущества (как правило, возврат вещи осуществляется после вступления 
решения суда в законную силу); утеря имуществом товарного вида, либо, в силу 
других причин, невозможность его использования по назначению; отсутствие 
выбора у потерпевшего между взысканием денежной компенсации за похищенное 
имущество, либо натурального получения вещи, которая может быть повреждена. 

Для обеспечения реституции в ходе расследования уголовного 
преступления на имущество обвиняемого, его банковские счета и денежные 
средства может быть наложен арест в соответствии со ст. 115 УПК РФ. Но и здесь 
существуют определенные трудности, связанные с возможным отсутствием 
информации об имуществе, на которое следует наложить арест, либо это 

 
280 Конституция Российской Федерации (принята общероссийским голосованием 12.12.1993) 
(с изм. от 4 октября 2022 г.) // Российская газета. 25 декабря 1993 г. № 237. 
281 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
282 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.04.22) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
283 Дубровин В.В. Уголовно-процессуальная реституция: правовое регулирование и 
перспективы // Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: сборник 
научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Ростов-на-
Дону, 2017. № 4. С. 46. 
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информация не является достоверной. Вместе с тем необходимо обратить 
внимание на явные недоработки при расследовании преступлений, например: 
несвоевременное возбуждение уголовного дела, что дает возможность 
подозреваемым реализовать похищенное имущество, а деньги потратить; 
несвоевременное установление наличия вкладов обвиняемых в кредитных 
организациях, наличия ценных бумаг; отсутствие проверки возможных 
договоров страхования имущества и фактов вероятной передачи его на хранение 
другим лицам. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время отсутствуют 
эффективные механизмы, позволяющие существенно облегчить поиск 
сокрытого имущества и повысить оперативность его изъятия. Нельзя не 
согласиться с мнением адвоката – эксперта в области уголовного и уголовно-
процессуального права А. Добрынина, который считает, что «…до сих пор не 
решен вопрос о возможности неотложной блокировки банковских счетов и 
ареста криптовалюты. А на практике в случае кибермошенничества шанс 
вернуть деньги есть только в ближайшие два дня. Но, исходя из действующего 
законодательства и практики возбуждения уголовных дел, сделать это 
практически невозможно»284. Перечисленные факторы и ряд других недоработок 
при ведении уголовных дел существенно снижают возможность возмещения 
имущественного ущерба, причиненного правонарушением. 

Моральный вред определен в ст. 151 ГК РФ как «физические или 
нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посягающими на другие 
принадлежащие гражданину нематериальные блага...» Компенсация морального 
вреда осуществляется в соответствии со статьями 151, 1099–1101 ГК РФ, то есть 
производится в рамках гражданского, а не уголовного судопроизводства. Размер 
компенсационных выплат устанавливает сам истец, так как не существует 
конкретных схем расчета величины морального вреда. Суд имеет право снизить 
сумму возмещения, указанную истцом, если посчитает ее завышенной. 

С целью возмещения вреда, причиненного уголовным преступлением, 
пострадавший вправе подать гражданский иск в рамках уголовного 
судопроизводства. Правовая основа гражданского иска в уголовном процессе 
регулируется статьями 44, 54, 230, ч. 2 ст. 306, п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 309, ч. 5 ст. 354 
УПК РФ. Гражданский иск по компенсации вреда от преступления будет 
привязан к уголовному делу. Это означает, что истцу нет необходимости заново 
запускать разбирательство, так как все будет рассмотрено в рамках одного 
производства. Гражданский иск может быть предъявлен с момента возбуждения 
уголовного дела и до окончания предварительного расследования (ч. 2 ст. 44 
УПК РФ); если по какой-либо причине он не был заявлен в стадии 
предварительного расследования, у потерпевшего остается возможность 
обратиться в суд в гражданском порядке. 

 
284 Чтобы ущерб от преступлений возмещали чаще, сенаторы предлагают изменить Закон об 
ОРД // URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/chtoby-ushcherb-ot-prestupleniy-vozmeshchali-
chashche-senatory-predlagayut-izmenit-zakon-ob-ord/ (дата обращения: 10.03.2023). 
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Однако на практике суды довольно часто не разрешают иск в уголовном 
процессе, а лишь признают за пострадавшим право на удовлетворение иска в 
гражданском судопроизводстве. Примером может служить приговор Нанайского 
районного суда Хабаровского края по делу № 1-97/2020 от 11.09.2020285. 
Обвиняемый похитил мотор «Yamaha-30» с принадлежащей потерпевшему 
лодки, оставленной без присмотра, для чего имевшимися при нем пассатижами 
перекусил провода, соединяющие мотор с пультом управления и из корыстных 
побуждений изъял его, после чего скрылся, причинив ущерб пострадавшему в 
размере 87 000 рублей. В ходе судебного разбирательства потерпевшим был 
поставлен вопрос о взыскании с подсудимого материального вреда в виде 
стоимости поврежденных при хищении и подлежащих замене тросов управления 
в размере 5 000 рублей, а также компенсации морального вреда в размере 
20 000 рублей. Суд отказал в предъявленном иске, сославшись на отсутствие 
документального подтверждения стоимости восстановительных работ, однако, 
основываясь на ч. 2 ст. 309 УПК РФ признал за пострадавшим право обратиться 
в гражданский суд. В удовлетворении иска в части возмещения морального вреда 
истцу также было отказано в связи с тем, что действующее законодательство не 
предусматривает возможности компенсации морального вреда применительно к 
случаям хищения имущества. 

Приведенный пример выявляет еще одну проблему, препятствующую 
возмещению причиненного преступлением вреда. Дело в том, что зачастую 
потерпевшие, не имея бесплатной юридической поддержки (в отличие от 
обвиняемого), и будучи юридически неграмотными (что нередко в нашей 
стране), не могут не только самостоятельно осуществить полноценную защиту 
своих интересов, но и грамотно составить исковое заявление. В таких случаях 
пострадавшие нередко попросту не обращаются в гражданские суды с 
повторными исковыми требованиями. В этой связи было бы уместным выдавать 
потерпевшему своеобразную памятку о его праве получения компенсационных 
выплат с приложением примерного бланка гражданского искового заявления и 
перечнем необходимых документов, подтверждающих материальные затраты, 
понесенные пострадавшим в результате причиненного преступлением ущерба. 

Суть добровольного возмещения вреда в уголовном процессе состоит в 
добровольности компенсации вреда потерпевшему в результате преступного 
деяния лицом, совершившим преступление. Добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда, а также действия по заглаживанию 
вреда, закреплены в п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ286 (далее – УК РФ) 
в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Кроме того, факт возмещения 
ущерба может служить условием освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) или прекращения уголовного дела 
в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

 
285 Судебная практика // URL: https://sudact.ru/practice (дата обращения: 10.03.2023). 
286 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Соответствующее положение закреплено и в ст. 25 УПК РФ. 
Иллюстрацией применения ст. 76 УК РФ на практике может служить уголовное 
дело № 31/709 (Белгородская область)287. Обвиняемый, управляя транспортным 
средством, превысил скоростной режим, не справился с управлением, и 
произошло ДТП. Пассажир, который ехал вместе с обвиняемым, получил 
черепно-мозговую травму, приведшую к коме, а также другие тяжкие телесные 
повреждения. В ходе следствия было выявлено, что обвиняемый управлял 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако при 
задержании соответствующая экспертиза не была проведена по недосмотру 
сотрудников ГИБДД. В результате, из-за отсутствия доказательств алкогольного 
опьянения на момент аварии, вместо ст. 264 ч. 2, по ходатайству юриста водитель 
был осужден по ст. 264 ч. 1. Однако родственники пострадавшего подали 
дополнительное прошение о примирении. Так как подсудимый ранее не 
совершал правонарушений, не пытался скрыться с места преступления и оплатил 
компенсацию родственникам пострадавшего, он был освобожден от уголовной 
ответственности. Окончательное решение было вынесено в порядке 
рассмотрения дела апелляционным судом. 

Следует оговориться, что порядок добровольного возмещения вреда 
законом не установлен. Это могут быть как возврат утраченной вещи, либо 
исправление поврежденного в результате преступления имущества, либо 
денежная компенсация причиненного вреда. 

По нашему мнению, несмотря на достаточно широкое применение 
практики добровольного возмещения вреда, этот процесс слабо регламентирован 
в уголовно-процессуальном законодательстве России. В связи с этим 
необходимо разрабатывать новые правовые нормы, способные стимулировать 
правонарушителей к добровольному возмещению причиненного вреда.  

К сожалению, случаи неисполнения обязательств по возмещению вреда, 
как добровольных, так и принудительных (по решению суда), остаются 
неисполненными. В этой связи некоторые правоведы предлагают дополнить 
действующее законодательство, внеся уголовную ответственность «за злостное 
неисполнение судебного акта о взыскании возмещения вреда, причиненного 
преступлением»288. 

Существует и еще ряд проблем, связанных с возмещением вреда 
потерпевшим от уголовных преступлений: неплатежеспособность обвиняемого, 
нахождение подозреваемого в розыске, а также если лицо, совершившее 
преступление, не установлено, либо подозреваемый в противоправных 
действиях умер. В таких случаях государство обязано взять на себя возмещение 
вреда пострадавшему от уголовного преступления, полноценно выполняя 
обязательства, заявленные в ст. 52 Конституции Российской Федерации. С этой 
целью Следственным комитетом Российской Федерации в 2012 г. был 
опубликован законопроект «О потерпевших от преступлений», который 

 
287 Судебная практика. Ущерб от ДТП // URL: https://zakonolog.ru/ (дата обращения: 14.03.2023). 
288 См., напр.: Скобликов П.А. Современные проблемы возмещения вреда лицам, 
пострадавшим от преступлений, и их законодательные решения // URL: https:// fondpp.org/ 
(дата обращения 11.03.2023); Бубчикова М.В. Гражданский иск в уголовном процессе // 
Российский судья. 2015. № 9. 
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устанавливает создание специального Федерального фонда помощи 
потерпевшим, регламентирует порядок компенсационных выплат и определяет 
источники финансирования фонда289. К сожалению, этот законопроект до сих 
пор так и не принят. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о 
необходимости комплексной доработки норм действующего законодательства в 
части вопросов возмещения вреда потерпевшим от преступлений. 

И еще один аспект хотелось бы затронуть в данной статье. Здесь уже 
упоминалось о юридической неграмотности населения нашей страны. Несмотря 
на определенные усилия государства в части правового образования граждан, 
уровень правовой культуры еще очень низок. В этой связи можно было бы 
предложить в рамках волонтерского движения создание бригад, состоящих из 
студентов вузов юридических специальностей, которые бы организовывали 
тематические встречи с отдыхающими в санаториях, пансионатах, 
профилакториях, лагерях отдыха для детей, устраивали презентации, 
способствующие повышению уровня правовой культуры.  

Кроме того, осуществлять рекламное продвижение уже имеющихся 
бесплатных «Юридических клиник» внутри университетов, которые позволяют 
студентам освоить практических навыки, а людям, в свою очередь, получить 
бесплатную консультацию. Подобные рекламы можно размещать в социальных 
сетях на страницах юридических ВУЗов, где уже имеются подобные службы, а 
также раздавать листовки для тех, кто не имеет возможности воспользоваться 
Интернет-ресурсами. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Анализ официальной статистики позволяет сделать вывод, что растет 

количество преступлений, совершаемых в социальных сетях. Автор обозначил 
проблему противодействия киберпреступлениям, выделил некоторые пути 
совершения данных преступлений, а также их детерминанты. На основании 
этого определил криминологические аспекты противодействия преступности в 
сети Интернет.  

Ключевые слова: криминологические аспекты, противодействие, 
преступность, Интернет, социальная сеть, киберпреступность 

 
Проблема противодействия преступлениям, совершаемым в Интернет-

среде, является довольно актуальной в настоящее время. На начало 2023 г. 
социальные сети насчитывают 4,76 млрд пользователей, что составляет чуть 
менее 60 % от общей численности населения мира290. В силу таких свойств 
Интернета, как анонимность, широкий круг пользователей и быстрота передачи 
информации, преступники зачастую не ощущают в полной мере ответственности 
за совершаемые ими преступные деяния в социальных сетях.  

Исходя из статистических данных официального сайта МВД России, за 
январь 2023 г. на 14,2 % в сравнении с предыдущим месяцем 2022 г., возросли 
показатели преступлений, совершаемых в социальных сетях. Больше 
зафиксировано фактов сбыта наркотиков с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий на 85,1 %. А также сохраняются тенденции 
роста числа IT-мошенничеств на 12 %. Однако при этом снизилось число  
IT-краж на 13,1 %, а также преступлений, связанных с использованием 
компьютерной техники – на 10,3 % и расчетных пластиковых карт – на 7,7 %291. 

В Интернет-пространстве совершаются такие преступления, например, как 
незаконный оборот наркотиков, посягательства на частную собственность, 

 
290 Вся статистика интернета и социальных сетей на 2023 год [Электронный ресурс] // 
Статистика интернета и социальных сетей на 2023 год – цифры и тренды в мире и в России. 
URL: https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-
v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 19.03.2023). 
291 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // Краткая характеристика состояния 
преступности в Российской Федерации за январь 2023 года. URL: https://мвд.рф/ 
reports/item/35919430/ (дата обращения: 19.03.2023). 
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преступления экстремистского и террористического характера, распространение 
порнографии, в том числе распространение групп, содержащих 
порнографические материалы, пользователями которых являются 
несовершеннолетние, преступления против конституционных прав человека, 
преступления в сфере компьютерной информации, преступления против жизни 
и здоровья, а также иные общественно опасные деяния292. То есть это такие 
преступления, в которых существует коммуникация в социальных сетях. 

Информация, которой обмениваются преступники с очевидцами и 
потерпевшими, может касаться умысла на совершение противоправных деяний, 
поиска потенциальных жертв, а также способа, время, места, орудий совершения 
преступления и т.д. 

С криминологической точки зрения, путей совершения преступлений в 
социальных сетях безграничное множество. К примеру, преступники могут 
вычислить в социальной сети «Telegram» через специальное приложение «Глаз 
бога» данные о личности человека, а именно, его паспортные данные, прописку, 
возможные адреса проживания, связи и контакты с другими лицами, номер и 
марку машины, привязанные к аккаунту другие социальные сети, e-mail. Тем 
самым они могут совершить мошеннические действия от его имени, либо 
оказывать давление на его семью и близких с целью принятия решения в пользу 
криминальных структур. Также при помощи социальных сетей, преступники, как 
правило, профессионалы, разбирающиеся в информационных технологиях, с 
легкостью отмывают денежные средства в крупных и особо крупных размерах. 

Исходя из судебной практики, можно выделить следующие виды 
активности в социальных сетях, используемые лицами для достижения своих 
преступных целей: 

1. Наличие учетной записи с личными данными. 
2. Переписка, имеющая доказательственное значение (может 

подтверждать договоренность о встрече, переговоры, выдвижение требований, 
предложение услуг, знакомство и др.).  

3. Наличие в круге общения определенных участников уголовного 
судопроизводства, например, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля и т.д. 

4. Направление текстовых, аудио-, видеодокументов через аккаунт. 
5. Размещение на странице в Интернете или в группе социальной сети 

файлов. 
6. Факт посещения страниц в социальных сетях, посещенные страницы, 

просмотренные файлы, время и место выхода в Интернет. 
Можно выделить некоторые детерминанты преступлений, совершаемых в 

социальных сетях: 
1. Неурегулированность правовых информационных отношений в СМИ, 

вызывающих всплеск других, в том числе, тяжких преступлений, например, 
таких как убийств, грабежей, экстремизма и т.д. 

 
292 Барашко Г.А., Фоменко А.И. Преступность в социальных сетях: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты противодействия // Интеллектуальные ресурсы – региональному 
развитию. 2020. № 2. С. 539–542. 
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2. Все операции с информацией происходят при посредстве 
материальных носителей, к примеру, факса, сотовой связи, мессенджеров в 
социальных сетях, скорость обращения которых значительно увеличилась и 
появилась возможность анонимности процесса передачи. 

Так, преступники быстро и ловко могут совершить противоправные деяния 
по сотовой связи или через любые социальные сети, находясь при этом на другом 
континенте и оставаясь неуязвимыми. 

3. Нестабильность уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, а также качество правоприменительной деятельности 
правоохранительных органов. 

4. Обострение экономических, политических, военных и иных проблем в 
мире, а также напряженная криминогенная обстановка. Например, разрастание 
национальной вражды между гражданами государств, следовательно, 
увеличение количества таких преступлений в Интернете, как экстремизм, 
терроризм и т.д. 

Работа правоохранительных органов и специальных служб должна быть 
трансформирована адекватно новым условиям. В связи с этим, данная работа 
должна резко усложняться в настоящее время, так как необходимо оставлять 
подразделения, которые умеют бороться с традиционной преступностью, 
а также создавать новые структуры, которые смогут действовать против 
высокотехнологической преступности. Этот факт предполагает новое кадровое 
наполнение, организацию и подготовку. 

Помимо этого, представляется необходимым обеспечить взаимодействие 
сил подразделений МВД, Генпрокуратуры, ФСБ и специальных коммерческих 
компаний, изучающих информационные технологии. Кроме того, нужно 
обеспечить реальность уголовной статистики, отказаться от института отказных 
материалов, ввести общую социальную статистику, включающую все формы 
отклоняющегося поведения. 

Исследование криминологических аспектов современной преступности в 
социальных сетях позволило представить основные детерминанты 
киберпреступности, а также рассмотреть способы противодействия данному 
явлению. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

РАБОТНИКОМ О НАЛИЧИИ ИНВАЛИДНОСТИ 
 
Трудовое законодательство уделяет большое внимание такой категории 

работников как Инвалиды. Люди с ограниченными возможностями здоровья – 
особая категория сотрудников. 

Человек получает инвалидность, если у него есть физические или 
ментальные нарушения, которые ограничивают его жизненные возможности. 
Например, в результате травмы он потерял зрение или не может самостоятельно 
передвигаться. 

Бюро медико-социальной экспертизы присваивает человеку группу 
инвалидности в зависимости от тяжести его состояния – I, II или III.  
В подтверждение ему выдают справку об инвалидности. Для инвалидов I группы 
она действует два года, для II и III групп один год – Постановление 
Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 588. 

Человек с I группой инвалидности нетрудоспособен, со II группой – может 
частично выполнять трудовые обязанности, с III группой – способен работать 
наравне с остальными. 

Предположим, работник имеет инвалидность, но не проинформировал 
работодателя об этом. Нарушает ли он какие-либо требования законодательства? 
Несет ли он ответственность за сокрытие этой информации? Несет ли 
ответственность работодатель за то, что у него трудится инвалид, о котором тот 
не знает? По факту несчастного случая на производстве с таким работником 
будет ли работодатель отвечать за то, что не обеспечил условия труда с учетом 
реального состояния здоровья сотрудника и т.д. На эти вопросы мы и 
постараемся дать ответы в данной научной работе. 

Рассмотрим ситуацию если работник при трудоустройстве не сообщил о 
своей инвалидности. В таком случае он не может быть привлечен к 
ответственности за предоставление ложных сведений при трудоустройстве. Так 
как на основании ст. 65 ТК РФ предусмотрен перечень документов, 
предъявляемых при заключении трудового договора. 

А в данной норме не содержит указания на представление документов, 
подтверждающих факт присвоения инвалидности. Более того, ст. 65 ТК РФ 
запрещает требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
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Некоторые кадровики, при заключении трудового договора требуют 
документы, подтверждающие наличие инвалидности. Это незаконно. 

При приеме на работу, а также во время работы гражданин не обязан, но 
может уведомлять работодателя о наличии у него (установлении ему) 
инвалидности, это исключительно право работника, а не обязанность.  

Попросить у сотрудника его индивидуальную программу реабилитации 
или посмотреть, какая группа инвалидности установлена работнику, какие 
ограничения по трудоспособности, какие условия труда надо создать работнику. 
Проверить, не противопоказана ли инвалиду работа, которую он выполняет.  
И если есть медицинские противопоказания, надо перевести сотрудника на 
работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. Но не всегда такое 
возможно, необходимо время для поиска и проверки этой информации. Ведь 
сами работники не всегда хотят предоставлять подобную информацию. 

Если работник не обязан в силу специфики работы проходить 
периодические медосмотры, то работодатель не сможет без предоставления 
работником соответствующих документов, узнать, что он инвалид. 

Информация о наличии у работника инвалидности должна быть 
подтверждена документально, а именно справкой медико-социальной 
экспертизы, в которой указываются группа инвалидности и степень ограничения 
способности к трудовой деятельности Формасправки утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. № 1031н; индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Форма индивидуальной программы 
реабилитации утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 4 августа 
2008 г. № 379н. 

Однако, следует отметить, что информация об инвалидности является 
информацией о состоянии здоровья работника и относится к категории 
специальных данных, которая может обрабатываться работодателем только в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством. Кроме того, персональные 
данные сотрудника, работодатель может получать только у него самого. Это 
следует из ст. 10 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, и п. 3 ст. 86 ТК РФ. 

По общим правилам работодатель может получать информацию о 
состоянии здоровья работника, только если это предусмотрено 
законодательством в силу специфики работы сотрудника, через проведения 
медицинских осмотров работника. Если проведение медицинских осмотров не 
предусмотрено по должности работника и сам он не предоставляет информацию 
об инвалидности, то, к сожалению, работодатель не имеет право получить такую 
информацию от других органов или лиц. 

Если есть подозрения, что работник является инвалидом, рекомендуется в 
письменном виде уведомить работника, что если он получит инвалидность, ему 
следует сообщить работодателю об этом, чтобы работодатель мог предоставить 
полагающиеся работнику гарантии. Но даже в таком случае работник не обязан 
будет предоставить по такому уведомлению сведения о своей инвалидности. Тем 
не менее это позволит подтвердить добросовестность работодатель в случае 
претензий со стороны контролирующих органов о не предоставлении гарантий 
работнику-инвалиду. 
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Рассмотрим сторону работодателя. Он не несет ответственность за 
необеспечение особых условий труда для инвалидов, если при приеме на работу 
работник скрыл информацию о наличии у него инвалидности.  

Также полагаем, что работодатель не вправе расторгать трудовой договор 
с работником или привлекать его к дисциплинарной ответственности за 
сокрытие информации о наличии у него инвалидности при трудоустройстве.  

В случае получения документов, подтверждающих наличие у работника 
инвалидности, о чем он не сообщил при трудоустройстве, работодатель должен 
обеспечить создание для него условий труда, в том числе производственных и 
санитарно-бытовых, в соответствии с ИПРА.  

Работник не сообщает работодателю об инвалидности или отказывается от 
того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также 
от реализации своей индивидуальной программы реабилитации. 

В этом случае работодатель освобождается от ответственности за 
неисполнение возложенных на него обязанностей по обеспечению гарантий и 
особых условий труда инвалидов. 

На практическом опыте, хотелось бы раскрыть ситуацию, когда Работник 
при трудоустройстве не сообщил об инвалидности, а в последующем, получив 
уведомление об увольнении в связи с не прохождением испытания, следом 
работник заявил о своем статусе и о том, что работодатель незаконно не 
предоставлял ему гарантии. 

 Кроме того, работник считал неправомерным принятие решения 
об увольнении в то время, когда он был на больничном. Как работодатель 
отстаивал свою позицию в суде и на что необходимо обратить внимание при 
приеме на работу сотрудников.  

Афанасий (имя изменено) пришел в компанию в июле 2020 г. на должность 
стратегического менеджера по развитию с трехмесячным испытательным 
сроком. О том, что у него есть инвалидность, умолчал, поэтому ему установили 
стандартную 40-часовую рабочую неделю. В октябре руководство решило, что 
Афанасий показал неудовлетворительные результаты испытания. Так как 10 октября 
работник ушел на больничный, уведомление об увольнении направили ему почтой. 
Расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон с выплатой 12 окладов. 
Реагировать на претензию компания не стала. Не получив ответа, работник 
в электронной переписке сообщил, что является инвалидом I группы. В ответ 
компания направила Афанасию письменное и электронное уведомления 
с просьбой документально подтвердить наличие инвалидности. Работник не стал 
это делать, а обратился в суд. Афанасий потребовал признать незаконным 
увольнение в период нетрудоспособности и заключение трудового договора без 
учета требований ст. 92 и 128 ТК. Также работник потребовал заключить 
трудовой договор с учетом гарантий для инвалидов, предусмотренных законом, 
обязать компанию обеспечить условия труда в соответствии с ИПРА, взыскать 
оплату сверхурочной работы с 15 июля по 9 октября, компенсацию морального 
вреда и судебные расходы. 

Вместе с иском компания получила скан-копию справки об инвалидности 
Афанасия. После этого работодатель предложил работнику, приехавшему в офис 
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для передачи больничных, подписать допсоглашение к трудовому договору об 
установлении сокращенного рабочего времени и предоставлении удлиненного 
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней. 
Афанасий отказался подписывать соглашение без объяснения причин, что 
зафиксировали в акте.  

Позиция работника: об инвалидности работодателю сообщал, о положенных 
гарантиях в момент трудоустройства не знал Афанасий утверждал, что при 
трудоустройстве устно сообщал об инвалидности. О том, что в связи с этим ему 
положена сокращенная продолжительность рабочего времени, он на тот момент 
не знал. Учитывая, что он работал не 35, а 40 часов в неделю, работодатель 
должен компенсировать сверхурочные за весь период работы. На вопрос суда, 
почему он в последующем уклонялся от подписания допсоглашения и не 
предоставлял работодателю документы об инвалидности, Афанасий сообщил, 
что документы не подписывал ввиду юридической неграмотности, а письма 
работодателя не получал, так как практически постоянно находится в больнице. 
Также Афанасий был уверен, что нельзя принимать решение об увольнении, 
когда работник находится на больничном. И поскольку работодатель подписал 
уведомление об увольнении 12 октября, то есть в то время, когда ему был открыт 
листок нетрудоспособности, действия компании неправомерны.  

Позиция работодателя: работник злоупотребил правом, скрыв 
инвалидность и потребовав в последующем гарантий Работодатель в суде 
настаивал, что при трудоустройстве Афанасий об инвалидности не сообщал. 
Самостоятельно выяснить этот факт работодатель не мог. На предварительный 
медосмотр работника не отправляли.  

Таким образом, при приеме Афанасия на работу работодатель не знал и не 
мог знать о его инвалидности. В последующем работник неоднократно 
уклонялся от предоставления документов, подтверждающих инвалидность, 
отказался подписывать допсоглашение к трудовому договору о необходимых 
гарантиях. Все это свидетельствует о злоупотреблении работником своим 
правом и намеренном создании конфликтной ситуации с доведением ее до суда.  

Позиция суда: взыскать оплату за сверхурочку, в удовлетворении 
остальных требований отказать. В удовлетворении большинства требований суд 
работнику отказал. Закон запрещает увольнять в период нетрудоспособности. 
Направлять в этот период уведомление о предстоящем увольнении в связи с 
непрохождением испытательного срока допустимо. Кроме того, Афанасия не 
уволили, то есть уведомление не повлекло никаких правовых последствий. 
Поэтому нет оснований удовлетворить требование истца о признании 
незаконным увольнения в период временной нетрудоспособности.  

Также нет оснований признать незаконным заключение трудового 
договора без указания гарантий для инвалидов, а также обязать ответчика 
обеспечить условия труда в соответствии с ИПРА. Достоверных доказательств 
того, что работодатель при трудоустройстве работника знал об инвалидности, 
нет, как нет и доказательств того, что компания уклонялась от установления 
работнику сокращенного рабочего времени. Справку об инвалидности работодатель 
увидел, только получив иск, а ИПРА работник так и не предоставил. 
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Суд взыскал в пользу работника оплату сверхурочки за четыре месяца, 
указав, что для Афанасия – инвалида I группы время, отработанное за пределами 
35 часов в неделю, – сверхурочная работа. При этом суд сослался на п. 11 Обзора 
практики ВС № 1 за 2020 год, утвержденного Президиумом ВС 10.06.2020. 
В этом пункте ВС указал, что по смыслу ст. 92 ТК и ст. 23 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ установление инвалиду I или II группы сокращенной 
продолжительности рабочего времени – императивная обязанность. 

Поскольку в настоящее время нет нормативных правовых актов, которые 
предусматривали бы необходимость представления лицом, поступающим на 
работу, документов, подтверждающих наличие или отсутствие у него 
инвалидности, информирование работодателя об установлении инвалидности 
является правом, а не обязанностью работника. Поэтому происходят разногласия 
и недопонимания между работником и работодателем.  

Мы предлагает дополнить ст. 65 Трудового кодекса новым пунктом: 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, с указанием 
группы инвалидности. Индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида.  
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Автор статьи анализирует проблемы личности военнослужащих, 

совершивших дезертирство и самовольное оставление части или места 
службы. Важность научных исследований в данном направлении обусловлено 
необходимостью правовой квалификации содеянного, розыском преступников и 
уголовной превенцией данных деяний. В статье приводятся причины совершения 
этих деяний, а также предлагаются меры профилактики данных преступлений. 

Ключевые слова: психология военнослужащих, личность, дезертирство, 
самовольное оставление части или места службы, поведение 

 
Личность преступника – военнослужащего имеет важнейшее прикладное 

значение при анализе воинских преступлений, связанных с уклонениями от ее 
прохождения. Проблемные составляющие личности преступника всегда 
остаются фундаментальными при криминологическом анализе преступности, 
поскольку личность всегда является субъектом преступления. 

Необходимость изучения личности дезертира и «самовольщика» в 
механизме рассматриваемой нами категории преступлений является важным 
элементом диагностики личности военнослужащего и связана с уголовной 
квалификацией, эффективным розыском, а также выработкой профилактических 
мер по минимизации совершения подобных преступлений. 

В общесоциальном смысле под личностью мы понимаем индивида с 
присущим ему комплексом социально-психологических, морально-нравственных, 
интеллектуальных характеристик, которые присущи конкретному лицу и 
позволяющие выделить его из остального социума. Известный исследователь в 
области анализа преступности военнослужащих В.В. Лунеев под личностью 
преступника понимает человека, виновно совершившего уголовно наказуемое 
деяние, обладающего совокупностью социальных криминологически значимых 
свойств, которые во взаимодействии с криминогенными факторами внешней 
среды обусловили преступное поведение293. 

 
293 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник для вузов в 2 т. Т. 1. 
Общая часть. В 3 кн. М.: Изд-во «Юрайт», 2022. Кн. 3. С. 24. 
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Изучая в историческом и психологическом контексте онтологию 
преступности, отметим, что человек находится в ситуации выбора между 
желаемым сценарием поведения и должным, и преступление будет совершено в 
случае, если в борьбе этих двух начал преимущество окажется на стороне 
первого. Преступник, действуя с умыслом, сознательно игнорирует 
общественный интерес, предпочитая ему партикулярно-личностную потребность и 
решаясь на антиобщественный поступок294. Подобную позицию развивает в 
своих трудах известный советский юрист А.М. Яковлев, который пишет, что 
преступник «свободно, по своей воле» выбирает преступный вариант 
поведения295. 

Волженкин Б.В. писал о том, что «преступление как общественно опасный 
акт виновного поведения субъекта является следствием и проявлением 
антисоциальных качеств личности, ее общественной опасности. Последние 
выступают как причина, которая во взаимодействии с обстоятельствами, 
характеризующими конкретную ситуацию, порождает преступление»296. 

Личность преступника де-факто проявляется в его поведении, при этом 
анализируются мотивы, цели и решения при реализации субъектом преступного 
умысла. Так, возникновение и развитие мотивов преступного поведения можно 
рассматривать и в рамках формирования личности преступника, и при анализе 
внутренних механизмов поведения. Мысли, эмоции, чувства и переживания 
преступника, реализованные в преступлении, есть в то же время проявления его 
личности297. 

Анализируя психиатрическую модель личности преступника, 
У. Бромберг в книге «Преступление и разум, очерк психиатрической 
криминологии» утверждает, что каждый человек одержим подсознательными 
преступными импульсами... Мы воздерживаемся от действий на основе этих 
импульсов вследствие наличия «могущественных сил внутри нас – совести и в 
равной мере могущественных институтов нашей социальной структуры: морали, 
религии, закона и таких установок, как «чувство приличия». «Преступник же – 
это, человек, у которого контролирующие силы никогда не находились в соб-
ственном распоряжении либо потому, что бессознательные импульсы были 
слишком сильны, либо его совесть (супер-эго) была слишком слаба...»298. 

Современный научный дискурс по фундаментальной дилемме 
существования «личности преступника» как таковой в постмодернистском 

 
294 Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М.: Госюриздат, 
1961. С. 34. 
295 Яковлев А.М. Проблемы социальной адаптации и противоправное поведение // Ученые 
записки ВНИИСЗ. М., 1969. Вып. 17. С. 99.  
296 Волженкин Б.В. Общественная опасность личности как криминологическая и уголовная 
правовая категория // Теоретические проблемы учения о личности преступника: Сборник 
научных трудов. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения 
преступности, 1979. С. 74. 
297 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования 
преступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 7. 
298 Bromberg W. Crime and the Mind. An Outline of Psychiatric Criminology: By Walter Bromberg, 
M.D. Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1948. P. 19, 20, 25. 
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представлении криминологии Я.И. Гилинским разрешается в пользу отсутствия 
такого научного понятия. Это обосновывается отсутствием у преступника 
уникальных личностных качеств, присущих только ему, изменчивостью 
уголовного закона, влекущему признание той или иной совокупности 
социальных деяний преступными или законными в разных социокультурных 
средах299. Тем не менее несмотря на отсутствие специфической «личности пре-
ступника», Я.И. Гилинский признает, что это «… не исключает относительного 
преобладания некоторых социальных, биологических, психологических свойств 
у тех, кто относительно чаще оказывается на скамье подсудимых. Лица 
определенного пола, возраста, образования, социального положения, да и 
интеллектуальных, волевых, физических качеств имеют относительно большую 
или меньшую вероятность оказаться среди совершивших те или иные 
преступления»300.  

Дезертирствам и самовольным оставлениям частей или мест службы 
характерна сложная криминальная воинская мотивация, которой имманентны 
множество целей, преследуемых преступником. Даже одному акту подобного 
деяния могут быть присущи, например, мотивации малодушия и сокрытия 
совершенных преступлений301 и др. 

Уровень психологической подготовленности военнослужащих, как в 
военное, так и в мирное время, наличие сплоченности и боевой слаженности в 
армейском коллективе имеет огромное влияние на боеспособность 
подразделения и позволяет говорить о понятии боевого духа, залога успешного 
выполнения поставленных задач. Изучением и совершенствованием 
психологической подготовки воинов занимались с глубокой древности 
известнейшие полководцы, такие как Сунь-Цзы, Александр Македонский, Гай 
Юлий Цезарь, Чингисхан, Наполеон Бонапарт, А.В. Суворов и другие.  

В то время как не стоит забывать, что цель противника заключается в 
обратном – ослабить боевой дух противника, подорвать веру в победу и смысл в 
продолжении военных действий. Нередко дезертирство и самовольные 
оставления частей или мест службы в боевых условиях являются следствием 
психологического воздействия противника.  

Для снижения сопротивляемости вооруженных сил противника и подрыва 
боевого духа используется весь спектр информационной пропаганды – от 
агитационных материалов (плакатов, листовок), телевизионного и 
радиовещания, до использования современных IT-технологий – интернет-
ресурсов, с целью внушения противнику сомнений в целесообразности ведения 
войны, привлечение хорошим отношением в плену, реабилитацией за ранее 
совершенные деяния, а также проведение диверсий для запугивания противника 
и дестабилизации обстановки в армии и обществе. 

 
299 Гилинский Я.И. Криминология постмодерна (неокриминология): монография. СПб.: 
Алетейя, 2021. С. 32–33. 
300 Там же. С. 33. 
301 Приговор Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда по делу № 1-14/2017 от  
10 марта 2017 г. 
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Особо важное значение исследователи рассматриваемой нами проблемы 
акцентировали на внешних факторах, сопутствующих воюющей армии – 
отношения граждан к военным действиям и уровень поддержки армии 
населением. Как писал М.В. Зенченко: «личность воина производна от 
общественных условий, армия – верная копия государства, миниатюра, его 
зеркало со всеми достоинствами и недостатками. Поэтому для мощи войск 
необходимы симпатии всего населения. Никакой энтузиазм в армии невозможен, 
когда не будет его в Отечестве»302. Именно исторический опыт Первой Мировой 
войны наглядно демонстрирует негативные интегративные процессы, 
происходящие в обществе в зависимости от положения воюющей армии – 
происходящие в обществе социальные потрясения (бунты, восстания, 
революции, распады государств) в Германии, Османской империи,  
Австро-Венгрии, Российской империи как реакция на провалы в ведении войны 
вооруженными силами этих стран. 

Зачастую на практике встречается ненадлежащее или халатное исполнение 
командованием своих должностных обязанностей, что приводит к преступному 
поведению и появлению существенных нарушений законодательства, в том 
числе и появления случаев дезертирства и самовольного оставления частей или 
мест службы, что требует внимания органов военной прокуратуры и военно-
следственных органов РФ. Исследователи преступлений в рассматриваемой 
нами сфере также считают, что определенной группе военнослужащих, 
склонных к совершению преступлений, характерна «психология временщика», 
поскольку осознание ими факта временного занимания командной должности, 
влечет порой безответственность при исполнении своих служебных 
обязанностей, халатность, безразличие к нуждам подчиненных. 

Главным мотивом совершения дезертирств и самовольных оставлений 
частей или мест службы в боевых условиях, на наш взгляд, является малодушие 
военнослужащих, которое является следствием тревожности личности и 
естественно-обусловленными инстинктивными страхами за собственную жизнь 
и здоровье. В условиях же мирного времени, в качестве детерминантов 
дезертирств и «самоволок», чаще всего выступают неуставные взаимоотношения 
между военнослужащими, порождающие насилие, унижения, издевательства, 
семейные проблемы военнослужащих, а также социально-бытовые проблемы. 

Вопросами психологического здоровья военнослужащих занимался 
известный отечественный исследователь А.М. Столяренко, который в своих 
трудах подчеркивал, что заполнение свободного времени военнослужащего 
активным отдыхом быстрее и лучше восстанавливает силы, а также 
поддерживает жизненный тонус, рабочий настрой, жажду деятельности, интерес 
к окружающему303. Поскольку отдых является необходимым компонентом 
человеческой жизнедеятельности, его недостаток заметно влияет на уровень 
боеготовности, приводит к эмоциональному истощению и снижает физическую 

 
302 Зенченко М.В. Сообщение на тему «Анализ нравственных сил бойца». СПб.: тип.  
Н.В. Васильева, 1898. С. 91. 
303 Столяренко А.М. Психология боевого дежурства и корабельной вахты. М.: Воениздат, 
1972. С. 102. 
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выносливость военнослужащих, что негативно сказывается на психологическом 
состоянии бойца. 

Так, эффективным решением сложившейся проблемы заполнения 
свободного времени, на наш взгляд, является внедрение компьютерных игр в 
повседневный армейский быт, что способствует развитию информационной 
среды в Вооруженных силах, снижению уровня стрессов, а также возможности 
профессиональной реализации военнослужащих, связанных с IT-сектором. Так, 
в 2021 г. Департаментом информационных систем Министерства обороны РФ 
впервые проведен всероссийский турнир по компьютерному спорту среди 
курсантов ведомственных учебных заведений в двух дисциплинах: «Контрудар» 
(CS:GO) и «Мир танков» (WoT), в котором приняли участие 112 команд от 
Минобороны России, МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН304. Данный опыт, 
используемый в зарубежных армиях мира, может быть распространен на все 
подразделения ВС РФ для успешного достижения поставленных целей и задач. 

Таким образом, можно резюмировать, что в рамках изучения личности 
военнослужащего было проведено множество научно-прикладных исследований 
как отечественными, так и зарубежными исследователями, которые позволяют 
нам говорить о наличии выстроенной системы военной педагогики. На наш 
взгляд, с целью профилактики случаев дезертирства и самовольного оставления 
части или места службы необходимо уделять внимание психологическому 
климату в воинском подразделении, а также психологическому здоровью 
отдельных военнослужащих за счет улучшения социально-бытовых условий, 
развития института военных психологов в армии, а также внедрения передовых 
способов снижения стресса в подразделениях ВС РФ. 
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Анализ практики расследования преступлений, совершаемых против 

жизни и здоровья граждан, свидетельствует о том, что при их совершении 
зачастую используется огнестрельное оружие. Последнее может выступать в 
качестве объекта целого ряда экспертиз. Авторы полагают, что только 
комплексный поход при экспертном исследовании огнестрельного оружия 
позволит получить наиболее полный объем доказательственной информации.  

Ключевые слова: огнестрельное оружие, судебная экспертиза, 
комплексный подход, судебно-баллистическая экспертиза 

 
При расследовании преступлений, подследственных Следственному 

комитету Российской Федерации (далее – СК РФ), ответственность за 
совершение которых предусмотрена ст. 105–109, 205, 317 УК РФ и др. очень 
часто возникает потребность в назначении различных видов судебных экспертиз, 
в числе которых и судебно-баллистическая. Одним и распространенных 
объектов последней выступает огнестрельное оружие305. 

Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» за 2019 г. 
всего было выявлено 26 557 преступлений с использованием оружия, из которых 
490 преступлений подследственны СК РФ. За 2020 г. всего –  
24 792 преступления, 518 из которых выявлены сотрудниками СК РФ. За 2021 г. 
всего – 23 507, 463 из которых выявлены сотрудниками СК РФ. 

Проведенный нами анализ эффективности деятельности экспертных 
подразделений МВД России на основании Формы 1 НТП показал, что за 2019 г. 
было проведено 38 909 судебно-баллистических экспертиз, из них убийства 

 
305 Справочник по судебным экспертизам для следователей: справочное пособие / под общ. 
ред. А.И. Бастрыкина. М.: Московская академия Следственного комитета, 2017. С. 17. 
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(ст. 105–107 УК РФ) – 1 685 экспертиз, кражи – 1 176 экспертиз, а также 
изнасилования – 48 экспертиз. За 2020 г. было проведено 38 141 судебно-
баллистическая экспертиза, из них убийства (ст. 105–107 УК РФ) –  
1 774 экспертизы, кражи – 1 135 экспертиз, а также изнасилования – 25 экспертиз.  
За 2021 г. было проведено 36542 судебно-баллистические экспертизы, из них 
убийства (ст. 105–107 УК РФ) – 1 592 экспертизы, кражи – 929 экспертиз, а также 
изнасилования – 19 экспертиз306. Данные показатели свидетельствуют о 
распространении данного вида экспертизы. 

При этом следует иметь ввиду, что огнестрельное оружие помимо судебно-
баллистической экспертизы может быть объектом экспертных исследований, 
проводимых и в рамках других экспертиз: дактилоскопической, биологической, 
трасологической, физико-химической.  В этой связи очень важно, чтобы 
следователи имели четкое представление о том, что, рассматривая огнестрельное 
оружие в качестве следовоспринимающего объекта можно установить с 
помощью экспертизы конкретное лицо, причастное к совершению преступления. 
При этом очень важно правильно определиться с последовательностью 
проведения судебных экспертиз, на которые в качестве объекта направляется 
огнестрельное оружие. 

Следователь должен четко понимать, что последовательность проводимых 
экспертиз зависит от методов экспертного исследования. Общеизвестно, что с 
точки зрения воздействия на исследуемый объект, все используемые методы 
делятся на 3 группы: неразрушающие методы; частично разрушающие методы; 
разрушающие методы307. 

С целью сохранения объекта исследования для дальнейшего 
расследования в постановлении о назначении судебно-баллистической 
экспертизы следователь должен указать, разрешает ли он эксперту применять 
методы, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов или 
изменять внешний вид или основные свойства объекта. 

При этом следует помнить, что подготовка к назначению экспертизы 
начинается уже на этапе проведения следственного действия. Для того, чтобы 
сохранить все возможные следы необходимо грамотно с криминалистической 
точки зрения изъять и упаковать объект. 

При описании маркировочных обозначений следует обращать внимание на 
индивидуальный номер оружия и год его выпуска. Если маркировочные 
обозначения отсутствуют либо имеются следы их удаления (уничтожения), 
необходимо отметить этот факт. При невозможности произвести указанные 
действия оружие должно быть неподвижно упаковано в жесткую упаковку 
(коробку) путем фиксации минимум в трех местах (например, ствол, спусковая 
скоба, рукоятка). Если при этом курок виден, взведен и нет возможности его 
перевести в крайнее переднее положение, он фиксируется таким образом, чтобы 
исключить возможность срыва с боевого взвода. На упаковку наносятся ясно 

 
306 Форма 1 НТП за 2019, 2020, 2021 годы. 
307 Глаголева Т.А. Система методов, применяемых в судебно-баллистической экспертизе // 
Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 4. С. 37–39. 
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различимые надписи: «Оружие заряжено», «Направление канала ствола» 
(обозначается стрелкой)308. 

При назначении судебной баллистической экспертизы может допустить 
ряд процессуальных ошибок. Во-первых, это ошибки в последовательности 
назначения экспертиз – целесообразнее представлять огнестрельное оружие 
сначала на дактилоскопическую, биологическую, трасологическую экспертизы 
или, например, на экспертизу запаховых следов человека, а уже потом на 
баллистическую экспертизу с целью избежать утраты следов (либо иных 
микрообъектов)309. Во-вторых, ошибки в формулировании вопросов, которые 
возникают в результате копирования следователем стандартных вопросов из 
учебных пособий по судебным экспертизам, которые не всегда ориентированы 
на конкретное уголовное дело, что приводит к затягиванию проведения 
экспертизы, так как у эксперта могут возникнуть трудности при определении 
смысла вопроса, поставленного для разрешения в ходе исследования. В-третьих, 
распространенной ошибкой является неправильное обращение следователя с 
объектами, обнаруженными в ходе проведения следственных действий. 
Огнестрельное оружие одновременно может выступать и в качестве 
следовоспринимающего объекта. На наш взгляд, очень важно и значимо 
использовать все многообразие следов, которое может остаться на оружии. Для 
того, чтобы эти следы попали на экспертное исследование оружие надо 
правильно их упаковать, что позволит повысить возможности экспертного 
сопровождения при расследовании преступлений. Например, неправильная 
упаковка и хранение объектов с биологическими материалами, а также следами 
огнестрельного повреждения может привести к частичной утрате следа – 
допустим, одежда со следами крови и с огнестрельными повреждениями не была 
просушена и при этом сразу упакована в полиэтиленовый пакет. В данной 
ситуации разложение биологического материала может привести к 
уничтожению краев повреждения. Современные технические возможности 
экспертиз позволяют определить лицо, совершившее преступление по 
запаховому следу. Так, при расследовании попытки побега с помощью вертолета 
осужденного за тройное убийство из колонии в Вологодской области также 
назначалась экспертиза запаховых следов. Полученные результаты позволили 
установить, кто именно угрожал пистолетом и наносил им удары пилоту, 
подтвердить нахождение бежавшего и пособников побега и занимаемые ими 
конкретные места в салоне вертолета310. 

 
308 Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использования экспертно-
криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации: справочное 
пособие / под ред. канд. юрид. наук П.Л. Гришина. М.: ЭКЦ МВД России, 2016. С. 49–50. 
309 Кокин А.В. Ошибки в судебно-баллистических экспертизах: причины и пути устранения // 
Теория и практика судебной экспертизы. Т. 12. 2017. № 1. С. 78. 
310 Хмелева А.В. Значение экспертизы запаховых следов человека в доказывании по 
уголовным делам (по результатам обобщения следственной практики) // ГлаголЪ правосудия. 
2019. № 4(22). С. 64–68. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-ekspertizy-zapahovyh-
sledov-cheloveka-v-dokazyvanii-po-ugolovnym-delam-po-rezultatam-obobscheniya-sledstvennoy-
praktiki (дата обращения: 15.03.2023). 
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В-четвертых, эксперт компетентен отвечать на вопросы, которые требуют 
только специальных познаний в области баллистики, однако зачастую 
следователь в постановлении о назначении экспертизы ставит перед экспертом 
вопросы правового характера, связанные с необходимостью работы с 
нормативно правовыми актами. В-пятых, самостоятельное переформулирование 
экспертом поставленных перед экспертизой вопросов приводит к логической 
ошибке, которая будет заключаться в неправильном уяснении поставленной 
перед экспертом задачи. 

Также необходимо обратить внимание на деятельностные ошибки 
эксперта в ходе производства экспертизы. Во-первых, неполное описание 
объектов исследования либо игнорирование их отдельных признаков может 
привести к экспертной ошибке при решении вопроса об определении модели 
оружия, из которого были выстреляны пули, представленные на исследование. 
Во-вторых, ошибка в определении пригодности оружия для стрельбы, которая 
заключается в пренебрежении экспертами проведением экспериментальных 
выстрелов и построение выводов на основе визуального наблюдения. В-третьих, 
частичное и поверхностное описание комплекса следов от частей оружия на 
пулях и гильзах является следствием невнимательности при исследовании 
объектов. При изучении следов на пулях и гильзах необходимо учитывать все 
имеющиеся следы, как основные, так и дополнительные.  

Перечень объектов, исследуемых в рамках судебно-баллистической 
экспертизы, постоянно расширяется. Так, в США предусмотрена уголовная 
ответственность за изготовление такого вида оружия, в Австралии даже за 
хранение файлов макетов и чертежей для изготовления оружия на 3D-принтере. 
Например, в Японии было задержано лицо, которое при себе имело такое 
оружие311. Можно предположить, что в скором времени данный вид оружия 
может встретиться и в следственной практике нашей страны. Технология  
3D-печати представляет собой высокотехнологичный процесс воплощения 
виртуальных моделей в реальные физические объекты. Исследование оружия, 
изготовленного с использованием 3D-технологий, должно осуществляться в 
рамках традиционной методики экспертного решения вопроса о 
принадлежности предмета к огнестрельному оружию312.  

Однако при ее применении сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений могут столкнуться с некоторыми проблемами. Так, возникает 
вопрос о способе его изготовления, но в нашей стране отсутствует нормативно-
правовая база, которая регламентирующая лицензионное производство на 
предприятиях данного вида оружия, поэтому его можно отнести к категории 

 
311 Ордан А.В. 3D-оружие и проблемы его экспертного исследования // Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Право. 2020. № 4. С. 42. 
312 Методика экспертного решения вопроса о принадлежности предмета к огнестрельному 
оружию: утв. Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по 
проблемам экспертных исследований и рекомендована для использования в экспертных 
учреждениях Российской Федерации от 29.02.2000. С. 8. 
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самодельного, нетипичного313. А перед экспертным исследованием встает 
необходимость определить наличие или отсутствие в таком оружии признаков 
огнестрельного оружия – оружейность, огнестрельность, надежность. При этом 
необходимо учитывать, что 3D-макет оружия может состоять из всех 
необходимых частей огнестрельного оружия. Однако материалы, из которых 
изготавливают данный вид оружия в полной мере не отвечают требованиям, 
предъявляемым к критерию надежности, поэтому необходимо проводить 
комплексное исследование совместно с экспертами в области материаловедения. 
Если в ходе проведения данной экспертизы будет установлено, что 3D-макет 
относится к огнестрельному оружию, то лицо, совершившее преступление с 
использованием оружия, подлежит уголовной ответственности, и наоборот. 

На сегодняшний день изучение особенностей судебной баллистики 
особенно актуально, поскольку из-за постоянного развития научного прогресса 
методы использования огнестрельного оружия постепенно меняются, возрастает 
число самодельного и нетипичного оружия, используемого преступниками. 
Применение такой разновидности оружия еще сильнее затрудняет выяснение 
обстоятельств, которые помогли бы восстановить всю картину произошедшего 
преступления – расположение преступника и жертвы в момент выстрела, 
расстояние и дистанция выстрела. Для того, чтобы уменьшить количество 
ошибок следователя на этапе назначения судебно-баллистической экспертизы, 
при формулировании вопросов следует обращаться за консультированием к 
самим экспертам, чтобы не выйти за пределы их специальных знаний и 
правильно определить сущность проводимого исследования. Стоит отметить, 
что в связи с совершенствованием оружия, возникает острая необходимость в 
изменении устаревших методик для более правильного исследования в ходе 
судебно-баллистической экспертизы, задача которой, в первую очередь, 
заключается в установлении достоверных фактических данных, которые могут 
способствовать дальнейшему расследованною уголовного дела. 

Эффективность использования возможностей современных судебных 
экспертиз по исследованию огнестрельного оружия зависит целиком от 
используемого следователем подхода при назначении экспертиз: единственно 
обоснованным является комплексный подход, при котором объект исследования 
может выступать как следообразующим, так и следовоспринимающим. 
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ПРЕЦЕДЕНТ В РОССИИ, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ 
 

В настоящее время вопрос, связанный с ролью судебного прецедента, 
занимает главенствующие место. На основе многочисленных анализов 
отмечается использование судебной практики.  

Ключевые слова: судебная практика, система, право, конституция, 
законотворчество, анализ 
 

В нашей стране проблемами судебной практики занимаются не одно 
десятилетие. Предметом споров и обсуждений является вопрос о том, можно ли 
решение суда рассматривать как прецедент, можно ли решение суда принимать 
за обязательный образец при решении аналогичных вопросов. 

Роль законодательства в англосаксонских странах колоссальна и не 
уступает роли его в Российской. Обязанность судов следовать прецедентам не 
установлена в Англии и США никаким законом или конституцией – это лишь 
обычай. Если суд однажды так решил, то понятно, что и в другом похожем деле 
он тоже должен так решить. Иное означало бы, что право применяется 
непредсказуемым образом и неодинаково по отношению к разным лицам. Точно 
так же обстоит дело в России, но с тем отличием, что слово «прецедент» суды 
стараются не употреблять314. 

Рассматривая правовую систему Российской Федерации, можно заметить, 
что очень часто идет использования термина судебная практика, оказывается не 
маленькое влияние на регулирования право в РФ. В большей степени мы можем 
заметить то, что многие воспринимают судебный прецедент, как один из 
больших опытов, которые мы вспоминаем, глядя на зарубежные страны. 

Рассматривая судебные акты и провод анализ, мы можем подводить итоги, 
что судебный прецедент наталкивает нас к таким выводам, что объективно 
складывается составляющая в правовых источниках суда, и является той 
реальностью, которая сложилась на данный момент внутри системы правового 
регулирования. Мы видим, что одним из звеньев явилась нам судебная практика 
и прецедент, они взаимосвязанные между собой частицы. Эти два звена являются 

 
314 Толкование Конституционного Суда приравнивается как текст конституции, поэтому его 
считают первичным прецедентом, отсюда и разговоры о судебном прецеденте как источнике 
права. 
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одним из главных и не менее важных в самом источнике права, т.е. судебного 
правотворчества. 

Сам прецедент является правовым положением, которое формируется при 
обстоятельствах, когда судом идет рассмотрение тех или иных дел, которое 
заменяет нормативный контроль в обществе. Судебный прецедента является 
примером в разрешении какого-либо дела и в таком случае при аналогичном 
предмете спора будет служить примером, на основе которого все будет 
строиться , тем самым прецедент поглощает, так сказать, практику. 

Несовершенство законотворческого процесса и длительность 
законотворческого органа в решении вопроса по устранение пробелов в праве 
приводит к тому, что конституционный суд берет бразды правления в свои руки 
и решает эту проблему путем вынесения судебного решения315. 

Прочитав мнение Сергея Сергеевича Алексеева, где он рассматривал 
судебную практику деля ее на три основные формы; текущую , прецедентную и 
руководящую. По его мнению, текущая представляла практику первичную, опыт 
применения закона выражающих по конкретным юридическим делам. 
Прецедентную в решениях высших судебных органах имеющих 
принципиальных характер и поэтому наиболее остро отражал спорные вопросы. 
Руководящая практика представляет с собой опыт применения законодательства, 
выражающий в особых актах центральных судебных и иных юридических 
органов. 

Поэтому функция самого судебного прецедента стала назревшей и вполне 
оправданной. Ученый правовед Михаил Николаевич Марченко так же 
поддерживает позицию Сергея Сергеевича Алексеева утверждая, что 
необходимо признать судебный прецедент как источник права. Хотя кандидат 
юридических наук Дмитрий Алексеевич Туманов говорит, что именно 
судебному прецеденту не место среди источников права. 

Нельзя не согласится с Тумановым так как в ст. 94 Конституции говорится, 
что законодательным органом является федеральное собрание. 

Прочитав статью 126 Конституции, мы можем заметить, что Верховный 
Суд занят не только рассмотрением дел по подсудности и подведомственности, 
а также дает разъяснения по поводу судебной практики, издает акты такие как 
постановления Пленума. Верховный суд дает официальное толкование законов, 
устраняя противоречия. 

В процессе принятия решения судьей применяются нормы закона, 
регулирующие конкретные спорные правоотношения, которые иногда являются 
противоречивыми, вследствие чего вырабатывается собственная позиция судьи 
по отношению к применению норм, регулирующих спорные правоотношения. 

Кроме того, решения по конкретным делам ложатся в основу 
постановлений, принимаемых высшими судебными инстанциями, что 
способствует формированию определенной позиции по однообразному 
применению норм права и служит примером для нижестоящих инстанций. 

 
315 Лапкович А.В. Судебный прецедент в российской правовой системе // Молодой ученый. 
2014. № 19(78). С. 422–424. 
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Безусловно, судебный прецедент не может быть приравнен к нормативному 
акту по своей юридической силе, он может играть лишь вспомогательную роль. 

Профессор Владимир Владимирович Ярков пишет: «Суды путем 
прецедентного регулирования способны оказать позитивное воздействие на 
становление новой правовой системы, выработку единых общих правил 
поведения в конкретных фактических ситуациях»316. 

Весомым аргументом в поддержку Яркова является позиция Валентина 
Дмитриевича Зорькина, где он говорит, что конституционный суд обладает 
правотворческой функцией то следует признать, что его решение имеют 
прецедентный характер. 

На наш взгляд пока законодатель разрабатывает свою норму 
конституционный суд предлагает свою модель возникшей ситуации тем самым 
мы видим временный судебный прецедент до вступления нормы в силу. 

Но, нельзя закрывать глаза на то, какое положение занимает сегодня 
судебный прецедент в современной правовой системе России. Судьи при 
помощи действующей практики могут вносить изменения в действующее 
законодательство, так как при этом можно говорить о конкретизации и 
интерпретации норм. 

Если согласится с тем, что судебный прецедент является источником права 
то нужно понимать, что назрела необходимость определить статус судебного 
прецедента как источника права, где закреплен тем самым появляются много 
вопросов. 

В любом случае вопрос, связанный с тем, какое место будет занимать 
судебный прецедент в Российской правовой системе, остается открытым и 
нуждается в четкой регламентации со стороны органов государственной власти. 

Подытожив все выше сказанное напрашивается вывод, что для того, чтобы 
правовой прецедент мог быть признан в качестве источника российского права, 
необходимо осмысление прецедентного права как основы англосаксонской 
правовой системы, рассмотрение его сущности и содержания, выделение его 
характерных черт и особенностей. 

Кроме того, возможность использования судебного прецедента в процессе 
рассмотрения и разрешения юридических споров и дел позволит судьям успешно 
повышать свою квалификацию и выносить справедливые и обоснованные 
решения, что, в свою очередь, положительно скажется и на развитии всей 
судебной практики страны. 

Важно также понимать, что закон всегда будет занимать главенствующее 
положение в нашей правовой системе, а судебный прецедент будет 
рассматриваться в качестве второстепенного источника в качестве механизма 
восполнения пробелов в праве. 
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей режима 
банковской тайны, ее правовое закрепление в России, проблемы, возникающие в 
области защиты банковской тайны, способы укрепления позиции изучаемого 
института, исходя из особенностей развития нашего государства, менталитета 
населения и сложившейся криминогенной обстановки. 

Ключевые слова: банковская тайна, разглашение, банк, кредитная 
организация, ответственность 

 
Понятие банковской тайны берет свое начало с конца XVI в. в солнечной 

Италии, когда в одном из банков города Милана, а именно «Банк св. 
Амброизиуса», его сотрудникам запрещалось разглашать информацию о своих 
клиентах кому-либо, кроме самих клиентов, их наследников либо лиц, 
уполномоченных самим клиентом – нарушение данного требования влекло за 
собой не только увольнение, но и наложение крупного штрафа. В XVIII в. 
прусский король Фридрих Великий издал циркулярное письмо, в котором в 
императивном порядке запрещалось служащим банка разглашать информацию. 
След данного нормативного правового акта можно запечатлеть во многих 
кодексах отдельных германских государств, которые веком позднее Отто фон 
Бисмарк объединит в единое государство317. 

Стоит отметить, что и в России к требованию банковской тайны 
относились весьма серьезно. За ее нарушение виновные лица несли огромные 
штрафы. В образцовых уставах Азовско-Донского коммерческого банка, 
Варшавского учетного банка и Тифлисского коммерческого банка, 
утвержденных в 1871 г. понятие банковской тайны определялось следующим 
образом: «Члены Совета и Правления и все служащие в банке обязаны были 
хранить тайну во всем, касающемся вверяемых банку частных и коммерческих 
дел и счетов»318. 

 
317 Исаева П.Г. Банковская тайна как объект правового регулирования (исторический аспект и 
зарубежный опыт) // Законность и правопорядок в современном обществе. 2011. № 6. С. 20–26. 
318 Там же. 
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Со сменой государственного и общественного строя, претерпела 
изменения концепция банковской тайны. В СССР режим банковской тайны 
распространялся лишь на вклады граждан в сберегательных учреждениях и 
преподносился в качестве льготы. Гражданское законодательство СССР и 
союзных республик закрепляли положение о том, что государство гарантирует 
тайну вкладов, их сохранность и выдачу по первому требованию вкладчика. 
Также гарантом банковской тайны в государстве Советов был Устав 
государственных трудовых сберегательных касс СССР, утвержденный 
20.11.1948, который установил следующее – «государственные трудовые 
сберегательные кассы сохраняли в тайне сведения о вкладчиках и других 
клиентах о совершаемых ими операциях и состоянии счетов по вкладам»319. 
Однако, как широко известно, многие нормативно-правовые акты, действующие 
в СССР – являлись «мертвым» законодательством. Также ввиду отсутствия 
статистики не представляется возможным реально оценить действительное 
значение данных норм. Вследствие чего нельзя исключить, что данные 
требования неоднократно нарушались.  

По мнению большинства, эталоном банковской структуры является 
претендент швейцарского образца. Данные ассоциации базируются на 
многовековом авторитете банкинга в данной стране. Первые нормативно-
правовые акты, защищающие персональные данные клиентов, увидели свет еще 
в 1713 г., их положения подразумевали запрет разглашения как имен владельцев 
счетов, так и сумм транзакций, в качестве сравнения 13 мая 1754 г. вышел Указ 
Екатерина II о создании в Санкт-Петербурге первого в России банка320. Однако 
необходимо рассматривать банковскую тайну с различных сторон. Если ссылаться 
на пример Швейцарии, то мы можем отметить следующее, защита персональных 
данных находилась на очень высоком уровне, так как аутентификация 
осуществлялась на основании обычно пароля, тем самым предоставлять личные 
данные для доступа к ячейке не было необходимым321. С другой стороны, это 
открыло неизведанную ранее возможность криминальной части населения 
различных уголков мира использовать изучаемый нами институт в качестве 
способа хранения предметов, добытых преступным путем, незаконно 
полученные денежные средства, поддельные документы и многое другое. Банки 
Швейцарии фигурировали в различных криминальных сводках и новостях по 
всему миру, это лишь усиливало их позиции на поприще защиты персональных 
данных клиентов, что служило их рекламой. Против данных явлений выступали 
правительства различных стран мира, не только потому что это помогало 
избегать ответственности за вышеупомянутые правонарушения. В начале XIX в. 
многие западные страны ввели новый налоговый инструмент, а именно 
подоходный налог – данный фактор способствовал еще большей популяризации 
швейцарских банков, все потому, что они хранили полную конфиденциальность 

 
319 Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско-правовые и хозяйственно-
правовые аспекты). М., 2008. 274 с. 
320 Анонимность швейцарских банков [Электронный ресурс]. URL: https://internationalwealth.info/ 
(дата обращения: 21.03.2023). 
321 Там же. 
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о личности клиентах, их счетах, транзакциям по ним, в результате чего 
нарушалась вся система сбора налогов в западных странах из-за чего они терпели 
издержки и с новой силой оказывали давление на банковские институты 
Швейцарии322. 

В принципе, с развитием науки и техники хранение банковской тайны 
становится все сложнее, как пример, базы финансовых структур постоянно 
попадают под кибератаки, что является отдельный темой для научной статьи. 
Также давление западных стран не осталось безрезультатным. Так, в качестве 
примера можно привести закрытие в 2013 г. старейшего Швейцарского банка 
Wegelin & Co, который начал функционировать на 35 лет раньше, чем в США 
приняли Декларации независимости, так как почти за 10 лет данная банковская 
структура помогла американским гражданам сокрыть от налогов более  
1,2 млрд долларов. 

На данный момент Швейцарские банки до сих пор служат эталоном 
банковской структуры в различных аспектах, что выражается также и в 
экономическом «спокойствии» государства, а также стабильностью фунта. Хоть 
сохранение банковской тайны не находится на таком же высоком уровне как 
раньше, однако до сих пор является мировым стандартом, так как в банковских 
структурах можно удаленно открыть анонимный счет, доступ к которому 
обеспечивается цифровым кодом.  

С другой стороны, некоторая утрата сохранности банковской тайны 
наоборот стала положительным моментом ввиду того, что функционирование 
банков стало намного прозрачнее, поскольку швейцарское правительство в  
2018 г. подписало Конвенцию ОЭСР по взаимному обмену информации о 
налоговых преступлениях323. 

Однако даже швейцарские банки не могут полностью обеспечить защиту 
ваших средств. Рассматривая данный аспект, необходимо указать на то, что 
ввиду проведения Российской Федерации Специальной военной операции на 
территории Украины «эталонные» банки, нарушив не только нормативно-
правовые акты, обеспечивающие сохранность банковской тайны, «заморозили» 
более 50 млрд долларов российских активов. И хоть данная сумма в 50 раз 
больше нежели в американском примере не один банк не понесет за это никакой 
ответственности, как минимум на данном этапе, и именно это политическая 
несостоятельность различных государств ставит под сомнение свободное и 
прозрачное функционирование банковских институтов324. 

На данный момент, на территории Российской Федерации понятие 
банковской тайны закреплено в нескольких федеральных законах: Гражданский 
кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2022) и от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 05.12.2022) «О банках 
и банковской деятельности». 

 
322 Там же. 
323 Там же. 
324 Там же. 
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Для детального изучения предмета научного труда необходимо 
рассмотреть правовое положение изучаемого понятия, а затем проанализировать 
исполнение установленных требований на практике. Рассматривая закрепленные 
в нормативно-правовом акте положения о режиме банковской тайны необходимо 
указать, что ч. 1 ст. 857 ГК РФ гласит, что банк гарантирует тайну следующих 
объектов: банковского счет, банковского вклада, операций по счету, и 
информации о клиенте; ч. 3 вышеуказанной статьи предоставляет возможность 
лицу, чье право было нарушено требовать от банка возмещенных убытков в 
порядке гражданского судопроизводства. Однако в ч. 2 ст. 857 ГК РФ 
законодатель установил круг лиц и организаций, которым банк обязан 
предоставить информацию о счете или вкладе, операциям и личности клиента325. 
Например, бюро кредитных историй. все организации, осуществляющие 
кредитные операции в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от  
30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ (ред. от 20.10.2022) «О кредитных историях» 
предоставляют информацию о кредитной истории в одно из бюро кредитных 
историй». Также лицами и организациями, которые имеют право на получение 
данной информации законодатель установил государственные органы, и их 
должностных лиц, а также иных лиц, то есть оставил норму относительно 
определенной, предоставив вариативность, также пользуясь правом бланкетной 
нормы, законодатель отсылает нас ко второму нормативно-правовому акту, 
содержащему положения о банковской тайне326, а именно ст. 26 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности». Данная статья закрепляет ряд норм, однако мы 
остановимся именно на перечне учреждений, которые обязаны хранить 
банковскую тайну, субъектов, имеющих право на получение информации, 
защищаемой банковской тайной. Так, банковскую тайну обязаны соблюдать не 
только банки, но и некоторые другие учреждения: кредитные структуры, 
организации, занимающиеся аудитом, платежные системы, банковские агенты 
по платежам, операционные центры, страховые компании327. Доступ к 
сведениям, относящимся к банковской тайне имеют: судебные органы всех 
юрисдикций, налоговые и таможенные структуры, Счетная палата РФ, 
Социальный Фонд России, приставы, работающие на основании 
исполнительных документов, органы следствия, в том числе Следственный 
комитет РФ, при расследовании дела, в раскрытии которого может помочь 
банковская тайна, нотариусы, консульские структуры других стран, орган по 
предотвращению отмывания средств, добытых преступных путем, структуры по 
предотвращению финансирования террористических группировок, официальное 
бюро кредитных историй328. Представители данного перечня могут запрашивать 
следующие сведения: справки о наличии у юр. лиц, физ. лиц или ИП расчетных 

 
325 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.04.22) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
326 О кредитных историях: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ (ред. от 
20.10.2022). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
327 Там же. 
328 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1  
(в ред. от 14.07.2022). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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счетов и вкладов, производимые финансовые операции, остаток на расчетном 
счете, документацию о проведенных операциях с валютой или счетами  
(к примеру, их закрытие), информацию, касающуюся операций с электронными 
деньгами, информацию, касающуюся корпоративных платежных систем и 
операций с ними. Данная информация предоставляется также, если лицо 
претендует на замещение какой-либо государственной должности. Тем самым 
кредитная организация обязана предоставить информацию руководителю 
соответствующего государственного органа на основании Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»329. 

Кажется, что любой субъект из этого списка в силу своего статуса и 
исключительной компетенции не может нарушать режим банковской тайны. 
Однако данный механизм состоит из людей, и иногда их поведение не поддается 
не только законам государства, но и законам логики. Именно в этом и состоит 
предмет моего изучения – проблема нарушения требований банковской тайны в 
Российской Федерации. Изучив данную проблему на практике, мы сможем 
подобрать ключ к решению данной проблемы в виде различных путей ее 
решения. Главная проблема разглашение банковской тайны заключается в том, 
что в открытую среду попадает персональная информация клиентов, чем 
пользуются мошенники. Данное деяние работник может совершить из 
корыстных целей, зарабатывая на предоставлении информации третьим лицам, 
либо с целью отомстить бывшему начальнику – это не играет роли, так как вред 
причиняется рядовым гражданам. К сожалению, наше общество не отличается 
развитием в области финансовой грамотности, именно это и создает простор 
действию мошенникам. По статистике МВД за 2022 г. телефонные мошенники, 
пользуясь персональными данными, предоставленные различными кредитными 
организациями, заставили граждан перевести свои деньги более 260 тысяч раз, 
общий ущерб составил более 15 млрд рублей – лишь 5 % этой суммы удалось 
вернуть, что говорит о сложной специфике данных дел330. 

Помимо разглашения в разной форме банковской тайны, ее нарушение 
осуществляется посредством кибератак. Данная угроза представляет опасность 
не только банковской тайне, но и всей банковской системе в целом, так как она 
способна развалить ее изнутри, обогатиться и исчезнуть на просторах интернета. 
Так за 2021 г. мошенники украли у банков России более 13,5 млрд рублей, банки 
смогли вернуть лишь 6,8 % суммы. И тенденция только растет, за третий квартал 
2022 г. хакеры заполучили более 4 млрд рублей331. Помимо средств в 
неизвестном направлении отправляются персональные данные клиентов, 
которые потом используются для приготовления других преступлений, что 
представляет опасность общественной безопасность Российской Федерации. 

 
329 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
330 Бастрыкин А.И. О практике выявления и расследования следственными органами СК РФ 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма // Lex Russica. 2021. № 7(176). С. 9–14. 
331 Там же. 
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В связи с вышеуказанными угрозами банковской тайне, я бы хотел 
предоставить свой вариант решения: 

1. Статистика заведенных дел по ст. 183 УК РФ крайне мала. По моему 
мнению, необходимо активизировать борьбу с лицами, разгласившими 
банковскую тайну, и использовать не только трудовое и гражданское 
законодательства, но и назначать меры уголовной ответственности, параллельно 
их ужесточая, что станет преградой для лиц, решивших обогатиться данным 
способом. 

2. Проводить дополнительные проверки сотрудников банков и иных 
учреждений, связанных с банковской тайной, с целью предотвращения 
нарушения изучаемого принципа. Дополнительно использовать психологические 
тренинги, при приеме на работу – детектор лжи. 

3. Формировать в головах сотрудников фундаментальность режима 
банковской тайны, и чувство сопричастности к судьбам других людей. 

4. В связи с ростом киберпреступлений, необходимо обеспечить 
дополнительную защиту банковской тайне, с целью выполнения кредитными 
организациями своих обязанностей, недопущения дальнейшего использования 
персональных данных клиентов в преступной деятельности и обеспечение 
защиты информации. На государственном уровне нужно помочь кредитным 
учреждениям с организацией отделов кибербезопасности. 

5. Формировать многоступенчатую аутентификацию для доступа к 
персональным данным, и использовать достижения науки и техники в сфере 
обеспечения безопасности банковской тайны. 

6. С целью устранения последствий разглашения банковской тайны 
необходимо проводить уроки финансовой грамотности, особенно с наиболее 
старшим населением. Ознакомить их с определенным алгоритмом действий  
при связи с мошенниками, объяснить, как отличить преступника от реального 
сотрудника банка и многое другое, что поможет в борьбе с последствиями 
нарушения режима банковской тайны. 

Подводя итог, я бы хотел сказать, что банковская тайна является не только 
важнейшим элементом защиты персональных данных клиентов, но и одним из 
главных аргументов, которые влияют на формирование доверия у людей к 
банкам и иным организациям. Это позитивно влияет на развитие экономики 
нашей страны, так как деньги не лежат в «кубышках» мертвым грузом, а 
функционируют, помогая нашей экономике обрести положительный рост и 
создавая условия развития российского общества. 
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРОТЕСТ КАК ФОРМА ДИАЛОГА 

ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА) 
 
В статье с помощью разграничения понятий «право на протест» и «право 

на конструктивный протест» проводится сравнительный анализ закрепления 
права на конструктивный протест в конституциях стран бывшего Советского 
Союза как возможности граждан участвовать в управлении государством 
посредством цивилизованного диалога между властью и гражданским 
обществом. 

Ключевые слова: конструктивный протест, Конституция РФ, право на 
протест, массовые беспорядки, гражданское общество 

 
В декабре 2022 г. исполнилось 100 лет со дня образования СССР. Некогда 

могущественное государство, державшее в постоянном напряжении одну 
половину земного шара и под своим контролем другую, не смогло справиться с 
массивом внутренних проблем и в 1991 г. прекратило свое существование. 
Одной из причин, сопровождавших и ускоривших распад Союза, стали массовые 
протесты граждан, являвшие собой отсутствие конструктивного диалога между 
властью и гражданским обществом. Люди были вынуждены выходить на улицы 
и выражать свое недовольство ввиду отсутствия реальной возможности 
изменить положение дел в стране с помощью имевшихся на тот момент 
правовых инструментов. Нередко такие демонстрации переходили из рамок 
правового поля в сферу регулирования уголовного законодательства. Данное 
явление не обошло стороной и суверенные страны на постсоветском 
пространстве. В силу своей относительной однородности (страны «Русского 
мира») им свойственно в один и тот же период времени переживать ряд схожих 
проблем (массовые протесты в Белоруссии, масштабные беспорядки в 
Казахстане, Молдове и Грузии). В связи с этим актуальным представляется 
теоретическое осмысление права на конструктивный протест в качестве 
цивилизованного диалога между властью и гражданским обществом, анализ его 
нормативного закрепления в конституционном и муниципальном 
законодательстве стран бывшего СССР и, как следствие, обоснование его 
отражения в Основном законе стран постсоветского пространства. 

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа 
нормативного отражения права на конструктивный протест в конституциях 
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стран бывшего Советского Союза. Достижение поставленной цели 
предполагается реализовать путем разграничения таких понятий, как «право на 
конструктивный протест» и «право на протест» в целом. Основным методом, 
который был использован в ходе исследования, является метод 
компаративистики, дающий возможность обозначить общие и частные моменты 
в теории и практике правоприменения.  

Право на конструктивный протест как тематика для научной деятельности 
затрагивалась в работах таких российских авторов, как М.А. Риэккинен332,  
А.В. Зейналбдыева333, Д.Р. Салихов334, Н.С. Лопатин335 и С.А. Авакьян336.  
В качестве нормативно-правовых источников исследования выступили 
конституции Армении337, Белоруссии338, Грузии339, Киргизии340, Молдавии341 и 
Российской Федерации342. 

Прежде чем говорить о нормативном закреплении права на 
конструктивный протест, представляется необходимым четко определиться с 
формулировками используемых терминов. Обращаясь к диссертации  
Д.Р. Салихова на данную тематику, отдельного внимания заслуживает его 
трактовка права на конструктивный протест, а именно: «Это комплексное право, 
внешним выражением которого является отчетливо артикулированное 
несогласие, выраженное правомерными конституционно-правовыми средствами 
субъектом конституционных правоотношений в отношении деяний иного 
субъекта данных правоотношений»343. Такое понимание права на 

 
332 Риэккинен М.А. Конституционно-правовые основы конструктивного протеста: дис. … 
канд. юрид. наук. Тюмень, 2017. С. 154. 
333 Зейлабдыева А.В. Право на протест как форма активности гражданского общества // 
Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 96. 
334 Салихов Д.Р. Конституционно-правовое регулирование протестных отношений в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 197. 
335 Лопатин Н.С. Конструктивный протест как инструмент выражения несогласия с органами 
власти // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 11-4 (50). С. 156. 
336Авакьян С.А. Демократия протестных отношений: конституционно-правовое измерение // 
Конституционное и муниципальное право. 2012. № 1. С. 15. 
337 Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. (ред. от 22.06.2020). URL: 
http://www.parliament.am/ (дата обращения: 17.03.2023). 
338 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). URL: https:// 
https://pravo.by/ (дата обращения: 17.03.2023).  
339 Конституция Грузии от 24 августа 1995 г. (ред. от 13.10.2017). URL: https://matsne.gov.ge/ru 
(дата обращения: 17.03.2023). 
340 Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 2021 г. (Закон Кыргызской Республики от 
5 мая 2021 г. № 59). URL: http://cbd.minjust.gov.kg/ (дата обращения: 17.03.2023). 
341 Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г. (с изм. и доп. по состоянию на 
23.09.2021). URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127960&lang=ru (дата обращения: 
17.03.2023). 
342 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская 
газета. 25 декабря 1993 г. № 237. 
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конструктивный протест представляется научно обоснованным, но в 
упомянутом определении отсутствует признак конструктивизма, который 
выступает своеобразным водоразделом  с «обычным» правом на протест. В связи 
с этим представляется возможным указать, что право на конструктивный  
протест – это заявленное в рамках законной процедуры активное выражение 
недовольства действиями или бездействием публичных органов власти, 
содержащее конкретные предложения по преодолению сложившейся ситуации. 
Основные положения данного определения упомянуты в работах  
А.В. Зейналбдыевой344. Исходя из этого, резонным выглядит закрепление 
данного определения права на конструктивный протест в законодательстве стран 
бывшего СССР: это даст возможность довольно четко разделять между собой 
неконтролируемые масштабные акции несогласия людей, большинство которых, 
как показывает практика, перетекают в массовые беспорядки от законодательно 
урегулированной процедуры диалога власти и гражданского общества, целью 
которой является решение условного конфликта без потенциальной «угрозы» 
перехода правоотношения в область административного или уголовного 
законодательств. 

Несколько слов стоит сказать в контексте исторического развития такого 
явления, как общественный протест. Впервые о нем упоминается еще во времена 
Античности. В XVIII–XIX столетиях идея о деятельности публичной власти в 
согласии с обществом получила достаточно широкое распространение – она 
нашла свое нормативное закрепление в Декларации независимости США 1776 г.345 

Для достижения заявленной цели исследования необходимо провести 
сравнительный анализ Основного закона в странах бывшего СССР на предмет 
нормативного закрепления права граждан на диалог государства и общества. 

Так, армянская Конституция узаконивает право граждан на проведение 
мирных собраний без оружия. Ограничить данное право возможно 
исключительно в отношении военных, полицейских, сотрудников органов 
национальной безопасности, судей и прокуроров (ст. 29). В ст. 30 упоминается 
референдум как способ участия в управлении государственными делами. 

Конституция Республики Беларусь в ст. 35 закрепляет свободу собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, которые не 
нарушают правопорядок, а также права других граждан. Кроме того, граждане 
также имеют право участвовать в решении проблем, связанных с делами 
государства (ст. 37). 

Что касается Грузии, что тут все имеют право без предварительного 
разрешения собираться публично и без оружия; место сбора не имеет значения 
(ст. 25). Однако необходимо упомянуть, что это право не распространяется на 
сотрудников службы государственной безопасности, а также на военных и 
полицейских. Что касается осуществления народом своей власти, то он ее же 

 
344 Зейлабдыева А.В. Право на протест как форма активности гражданского общества // 
Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 95. 
345 Салихов Д.Р. Конституционно-правовое регулирование протестных отношений в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 17. 
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реализует посредством референдума, а также других форм непосредственной 
демократии либо же через своих представителей – об этом гласит ст. 5. 

Чуть подробнее хотелось бы остановиться на Киргизии. Здесь граждане, 
как и в других постсоветских странах, имеют право участвовать в управлении 
государственными делами: осуществляют они данное право путем участия в 
обсуждении и принятии законов, а также решений местного и республиканского 
масштаба. Также стоит отметить, что в Киргизии есть территориальное 
общественное самоуправление (такой же институт функционирует в 
Казахстане). Данные объединения имеют право решать отдельные вопросы 
местного характера. Круг решаемых вопросов определяется по согласованию с 
«центром». Также территориальные общественные самоуправления имеют 
право получить жилой и нежилой фонд в оперативное управление, объекты для 
осуществления хозяйственной деятельности и т.д. Представители подобных 
объединений могут участвовать в работе местных кенешей в случае обсуждения 
вопросов представляемой территории346. Кроме того, каждый гражданин 
Киргизии имеет право на свободу мирных собраний. Участники, а также 
организаторы таких собраний не привлекаются к юридической ответственности 
в случае ненадлежащего уведомления о проведении собрания – ст. 39. 

Возвращаясь к другим неупомянутым постсоветским республикам, стоит 
сказать о Молдавии. Ее граждане могут участвовать как непосредственно, так и 
через своих представителей в процессе управления общественными делами –  
ст. 39. Помимо этого, каждый гражданин имеет доступ к государственной 
службе, а также может принимать участие в мирных демонстрациях (ст. 40). 

Что касается России, то согласно ст. 31 Конституции Российской 
Федерации, граждане имеют право собираться мирно без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Кроме того, 
российские граждане могут управлять делами государства: либо через своих 
представителей, либо непосредственно – ст. 32. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ конституций стран 
бывшего СССР дает возможность отметить следующее: в каждом из Основных 
законов закреплены нормы, которые дают возможность гражданам выражать 
свое мнение по вопросам управления государства, а также непосредственно или 
через своих представителей принимать участие в данном процессе. Однако есть 
и определенные различия: в Киргизии, например, дозволяется организация и 
проведение мирных собраний, освобождая от ответственности участников, 
которые нарушили форму уведомления. В России же за такое предусмотрена 
административная ответственность347. 

В заключение хотелось бы отметить, что Конституции стран бывшего 
СССР закрепляют права населяющих их граждан участвовать в управлении 

 
346 О местной государственной администрации и органах местного самоуправления: Закон 
Кыргызской Республики от 20 октября 2021 г. № 123. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/ 
act/view/ru-ru/112302 (дата обращения: 17.03.2023). 
347 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023). Ст. 20.2.3. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
17.03.2023). 
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государством, а также легально выражать свое несогласие по тем или иным 
вопросам. Закрепление в Основном законе права на конструктивный протест 
позволит перевести потенциальный конфликт между властью и гражданским 
обществом в цивилизованное русло диалога, акцентируя внимание и усилия 
участников протестного правоотношения на поиске путей и выдвижении 
конкретных предложений решения проблемы, исключая перетекание этого 
самого правоотношения за рамки правового поля. Происходящие в последние 
годы деструктивные процессы по дестабилизации обстановки в постсоветских 
странах показывают всю необходимость выстраивания конструктивного диалога 
между государством и обществом. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПСИХОЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Анализ уголовно-процессуального и уголовного законодательства в сфере 
обеспечения прав несовершеннолетних участников производства, 
свидетельствует о том, что изменяющаяся нормативно-правовая база в этой 
сфере хоть и является эффективной, но все еще недостаточна и требует 
дополнительной корректировки. В статье автором рассмотрен исторический 
аспект включения психолога в число обязательных участников производства по 
уголовным делам с участием несовершеннолетних. По результатам проведенного 
исследования сформулированы выводы о необходимости усиления роли психолога 
по такой категории дел с учетом современных реалий и передовых технологий. 

Ключевые слова: психолог, несовершеннолетний, следственные действия, 
предварительное следствие, уголовный процесс, возрастная психология 

 
Одной из основных целей любого государства является максимальная 

защита прав и интересов своих граждан, в том числе обладающих в силу закона 
неполной (частичной) дееспособностью. К такой категории лиц относятся также 
и несовершеннолетние участники уголовного процесса. В силу возрастных 
особенностей, обусловленных уровнем сформированности личности, уголовное 
судопроизводство с участием несовершеннолетних предусматривает особые 
правила. 

В пользу аргумента о том, что несовершеннолетние представляет собой 
самую незащищенную категорию граждан говорит и тот факт, что 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р348 
период с 2021 по 2027 г. объявлен в нашей стране «Десятилетием детства» и 
предусматривает План, включающий в себя также мероприятия в области 
правоохранительной деятельности.  

Действующим уголовно-процессуальным законодательством349 учитываются 
уровень развития личности и специфика возраста несовершеннолетнего 

 
348 Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
на период до 2027 года: Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р (ред. от 
14.03.2023). Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».  
349 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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участника уголовного производства и предусматривается ряд особенностей для 
указанной категории граждан. В частности, необходимо при производстве по 
уголовному делу обеспечить обязательное участие законного представителя, 
принять во внимание возраст несовершеннолетнего при назначении мер 
процессуального принуждения, соблюдение сроков продолжительности 
следственных действий и т.д. Участие психолога в уголовном процессе в 
контексте сказанного выступает в качестве одной из гарантий соблюдения прав 
и законных интересов несовершеннолетнего как в статусе свидетеля, 
потерпевшего, так и подозреваемого, обвиняемого. 

Учитывая специфику избранной мной профессии мне, безусловно, 
интересны формы участия и роль психолога в уголовном судопроизводстве, что 
и обусловило выбор темы для научного исследования. 

Исходя из сказанного можно выделить две формы использования 
психологических знаний в уголовном процессе с участием несовершеннолетних: 
участие психолога непосредственно в следственных действиях и судебно-
психологическая экспертиза. В контексте данного исследования хотелось бы 
обратить внимание именно на роль психолога в производстве следственных 
действий. 

Если обратиться к истории вопроса, необходимо отметить Устав 
уголовного судопроизводства, явившийся результатом судебной реформы 1864 г., 
как первоисточник, в котором нашел свое юридическое закрепление вопрос о 
привлечении лиц, занимающихся воспитанием и обучением, к участию в 
уголовном судопроизводстве с такой категорией граждан. 

После Революции 1917 г. в контексте защиты прав несовершеннолетних 
участников уголовного процесса акцент был смещен в сторону реабилитации, о 
чем свидетельствует наличие специальных комиссий для несовершеннолетних и 
отсутствие таких участников уголовного процесса как педагог и психолог в 
уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР 1922 и 1923 гг. 
Законодатель возвращает педагога как полноправного участника уголовного 
процесса только в УПК РСФСР 1960 г., допуская его участие в допросе 
несовершеннолетнего обвиняемого или свидетеля350. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве впервые 
предусмотрена возможность участия в следственных действиях с участием 
несовершеннолетних не только педагога, но и психолога. Причем до 
определенного момента данные понятия использовались в уголовно-
процессуальном законе фактически как синонимы, что порождало определенные 
сложности для правоприменителя. Изменения, внесенные в УПК РФ 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ351, впервые закрепили 
обязанность участия именно психолога в таких следственных действиях как 
допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний на месте с участием 

 
350 Марковичева Е.В., Татьянина Л.Г. Проблемы участия педагога и психолога в уголовном 
процессе // Вестник Удмуртского университета. 2017. Т. 27. Вып. 2. С. 133. 
351 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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несовершеннолетнего потерпевшего либо свидетеля. Данное правило 
распространяется на несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства, не достигших возраста 16 лет, а также на 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет в случае наличия у них 
психического расстройства либо отставания в развитии.  

Однако, законодатель распространил данное требование только лишь на 
одну категорию уголовных дел – уголовные дела о преступления против половой 
неприкосновенности. На наш взгляд, данная категория уголовных дел является 
далеко не единственной, в которой могут пригодиться специальные знания 
психолога, как с точки зрения защиты прав потерпевшего, так и с точки зрения 
помощи следствию. По нашему мнению, в исключительном участии именно 
психолога в уголовном судопроизводстве нуждаются абсолютно все категории 
уголовных дел, в которых жертвами либо свидетелями преступлений являются 
несовершеннолетние, поскольку необходимо исключить склонность потерпевшего 
несовершеннолетнего к фантазированию, присущую ему в силу возраста. 

Отдельно отметим, что несмотря на очевидное внимание законодателя к 
участию психолога в уголовном судопроизводстве, статус этого участника не 
нашел своего закрепления в УПК РФ как, к примеру статус педагога, 
закрепленный в ст. 5 УПК РФ. До настоящего времени не урегулирован также и 
вопрос об участии психолога на стадии возбуждении уголовного дела, при 
получении объяснений от несовершеннолетнего в порядке ст. 144 УПК РФ. 

Пока не нашел своего отражения в действующем законодательстве и 
вопрос об участии психолога в следственных действиях с участием 
несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого, учитывая, что данный 
участник уголовного процесса также нуждается в защите со стороны 
государства, а специальные познания психолога в сфере детской психологии 
способны служить методической базой для построения следствием хода 
следственных действий, постановки вопросов и т.п. 

В соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК РФ при производстве таких 
следственных действий как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте с 
участием несовершеннолетнего подозреваемого обязательно участие педагога 
либо психолога. В данной правовой норме уже не идет речи об 
индивидуализации роли именно психолога при производстве следственных 
действий и полномочия по выбору соответствующего специалиста полностью 
возложены законодателем на следователя и прокурора. Представляется, что для 
участия в производстве следственных действий с участием несовершеннолетних 
выбор психолога является более предпочтительным. Именно использование 
знаний в области психологии необходимо для выяснения причин преступного 
поведения лица, соотнесения их с особенностями личности несовершеннолетнего с 
учетом возрастной психологии по ряду причин. Подход с точки зрения 
психологии несовершеннолетнего по делам о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними представляет 
интерес для предварительного следствия не только с точки зрения защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних лиц, но и с точки зрения методики 
расследования преступлений.  
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Если рассматривать обозначенный тезис с позиции возрастной психологии 
стоит отдельно подчеркнуть необходимость выстраивания методики и хода 
следственного действия с учетом возрастных особенностей несовершеннолетнего. 
Например, для младшего детского возраста характерна высокая внушаемость со 
стороны взрослых, являющихся для них авторитетом, сверстников; склонность к 
фантазированию; стремление к домысливанию картины произошедшего в силу 
несформированности логического мышления и отсутствия достаточного 
жизненного опыта. Все эти факторы приводят к описываемой в литературе по 
рассматриваемой тематике проблеме получения объективных показаний 
потерпевшего352. В данном случае помощь психолога будет необходима 
следствию и в части формулирования корректных вопросов к несовершеннолетнему 
участнику уголовного процесса и в части интерпретации ответов, полученных от 
него. Ни в коем случае не умаляя роли педагога как участника уголовного 
судопроизводства отметим, что хотя психология и входит в общий объем 
познаний данного специалиста, она все же не является его основным 
направлением профессиональной деятельности в связи с чем психолог в данном 
аспекте представляется лицом более компетентным. При необходимости 
установить личностные возрастные особенности, разъяснить формирование и 
протекание тех или иных психических процессов у несовершеннолетнего 
согласно его возрасту, разъяснения мотивации  его поведения предпочтительнее 
участие психолога353. 

Подводя итоги проведенного анализа следует отметить, что с учетом 
современных реалий, активно развивающихся технологий, цифровой 
грамотности, высокой активности несовершеннолетних в медиа пространстве и 
на фоне этого появления новых мотивов для совершения преступлений, 
представления несуществующих обстоятельств, обязательность участия в 
уголовном процессе психолога представляется правильной позицией, 
основанной на анализе и практике существующих реалий. 

Однако на наш взгляд требует решение вопрос обязательного участия 
такого специалиста по всем без исключения уголовным делам, участником 
которых является несовершеннолетнее лицо будь то в роли свидетеля, 
потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Целью этого является не 
только соблюдение прав такой категории участников уголовного процесса 
(несовершеннолетние), но и использование специальных знаний психолога в 
построении алгоритма следственных действий. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
В статье приводятся различия общих условий судебного разбирательства 

от принципов уголовного судопроизводства. Автор касается проблемных 
аспектов института общих условий судебного разбирательства. Приводится 
судебная практика, показывающая непринятие в большинстве случаев 
заключение специалиста. 

Ключевые слова: общие условия судебного разбирательства, принципы 
уголовного процесса, состязательность сторон, заключение специалиста 

 
Судебные заседания судов первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций ведутся по определенным уголовно-процессуальным 
законом правилам. В каждой инстанции есть свои особенности, касающиеся 
содержания и последовательности судебных процедур. Однако имеются общие 
положения, определяющие существенные аспекты производства судебного 
разбирательства во всех судебных инстанциях. Основополагающими началами 
указанных положений являются первостепенные принципы правосудия и 
уголовного процесса, которые основаны на демократии. Данные положения 
содержатся в главе 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ)354, именуемой общие условия судебного 
разбирательства, которая входит в раздел IX «Производство в суде первой 
инстанции».  

Общие условия судебного разбирательства представляют собой 
самостоятельный уголовно-процессуальный институт, при этом нормы, 
входящие в него, являются систематизированным целым, именно поэтому 
обеспечивается всестороннее, полное, объективное исследование обстоятельств 
по делу, а также устанавливается истина по делу судом, благодаря чему 
достигаются задачи правосудия. В этом заключается отличие рассматриваемого 
института от принципов уголовного процесса, то есть благодаря особым 
правилам, которые способствуют исследованию обстоятельств по делу и 
установлению истины, можно провести различие данных процессуальных 
явлений.  

 
354 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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Некоторые считают, что принципы уголовного процесса и общие условия 
судопроизводства имеют отличия, а именно в регламентации ими отдельных 
стадий. Через весь уголовный процесс общие условия не проходят, а 
ограничиваются только одной стадией или особым производством355. 

Кто-то определяет общие условия в качестве определенных правил, в 
которых выражена специфика проявления принципов процесса в той или иной 
стадии, с учетом ее определенных задач. Однако некоторые не согласны, что 
нужно выделять отдельные принципы стадий и указывают на то, что имеются 
общие принципы процесса, применяемые к условиям всех стадий356. 

Категории общих условий и принципов не являются равнозначными, что 
утверждали отдельные авторы, поскольку принципы – это важнейшие правовые 
положения, на которых возлагается в целом процесс, а общие условия 
принадлежат отдельным стадиям и представляют собой некие явления, которые 
дают понять значение и содержание некоторых уголовно процессуальных 
институтов, которые присущи каждой определенной стадии357.  

Некоторые споры возникают у авторов по поводу системы общих условий 
судебного разбирательства. Есть мнение, что законодатель не упорядочил 
систему регламентации данных условий, поэтому отдельные из них находятся 
«не на своем месте». Например, условие о равенстве прав сторон 
перемешивается с правилами об участниках процесса. Следующее условие, 
вызывающее сомнение относительно его расположения, – ст. 252 УПК РФ – 
пределы судебного разбирательства. Данная норма закрепляет предмет 
судебного разбирательства, а также пределы его изменения в суде, поэтому 
является важной. При этом входит в группу условий, определяющих 
организационный характер. 

Еще одним вопросом, который затрагивает тему непоследовательности 
системы условий, является нелогичное закрепление отдельных положений закона. 
Почему одно положение стало общим условием судебного разбирательства, а 
другое нет, каким принципом определяется то или иное положение будет 
рассматриваться как общее условие судебного разбирательства или нет. 

Так, среди участников не упоминается эксперт, возможно, это связано с 
тем, что он принимает непосредственное участие в судебном разбирательстве 
только посредством производства судебной экспертизы либо дачи показаний по 
уже произведенной судебной экспертизе. Специалист же упомянут, поскольку 
может быть вызван для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию. 

Стоит отметить, что отсутствует упоминание об условиях участия в 
судебном заседании свидетеля и переводчика. Существует мнение, что 
уголовно-процессуальный закон и так устанавливает в общих нормах их статусы. 

 
355 Володина А.Н. Гласность уголовного судопроизводства: правовая природа, содержание и 
проблемы реализации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 256 с. 
356 Шундиков В.Д. Принцип непосредственности при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974. 120 с. 
357 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития советского уголовного процесса. 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. 252 с. 
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Тогда возникает вопрос, почему законодатель в качестве отдельного общего 
условия упоминает именно специалиста, ведь в ст. 251 УПК РФ содержится 
обычная отсылка к ст. 58 УПК РФ, которая предусматривает общий статус 
специалиста358. 

Стоит отметить еще один проблемный аспект, связанный с участием 
специалиста. Согласно принципу состязательности сторон, сторона защиты 
также имеет право привлекать специалиста в качестве участника уголовного 
судопроизводства. Однако суд в большинстве случаев не признает заключение 
специалиста в качестве доказательства, если специалист работал по инициативе 
защитника359. В обоснование своей позиции суд указывает, что данное 
заключение является суждением по определенным вопросам, произведенное без 
исследования либо полученное не процессуальным путем, либо дающее оценку 
заключению эксперта. Причины данной ситуации заключаются в не закреплении 
порядка привлечения специалиста, а также не определение формы заключения, 
которое дает специалист. 

Так, Конституционный суд указал, что УПК РФ не предусматривает такие 
полномочия специалиста, как оценка экспертных заключений или проведение 
схожих с экспертизой исследований. Данный участник уголовного 
судопроизводства имеет право высказывать свое суждение по заданным ему 
вопросам, в том числе в виде заключения. Однако сторона защиты вправе 
приводить суду доводы, опровергающие заключение судебной экспертизы, 
обосновывать ходатайства о производстве дополнительной либо повторной 
экспертизы, опираясь на суждения, которые высказаны привлеченными ею 
специалистами для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи360. 

Приведу пример из судебной практики. С. совершил мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. 
С. в 2015 г., имея у себя стеклоомывающую жидкость неустановленной марки и 
ненадлежащего качества, из корыстных побуждений, с целью личного 
обогащения решил продать ее ИП Т. под видом стеклоомывающей жидкости 
соответствующей необходимым требованиям. В ноябре 2015 года, С. прибыл в 
автомагазин «Формула», принадлежащий ИП Т. С. с целью обмана последней, 
представился работником ООО «Группа компаний «Максимум», формально 
созданным им в 2012 году на подставное лицо в г. Москва, но фактически не 
осуществляющим свою хозяйственную деятельность, и предложил ИП Т. 
условия сотрудничества с ним по приобретению автомобильной 

 
358 Очур В.А., Даштаар-оол В.О. Общие условия судебного разбирательства // Рубрика: 
Актуальные вопросы политики и права. 2020. № 1(68). С. 1039–1042. 
359 Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Некоторые проблемы участия специалиста в уголовном 
судопроизводстве // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. № 3. С. 80–88. 
360 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шевцова Сергея Анатольевича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 31 части второй статьи 74 и частью третьей 
статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 
Конституционного суда Российской Федерации от 31.01.2023. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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стеклоомывающей жидкости марки «Автоглейд» надлежащего качества, якобы 
изготовленной на АО «Пушкинский завод», оставив для пробы одну бутылку 
емкостью 5 л стеклоомывающей жидкости неустановленной марки. Данный 
товар соответствовал предъявляемым к нему требованиям по качеству, а также 
цене, после чего Т., поверив С. и не догадываясь о его преступных намерениях, 
решила заключить с ним договор о поставке данного товара в количестве  
4 000 бутылок на общую сумму 270 000 рублей. В свою очередь С. подготовил 
подложные документы, а именно договор поставки товара и три квитанции к 
приходному кассовому ордеру, после чего в вечернее время 30.11.2015 прибыл в 
автомагазин «Формула», где заключил с Т. фиктивный договор поставки от 
имени ООО «Группа компаний «Максимум» на сумму 270 000 рублей.  
Т. подписала вышеуказанный договор поставки товара и передала ему 
принадлежащие ей денежные средства в счет полной предоплаты по данному 
договору поставки. Через несколько дней после подписания вышеуказанного 
договора С. осуществил поставку стеклоомывающей жидкости не соответствующей 
необходимым требованиям и качеству в автомагазин «Формула». Однако, при 
приеме данной стеклоомывающей жидкости Т., проверив при помощи ареометра 
плотность поставленной ей стеклоомывающей жидкости, обнаружила, что она 
является некачественной и несоответствующей заявленной плотности. 
Обнаружив, что С. обманул ее, Т. потребовала от него осуществить ей поставку 
стеклоомывающей жидкости надлежащего качества либо вернуть денежные 
средства в сумме 270 000 рублей. С. пообещал ей осуществить поставку 
стеклоомывающей жидкости соответствующую установленным требованиям, 
заведомо не собираясь выполнять данные условия и продолжая обманывать Т. 

Сторона защиты предоставило в качестве доказательства заключение 
специалиста, в соответствии с которым проведено психофизиологическое 
исследование в отношении С. 

Оценивая представленное доказательство стороны защиты, суд отметил, 
что указанное заключение специалиста не может являться доказательством по 
уголовному делу, поскольку проверка объективности показаний с использованием 
полиграфа уголовно-процессуальным законом не предусмотрена361.  

Таким образом, судебная практика неоднозначна, ведь заключение 
специалиста является особым видом доказательства в силу своей формальной 
неопределенности. 

Одним из проблемных вопросов является вопрос о допуске наряду с 
адвокатом защитника, являющимся близким родственником подсудимого.  
В ходатайстве о допуске такого защитника необходимо детально мотивировать 
необходимость участия такого лица. Практика знает разные случаи, например, 
по уголовному делу о нанесении тяжких телесных повреждений подсудимый 
ходатайствовал о допуске своего родственника в качестве защитника, так как он 
имеет медицинское образование и сможет осознанно задавать правильные 

 
361 Приговор Ярцевского городского суда Смоленской области № 1-2/2022 1-210/2020  
1-28/2021 от 21 февраля 2022 г. по делу № 1-2/2022 [Электронный ресурс] // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/OtxvxKab3lQ1/ (дата обращения: 18.02.2023). 
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вопросы по делу. Однако есть ситуации, когда родственники, допущенные в 
качестве защитника, лишь пользуются правом свиданий в следственном 
изоляторе362. В следствие этого, целесообразно уточнить в законе о наличии у 
близкого родственника юридического образования либо опыта в юридической 
сфере. 

Таким образом, отдельные условия судебного разбирательства имеют 
нерешенные аспекты, которые нуждаются в уточнении. Данный институт 
характеризуется наличием определенных процессуальных проблем, на которые 
обращают внимание авторы в научной литературе. 
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ДОСТИЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАСКРЫТИЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье отмечается, что криминалистика объективно является 
постоянно развивающейся наукой, так как является отражением современного 
уголовного судопроизводства. Это обуславливает необходимость изучения 
возможных перспектив ее развития и развития криминалистической техники, 
о чем и идет речь в представленной статье. 

Ключевые слова: криминалистика, развитие, криминалистическая техника 
 
Появлению криминалистики во многом поспособствовал серьезный рост 

преступности в начале XX в. в странах Европы. Имевшиеся на тот момент 
методы и приемы расследования преступлений уже не могли обеспечить 
результат в борьбе с преступностью.  

С научно-техническим прогрессом в системе криминалистической науки 
появился раздел криминалистической техники. Как раздел криминалистики 
криминалистическая техника представляет собой определенную систему знаний, 
совокупностью теоретических положений и практических рекомендаций по 
применению научно-технических средств обнаружения, фиксации, изъятия, 
исследования криминалистически значимой информации при расследовании 
преступлений, а также технических средств и способов предупреждения 
преступлений363. 

Разбирая данный раздел необходимо сделать акцент на технико-
криминалистических средствах криминалистики (далее технические средства). 
Ведь технические средства являются основой эффективного раскрытия и 
расследования преступлений. Под техническими средствами подразумевается 
различные технические устройства, приборы и материалы, научные методы, и 
методы, разрабатываемые криминалистикой и используемые в процессе 
обнаружения, расследования, раскрытия и предупреждения преступлений. Стоит 
отметить, что в криминалистической технике применяются достижения 

 
363 Курс криминалистики. В 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2021. С. 111. 



246 
 

технических и естественных наук, использование статистических и 
математических методов, вычислительной аппаратуры, спектроскопии, методов 
газовой хроматографии и других. 

Передовая криминалистическая техника стоит на вооружении 
следователей-криминалистов Следственного комитета Российской Федерации.  

Следователи-криминалисты применяют в своей службе следующие виды 
криминалистической техники: Измерительная и навигационная техника, 
Поисковая техника, Средства обнаружения следов биологического 
происхождения, Средства обнаружения систем видеонаблюдения, Средства 
работы с цифровыми носителями информации, фото и видео аппаратуру и иные 
виды криминалистической техники364. 

В ходе изучения положительного опыта раскрытия преступлений с 
помощью криминалистической техники на примере Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-
Петербургу в 2022 г. установлено, что при производстве осмотров мест 
происшествий с целью выявления следов биологического происхождения 
наиболее часто и эффективно применялись криминалистические источники 
экспертного света «Projectina SL-450», «Микс-450», тесты «Гемофан», 
биологические экспресс-тесты «Seratec» и «Хема». Для извлечения информации 
с мобильных устройств применялся аппаратно-программный комплекс «UFED 
TOUCH-2». В целях обнаружения систем видеонаблюдения и скрытых 
видеокамер активно использовались такие средства, как обнаружители скрытых 
видеокамер «СПИН-2», «Прометей» и «Hubble».  

При проведении осмотра места происшествия, проверки показаний на 
месте и следственного эксперимента с целью точной привязки точки на 
местности, активно используются измерительные средства и навигации, такие 
как лазерная линейка (дальномер) – BOSCH DLE 70 Professional, лазерный 
дальномер BUSHNELL-1600, GPS-навигатор GARMIN GPSmap60CSx. 

Также управление криминалистики Главного следственного управления 
располагает возможностью использования современных технических средств, 
предназначенных для поисковых и иных видов работ при расследовании 
преступлений. Вышеуказанные технические средства могут быть использованы 
следователями следственных отделов Главного следственного управления при 
проведении ряда следственных действий как самостоятельно, так и с 
привлечением следователя-криминалиста управления криминалистики. 
Указанная криминалистическая техника, позволяет более эффективно проводить 
поисковые мероприятия, обнаруживать металлические предметы и объекты, 
содержащие полупроводниковые устройства. К таким приборам можно отнести 
набор магнитов, нелинейный локатор NR-900, мотобур SHTIL BT120С. 

В качестве положительных примеров, указанных в открытых источниках 
применений криминалистической техники, способствовавших раскрытию 
преступлений и привлечению лиц, их совершивших, к уголовной 
ответственности можно привести следующее. 

 
364 Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций. М.: Норма, 2019. С. 309. 



247 
 

В производстве следственного отдела по Приморскому району Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу 
находится уголовное дело в ноябре 2022 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 25.11.2022 около  
18 часов 20 минут в одной из квартир по ул. Студенческой в г. Санкт-Петербурге 
обнаружен труп девушки с явными признаками насильственной смерти, а 
именно с телесными повреждениями жизненно-важных органов – головы, шеи, 
а также верхних конечностей. 

В ходе осмотра места происшествия с применением обнаружителя 
видеокамер «СПИН-2» и «Hubble» удалось установить камеры видеонаблюдения, 
по которым отследить направление движения (пути подхода и отхода) лица, 
подозреваемого в совершении указанного преступления, что позволило 
установить место жительства гражданина Р. Кыргызстан, который в ходе 
проведения следственных действий с его участием дал показания о совершении 
указанного преступления. 

В производстве следственного отдела по Центральному району Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу 
находится уголовное дело, возбужденное в ноябре 2022 по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ. 

Согласно показаниям потерпевшей, ранее незнакомое ей лицо 09.11.2022 в 
помещении одного из баров, расположенного в г. Санкт-Петербург, применяя 
насилие, совершил с потерпевшей против ее воли половое сношение и иные 
действия сексуального характера. 

В ходе осмотра места происшествия в помещении бара, проведенного с 
применением источника криминалистического света «Projectina CSL-700» и 
экспресс-теста ««Seratec PSA», установлена положительная реакция на наличие 
в обнаруженных следах простато-специфического антигена, входящего в состав 
семенной жидкости. 

Следственным отделом по Красносельскому району расследуется 
уголовное дело, возбужденное в сентябре 2022 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В ходе обыска изъят мобильный телефон, 
который в ноябре текущего года осмотрен с использованием аппаратно-
программного комплекса UFED TOUCH 2, что позволило установить факт его 
использования обвиняемым, лиц, с которыми контактировал последний, а также 
фото- и аудио-файлами, свидетельствующими о причастности обвиняемого к 
совершению указанного преступления. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
криминалистическая техника является достижением криминалистической науки 
и способствует эффективному раскрытию и расследованию преступлений.  

 
Список источников: 
1. Курс криминалистики. В 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой и 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 
УБИЙСТВО ПО ПРОСЬБЕ И ЖЕЛАНИЮ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 
Анализ уголовно-материального права позволяет сделать вывод о 

несовершенстве законодательства в области применения теоретических и 
практических знаний о деяниях, квалифицирующихся как простое убийство. 
Убийство, совершенное по просьбе потерпевшего, по его желанию, не должно 
нести неоправданно тяжкое наказание как по ст. 105 УК РФ в силу наименьшей 
общественной опасности, а также за отсутствием насильственного 
характера. Авторы статьи, предлагают дополнить УК РФ, а именно раздел VII 
«Преступления против личности», главу 16 «Преступления против жизни и 
здоровья», новым привилегированным составом – 105.1 УК РФ «Убийство по 
настоянию потерпевшего». Также в статье затронуты аспекты установления 
мотивов и отсутствия желания у виновного на совершение убийство. 

Ключевые слова: убийство, привилегированный состав, принцип 
справедливости, состав преступления, потерпевший 

 
Мораль и право с древнейших времен переплетены тесной связью. 

Появившись на ранних вехах развития человечества, нравственные ценности 
породили право, обозначили вектор развития его отраслей на многие века 
вперед. Однако цель нашей статьи вовсе не в том, чтобы рассматривать 
соотношение морали и права или определять степень влияния одного института 
на другой. Мы лишь хотим указать на то, что основой любой отрасли 
законодательства выступает именно ценностная опора, которая находит 
отражение в правовых нормах. Не является исключением и российская уголовно-
правовая доктрина, в которой мы можем видеть выражение таких личностных 
качеств как «корысть», «кровная месть» и «сострадание». Особое внимание 
стоит уделить состраданию, которое встречается уже в российском 
дореволюционном уголовном праве и тесно взаимосвязано с преступлением, 
которое согласно Уголовному уложению 1903 г. именовалось как убийство 
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«учиненное по настоянию убитого и из сострадания к нему»365. Санкция за 
данное преступление еще каких-то 120 лет назад составляла не более трех лет 
заключения в крепости, а обычное убийство, совершенное в тот же период, 
наказывалось не менее чем восьмью годами каторги.  С приходом к власти 
большевиков и становлением советского государства, убийство из чувства 
сострадания благодаря первым советским законодателям выделяется в качестве 
привилегированного состава, а несколько позже даже декриминализируется. 
Однако через пару месяцев после исключения уголовной ответственности за 
вышеупомянутое преступление, данные изменения в УК РСФСР были отменены. 
В последующем и в советском, и в российском уголовном праве убийство, 
совершенное по просьбе и желанию самого потерпевшего, квалифицировалось 
исключительно как обычное убийство без отягчающих и смягчающих вину 
обстоятельств366. 

Процесс развития уголовно-правовой доктрины предопределил, что 
вышеупомянутое деяние все же необходимо считать преступлением, однако в 
науке до сих пор остро стоит вопрос относительно его квалификации, а также 
степени общественной опасности. Одни ученые крайне отрицательно 
высказываются относительно введения привилегированного состава, 
обосновывая свою позицию тем, что данное нововведение может повлечь за 
собой злоупотребления, которые практически невозможно будет 
предусмотреть367. Другие представители российской уголовно-правовой науки 
занимают нейтральную позицию в этом вопросе, признавая, что необходимо 
учитывать меньшую степень общественной опасности данного преступления, 
однако вводить новый состав считают нецелесообразным, предлагая 
квалифицировать деяние как обычное убийство и смягчать наказание в рамках 
санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ368. Кроме того, есть ряд исследователей, которые 
придерживаются мнения о том, что убийство по просьбе потерпевшего все же 
необходимо «привилегизировать»369. Считаем необходимым проанализировать 
возможность введения нового привилегированного состава. 

Перед рассмотрением состава преступления, предлагаемого нами, стоит 
отметить основное положение целесообразности введения нового 
привилегированного состава убийства. Необходимо сказать о ключевом отличии 
«Убийства по настоянию потерпевшего» от простого убийства и других 
привилегированных видов убийств: таким отличием является ненасильственный 
характер действий субъекта преступления. Отсутствие насилия, а конкретно 

 
365 Национальная электронная библиотека: официальный сайт. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/ 
000199_000009_003714958?page=30&rotate=0&theme=white (дата обращения: 06.03.2023); 
Уголовный кодекс РСФСР [Электронный ресурс]: постановление ВС РСФСР от 27.10.1960 
(утратил силу). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
366 Уголовный кодекс РСФСР [Электронный ресурс]: постановление ВС РСФСР от 27.10.1960 
(утратил силу). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
367 Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. 1992. № 7. С. 72. 
368 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1947. С. 206–212. 
369 Игнатов А.Н. Дискуссионные вопросы квалификации убийств // Общество и право. 2009. 
№ 2. С. 85–89. 
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добровольное и самостоятельное волеизъявление потерпевшего на причинение 
ему смерти, делает простое убийство по просьбе потерпевшего наименее 
опасным – в других видах убийства насилие присутствует всегда, что 
выражается в совершении действий виновным против воли потерпевшего либо 
без учета его воли. Категория убийства непосредственно связана с насилием, так 
в монографии Р.Д. Шарапова «О физическом насилии в уголовном праве» 
отмечается, что насилие есть причиняемый вред здоровью человека, вплоть до 
причинения смерти, против воли человека370. Таким образом, можно вывести 
следующее: убийство, не сопряженное с насилием против воли человека, не 
может квалифицироваться как простое убийство, согласно ст. 105 УК РФ, а 
должно иметь специально предусмотренную норму для квалификации такого 
рода деяния. 

Позиция законодателя, явно, является противоречивой при рассмотрении 
насильственного простого убийства и убийства по просьбе (желанию) 
потерпевшего, то есть без насилия против воли умертвляемого. Чтобы 
разграничить данные составы и показать уместность введения нового 
привилегированного состава убийства, авторами будет приведен анализ 
элементов состава преступления «Убийство по настоянию потерпевшего».  

По своей классической модели «убийства» данные составы схожи с 
объективной стороны, то есть объект идентичен – это жизнь потерпевшего, а 
объективная сторона различается характером применяемого насилия, что было 
сказано выше; что касается субъекта преступления, то стоит отметить, что, по 
мнению авторов, для предлагаемого нового состава убийства, возраст уголовной 
ответственности должен быть выше, чем указан для ст. 105 УК РФ, так как для 
полного и здравого восприятия просьбы, настояния умертвить человека 
необходимо иметь уже наиболее полноценно сформированное мировоззрение. 
Главной чертой разграничения и подтверждающей разумность введения новой 
статьи уголовного закона является процесс формирования умысла, цели и 
мотивов совершения такого деяния. Так, субъективная сторона, мотив, цель 
убийства по просьбе потерпевшего может быть охарактеризована следующим 
образом: во-первых, стоит сказать о социально-общественной характеристике 
субъективной стороны – ей соответствуют такие начала, как гуманность, 
справедливость, сострадание; цели же такого убийства характерны более 
«благие» намерения, чем у преступника, совершившего обычное убийство (речь 
идет о ненависти, неприязни и схожих целей) – это касается намерения 
виновного прекратить мучения и боли потерпевшего, что освобождает 
последнего от физических и психологических страданий. Как отмечал  
Н.С. Таганцев в своих научных работах: «Нельзя одинаково сравнивать и давать 
юридическую оценку человеку, совершившему убийство из-за корысти, и 
человека, являющегося военнослужащим, освободившего своего боевого 
товарища от мучений, причиненных множеством ран на поле битвы»371. Развивая 
концептуальные основы мотива при совершении убийства по настоянию 

 
370 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 291. 
371 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. СПб., 1902. С. 497. 
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потерпевшего, необходимо остановиться на том, что мотив также олицетворяет 
внутреннее эмоционально-психическое состояние самого преступника. При 
квалификации убийства по предлагаемому авторами привилегированному 
составу, необходимо отмечать, что сам виновный, причиняя смерть 
потерпевшему, ощущает непрерывные мучения, что говорит об отсутствии 
какой-либо заинтересованности самого преступника – это подтверждает еще раз 
то, что такое убийство несет меньшую по степени и характеру общественную 
опасность, чем обычное убийство. Что касается формирования непосредственно 
умысла на совершение подобного деяния, то авторами делается акцент на 
длительное его становление. Это должно заключаться в неоднократном 
прошении потерпевшего причинить ему смерть: регулярные просьбы, которые 
должны быть изложены до исполнения конкретных действий по причинению 
смерти. Сама просьба должна обладать характером настойчивости, что должно 
выражаться в ее неоднократности, ясности, исхождении от самого потерпевшего. 

Авторами также не остается не замеченными те положения УК РФ, 
которые, якобы, позволяют суду, используя определенные нормы уголовного 
законодательства, смягчить наказание, благодаря применению п. «д» ч. 1 ст. 61 
УК РФ в совокупности со ст. 64 и 73 УК РФ – «Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступление» и «Условное 
осуждение» соответственно. В силу зависимости применения данных норм от 
субъективной оценки суда (это также выражается в том, что применение данных 
норм является правом суда, а не его обязанностью), лица, совершившие убийство 
по настоянию потерпевшего, осуждаются по всей строгости закона, так как 
применение вышеназванных норм является чем-то неразумным и 
неестественным в современных реалиях. Достаточно назвать несколько 
реальных приговоров судов России по данным ситуациям, в которых суд не встал 
на сторону подсудимого, хотя на это были неоспоримые и допустимые 
доказательства. Так, Марнинским районным судом Республики Саха был 
осужден Чиглинцев за совершение убийства: он проживал со своей 
сожительницей, И. Как отмечали соседи и родственники, между ними никогда 
не было конфликтов, они сильно любили друг друга. И. узнала, что больна раком 
печени, после чего впала в депрессию: ее мучали постоянные острые боли, врачи 
не давали положительных заключений, болезнь прогрессировала. И. постоянно 
умоляла Чиглинцева убить ее, чтобы перестать мучиться. Чиглинцев это 
совершил – суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорил его к 
8 годам лишения свободы372.  

Также стоит обратить внимание на зарубежный правопорядок, в котором 
признается существование такого преступного деяния, как убийства по просьбе 
потерпевшего – швейцарское уголовное законодательство считает, что 
совершение убийства по просьбе потерпевшего является достойным 
общественным ценностям мотивом. Объясняется это тем, что такое убийство 

 
372 См.: Кассационное определение Мариинского районного суда Республики Саха от 
21.02.2011. Дело № 22-374.  
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должно считаться привилегированным потому, что потерпевший сам желает 
умереть – то есть общественная опасность деяния резко снижается373.  

Для того, чтобы новая уголовная статья начала работать, новый состав 
убийства должен отвечать предлагаемыми авторами привилегированным 
критериям, а именно: 

1) наличие у потерпевшего серьезного заболевания, которое характеризуется 
неизлечимостью или необходимостью применения крайне сложных или дорогих 
медицинских процедур; 

2) такая серьезная болезнь причиняет физические или психологические 
страдания потерпевшему;  

3) регулярное, добровольное, самостоятельное и настойчивое прошение 
потерпевшего причинить ему смерть; 

4) наличность мотива сострадания; 
5) цель виновного заключается в избавлении потерпевшего от мучений в 

физическом и психологическом плане. 
Таким образом, учитывая вышесказанное, авторы предлагают следующую 

редакцию нового привилегированного состава убийства: 
«Статья 1051. Убийство по настоянию потерпевшего 
Убийство заведомо для виновного лица, больного серьезной, неизлечимой 

или требующей сложных, мучительных, дорогих медицинских процедур для 
потерпевшего, по настоянию последнего, выраженного в настойчивой, 
добровольной, ясной форме, с целью устранения тяжелых физических и 
психологических мучений потерпевшего, – наказывается…». 

Такое деяние авторы предлагают признать преступлением средней 
тяжести, что обяжет суды назначать наказание до 5 лет лишения свободы. 

Подводя итог проведенного нами анализа, стоить сказать о том, что 
наказание должно быть справедливым и соответствовать целям применения 
данной меры государственного принуждения. Однако можем ли мы говорить о 
справедливости, применяя одну и ту же санкцию к лицу, совершившему 
убийство из «низменных человеческих чувств» и к лицу, совершившему то же 
деяния по мотиву сострадания? Деятельность государства должна быть 
направлена отнюдь не на поощрение данного преступления, но и наказание 
должно быть соразмерно совершенному деянию. Делая вывод о различиях двух 
проанализированных нами выше составов, совершенно очевидно, что степень 
общественной опасности убийства по настоянию потерпевшего в разы меньше, 
чем простого убийства, ввиду отсутствия в действиях виновного такого элемента 
как насилие, а также наличие мотива сострадания и «благой» цели помощи 
потерпевшему. Следовательно, считаем необходимым введение в УК РФ нового 
состава преступления, являющего привилегированным по отношению к 
простому убийству, квалифицируемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Появление новой 
статьи в уголовном законодательстве позволит унифицировать механизм 
привлечения к ответственности за данное деяние, обеспечит справедливое 

 
373 Цит. по: Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. 
М., 2006. С. 167. 
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назначение наказания и в целом станет серьезным шагом к совершенствованию 
российского уголовно-материального права. 
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СУД ПРИСЯЖНЫХ: ЗА И ПРОТИВ (ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА) 

 
В статье рассматриваются вопросы уголовного судопроизводства с 

участием присяжных заседателей. Автором предпринята попытка анализа 
положительных и отрицательных сторон такой формы осуществления 
правосудия. Отдельное внимание уделено психологическим аспектам судебного 
заседания с участием присяжных заседателей и их влияния на выносимый 
присяжными вердикт. 

Ключевые слова: суд присяжных, вердикт, приговор, уголовное 
судопроизводство, обвиняемый, присяжные заседатели, прокурор, судья 

 
Институт участия граждан в осуществлении правосудия является одним из 

важнейших конституционных положений и закреплен в п. 5 ст. 32 и п. 4 ст. 123 
Конституции РФ374. 

Суд присяжных в России берет свое начало с реформирования судебной 
системы Александром II и прекращает свое существование в 1917 г. со сменой 
политического режима. 

Возврат к этой форме правосудия происходит в 1993 г. с момента принятия 
Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР  
«О судоустройстве РСФСР», а также в УПК РСФСР и КоАП375.  

С этого периода начинается активное внедрение в уголовное 
судопроизводство судебных заседаний с участием присяжных заседателей. 
Учитывая достаточно небольшой период существования в России указанного 
правового института отмечается незначительное количество исследований в 
этой области с точки зрения психологии. По нашему мнению, именно суд 
присяжных, как ни одна из других форм осуществления правосудия подлежит 
оценке и анализу с позиции психолога. 

 
374 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
375 Закон РФ от 16.07.1993 № 5451-1 (ред. от 20.08.2004) «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонарушениях» 
(Утратил силу). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В настоящее время вопросы уголовного судопроизводства с участием 
присяжных заседателей регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 20.04.2004 № 113-ФЗ376. 

Отметим, что позиции как теоретиков юридической науки, так и 
правоприменителей в отношении суда присяжных неоднозначны. С одной 
стороны, у данного института есть сторонники, по мнению которых, такая форма 
судопроизводства в наибольшей мере соответствует целям защиты свобод, прав 
и законных интересов граждан от несовершенства судебной системы, от 
непрофессионализма правоприменителей, учитывая, что последние, как 
правило, склонны к обвинительному уклону в ходе судебного разбирательства. 

Необходимо отметить, что присяжные заседатели не являются пассивным 
участниками судебного процесса, поскольку в силу ст. 333 УПК РФ они 
наделены достаточно широким кругом полномочий, среди которых можно 
отметить: участие в исследовании обстоятельств уголовного дела; осмотр 
доказательств, собранных по делу; получение от председательствующего в суде 
разъяснения по нормам действующего законодательства; возможность 
осуществлять запись собственного мнения по поводу сути судебного 
разбирательства и пользоваться ею в совещательной комнате при принятии 
решения и др. 

Сторонники этой позиции утверждают, что вердикты присяжных, в 
большинстве своем, являются более справедливыми, чем приговоры, 
вынесенные профессиональным судом. Также они придерживаются мнения, что 
невозможно повлиять на решение, принимаемое присяжными заседателями и 
оказать на них какое-либо давление извне, что является гарантией 
справедливости вердикта и полностью исключает коррупционную 
составляющую, учитывая, что состав такого суда включает двенадцать человек. 

Среди основных положительных сторон судебного заседания с участием 
присяжных можно назвать независимость и непредвзятость присяжных, 
коллегиальность принятия решений, разрешение нестандартных с правовой 
точки зрения ситуаций (например, антиобщественное поведение потерпевшего, 
физические особенности обвиняемого, недостаточность доказательной базы и 
т.п.)377. Считается также, что вердикты присяжных заседателей выступают в 
качестве решений, наименее подверженных судебным ошибкам, поскольку 
основными причинами отмены приговоров, вынесенных судом с участием 
присяжных заседателей, являются процессуальные ошибки, допущенные 
судебными и следственными органами. 

Однако есть и прямо противоположное мнение, сторонники которого 
делают акцент на усложнении судебного процесса участием в нем присяжных 
заседателей – непрофессиональных юристов, что приводит к пересмотру 
судебных решений. Отмечается также, что ввиду отсутствия у присяжных 

 
376 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ (ред. от 16.02.2022). Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
377 Алексеевская Е.Н. Неустранимые ошибки суда с участием присяжных заседателей // 
Евразийская адвокатура. 2016. № 5(24). С. 32–35. 
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специальных правовых знаний, их решения основаны на личном опыте, 
внутренних убеждениях, эмоциях, что приводит к большому количеству 
оправдательных приговоров. Отчасти такое положение вещей связано с тем, что 
решения, выносимые судьей должны быть мотивированы, обоснованы и 
содержать четкие выводы. Присяжные же, вынося вердикт, не обязаны объяснять 
свои мотивы.  

Таким образом, такое судебное решение не может быть обжаловано как 
обычный обвинительный приговор по причине несоответствия выводов суда 
фактическим обстоятельствам дела, что является особенностью обжалования 
таких судебных решений и причиной неустранимости судебных ошибок в случае 
рассмотрения судом присяжных. 

С точки зрения психологии, коллегия присяжных заседателей 
представляет собой группу людей, хотя и объединенных общей деятельностью и 
целью, но имеющих абсолютно разные социально-психологические 
характеристики, а именно: пол и возраст (принадлежность к разным 
поколениям), национальные и расовые стереотипы, религиозная и социально-
экономическая принадлежность, характер совершенного преступления. 

На протяжении всего судебного процесса психологическое состояние 
присяжного и его отношение непосредственно обвиняемому претерпевает ряд 
изменений. Первое изменение происходит уже на этапе назначения в коллегию 
присяжных заседателей, при этом хотя лицо и начинает выступать в 
непривычном для него социальном статусе, основные жизненные установки, 
цели и образ мыслей значительным корректировкам не подвергается. И мнение 
присяжного заседателя в течение всего судебного процесса будет формироваться 
именно исходя из этих установок. 

Следующий психологический аспект принимаемого судом присяжных 
решения связан с доказательственной базой. Так, имея весьма смутное 
представление о допустимости доказательств с точки зрения уголовно-
процессуального закона, присяжный зачастую оказывается перед выбором: 
оправдать подсудимого на основании недостаточности доказательств либо же 
вынести обвинительный вердикт основываясь на доказательствах, признанных 
недопустимыми. 

Исходя из своих социальных познаний присяжные заседатели находятся 
под очень сильным влиянием социальных установок в связи с чем ими 
принимаются во внимание при вынесении решения социально-психологические 
характеристики личности обвиняемого, индивидуальные особенности личности 
потерпевшего, фактические обстоятельства дела378. 

Есть и иные психологические факторы, оказывающие существенное 
влияние на мнение присяжных заседателей, симпатия либо антипатия по 
отношению к стороне обвинения, характер взаимодействия сторон в ходе 
судебного заседания, особенности представления сторонами доказательств, 
настроение самих заседателей. 

 
378 Брижак З.И. Правовые и психологические проблемы формирования внутреннего убеждения 
присяжных заседателей. М.: Кредо, 2010. С. 54. 
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Немаловажный психологический компонент в деятельности присяжных 
связан с принятием ими присяги, поскольку именно этот фактор заставляет их 
задуматься о справедливости выносимого вердикта исходя из тех представлений 
о ней, которые присущи обществу в данный момент. Именно поэтому присяжные 
склонны к оправданию подсудимых, и проявлению снисхождения к ним. 

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, связан с 
представлением аргументов сторонами в судебном заседании. С точки зрения 
психологии лучше всего усваивается информация поступившая первой, а более 
наиболее сильное воздействие производит информация, поступившая 
последней. Исходя из этого, а также из принципа состязательности сторон, 
законодательно предусмотренного именно для рассмотрения дел судом с 
участием присяжных заседателей, преимущество эффекта «первичности 
информации» – на стороне обвинения, однако, он со временем ослабевает, 
поскольку далее следует информация со стороны защиты. При этом сторона 
защиты всегда оставляет самые сильные и аргументированные доводы на конец 
судебных прений, поскольку рассчитывает как раз на эффект более сильного 
воздействия той информации, которая поступила к воспринимавшему ее 
последней. Кроме того, с точки зрения психологического воздействия на 
присяжных у стороны защиты есть неоспоримое преимущество – в то время как 
государственный обвинитель должен в обязательном порядке аргументировать 
все свои доводы, защитник может воспользоваться возможностью 
дискредитировать все его доводы прибегнув к психологическим методам 
воздействия на присяжных, путем простого отрицания всех доказательств 
другой стороны.  

Не последнее место в вынесении вердикта присяжными с точки зрения 
психологии занимает личность председательствующего судьи, поскольку 
именно он для присяжных олицетворяет справедливость судебного 
разбирательства. Помимо авторитета, известности, личностных характеристик 
судьи, но основе которых формируется восприятие его присяжными, влияние на 
них оказывает также та позиция, которую судья осознанно или неосознанно 
занимает по отношению к обвиняемому и рассматриваемому делу, если это 
становится для них очевидным. 

Подводя итог сказанному следует отметить что у института суда 
присяжных есть как неоспоримые плюсы, так и недостатки. При этом сложно не 
согласиться с тем, что такая форма судебного разбирательства в полной мере 
отвечает цели защиты граждан от необоснованного уголовного преследования, а 
также закрепленному на конституционном уровне принципу участия граждан в 
осуществлении правосудия.  

Однако, подверженность решений присяжных заседателей таким факторам 
как личные убеждения и установки, симпатии и антипатии к участникам 
судебного разбирательства, личное отношение как к факту самого преступления, 
так и к личности подсудимого, зачастую влекут к вынесению оправдательных 
приговоров лицам, которые в действительности совершили вменяемые им 
деяния. В этом и заключается основное противоречие рассматриваемого 
правового института – где на одной чаще весов оказывается такие принципы 
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уголовного судопроизводства как справедливость, беспристрастность и 
неотвратимость наказания, а на другой – конституционно закрепленная 
возможность граждан влиять на отправление правосудия. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИПФЕЙКИ 

И СПОСОБЫ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, 
что за совершение правонарушения с использованием искусственного 
интеллекта deepfake не предусмотрена уголовно-правовая ответственность. 
Автор проделал сравнительно-правовой анализ и на основании этого сделал 
вывод о том, в каких случаях необходимо криминализовать такое деяние. 

Ключевые слова: дипфейк (от англ. Deepfake), уголовно-правовая 
ответственность, искусственный интеллект, национальная безопасность 

 
Когда речь заходит о XXI веке, первое, что приходит на ум-это 

искусственный интеллект, глобальная цифровизация и нейросети. Дипфейки (от 
англ. Deepfake) соединили в себе сразу три этих термина. Это технология, с 
помощью которой две генеративно-состязательные нейросети просматривают 
тысячи фотографий человека, генерируют данные и помогают заменить лицо 
человека на фотографии или видеозаписи. Например, завод по производству 
кондитерских изделий «Тульский пряник», создал рекламную кампанию при 
участии Киану Ривза. Более того, в интернет-пространстве уже достаточно давно 
гуляет видео, на котором Илон Маск поет гимн советской космонавтики «Трава 
у дома». К сожалению, создатели дипфейков не остановились на веселых 
роликах, а стали использовать новую технологию в корыстных целях. Например, 
в Китае двое мошенников смогли обмануть систему распознавания лиц 
налоговой службы и украсть, таким образом, порядка семидесяти шести 
миллионов долларов. 

В России злоумышленники использовали образ известного миллиардера 
Олега Тинькова, который на видео призывал регистрироваться по ссылке, 
инвестировать и получать за это бонусы. Более того, многие правонарушители 
используют эту технологию для создания порнографических материалов с 
участием известных людей из российского и голливудского шоу-бизнеса, что 
может значительно испортить репутацию человека. Таким образом, дипфейки 
представляют большую угрозу для множества людей, ведь на данный момент 
доступно около десяти приложений для создания фотографий или видео с 
изображением популярных людей из различных сфер деятельности и если они 
попадут в руки злоумышленникам, то это может нанести  вред большому 
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количеству людей. Из этого можно сделать вывод о том, что правовые системы 
разных стран должны регулировать создание и распространение таких 
материалов. 

В России инструментов для  правового регулирования дипфейков не так 
много. К примеру, в Гражданском Кодексе Российской Федерации в ст. 152.1379 
сказано. Что обнародование фотографии и видеозаписи гражданина возможно 
только с его согласия, а если его не было, то такой гражданин может потребовать 
удаления такого изображения и запрета его дальнейшего распространения.  
К сожалению, в Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует 
наказание за такое правонарушение, что позволяет преступникам и дальше 
продолжать использовать данную технологию и  оставаться безнаказанными. 
Автор считает, что это является одним из пробелов в Российской правовой 
системе, так как наши западные коллеги уже признали существование такой 
проблемы и приступили к ее решению. 

Например, по данным статьи JDSupra380, в США в 2019 году бывший 
президент Дональд Трамп подписал первый федеральный закон, касающийся 
фейков. Данный закон о подделках включен в Законодательство о национальной 
обороне, в положениях которого сказано о том, что Правительство обязано 
представлять Конгрессу отчет об иностранной дезинформационной 
деятельности(deepfake) и о том, как это может влиять на национальную 
безопасность страны. Техас стал первым штатом, который запретил создание и 
распространение роликов, которые могут нанести вред кандидатам на 
государственные должности на выборах. В Законе штата прописано, что 
deepfake-это видео, созданное с целью обмана, которое изображает реального 
человека, выполняющего действие, которого не было в реальности. За такое 
правонарушение преступнику грозит до года тюрьмы и штраф в размере четырех 
тысяч долларов. Тем не менее получить наказание по такой статье можно лишь 
тогда, когда у человека был умысел нанести вред кандидату либо повлиять на 
результат выборов. В ноябре того же года Калифорния, по данным статьи 
Wired381, также приняла закон о борьбе с подделками, но он был достаточно 
раскритикован за имеющиеся в нем пробелы. Так, данный закон применим лишь 
к тому материалу, который был выпущен в течение шестидесяти дней после 
выборов. В правовом акте есть специальное уточнение, что такой контент 
должен распространяться с фактическим злым умыслом. Из этого можно сделать 
вывод о том, что если deepfake был выпущен в течение 61 дня после выборов, то 
он не является противозаконным. Кроме того, злой умысел преступника будет 
достаточно сложно изобличить, так как для этого понадобятся неопровержимые 
доказательства, а на практике это может быть затруднительно. 

 
379 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
380 First Federal Legislation on Deepfakes Signed Into Law. URL: https://www.jdsupra.com/legalnews/ 
first-federal-legislation-on-deepfakes-42346/ (дата обращения: 17.03.2023). 
381 Opinion: California’s Anti-Deepfake Law Is Far Too Feeble. URL: https://www.wired.com/ 
story/opinion-californias-anti-deepfake-law-is-far-too-feeble/ (дата обращения: 17.03.2023). 
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В Китае, по данным статьи Technology Times382, в 2019 г. также был введен 
законодательный запрет на публикацию и распространение фото и 
видеоматериалов с использованием технологии deepfake. Уголовная 
ответственность может наступить за изменение речевого и неречевого контента, 
замену и генерацию лиц в фото и видеоизображениях. Таким образом, Китай 
также показал свою заботу о национальной безопасности и социальном 
благополучии.  

В России в настоящее время не существует уголовной ответственности за 
публикацию и распространение deepfake. Тем не менее М.Б. Добробаба383 в своей 
статье рассуждает о том, что такие деяния можно квалифицировать по части 
второй ст. 128.1 Уголовного кодекса384 Российской Федерации, которая 
предполагает ответственность за распространение ложных сведений о человеке.  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Более того, ученый 
пишет о том, что за распространение deepfake видео с порнографическим 
содержанием можно получить уголовную ответственность по ст. 242 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации за незаконное изготовление и оборот 
порнографических материалов и предметов. Но, как верно отметила,  
М.Б. Добробаба, психологические страдания потерпевшей из-за причиненного 
вреда ее репутации ничем не компенсируется. Автор полагает, что для такой 
набирающей в Интернете обороты технологии, как дипфейк, нужны более 
сильные меры правового воздействия. 

С одной стороны, само по себе использование технологии дипфейк не 
является правонарушением. Например, существует множество приложений, 
посредством которых можно подменить лицо известной актрисы из сцены 
фильма своим собственным и это не будет нарушать ничьи права и портить 
репутацию. Тем не менее, большое количество людей пользуется ей в корыстных 
целях, что должно влечь соответствующее уголовное наказание. Автор считает 
необходимым создать отдельную статью в Особенной Части Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. Анализируя опыт зарубежных коллег, можно 
прийти к выводу о том, что доказать злой умысел при создании и 
распространении дипфейка достаточно сложно, поэтому любое использование 
фотографии, видео и голоса лица без его согласия для создания дипфейка должно 
быть уголовно наказуемо.  

Многие люди и ученые не понимают, почему нельзя ограничиться лишь 
квалифицирующим признаком для определенного числа статей и зачем 
создавать для противоправного использования технологии deepfake отдельную 
статью в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Автор считает, что 
репутация человека – это очень хрупкая вещь, которую можно достаточно легко 

 
382 China’s Deepfake Tech Aims To Prevent Misuse Of Technology. URL: 
https://www.technologytimes.pk/2023/01/12/china-deepfake-tech-aim-to-prevent-misuse-of-
technology/ (дата обращения: 17.03.2023). 
383 Добробаба М.Б. Дипфейки как угроза правам человека // Lex russica. 2022. Т. 75. № 11.  
С. 112–119.  
384 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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сломать, если к этому могут быть приложены руки выдающихся программистов. 
Таким образом, за создание дипфейка с изображением или голосом 
государственного деятеля, заслуженными певцами и певицами и иными людьми, 
которые имеют большое влияние в стране, должна быть отдельная уголовная 
статья в Уголовном Кодексе. Тем не менее, как верно отметил Киселев А.С.385, 
не каждый дипфейк с их участием будет образовывать отдельный состав. 
Отдельную статью нужно сконструировать для таких дипфейков, в которых они 
будут призывать население к экстремистской, террористической и иной 
запрещенной законом деятельности. Более того, данная статья также должна 
содержать уголовную ответственность за дипфейки, в которых вышеуказанные 
лица объявляют о начале войны, природных и техногенных катастроф и  каких-
либо природных катаклизмов, ведь это является серьезной угрозой 
национальной безопасности. Кроме того, это может повлечь за собой  
социальные волнения в стране, панику и страх населения. Это является 
серьезным преступлением, за которое должна быть предусмотрена уголовная 
ответственность в виде заключения под стражу, так как это наносит не только 
вред обществу, но и самой личности, ведь распознать дипфейк займет какое-то 
количество времени, за период которого может случиться что-то непоправимое. 

Тем не менее, если дипфейк не будет касаться каких-либо глобальных 
проблем, то его публикация и распространение может стать квалифицирующим 
признаком для ряда отдельных статей в Особенной части Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Например, изготовление дипфейка с порнографическим 
содержанием может стать квалифицирующим признаком в ст. 242 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, за которое может быть предусмотрена 
уголовная ответственность в виде заключения под стражу, штрафа или ареста. 
Дипфейк с сатирическим содержанием может стать квалифицирующим 
признаком ст. 128.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Таким образом, 
критерием разграничения здесь является общественная опасность последствий 
из-за публикации дипфейка. Национальная безопасность и общественное 
благосостояние являются одними из главных ценностей в любой стране, поэтому 
за преступления, которые могут на них посягать, должна быть предусмотрена 
более строгая уголовная ответственность. За распространение дипфейков, 
которые наносят вред конкретной личности, должны быть предусмотрены 
квалифицирующие признаки в статьях Уголовного Кодекса, которые были 
обозначены ранее. Законодатель должен следить за развитием компьютерных 
технологий и предотвращать попытки их использования со злым умыслом и в 
противоправных целях. Отсутствие уголовной ответственности за дипфейки 
является одним из важных пробелов в правовой системе, и я надеюсь, что в 
скором времени за их производство будет предусмотрено наказание, и 
правонарушители не останутся безнаказанными. 

 

 
385 Киселев А.С. О необходимости правового регулирования в сфере искусственного 
интеллекта: дипфейк как угроза национальной безопасности // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия «Юриспруденция». 2021. № 3. С. 54–64. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ 

КАК ДОСТИЖЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
В настоящей статье рассмотрен вопрос о возможности применения 

технологии 3D-сканирования как инновационного метода криминалистики при 
осмотре места происшествия. Проанализированы его основные преимущества 
в сравнении с традиционными способами фиксации криминалистически 
значимой информации. Сформулировано предложение внедрения данного 
метода в деятельность правоохранительных органов России, а также 
выявлены возможные проблемы реализации 3D-сканера в РФ. 

Ключевые слова: цифровые технологии, 3D-сканирование, осмотр места 
происшествия, следы преступления 

 
Современный уровень информатизации существенно влияет практически 

на все сферы общественных отношений. В эпоху цифровых технологий это 
затрагивает и деятельность правоохранительных органов. Все чаще следователи, 
дознаватели, специалисты и эксперты используют различные технические 
средства, которые не только облегчают их работу, но и заметно повышают 
эффективность в области раскрытия и расследования преступлений. Нельзя не 
отметить тенденцию, согласно которой все большее и большее значение уделяется 
получению таких доказательств, которые не подвергаются сомнению. К примеру, 
результаты проведенных экспертиз, фото и видеоматериалы, а также данные, 
изъятые с электронных носителей информации. Все это направляет современную 
криминалистику на поиск новых и совершенствование уже существующих 
средств и методов получения качественной доказательственной базы. 

Одним из ключевых следственных действий по уголовному делу является 
осмотр места происшествия. В соответствии с ч. 1 ст. 176 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  
(далее – УПК РФ), осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 
помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов 
преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела386. В ходе его производства органы предварительного 

 
386 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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расследования получают первичную информацию о произошедшем событии, от 
качества и количества которой зависит дальнейший успех в расследовании дела. 
Нормативно определено использование технических средств при производстве 
следственных действий. Так, согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ, при производстве 
следственных действий могут применяться технические средства и способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств387. Из анализа вышеуказанных положений следует, что прежде 
всего осмотр места происшествия имеет своей целью поиск и фиксацию 
образовавшихся в ходе совершения преступления следов, а также запечатление 
общей обстановки местности. Чаще всего для этого применяются фото и 
видеокамеры. Однако достижения цифровой фотографии и видеосъемки хоть и 
облегчили выполнение задач по объективной фиксации места происшествия, но 
все-таки должным образом ее не решили. По мнению В.И. Еремченко, у 
цифровых фотоаппаратов отмечается ряд недостатков, в основном связанных с 
невозможностью предоставления точных измерений, которые могут играть 
важную роль при принятии решения по конкретному уголовному делу388.  
С целью решения данной проблемы предлагается внедрить в деятельность 
правоохранительных органов технические средства с возможность  
3D-сканирования.  

На сегодняшний день технологию применения трехмерного сканирования 
изучают и постепенно вводят в свою работу правоохранительные органы США, 
Великобритании, Австралии и других государств. Одними из первых в истории 
криминалистики опыт использования 3D-сканера получили полицейские из 
США (г. Розуэлла, штат Нью-Мексико)389. В свою очередь, Британская полиция 
решила использовать возможности лазерного 3D-сканирования, чтобы 
расследовать преступления, которые совершались с 2008 г.390 Применение 
трехмерного сканирования на различных этапах предварительного 
расследования все больше и больше находит отклик за рубежом, а также 
привлекает внимание сотрудников правоохранительных органов России. 

3D-сканирование – инновационная технология, позволяющая с высокой 
точностью и скоростью определить геометрические параметры объекта, 
которым в данном случае может являться место происшествия. Принцип работы 
3D-сканера основан на измерении и дальнейшем проектировании параметров 
объекта сканирования при помощи встроенного в прибор лазера. Вся полученная 
об объекте информация передается на компьютер, а затем программа создает 3D-
изображение места происшествия. В этом случае следователь или дознаватель 
имеет возможность наиболее точно зафиксировать окружающую обстановку,  

 
387 Там же. 
388 Еремченко В.И. Принципы работы 3D-сканера и его использование для фиксации места 
происшествия // Общество и право. 2021. № 1(75). С. 62. 
389 В США полицейские начали снимать места преступления 3D-сканером [Электронный 
ресурс] // Сайт «FURFUR». URL: http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/169521-v-ssha-politseyskie-
nachali-snimat-mesta-prestupleniya-3d-skanerom (дата обращения: 11.03.2023). 
390 Британская полиция прибегает к помощи аддитивных технологий [Электронный ресурс] // 
Сайт «MAKE 3D». URL: https://make-3d.ru/news/britanskaya-policiya-pribegaet-k-pomoshhi-
additivnyx-texnologij (дата обращения: 11.03.2023). 
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а также «перенестись» на место происшествия спустя определенный период 
времени в случае появления новых обстоятельств дела или иной необходимости.  

Одним из основных достоинств 3D-сканера в сравнении с цифровыми 
фотоаппаратами считается точность и разрешение полученного с помощью него 
изображения. Сотрудник может увеличить или уменьшить полученную 
картинку, не искажая ее параметров391. Ко всему прочему, на выходе получается 
не просто фотография места происшествия, а его целая трехмерная 
пространственная модель, позволяющая более детально проанализировать даже 
самые мелкие улики. Стоит заметить и тот факт, что скорость получения 
изображения при помощи 3D-сканера намного выше в сравнении с 
традиционными методами. Необходимость быстрой реконструкции места 
происшествия обуславливается изменениями, которые часто происходят в его 
обстановке независимо от сотрудников, к примеру, из-за погодных условий или 
действий посторонних лиц. 

Большое значение данные аспекты могут иметь при расследовании 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Как уже было отмечено, 
осмотр места происшествия – одно из главных следственных действий, 
проводимых при расследовании преступлений. В случае производства по делам 
о ДТП важность его эффективного производства становится еще значительнее. 
На основании протокола осмотра места происшествия, а также составленных 
схем назначается автотехническая экспертиза, являющаяся основным 
доказательством по делам данной категории. При этом ее точность и 
достоверность во многом зависит от качества составления схемы места 
происшествия392. Однако при ее создании сотрудником вручную сложно 
говорить о правильности отображаемых измерений и масштабе объектов. 
Существенным недостатком является и количество затрачиваемого на это 
времени, на которое, как правило, перекрывается движение транспорта на 
осматриваемом участке дороги, что является источником пробок. С целью 
устранения отмеченных недостатков при составлении схем, а в последующем и 
для повышения качества производства автотехнической экспертизы возможно 
применение 3D-сканера при осмотре места ДТП, что позволило бы с высокой 
скоростью и точностью воссоздать достоверную картину произошедшего события. 

Нельзя не отметить такое достоинство 3D-сканера, как фиксацию следов 
преступления без физического контракта прибора с объектом. Лазерное  
3D-сканирование места происшествия позволяет сканировать необходимый 
предмет, не касаясь его и не влияя никаким образом, что довольно эффективно 
при изъятии следов обуви по сравнению с классическим изготовлением 
объемных слепков. К тому же, для создания полной и детализированной 
трехмерной модели следа требуется менее 15 минут393. 

 
391 Маннова А.А., Рожкова В.Р. 3D-сканер: инновации в области криминалистики // Вопросы 
российской юстиции. 2019. № 3. С. 931. 
392 Думнов С.Н. К вопросу применения метода лазерного 3D-сканирования при осмотре места 
дорожно-транспортного происшествия // E-Scio. 2019. № 6(33). С. 793. 
393 Клименко А.А. К вопросу об использовании 3D-технологий в судебно-экспертной 
деятельности // Криминалистика – наука без границ: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 2022. С. 166. 
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Применение технологий 3D-сканирования как современного метода 
криминалистики в России на основе зарубежного опыта в теории является 
возможным и в некоторых случаях даже необходимым, но на практике могут 
возникнуть проблемы различного характера. 

Одной из основных сложностей является высокая стоимость оборудования, 
что требует от государства значительных денежных затрат. Цены на 3D-сканеры 
могут начинаться от нескольких сотен тысячи достигать миллиардов рублей394. 
В современных экономических условиях Российская Федерация может быть не 
готова к выделению такого количества денежных средств из федерального 
бюджета для совершенствования данной сферы деятельности. 

Внедрение технологии 3D-сканирования потребует соответствующую 
переквалификацию и обучение действующих сотрудников правоохранительных 
органов для правильного использования данного метода и работы с 
современным оборудованием. Все это потребует дополнительной нагрузки на 
вышеуказанных лиц, что может сказаться на эффективности раскрытия и 
расследования преступлений на период их обучения. Ко всему прочему, 
необходимо наличие квалифицированных кадров-специалистов, способных 
обучить работе с 3D-сканерами. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в век информатизации общества 
технологии 3D-сканирования являются большим шагом на пути к 
совершенствованию деятельности правоохранительных органов.  Применение 
данного метода криминалистики на практике необходимо, поскольку 
информационные технологии могут заметно улучшить качество выполняемой 
работы по раскрытию и расследованию преступлений. Несмотря на ряд проблем 
по внедрению 3D-сканирования в деятельность правоохранительных органов 
Российской Федерации, данные устройства позволили бы в перспективе 
добиваться высоких результатов за довольно короткие сроки, о чем говорит 
положительный опыт зарубежных государств. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И ПРОВЕДЕНИЕМ АЗАРТНЫХ ИГР 

 
В статье рассмотрены основные аспекты правоприменительной 

практики по ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за преступления, которые связаны с незаконной 
организацией и проведением азартных игр. Рассмотрены формы выражения 
деяния, за которое лицо подлежит наказанию в соответствии с уголовным 
законодательством. Также определен состав преступления, основанный на 
различных точках зрения авторов. 

Ключевые слова: азартные игры, уголовный кодекс, уголовная 
ответственность, незаконная деятельность, букмекерская контора 

 
В настоящее время достаточно популярной сферой в жизнедеятельности 

человека являются азартные игры. Они направлены на получение денежных 
средств и материального выигрыша, который полностью зависит от исхода 
событий в той или иной сфере. Люди, руководствуясь верой в удачу, с целью 
испытать азарт, ставят на итоги различных спортивных соревнований, таких как, 
футбол, хоккей, бокс, также помимо обычных видов спорта существуют ставки 
на результаты компьютерных игр. Ассортимент современных азартных игр 
весьма разнообразен: букмекерские конторы, онлайн-ставки на результаты 
киберспорта, экспресс ставки, лотереи, слоты, бинго и много другое. Увлечение 
азартными играми способно привести к формированию у человека 
психологической зависимости, которая в процессе развития может привести к 
девальвации профессиональных, материальных, семейных ценностей, что 
существенно наносит вред социальному развитию человека. Эмоции, которые 
испытывают люди в процессе этой деятельности, а именно психологическое 
возбуждение, страх риска, переживания, что снова и снова заставляет 
возвращаться в казино, погружаться в игровые автоматы, где они полностью 
отстраняются от повседневной жизни, собственных проблем. Но следует 
обратить внимание на то, что человек и его действия признаются свободными, в 
соответствии с Конституцией РФ, если они при этом не нарушают определенные 
правила и предписания проведения азартных игр, за нарушение которые 
предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 171.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации395. 

 
395 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Федеральным законом от 20 июля 2011 г. №250-ФЗ в Уголовный кодекс 
РФ была введена в действие ст. 171.2, которая предусматривала ответственность 
за незаконную организацию и проведение азартных игр. В целях разрешения 
теоретических и практических аспектов в сфере развлечений была введена 
данная норма. В последующем данная статья несколько раз подвергалась 
изменениям, что может свидетельствовать о повышенном внимании государства 
на незаконную организацию и проведение азартных игр на территории нашей 
страны.  

Хотелось бы более подробно разобрать состав данного преступного 
деяния. Объективной стороной ст. 171.2 является организация и проведение 
азартных игр, которые выражаются в активном действии лиц. Бездействие лица 
в данном случае уголовной ответственности не подлежит. Состав данного 
преступления  относится к формальным, что признает его оконченным уже с 
момента проведения и организации азартных игр. Обязательным условием 
наступления уголовной ответственности в соответствии с УК РФ является 
наличие признака выраженного деяния, которое выражаются в таких формах, 
как: 

1) пользование игровым оборудованием вне игровой зоны. Под данной 
зоной понимается часть пространства РФ, которая предназначена для 
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр; 

2) использование информационно-телекоммуникационных сетей, а 
именно, сети Интернет, средств связи. Под этим понимается, что уголовный 
закон запрещает использование данных сетей для организации и проведения 
азартной игры; 

3) отсутствие разрешения на деятельность по организации и проведению 
азартной деятельности в игровой зоне, которые направлены на извлечения 
дохода в крупном и особо крупном размере в установленном законе порядке. То 
есть любая деятельность, связанная с азартной деятельностью без 
соответствующей документации, считается незаконной и подлежит уголовной 
ответственности. 

Субъективная сторона выражается как в прямом, так и в косвенном 
умысле, что зависит от размера предполагаемого или полученного от игры 
денежного дохода. Субъектом преступления являются лица, которые достигли 
возраста наступления уголовной ответственности, а именно 16 лет. Также 
имеется специальной субъект, являющийся руководителем игорных заведений, 
которые организовали данную деятельности и способствуют осуществлению 
проведения азартных игр396.  

Мнение относительно объекта, рассматриваемого преступления, в 
зависимости от ученого расходятся. Так, А.А. Лихолетов считал, что 
непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171.2 
Уголовного кодекса РФ являются общественные отношения, образовавшиеся в 
связи с проведением и организацией юридическими лицами азартных игр на 

 
396 Сидорова Ю.А. О некоторых проблемах квалификации незаконной организации и 
проведения азартных игр // Новый юридический вестник. 2021. № 5(29). С. 10–15. 
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территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства397. 
Немного иную точку зрения можно заметить у А.В. Савинова, который отметил, что 
непосредственным объектом является именно установленный законом 
Российской Федерации порядок организации и проведения азартных игр398. 
Считаю все-таки целесообразным выделить в качестве объекта данного 
преступления именно общественные отношения по уголовно-правовой 
регламентации, связанной с проведение и организацией азартных игр, таким 
образом согласиться с точкой зрения А.А. Лихолетова.  

Несмотря на различные изменения внесенные в ст. 171.2 УК РФ, имеются 
некоторые спорные моменты квалификации данного преступления, связанного с 
незаконной организацией и проведением азартных игр. Так, в качестве первой 
проблемы можно выделить назначение наказания за данное преступление. 
Существует пробел в том, что при вынесении судебного решения отсутствуют 
единые методы расследования и определения круга лиц, совершивших 
противоправное деяние. Это можно аргументировать примером из практики, 
апелляционным постановлением Славянского городского суда Краснодарского 
края от 12 июля 2018 г. № 10-8/18. Гражданин М. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.  
Не согласившись с приговором, защитник осужденного Р. подала на него 
апелляционную жалобу, считая, что в части приговора не было указано в чем 
именно заключалась организация азартных игр гражданином М., тем самым не 
описана объективная сторона преступления. Так, обвиняемый в совершении 
данного преступления являлся сотрудником АО «СпортБет» и занимался 
подбором кассиров-операционистов, что входило в его должностные 
обязанности в соответствии с трудовым договором. В программном обеспечении 
оборудования организации на основании заключения эксперта был обнаружен 
генератор псевдослучайных чисел, о котором гражданин М. не знал и отношения 
к оборудованию никакого не имел. Суд апелляционной инстанции принял 
решение о том, что в действиях М. отсутствует состав преступления, 
предусмотренного ст. 171.2 УК РФ и приговор мирового суда подлежит отмене 
в связи с несоответствием изложенных выводов и фактических обстоятельств 
дела399. То есть, при назначении наказания судом необходимо учитывать роль 
обвиняемого в совершении противоправного деяния, кем именно оно являлось в 
данной организации, какую должность занимала и точно ли могла знать о том, 
что имеются нарушения законодательства Российской Федерации. 

Вторая проблема выражена в трудностях, которые возникают в ходе 
расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 171.2 Уголовного кодекса по 
факту проведения и организации азартных игр с нарушением законодательства 
Российской Федерации. У следователей при рассмотрении данной категории дел 
возникают определенные трудности, которые связаны с выемкой большого 

 
397 Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 
незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. 27 с. 
398 Савинов А.В. Экономические преступления: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 103. 
399 Постановление Славянского городского суда Краснодарского края от 12 июля 2018 г. по 
делу № 10-8/18. URL: http://www.sudact.ru/ (дата обращения: 17.03.2022). 



272 
 

количества игрового оборудования и компьютерной техники, используемой при 
совершении преступления, а также осмотр и проведение компьютерно-
технических экспертиз для выявления участия лица в совершении данного 
преступного деяния. Так, сотрудником управления криминалистики ГСУ СК 
России по Красноярскому краю заместителей руководителя отдела 
компьютерно-технических и инженерно-технических исследований Главного 
управления криминалистики Яковлевым А.Н. был проведен анализ материалов 
уголовных дел, связанных с незаконной организацией и проведением азартных 
игр на территории Российской Федерации. На основании своего исследования, 
им были предложены рекомендации по данной тематике, направленные на сбор 
доказательств по делам, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, с помощью 
следственных и оперативных мероприятий, при этом нужно сократить 
количество назначения компьютерно-технических экспертиз, что поможет 
сократить сроки расследования. Также Яковлев А.Н. обратил внимание на то, что 
в действиях виновных в большинстве случаев помимо ст. 171.2 УК РФ, также 
содержатся признаки состава преступлений по ст. 146 УК, предусматривающей 
ответственность за нарушение авторских и смежных прав, тем самым это 
поможет усилить доказательственную базу расследуемых преступлений. 
Данную точку зрения следует подкрепить примером из судебной практики. Так, 
приговором Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.11.2017 года по делу 
№ 1-402/2017 гражданин С. был признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 171.2, п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ. В действиях 
обвиняемого содержатся признаки состава преступления, которые выражаются 
в незаконной организации азартных игр при помощи игрового оборудования вне 
игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, а именно сети Интернет, также наблюдается незаконное использование 
объектов авторского права в особо крупном размере. Гражданин С. действуя 
умышленно из корыстных побуждений, в целях получения прибыли приобрел у 
неизвестного лица контрафактные игровые программы для ЭВМ, которые были 
им установлены на автоматы, предназначенные для азартных игр, действуя 
умышленно, он предоставлял третьим лицам доступ к кодам программы, тем 
самым нарушая авторские права компании400. Следовательно, на основании 
теории и практики можно сделать вывод о том, что незаконная организация и 
проведение азартных игр в какой-то мере все-таки затрагивает авторские права 
иных лиц.  

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о 
том, что несмотря на многочисленные изменения, которым подвергалась 
ст. 171.2 УК РФ, связанная с незаконной организацией и проведением азартных 
игр существуют некоторые пробелы, которые влияют на квалификацию 
преступлений, предусмотренной данной статьей401. Следует систематизировать 

 
400 Приговор Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.11.2017 по делу № 1-402/2017. 
URL: http://www.sudact.ru/ (дата обращения: 17.03.2022). 
401 Коренная А.А. Незаконные организация и проведение азартных игр: дискуссионные 
вопросы квалификации // Юридическая наука и правоприменительная практика. 2020. № 2(52).  
С. 47–55. 
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практику применения данной статьи в части способов совершения 
противоправного деяния, определения круга лиц, которые участвуют в данном 
преступлении, а также уделить внимание вопросу совокупности преступлений 
по ст. 171.2 и 146 УК РФ, произвести разъяснение высшей судебной инстанции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ МОШЕННИКОВ 
 

Уже несколько лет подряд одним из самых популярных видов 
преступлений, совершаемых в Российской Федерации, является мошенничество. 
В данной статье подробно рассмотрен телефонный вид мошенничества. 
Автором были выделены психологические аспекты преступной деятельности 
телефонных мошенников и сделан вывод о тенденциях развития телефонного 
мошенничества. 

Ключевые слова: телефонное мошенничество, мошенничество, сотовая 
связь, психология 

 
Согласно действующему уголовному законодательству Российской 

Федерации, мошенничество можно определить как «совершенные с корыстной 
целью путем обмана или злоупотребления доверием противоправное 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества, либо совершенные теми же способами противоправное и 
безвозмездное приобретение права на чужое имущество»402. В рамках данной 
статьи мы будем придерживаться этого определения. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что мошенничество является одним 
из самых популярных видов преступлений. Согласно отчету МВД России о 
состоянии преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2022 г. в 
структуре преступности мошенничество занимает 17,4 %. Более распространенным 
преступлением является только кража, она занимает 35,5 %403. 

С 2000-х гг. наибольшую популярность приобрело телефонное 
мошенничество, что обусловлено наличием телефонов практически у всех 
категорий граждан. Во время всемирной пандемии Covid-19 оно достигло 
глобального масштаба, так как в период карантина возникли новые поводы и 
основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также 
способствовало закрытие большинства торговых точек, в следствие чего 
собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали 

 
402 Волженкин Б.В. Мошенничество. СПб., 1998. С. 17. 
403 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-
декабрь 2022 г. [Электронный ресурс] // МВД.рф. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ 
(дата обращения: 19.03.2023). 
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на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и 
мошенники404. Популярность телефонного мошенничества сохранилась и после 
отмены карантинных ограничений, так как за время пандемии люди привыкли 
пользоваться онлайн-переводами, онлайн-магазинами и т.д. 

Согласно позиции МВД России, существует шесть видов телефонного 
мошенничества: 

1. «Обман» с сообщением о родственнике, который попал в беду и для 
того, чтобы избежать серьезных последствий этому родственнику нужна крупная 
сумма денег.  

2. «Телефонный номер-грабитель». Человеку приходит СМС с просьбой 
перезвонить, эта просьба может быть обоснована изменением тарифа связи, 
помощью другу, выигрышем в лотерею и так далее, а после того, как человек 
перезванивает по указанному номеру, во время удержания человека на линии с 
помощью разговора с его счета списываются деньги.  

3. СМС, содержащее вирусную ссылку, при переходе по которой со счета 
абонента списываются денежные средства. 

4. «Выигрыш в лотерее». Человеку звонит якобы ведущий популярного 
телеканала или радиостанции, поздравляет с победой в лотерее и просит 
позвонить в «призовой отдел» для получения выигрыша. Когда человек звонит 
по указанному номеру, его просят указать реквизиты банковской карты, а также 
заплатить налог на доходы физических лиц.  

5. «Звонок от оператора связи». Человеку поступает звонок, в котором 
оператор убеждает абонента подключить эксклюзивную услугу, или приходит 
СМС с таким же предложением, далее человеку предлагается набрать 
специальный код для подключения услуги, который на самом деле является 
специальной комбинацией для мобильного перевода денег на счет мошенников.  

6. «СМС-просьба о помощи». Человеку приходит сообщение: «У меня 
проблемы, кинь 1 000 руб. на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам», и он 
переводит необходимую сумму по указанному номеру телефона, тем самым 
завершая преступную схему405. 

Действия мошенников производятся с учетом закономерностей психики 
человека, что и обуславливает их высокую эффективность и результативность.  
В основе лежит механизм «внушения», который характеризуется некритическим 
восприятием человеком убеждений и установок, что позволяет включить в его 
сознание чужие мысли, идеи, установки, эмоции, чувства во время общения. 
Закономерно то, что на уловки мошенников чаще всего попадаются внушаемые 
люди, но это не значит, что слабо внушаемый человек не станет жертвой. Для 
демонстрации механизма «внушения» приведем несколько примеров: 

1. Идет переключение с одного специалиста банка на другого, звонок 
завершать нельзя, иначе все деньги со счетов спишутся и их невозможно будет 

 
404 Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии [Электронный ресурс] // 
РБК: сайт. URL: https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d (дата обращения: 
19.03.2023). 
405 В МВД назвали шесть основных видов телефонного мошенничества [Электронный ресурс] 
// РБК: сайт. URL: https://www.rbc.ru/society/24/06/2021/60d3e3dc9a7947759affb122 (дата обращения: 
19.03.2023). 
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вернуть. Мошенники тем самым стремятся создать связь «спасатель-жертва», так 
как она наиболее продуктивна для осуществления преступных схем. 

2. После того, как человек попал под влияние мошенников, последние 
уточняют находится ли он один в помещении. Это делается для того, чтобы в 
дальнейшем усилить внушающее воздействие на него.  

Поддерживать высокий уровень внушаемости также позволяет техника 
«напугать – отпустить». То есть сначала человека запугивают, описывая самые 
страшные исходы события, а затем поддерживают, прося, например, записать 
ФИО звонящего сотрудника банка, чаще всего выдуманные, или номер 
удостоверения. Получая информацию, которая не представляет угрозы для 
человека, а призвана наоборот успокоить его и вызвать доверие, он становится 
более уверенным в том, что ему действительно стараются помочь. 

Используется тактика «два шага вперед, один назад». Мошенник просит 
зайти жертву в приложение банка, посмотреть историю переводов, затем 
вернуться на главный экран приложения. Выполнение простых действий, 
которые зачастую являются частью обычной жизни, способно успокоить 
человека и повысить уровень доверия к мошеннику. 

Укреплению доверия способствует отправка «подтверждающих 
документов». Часто мошенники высылают постановления, выписки, заявления, 
ордеры и так далее, которые имеют «официальный» вид, но их содержание 
радикально отличается от содержания настоящих официальных документов. 
Например, в постановлении о заморозке банковского счета в связи с 
задолженностью по кредиту может быть ссылка на статью уголовного кодекса 
об экологическом преступлении. Простому обывателю будет очень сложно 
раскрыть такой обман, да и юридически подкованный человек, который 
находится в состоянии стресса, может не обратить внимание на такие детали. 

Финальная и самая сложная часть в плане мошенников – это отправка 
денег. Она может происходить как онлайн, так и офлайн. Используя второй 
способ, мошенники рискуют потерять «клиента», так как, выходя на улицу в 
банк, человек переключается на другие раздражители, в связи с чем внушаемое 
воздействие мошенников ослабевает. В случае же с онлайн-переводом 
мошенникам лишь остается надеяться на то, что никто и ничто не отвлечет 
человека и у него не включится критическое мышление. 

 С учетом активизации мошенников в настоящем необходимо уделить 
больше внимания вопросам профилактики. По нашему мнению, она может 
заключаться не только в информировании о частоте подобных преступлений, но 
и включать в себя алгоритмы действий при взаимодействии с мошенниками. 
Например, какие вопросы помогут понять, что с Вами беседует мошенник, куда 
можно обратится для прояснения ситуации, если Вам звонит сотрудник полиции, 
ФСБ, СК России, или представитель банка? Что нужно делать если Вы все-таки 
сообщили личную информацию мошенникам? Так как основное воздействие 
осуществляется через эмоции, и возможно смещение фокуса внимания с логики 
или скорее ее отсутствие в действиях человека в отношении мошенников.  
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Институт множественности преступлений является одним из 
важнейших в системе российского уголовного производства и выступает 
основополагающим в уголовном законодательстве, находя выражение в Общей 
части УК РФ. Тем не менее под вопрос можно поставить его ясность и 
целостность в доктрине уголовного права в силу большого количества научных 
разногласий в отношении базовых структурных элементов и самого понятия 
данного института. 

Ключевые слова: множественность преступлений, совокупность 
преступлений, рецидив, серийные преступления 

 
Понятие множественности преступлений проявляется в первую очередь в 

доктрине уголовного права, а в законодательстве находит выражение лишь в 
своих непосредственных видах, поэтому для того, чтобы вывести единое 
определение, необходимо обратиться к теоретическим трудам по данному 
вопросу. 

Так, одна точка зрения основывается на том, что множественность 
преступлений в первую очередь подразумевает совершение нескольких 
преступлений как с однородным составом, так и с самостоятельными 
(разнородными) составами406. Например, В.П. Малков утверждает, что 
несколько совершенных преступлений по разным статьям уголовного закона, 
образуют совокупность, следовательно – множественность предполагает 
разнородные составы. Близкой точки зрения придерживается А.Ф. Зелинский, 
указывая на то, что обязателен фактор совершения преступлений, 
предусмотренных разными статьями, но разнородность составов не обязательна. 
Другое видение предполагает обязательную самостоятельность каждого из 
составов преступного деяния. Такой точки зрения придерживаются, например, 
А.М. Яковлев и В.И. Пинчук407. 

Немаловажным также является фактор судимости за одно из совершенных 
преступлений. Ряд теоретиков придерживается точки зрения, что 

 
406 Алешина-Алексеева Е.Н. Множественность преступлений. Лекция // Безопасность человека, 
общества и государства. Экологическая безопасность и правовые аспекты охраны 
окружающей среды. 2017. № 9-10. С. 144. 
407 Пинчук В.И. Множественность преступлений: учеб. пособие. СПб., 1999. С. 3. 
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множественность образуется независимо от того, было ли совершившее их лицо 
осуждено за одно или несколько из них, важен сам факт совершения и 
непогашенные юридические последствия408. А.Ф. Зелинский считает, что 
вынесение приговора за общее количество совершенных преступлений, т.е. 
также привлечение к уголовной ответственности за одно из совершенных 
преступлений не является отличительным критерием409. 

Однако, обращаясь к правоприменительной практике, заметим, что также 
множественность находит свое выражение в серийных преступлениях. Несмотря 
на то, что серийность проявляется как в особо тяжких преступлениях, так и в 
преступлениях средней тяжести (например, кража), законодательного 
закрепления она не имеет и является самой специфичной формой проявления 
множественности преступлений. Серийные преступления нередко совершаются 
без предшествующей судимости, что зачастую затрудняет расследование серий 
особо тяжких преступлений, у серийных преступлений есть свои отличительные 
признаки – почерк, выбор объекта посягательства, периодичность. 

По статистике Генеральной Прокуратуры РФ, за последний 2022 г. было 
выявлено 483,7 тысячи лиц, ранее совершавших преступления, всего же за 2022 г. 
выявлено 818,9 тысяч лиц, совершивших преступления410. Доля рецидивистов 
среди общего числа преступников составляет 59 % – чуть больше половины, что 
одновременно показывает как значимость предшествующей судимости в 
понятии множественности преступлений, так и ее факультативность. Ряд ученых 
выделяет наличие судимости (для рецидива по ст. 18 УК РФ) единственным 
критерием, позволяющим выявить проявление множественности в 
статистическом выражении411. 

Обобщая рассмотренное выше, можно вывести следующее определение: 
множественность преступлений представляет собой совершение двух или более 
преступлений с самостоятельными или однородными юридически значимыми 
составами, за совершение которых законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность и одновременно с этим отсутствуют препятствия для вынесения 
приговора за одно или несколько совершенных преступлений. 

Обращаясь к законодательству, рассмотрим формы множественности 
преступлений, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации от 
13.06.1996 в последней редакции от 29.12.2022: таковыми являются «совокупность 
преступлений» (ст. 17 УК РФ) и «рецидив преступления» (ст. 18 УК РФ). 

В соответствии со ст. 17 УК РФ, для совокупности преступлений 
обязательными признаками выступают: 

1) совершение минимум двух преступлений; 
2) отсутствие судимости за одно из совершенных преступлений; 

 
408 Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. 
Казань, 1982. С. 12, 13. 
409 Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. Волгоград, 1976. С. 9. 
410 Цифровой Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ: сайт. URL: 
http://crimestat.ru (дата обращения: 18.03.2023). 
411 Пархоменко Д.А. Отражение неоднократной преступной деятельности в данных статистики // 
Закон и право. 2019. № 1. С. 94. 
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3) наступление ответственности за каждое совершенное противоправное 
деяние. 

Наказание за совокупность преступлений в соответствии со ст. 69 УК РФ, 
назначается отдельно за каждое совершенное преступление (ч. 1 ст. 69 УК РФ), 
в соответствии с ч. 2, 3 настоящей статьи степень тяжести хотя бы одного из 
серии или сразу нескольких преступлений влечет частичное или полное 
сложение наказаний, ч. 4 предусматривает также возможность назначения 
дополнительного наказания. 

В соответствии со ст. 18 и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, для рецидива 
преступления обязательными признаками выступают: 

1) совершение преступления и (обязательно) наличие судимости за ранее 
совершенное такое же или подобное преступление; 

2) возможность квалификации рецидива как опасного или особо опасного; 
3) признание рецидива отягчающим обстоятельством. 
Наказание за рецидив назначается в соответствии с п «а» ч. 1 ст. 63 и  

ч. 1–3 ст. 68 УК РФ, учитываются степень опасности рецидива и общественной 
опасности совершенных ранее и вновь совершенных преступлений.  

Ранее существовала третья форма множественности преступлений – 
неоднократность, в прошлом закрепленная в ст. 16 редакции УК РФ, утратившей 
силу в 2003 г.412 Данное понятие было достаточно близким к современному 
научному определению серийности413, указывая обязательными отличительными 
признаками: 

1) количество – более двух преступлений; 
2) преступления предусмотрены одной статьей или частью статьи Уголовного 

кодекса, более того – предусматривался наиболее частый вариант криминальной 
активности414. 

Также ранее (ч. 3 ст. 16 УК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 63 в редакции УК РФ от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) неоднократность наравне с рецидивом являлась отягчающим 
обстоятельством, однако в соответствии с п. 1, п. 16 ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ 
была полностью исключена415. Рассмотрение актуального уголовного 
законодательства показывает, что на данный момент из двух форм 
множественности преступлений в качестве отягчающего обстоятельства 
законодатель указывает только рецидив (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ)416. 

Мы считаем обстоятельство исключения ст. 16 из УК РФ проблематичным, 
поскольку квалификация тяжких преступлений является затруднительной  

 
412 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
413 Иликбаева Е. Серийные преступления в системе преступлений против личности // 
Norwegian Journal of the International Science. 2021. № 62. С. 15. 
414 Санинский Р.А. Множественность преступлений: теоретико-законодательные и 
правоприменительные аспекты: монография / под ред. А.П. Кузнецова. М.: Юрлитинформ, 
2021. С. 106–107. 
415 О внесении изменений и дополнений в УК РФ: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
416 Там же. 
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в случаях, когда серия преступлений совершается лицом, ранее не судимым, и 
при этом с обстоятельствами, требующими ужесточения наказания. В настоящее 
время основной проблемой квалификации множественности преступлений 
выступает отсутствие у судов единого подхода к рассмотрению таких дел417. Так, 
ведущей проблемой выступает отграничение единичного продолжаемого 
преступления от множественных, в том числе отграничение совокупности 
(формы множественности) от единичных сложных преступлений. В таких 
случаях преступления, имеющие несколько эпизодов с разрывом во времени, 
могут квалифицироваться и как совокупность, и как элементы одного 
продолжаемого преступления – ключевую роль в квалификации будут играть 
обстоятельства совершения. 

Хорошим примером трудности квалификации совокупности 
преступлений, равно как и назначения наказания, может служить апелляционное 
определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 17.06.2020  
№ 3-АПУ19-10. В составе преступного сообщества, ранее судимый по ч. 2 
ст. 117, ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 166 УК РФ, ныне осужденный по ч. 1 ст. 210, ч. 1 
ст. 209, ч. 3 ст. 222 и нескольким эпизодам ч. 2 ст. 105, ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
Козлов Юрий Анатольевич, выступая руководителем преступной организации, 
был приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 
полутора миллионов рублей со ссылкой на ч. 3 ст. 69 УК РФ – по совокупности 
преступлений, в результате апелляционного рассмотрения приговор был смягчен 
с исключением инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. 105 УК 
РФ, исключением ряда дополнительных отягчающих обстоятельств, в результате 
сложения наказаний по совокупности преступлений срок снижен до 25 лет 
лишения свободы, штраф до 1 млн рублей, назначено 2 года ограничения 
свободы. Проблематичность квалификации по совокупности и назначения 
наказания путем сложения в данном примере судебной практики выражается в 
сложности назначения наказания, соответствующего тяжести и общественной 
опасности совершенного деяния, при условии отсутствующей возможности 
признания ряда элементов преступления отягчающими обстоятельствами. 

Само выявление множественности носит ненаправленный характер: на 
практике оно происходит при регистрации самих преступлений, а множественность 
возникает «автоматически» в случаях, если в зарегистрированных преступлениях 
наличествуют необходимые признаки и условия418. 

Также считаем необходимым отметить одну из наиболее опасных проблем 
неопределенности множественных преступлений, как квалификация серийных 
особо тяжких преступлений – убийств, изнасилований, похищений людей и т.д. 
В правоприменительной практике это в первую очередь выражается:  

1) в процессуальных действиях – в объединении в одно производство дел 
данной категории; 

 
417 Множественность преступлений: особенности квалификации: учеб.-метод. пособие / под 
общ. ред. В.В. Намнясевой. Волгоград: ВА МВД России, 2018. С. 34–38. 
418 Санинский Р.А. Множественность преступлений: теоретико-законодательные и 
правоприменительные аспекты: монография / под ред. А.П. Кузнецова. М.: Юрлитинформ, 
2021. С. 29. 
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2) в отсутствии единой судебной практики по подобным случаям; 
3) в отсутствии законодательно закрепленного фактора отягчающего 

обстоятельства для категории серийных преступлений. 
Данная проблема показывает, что отсутствие конкретизации в 

законодательстве отличительных признаков понятия как множественности, так 
и серийности преступлений затрудняет и квалификацию преступлений, и 
организацию расследования, и в целом раскрываемость как таковых, которая на 
деле и так не является высокой419. 

Подводя итог, можно утверждать о том, что институт множественности 
преступлений закрепляется исключительно в доктрине уголовного права, имея 
законодательное выражение лишь в двух его формах. Отсутствие как такового 
закрепления самого понятия множественности и иных элементов его структуры 
в российском законодательстве, порождают частые дискуссии в науке, что также 
выражается и в затруднениях, возникающих в правоприменительной практике. 
Мы считаем эту проблему достаточно сильным упущением, не позволяющим 
корректно квалифицировать тяжесть совершенного преступления и вынести 
справедливое наказание, что отображается в отсутствии корректной статистики, 
единой судебной практики, трудностях квалификации и расследования 
особенной формы множественности преступлений – серийности. 

Решением описанной проблемы предлагается дополнение уголовного 
российского законодательства: 

1) внести определения множественности и серийности преступлений в 
третью главу раздела II УК РФ; 

2) дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающим обстоятельством – 
серийностью совершенных преступлений. 

Данные коррективы предполагают также обращение законодателя к 
доктрине уголовного права, поскольку рассматриваемый вопрос до сих пор 
остается дискуссионным, в силу чего теоретическая часть располагает широкой 
базой обоснованных и перспективных предложений. 
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В связи с сменой исторической обстановки возникли пробелы в дисциплине 
теории государства и права, напрямую связанные с переходом науки на новый 
«жизненный цикл» развития. Автор статьи анализирует, указывает на 
проблемные вопросы в изучении юридической науки на современном этапе 
развития. На основании приведенных в работе доказательств сделал вывод о 
том, что интенсивность разработки новых концепций и идей нуждается в 
рассмотрении и доработке. 
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юридическая наука, государственно-правовые явления, политический режим 

 
В начале двадцать первого века задача нынешнего состояния теории 

государства и права становится своевременной и актуальной. На сегодняшний 
день единственная общественная дисциплина, которая посвятила себя анализу 
двух взаимосвязанных и взаимодействующих явлений – государства и права. 
Россия, как государство переходное по своему типу, переходное от 
тоталитарного к социально ориентированному, правовому государству, 
нуждается в общих оценках пройденного пути, в научном анализе недостатков и 
заблуждений, которые имели место в ходе длительного и сложного пути 
обретения страны места в мире. 

Предмет теории государства и права на протяжении длительного времени 
находился в состоянии кризиса (имеется в виду рутинизация науки, когда 
отсутствуют новые идеи). Перемены в области науки связаны с пересмотром 
стереотипных научных взглядов, выдвижением новых методов, подходов и 
юридических конструкции изучения, сменой политического режима и общества 
в целом. 

В связи с сменой исторической обстановки возникли пробелы в 
дисциплине теории государства и права, напрямую связанные с переходом науки 
на новый «жизненный цикл» развития. В настоящее время выделяются следующие: 

1. Прогнозирование. Ошибкой является следующее, ученые юристы, 
изучая современное развитие государства и права, предоставляют долгосрочные, 
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масштабные прогнозы на будущее развитие страны420. История знает не мало 
случаев, когда подобные исследования не оправдывались. Например, 2010 г. 
никто не прогнозировал происходящие сегодня события, в конце 1980-х гг. не 
упоминался возможный распад Советского Союза. Часто оказываются неверны 
прогнозы, данные на ближайшие годы. Например, на 27 съезде КПСС, который 
проходил в период с 25 февраля – 6 марта 1986 г. правительство, разрабатывая 
пятилетний план развития страны, не прогнозировало аварию, которая 
произошла на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Для наиболее 
качественного, детального анализа будущего развития страны необходимо тесно 
взаимодействовать с другими науками, такими как: экология, политология, 
футурология. При ежегодном пересмотре предполагаемых прогнозов, 
основываясь на актуальных проблемах государственно-правового состояния 
государства, уровень совпадений возрастет в несколько раз. 

2. При установлении демократии не учитывался менталитет страны.  
На протяжении 90-х гг. отечественное законодательство старалось активно 
избавляться от советского наследия, внедряя демократические правовые нормы. 
Так, была разработана и принята новая Конституция Российской Федерации, 
разработаны и внедрены новый Уголовный Кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс и другие, которые характеризуются наличием ранее отсутствовавших 
институтов права. 

Внедрение демократических институтов в законодательство производилось 
без учета исторического менталитета общества и государства. Общественное 
мироощущение россиян изначально характеризовалось и до сих пор 
характеризуется небрежным, отрицательным отношением к праву421. Проблема 
правового нигилизма ощущается, например, в работе судов, которая проявилась 
в уклонении населения от участия в отправлении правосудия: массовое 
игнорирование потенциальными присяжными заседателями судебных повесток.  

Уровень абсентеизма в Российской Федерации возрастает422, поскольку 
большинство населения сопротивляется и отрицает проникновение 
демократических идей. 

Причиной является низкий уровень либеральных традиций, связанный с 
уникальным историческим прошлым страны. Господствовавшие в России на 
протяжении веков авторитарная и тоталитарная системы государственного 
управления привели к отказу обществом признавать подобные настроения, 

 
420 Делягин М. Мир наизнанку. Чем закончится экономический кризис для России? М., 2009. 
352 с.; Мартынов А.В. Россия перед выбором (альтернативы системной трансформации). М.: 
Изд-во Современного гуманитарного университета, 2009. 272 с. Россия в поисках идеологий: 
трансформация ценностных регуляторов современных обществ / под ред. В.С. Мартьянова, 
Л.Г. Фишмана. М.: Политическая энциклопедия, 2016. 334 с. 
421 Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). В ходе опроса, проведенного в октябре 2018 г., 
выяснилось, что 70 % россиян практически не знают национальные законы, а 67 % считают, 
что их окружение имеет скудные знания о законодательстве. 
422 Исследования ВЦИОМа «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг».  
В 2021 г. об участии в выборах заявили только 22 % респондентов, сравнивая с 2014 г., 
показатель уменьшился на 33 %. 
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исстари следовали принципу «православия, самодержавия, народности», что  
в полной мере удовлетворяло интересы высших эшелонов власти и 
способствовала торможению в развитии. При этом даже при самодержавной 
власти царей, большевистском, а затем и советском режиме демократические 
идеи находили отклик среди интеллигенции и ученых-правоведов, которые в 
период контрреформ, проводимых Александром III, при захвате власти 
большевиками, развивали учение в рамках теории государства и права 
подпольно.  

Постепенного внедрения либеральных идей путем пропаганды, 
разъяснения властями сущности устанавливающегося режима и иных способов 
внедрения новой мысли, в российской историографии не наблюдается.  

Недостаток опыта сыграл негативную роль на переходном этапе развития 
страны. Отечественная теория государства и права в начале 90-х гг. в период 
становления демократии оказалась не в состоянии предложить государству 
жизнеспособную систему управления государством и постепенного внедрения 
демократических норм в правовую систему с учетом российских особенностей  

3. Не компетентная трактовка гражданам действующего законодательства. 
Посредством изучения теории государства и права ученые разъясняются такие 
моменты как двойственность правовых актов. К примеру: во время 
передвижения транспортного такси, гражданин в салоне получил травму. Где 
произошло ДТП: внутри общественного транспорта или же в географически-
территориальной точке маршрута? В разных регионах отношение судей к делу 
было разном. В Самаре утверждали- внутри маршрутного такси, в Саратове – в 
географической точке. Правильная трактовка данного прецедента в следующем, 
ДТП произошло в географической точке, поскольку при описании протокола 
дела учитывается объект происшествия. Так как маршрутное такси не является 
объектом с правовой стороны, ситуацию разрешить невозможно.  

При неверной трактовке действующего законодательства, подобные 
инциденты происходят регулярно. Граждане имеют право обратиться в 
правоохранительные органы для получения консультации по интересующим 
вопросам, но не всегда правоприменители при обсуждении прав учитывают все 
нюансы действующего законодательства, из-за двойственности правовых актов 
не могут оказать достоверную, полную помощь обратившемуся лицам. 

Принимая во внимание вышеизложенное, состояние теории государства и 
права охарактеризуется как малоудовлетворительное. Интенсивность 
разработки новых концепций и идей нуждается в рассмотрении и доработке. 

Освобождаясь от догматов прошлого, преодолевая кризис, наука не теряет 
актуальность. При динамичном развитии общества будет приобретать черты, 
привносимые новыми социальными процессами. В дальнейшем теория 
государства и права, вследствие глобальных мировых процессов, связанных с 
социальной интеграцией, развертыванием новых коммуникаций, приобретением 
большей открытости, должна стать более динамичной, плюралистической 
дисциплиной. Под воздействием процессов глобализации, постепенно 
произойдет создание новых нормы и правил в изучении, для которых характерны 
универсальность и высокая точность нормативного регулирования. При условии 
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динамичного развития основополагающим принципом усовершенствования 
науки должен стать принцип критики, открытости, дискуссии. Многообразие 
подходов к изучению государственно-правовых явлений станет стимулом к 
развитию, обогащению дисциплины. 
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К ВОПРОСУ О ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Данный доклад несет в себе цель на основе событий, фактов и мнений 

исследователей рассмотреть одну из самых ожесточенных политических 
дискуссий, а именно, дискуссию о лучшей форме правления. 

Ключевые слова: республика, государство, власть, форма правления 
 
Спор о лучшей форме правления – один из наиболее давних и 

увлекательных. На протяжении веков шел поиск такой модели организации 
политической власти, который подходил бы всем. последние десятилетия 
интерес ученых и политиков к этой проблеме усилился из-за тенденции на 
массовую демократизацию, которая привела к выбору одной из форм правления. 

В мышлении современных людей уже укоренилось, что власть 
принадлежит народу и лишь он вправе выбирать правителя государства, в связи 
с этим монархия в качестве лучшей формы правления рассматривается крайней 
редко. В основном выбор состоит из президентской, парламентской и смешанной 
систем республики. Сторонники президентской республики нередко 
превозносят такие ее качества как сильная исполнительная власть и получение 
полномочий президента из рук народа. Сторонники парламентской республике 
хвалят чередование власти и огромные возможности для оппозиции в 
парламенте423. В последнее время в качестве альтернативы двум этим системам 
рассматривается смешанная. 

В последнее время в качестве альтернативы двум этим системам 
рассматривается смешанная. 

Говоря о формах правления, не стоит забывать и то, что нет таких 
категорий, как «хорошо и плохо» при рассуждении о власти, ведь при 
определении сущности государства значима лишь форма организации верховной 
власти, а не то, какими способами она реализует свои функции. 

 
423 Зазнаев О.И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. Казань: 
Казан. гос. ун-т, 2006. 372 с. 
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Ж. Боден первым выдвинул данную мысль о абсурдности разделения форм 
правления на плохие и хорошие, тем самым расширив рамки политической 
мысли того времени424. 

Необходимо отметить и то, что невозможно найти универсальную систему 
организации власти. В современном мире, с учетом его разнообразия, является 
очевидным, что формы правления, которая подходила бы каждому государству, 
просто нет и быть не может. Каждая страна при выборе формы правления должна 
учитывать свои индивидуальные религиозные и исторические особенности, а 
также брать в расчет опыт других ближайших к ней стран. Из вышесказанного 
вытекает, что форма правления, подходящая одной стране, может оказаться 
губительной для другой. Так, многие жители Британии критикуют свою 
двухпартийную систему, в то время как большинство итальянцев напротив 
считают британскую систему восхитительной. 

Процесс внедрения в стране конкретной формы правления происходит, как 
правило, двумя путями: путем заимствования у других государств образца, 
который кажется наиболее продуктивным со стороны и путем 
экспериментирования с формами правления или их элементами. примером 
служат прямые выбора президента Израиля в 1996–2001 гг. При том, что Израиль 
является парламентской республикой, для которой характерно многостепенная 
система выборов. 

Нередко можно услышать мнение, что в России необходимо сменить 
форму правления. Как правило, критике подвергаются именно широкие 
полномочия президента РФ и потому предлагается учредить системы со 
строгими ограничениями в полномочиях главы государства425. По моему мнению 
подобная критика связана с тем, что хоть формально Россия и является 
смешанной республикой, по своей структуре она является смешанной с большим 
количеством элементов президентской или же некой особой формой, 
достигнутой путем смешивания элементов разных республик. Сторонники 
другой позиции рассматривают уже существующую и провозглашенную форму 
государства в Конституции РФ в качестве идеальной с поправкой на вызовы 
времени. Сам же Владимир Владимирович Путин 15 января 2020 г. сам заявил, 
выступая перед Федеральным собранием, что «Россия должна оставаться 
сильной президентской республикой». Говоря о том, какая форма правления 
была бы лучшей для России, стоит учесть, что наша страна отличается своей 
самобытностью, поэтому сильная власть должна присутствовать как 
исторический прообраз, а вот подлежит она смене или нет – зависит от того, что 
в понимании отдельного человека «идеал» формы правления нынешней России. 

Однако при попытках перехода к иной форме правления нередко 
возникают проблемы. Во-первых, при смене формы правления, которая 
исторически прочно укрепилась в государстве, нередко возникает ряд 

 
424 Лымарь А.А., Станищук Н.Ю. К дискуссии о форме правления: история и современность // 
Фундаментальные исследования. 2014. № 8-7. С. 1708. 
425 Клямкин И., Краснов М., Шевцова Л. В Конституции не должно быть места для вождя // 
Новая газета. 2013. № 1. 
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трудностей426. Несмотря на сильную критику нынешней формы правления, ее 
резкое изменение может привести к сильным волнениям и негодованию со 
стороны части населения.  

Дж. Сатори замечает, что мы справедливо подвергаем критике ту систему, 
в которой живем, но часто идеализируем альтернативы этой системы, закрывая 
глаза на их недостатки. Из этого возникает вторая проблема. Многие страны, 
сменившие форму правления, с течением времени понимают, что их выбор не 
идеален. 

Спор о лучшей форме правления разгорелся с новой силой после того, как 
более двадцати лет назад Х. Линц предложил тезис о том, что парламентская 
система склонна к демократии, а президентская – нет. Началась волна 
ожесточенных споров, в ходе которой люди разделились на 3 группы, каждая из 
которых отстаивала свои убеждения. 

Первая группа отстаивала гипотезу Линца. Группе «парламентаристов» 
противостояли защитники президентской системы. Третья же группа состояла из 
сторонников смешанной республики, которые стояли на том, что в их варианте 
демократии ничего не препятствует. Их оппонентами выступили последователи 
Линца, настаивающие на том, что «пороки» президентской системы полностью 
распространяются на смешанную427. 

Несмотря на огромное количество споров о том, какая форма к какому 
политическому режиму ведет, современные ученые, как правило, не разделяют 
ни одну из точек зрения, приведенных выше. Большинство из них считает, что 
форма правления, выбранная государством, играет гораздо меньшую роль в 
построении демократии, нежели различные социальные, экономические и 
культурные факторы. Развалу же молодых демократий приводят множество 
причин, такие как крайняя бедность населения и гражданские воины в этих 
государствах, но никак не выбор ими президентской формы правления. 

И по сей день спор о том, какая же форма правления с демократической 
точки зрения лучшая, остается не завершенным. Во многом потому, что 
политологи не пришли к единому выводы, ведет ли определенная форма к 
демократии, а иная – авторитаризму. 

В завершение хотелось бы произнести слова английского поэта XVIII века 
Александра Поупа: О формах власти спорить – блажь и грех; Тот лучше всех, кто 
правит лучше всех. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
В статье проводится анализ положений законодательства, относящихся к 

производству осмотра места происшествия на стадии возбуждения уголовного 
дела. Автором обращается внимание на различные виды осмотров, 
предусмотренные УПК РФ, а также возможность их реализации на стадии 
возбуждения уголовного дела. На основании анализа правоприменительной 
практики выделяются проблемы и предлагаются пути решения. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, осмотр места происшествия, 
изъятие 

 
Законодателем в 1963 г. в УПК РСФСР 1960 г. были внесены изменения, 

которые допускали производство осмотра места происшествия до возбуждения 
уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства. Впоследствии в новом 
УПК РФ также предусматривалось проведение осмотра места происшествия в 
стадии возбуждения уголовного дела, однако данный перечень осмотров был 
существенно расширен в 2013 г. и дополнен соответственно возможностью 
производства осмотров документов, предметов, трупов.  

Осмотр места происшествия – самое распространенное следственное 
действие на этапе проверки сообщения о преступлении. Нередки, конечно, 
случаи, когда в ходе проверки выясняется, что местом происшествия является 
жилище, осмотр которого в исследуемом перечне следственных действий не 
указан.  

Осмотры предметов и документов в практике встречаются редко, в то же 
время имеют определенную особенность – согласно ч. 3 ст. 177 УПК РФ «если 
для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр 
на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, 
заверены подписью следователя на месте осмотра».  

Едва ли при осмотре трупа можно прибегнуть к каким-либо ухищрениям и 
подменам, однако формулировка ч. 4 ст. 178 УПК РФ прямо не называет 
эксгумацию трупа в числе действий, допускаемых до возбуждения уголовного 
дела, что автоматически блокирует возможность производства осмотра 
захороненного трупа. 

Необходимо обратить внимание, что ранее производство осмотра 
вышеуказанных объектов также допускалось законодателем, однако исключительно 
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при производстве осмотра места происшествия. При этом, в настоящий момент 
каждый из названных объектов осмотра имеет самостоятельное значение.  

Анализируя положение ч. 1 ст. 144 УПК РФ в части производства осмотра, 
считаем необходимым обратить внимание на объекты производства осмотра, в 
качестве которых законодателем определяются документы, предметы, труп.  

Считаем возможным обратиться к позиции В.В. Кальницкого, который 
считает, что «под предметами осмотра следует понимать также животных, 
автотранспортные средства, носители электронной информации и саму 
электронную информацию. Электронная информация, на наш взгляд, должна 
осматриваться с участием специалиста»428. 

В настоящий момент законодатель, четко не определяет, что именно 
следует рассматривать в качестве места происшествия, так В.В. Кальницкий 
предлагает в качестве такового «…не ограничиваться только обстановкой 
совершения преступного деяния, им можно признать место сокрытия 
похищенного, обнаружения трупа, орудий преступления и т.п.»429. С ученым 
сложно не согласиться, так как исключительно узкое понимание данного 
понятия, необоснованно приведет к сужению пределов осмотра места 
происшествия. Таким образом, анализ вышеуказанной нормы показывает, что 
законодателем не сужаются пределы производства осмотра места происшествия. 
В связи с чем, считаем, что в качестве объектов осмотра места происшествия 
допустимо рассматривать обстановку совершения преступного деяния; места, 
где осуществлялась подготовка к совершению преступления; места, где 
находилось похищенное; обнаружение трупа, орудий и средств, совершения того 
или иного преступления. 

Широко трактуя понятие «место происшествия» на стадии возбуждения 
уголовного дела, допускается осуществление под видом осмотра места 
происшествия в жилище фактически проводить осмотр жилища, не требуя 
согласия лиц, проживающих в данном жилище, и судебного решения (ч. 5 ст. 177 
УПК РФ). Некоторыми исследователями обосновывается возможность под 
осмотр места происшествия «замаскировать»  опознание, проверку показаний на 
месте, обыск и выемку430. Предотвратить подобные как бы преобразования 
возможно лишь путем уточнения объектов осмотра, допускаемого при проверке 
сообщений о преступлениях, что ранее предлагали некоторые исследователи431. 

Анализ осмотра места происшествия на стадии возбуждения уголовного 
дела показывает, что законодатель, как ранее мы отмечали, не выделяет какие-то 
конкретные объекты, допускаемые для производства осмотра в рамках данного 

 
428 Кальницкий В.В. О следственных действиях в стадии возбуждения уголовного дела // 
Законодательство и практика. № 1. 2015. С. 67. 
429 Там же. 
430 Юркевич М.А. Основания исключить доказательство, которые можно найти почти в 
каждом деле // Уголовный процесс. 2016. № 8. С. 58–62; Костенко К.А. К вопросу об изъятии 
предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Академии 
Следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 2. С. 70–73. 
431 Победкин А.В., Яшин В.Н. Возбуждение уголовного дела: теория, практика, перспективы. 
М., 2002. С. 170. 
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следственного действия. Однако, обращаясь к положению ч. 1 ст. 176 УПК РФ, 
мы видим, что в качестве самостоятельных объектов осмотра законодателем 
выделяются «местность, жилище, иное помещение, предметы и документы», два 
последних выделены в качестве самостоятельных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. В связи 
с чем возникает такой вопрос, если законодатель выделяет в качестве 
самостоятельных осмотров местность, жилище, иное помещение, и не 
закрепляет их возможность производство на стадии возбуждения уголовного 
дела в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, получается тем самым не допускает их производство 
в стадии возбуждения уголовного дела? На первый взгляд, исходя из 
взаимосвязанного анализа ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в случае узкого 
толкования следует прийти именно к такому выводу, однако ранее мы ведь 
определили, что производство места происшествия на стадии возбуждения 
уголовного дела не должно ограничиваться, а должно рассматриваться в широком 
понимании и осуществляться в целях обнаружения следов преступления, 
выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Обращаясь к анализу правоприменительной практики и опросу 
следователей, нами было установлено, что в случае, если местом происшествия 
на стадии возбуждения уголовного дела является жилище, либо иное помещение, 
то его производство должностными лицом осуществляется по общим правилам 
осмотра, с учетом правовых особенностей для осматриваемого объекта. Так, в 
случае, если объектом осмотра места происшествия является жилище, то 
следователь обязательно должен получить согласие, проживающих в нем лиц в 
соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ. В ходе изучения протоколов осмотра места 
происшествия нами было выявлено, что данное согласие получается 
посредством выполнение лицом, проживающим в данном жилище, текста в 
протоколе осмотра места происшествия, что в соответствии со ст. 25 
Конституции РФ против производства осмотра моего жилища не возражаю.  
В случае отсутствия такого согласия следователю необходимо обратиться за 
получением разрешения в суд для принудительного вхождения в жилище для 
производства осмотра, либо осуществить осмотр в соответствии с ч. 5 ст. 165 
УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства, и в дальнейшем уведомить об 
этом суд.  

Данная позиция даже была изложена Конституционным судом Российской 
Федерации в Определении от 24 декабря 2013 г. № 2027-О432. 

Обратим внимание на положение ч. 3 ст. 177 УПК РФ, которая допускает 
изъятие предметов при осмотре места происшествия. В последующем уточняя, 
что не каждый предмет подлежит изъятию, а только те предметы, которые могут 
иметь отношение к уголовному делу. Анализ данной нормы показывает, что 
законодателем используется понятие «иметь отношение к уголовному делу», 
которое по своей сути является оценочным. При производстве осмотра места 

 
432 Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2013 г. № 2027-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Левченко Евгения Константиновича на 
нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 165, статьями 176 и 177 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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происшествия, конечно, невозможно ведь абсолютно точно определить, будет ли 
иметь изымаемый предмет отношение к уголовному делу, а в случае его не 
своевременного изъятия в дальнейшем мы понимаем, что может произойти его 
уничтожение, что в дальнейшем повлечет утрату необходимых сведений, 
которые ранее не рассматривались должностным лицом в качестве таковых.  

Кроме того, с учетом развития общественных отношений и правового 
регулирования, считаем необходимым обратить внимание на вопросы изъятия в 
ходе осмотра места происшествия электронных носителей. 

На сегодняшний день правильное определение сущности осмотра играет 
особую значимость при расследовании IT-преступлений. Информационная 
революция способствовала появлению в каждом доме персонального 
компьютера с возможностью выхода во Всемирную сеть – «Интернет». 
Правоохранительные органы в РФ все чаще и чаще начинают сталкиваться с 
необходимостью осуществления такого следственного действия как осмотр 
компьютера433. Компьютер содержит в себе значительный объем информации, 
которая может открыть глаза на определенные вопросы, возникшие в ходе 
расследования преступления. 

Однако при глубоком анализе сущности осмотра персонального 
компьютера возникает закономерный вопрос о правомерности осуществления 
такого вида осмотра. 

Задаемся вопросом, насколько правомерно проведение указанного 
следственного действия с точки зрения уголовно-процессуального 
законодательства? При разрешении указанного вопроса, в первую очередь 
считаем логичным обратиться к УПК РФ. Так, действующее уголовно-
процессуальное законодательство РФ не предусматривает выделение осмотра 
компьютера в качестве отдельного следственного действия.  

Следствием чего является, что при проведении осмотра места 
происшествия допускается изъятие электронных носителей, так как на них могут 
содержаться следы преступления, а также иная информация, имеющая значение, 
в том числе на стадии возбуждения уголовного дела.  

Однако в УПК РФ содержится специальная норма, регулирующая 
процедуру изъятия электронных носителей информации при производстве 
следственных действий (ст. 1641 УПК РФ).  

Исследование данной нормы показывает пробел, который способствует 
правоохранительным органам без каких-либо запретов и условий осуществлять 
изъятие электронных носителей информации даже в отсутствие возбужденного 
уголовного дела в ходе осмотра места происшествия, что, по нашему мнению, 
ведет к злоупотреблению должностных лиц. 

По нашему мнению, законодателю с учетом развития общественных 
отношений и правового регулирования электронных технологий при 
производстве по уголовному делу следовало бы распространить вышеуказанные 
ограничения в том числе с оговоркой на ст. 1641 УПК РФ, если лицо, которому 
принадлежат электронные носители при производстве осмотра места 

 
433 Осмотр места происшествия: практ. пособие / под ред. А.И. Дворкина. М., 2001. С. 244. 
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происшествия возражает против их изъятия, что способствовало бы 
обеспечению частных интересов и недопущению злоупотребления прав 
должностных лиц при доследственной проверке по экономическим 
преступлениям. 

Таким образом, следует сделать вывод, что законодатель, допуская 
возможность проведения различных осмотров на стадии возбуждения 
уголовного дела и изъятия в процессе их предметов и документов, имеют место 
быть условия для злоупотребления предоставленными правами в корыстных 
целях при проверке по экономическим преступления, что, по нашему мнению, 
является недопустимым и требует дополнительного правового регулирования, со 
ссылкой на положения ст. 1641 УПК РФ, предусматривающей ограничения по 
изъятию электронных носителей информации, в том числе при проведении 
осмотра места происшествия, если об этом возражает владелец данного 
предмета. Вместе с тем, нами было выявлено, что законодатель, определяя 
возможные виды осмотров на стадии возбуждения уголовного дела не включает 
в данный перечень осмотр местности, жилища и иных помещений, что, по 
нашему мнению, не должно препятствовать их осмотру в рамках места 
происшествия, если есть на то основания, предусмотренные УПК РФ, в ходе 
которого необходимо руководствоваться общими требованиями к производству 
данного следственного действия, несмотря на отсутствие четкого определения 
процессуальных статусов.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы участия федеральной инспекции 

труда в гражданском процессе в порядке ст. 47 ГПК РФ для дачи заключения 
по делу. Автор анализировал действующие нормы права и научные позиции 
исследователей. На основании изучения указанных источников были 
предложены пути решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: государственная инспекция труда, гражданский 
процесс, защита трудовых прав, трудовые правоотношения, государственный 
контроль (надзор) 

 
Государственная инспекция труда является одним из основных органов, 

уполномоченных осуществлять деятельность по защите трудовых прав. В силу 
ст. 356 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), одной из 
задач федеральной инспекции труда является обеспечение соблюдения 
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права434. 

Как правило, граждане обращаются в данный надзорный орган, если не 
выплачивается либо выплачивается не в полном объеме заработная плата за 
полностью отработанное время; не оплачиваются листки нетрудоспособности; 
несвоевременно выплачиваются отпускные;  работы сверхурочно без каких-либо 
компенсаций; отказа работодателя в предоставлении ежегодного отпуска; если 
при увольнении работника не произведен окончательный расчет либо не выдана 
трудовая книжка; не созданы безопасные условия работы, как это предусмотрено 
трудовым договором; работодатель пытается уволить работницу, находящуюся 
в отпуске по уходу за ребенком; имело место незаконное увольнение либо 
увольнение с нарушением процедур (как правило, по инициативе работодателя)435. 

 
434 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(в ред. от 19.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
435 Божукова Е.М. Защита трудовых прав работников государственной инспекцией труда // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 
2020. № 9. С. 84–86. 
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Таким образом, федеральная инспекция труда в виде ее территориальных 
подразделений – государственных инспекций труда субъектов, уполномочена 
принимать меры по соблюдению норм действующего трудового права. 

С нашей точки зрения, указанный орган государственной власти может 
участвовать в гражданском процессе в порядке ч. 1 ст. 47 ГПК РФ (далее – ГПК 
РФ), согласно которой в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
государственные органы, органы местного самоуправления до принятия 
решения судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или по 
инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях 
осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и 
законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований436. 

В науке достаточно давно ведутся дискуссии относительно вопросов 
привлечения государственных инспекторов труда для дачи заключения по делу.  

Так, Ю.П. Омельченко отмечает, что государственный инспектор труда 
вправе вступать в процесс по своей инициативе для дачи заключения по делу 
либо он может быть привлечен для участия в деле по инициативе суда437. 

Аналогичного мнения придерживается и А.А. Сапфирова, полагая, что 
государственный инспектор труда как представитель органа государства – 
федеральной инспекции труда – вполне может быть привлечен к участию в деле 
для дачи заключения. В ходе судебного заседания судом ему может быть 
поручено представить заключение об отсутствии или о наличии нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в отношении конкретного работника438. 

Участие в гражданском процессе представителей государственной 
инспекции труда подтверждают и материалы судебной практики. Так,  по одному 
из дел работница обратилась в суд с иском, указав в обоснование заявленных 
требований, что является работником образовательного учреждения. Согласно 
уведомлению об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора ей предложили перевод на 0,75 ставки доцента кафедры. В результате 
перевода изменяется выполняемая ею трудовая функция, снижается заработная 
плата, что влечет за собой ухудшение ее положения как работника.  
В уведомлении работодателя было указано на изменение объема учебной 
нагрузки, что не соответствует фактическим обстоятельствам применительно к 
выполняемой ею работе. Количество обучаемых ею студентов увеличивается. 
Количество часов, распределяемых на каждую дисциплину, находится в ведении 
заведующего кафедрой, который может не объективно ее распределять. 
Фактически работодателем было принято решение о сокращении 0,25 ставки 
доцента, т.е. решение иной правовой природы и его последствий,  

 
436 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на  
20 декабря 2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
437 Омельченко Ю.П. Реализация прав граждан на защиту их прав и свобод в Трудовом кодексе 
РФ // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 2005. № 24. С. 228–233. 
438 Сапфирова А.А. Особенности судебной защиты трудовых прав работников и работодателей 
// Психология. Экономика. Право. 2014. № 4. С. 86. 
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не предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Представитель государственной инспекции 
труда, участвующая в деле, полагала, что исковые требования подлежат 
удовлетворению по доводам и основаниям, изложенным в письменном 
заключении. Выслушав доводы сторон, заключение государственного 
инспектора труда, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их 
совокупности по правилам, установленным ст. 67 ГПК РФ, суд пришел к выводу 
о том, что требования являются законными, обоснованными и подлежат 
частичному удовлетворению439. 

Необходимо подчеркнуть, что материалы практики, согласно которым 
государственная инспекция труда привлекается для дачи заключения по 
рассматриваемому в судебном заседании делу – немногочисленны. Это 
обосновывается тем, что на сегодняшний день нормы действующего 
законодательства не предусматривают участие государственной инспекции по 
труду в деле. 

С нашей точки зрения, представителей государственной инспекции труда 
необходимо привлекать для дачи заключения по исковым требованиям о 
неправомерности перевода работника на другую работу, отказа в приеме на 
работу; об установлении факта трудовых отношений; о неправомерном 
изменение трудовых правоотношений; о нарушении требований по охране труда.  

В этой связи, считаем необходимым  дополнить ст. 356 ТК РФ абзацем в 
следующей редакции: «принимает меры по защите трудовых прав работников в 
судебном порядке». 

Представляется, что внесение соответствующих изменений будет 
способствовать правильному и своевременному рассмотрению судом трудовых 
споров. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СУДЕБНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена растущей потребностью 

следственных и судебных органов в судебно-лингвистической экспертизе, так 
как именно этот вид доказательства чаще всего становится решающим при 
разрешении уголовных дел по преступлениям экстремистской направленности. 
В статье рассматриваются проблемы проведения и назначения судебно-
лингвистической экспертизы, которые связаны с определением компетенции 
негосударственных экспертов, а также исследуется вопрос содержания 
заключения эксперта и возможности оценки экспертом юридической 
составляющей преступного деяния. 

Ключевые слова: судебно-лингвистическая экспертиза, экстремизм, 
экстремистская направленность, компетенции эксперта-лингвиста 

 
Статистика за 2022 г. свидетельствует о стремительном росте дел о 

преступлениях экстремистской направленности по сравнению с количеством 
таких преступлений за 2021 г. – отмечается рост почти на 50 %. В среднем каждое 
четвертое преступление совершается с использованием компьютерных 
технологий, и это является тенденцией последних нескольких лет440. 

Расследование преступлений экстремистской направленности и вынесение 
по ним приговоров в современных реалиях невозможно без проведения судебно-
лингвистической экспертизы в силу того, что следственные и судебные органы 
не обладают специальными знаниями в области лингвистики – решение о 
наличии или отсутствии в деянии экстремистской составляющей в большей мере 
опирается на выводы экспертизы. 

В силу особенной важности судебно-лингвистической экспертизы, 
пробелы законодательства и противоречивая судебная практика в этой сфере 
становятся поводом для оживленной дискуссии – эти проблемы могут негативно 
повлиять на работу следствия и вынесение итоговых процессуальных решений.  

 
440 МВД: Число преступлений в сфере экстремизма выросло на 50 %. URL: 
https://www.pnp.ru/social/mvd-chislo-prestupleniy-v-sfere-ekstremizma-vyroslo-na-50.html (дата 
обращения: 26.02.2023). 
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Пробелы в сфере судебно-лингвистической экспертизы, касающиеся ее 
результатов и самой фигуры эксперта, связаны с тем, что такой вид экспертизы 
считается «молодым», так как выделился в качестве самостоятельного вида 
экспертиз только в начале этого столетия. 

Говоря об основных проблемах в области ее проведения, нужно начать с 
фигуры эксперта-лингвиста. Вопрос об эксперте и необходимой квалификации 
для проведения экспертизы определен настолько, насколько это возможно и 
необходимо на данном этапе развития отечественного законодательства – 
эксперт-лингвист должен иметь высшее образование и получить дополнительное 
профессиональное образование по конкретной экспертной специальности.  
В то же время законом ограничивается круг адресатов таких требований – к 
негосударственным экспертам, проводящим судебно-лингвистическую 
экспертизу, таких требований напрямую не предъявляется.  

Судебная практика позволяет констатировать, что в некоторых случаях к 
вопросу о компетентности эксперта правоприменитель подходит легкомысленно, 
полагая, что для проведения подобной экспертизы вполне может быть 
достаточным наличие специальных знаний в какой-то определенной сфере, 
причем, доброкачественным подтверждением этих знаний может считаться 
наличие среднего профессионального образования. Так, например, в ряде дел 
(например, дела Николая Авдюшенкова и Ольги Никитовой, в которых были 
усмотрены признаки экстремистских деяний) экспертом выступила Наталья 
Крюкова, предоставившая комплексное психолого-лингвистическое 
заключение. По образованию эксперт является учителем математики, 
специального образования в области лингвистики не имеет, однако суд счел 
такие заключения допустимыми доказательствами, посчитав компетенцию 
эксперта достаточной. При этом спустя некоторое время в процессе судебного 
следствия уже по делу о вымогательстве судья запретил допрос свидетеля-
эксперта Натальи Крюковой, потому как не получил сведений, подтверждающих 
ее компетенцию для проведения лингвистического исследования441. 

Исходя из подобной практики, можно сделать вывод о том, что в области 
определения компетенции экспертов-лингвистов судебные органы могут 
допускать ошибки или намерено использовать отсутствие четкого правового 
регулирования, привлекая к проведению лингвистических исследований 
«лояльных» экспертов. Такое положение дел становится возможным по причине 
отсутствия регламентации требований к негосударственным экспертам. 

Решением проблемы может стать либо расширение круга адресатов 
соответствующей статьи федерального закона таким образом, чтобы включить в 
себя и негосударственных экспертов тоже, либо включить деятельность по 
осуществлению судебных экспертиз в список обязательной для лицензирования 
деятельности путем редактирования соответствующего профильного закона.  

Кроме того, среди проблем назначения судебно-лингвистической 
экспертизы активную дискуссию вызывает вопрос содержания «юридической 
оценки», которую экспертам нельзя включать в свое заключение. 

 
441 Взяточничество и хулиганство говорят на разных языках. URL: https://www.kommersant.ru/ 
doc/2041044 (дата обращения: 12.03.2023). 
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На уровне следственно-судебной и экспертной практики давно уже стало 
аксиомой правило: недопустимо ставить на разрешение эксперта вопросы 
правового характера, относящиеся к исключительной компетенции органов 
следствия или суда442. Это согласуется с тем, что эксперту-лингвисту в своем 
заключении необходимо не объяснить имеющийся факт, а выразить новый, дав 
ему лингвистическую оценку, которая будет являться результатом 
профессионального исследования. Если в своем заключении эксперт дает оценку 
юридического характера, такое заключение должно считаться недопустимым 
доказательством по делу. 

В то же время в судебной практике встречаются противоположные 
примеры. В одном из дел сторона защиты ссылалась на недопустимость 
экспертного заключения как доказательства по делу, так как заключение 
содержало юридическую оценку деяния. Экспертами использовались такие 
термины, как «экстремистские материалы», «публичные призывы», а также была 
приведена ссылка на судебную практику. Суд первой инстанции расценил такое 
заключение как допустимое доказательство, а Верховный Суд РФ это 
подтвердил, сославшись на то, что такие термины используются не только в 
юриспруденции, но и в других науках443. По мнению суда, эксперты не вышли за 
рамки своих полномочий, даже несмотря на то, что в их заключениях в 
обоснование одного из положений приведена ссылка на судебную практику.  

В тоже время в ряде научных трудов и пособий для судебных экспертов-
лингвистов прослеживается иная точка зрения. Так, В.И. Макаров отмечает, что 
юридические термины даже в завуалированной форме (как, например, в 
приведенном выше определении суда) не должны присутствовать в экспертном 
заключении. Определения таких терминов содержатся в законодательных актах, 
а потому уже являются правовыми444. Вместе с этим эксперт не должен выявлять 
признаки ненависти или вражды, потому как эти термины уже относятся к 
категории правовых. 

Приведенные примеры судебной практики демонстрируют ряд пробелов в 
сфере судебно-лингвистической экспертизы по делам экстремистской 
направленности. Такое положение одного из важнейших видов экспертиз 
критично, так как именно судебно-лингвистическая экспертиза является основным 
видом судебных доказательств по деяниям, предусмотренными ст. 282 УК РФ. 

Нерешенность ряда вопросов по поводу назначения и проведения 
судебных лингвистических экспертиз лишает правоприменителей и экспертов 
надежной опоры, провоцирует возникновению спорных ситуаций и вынесение 
судами противоречивых решений по делам, связанных с экстремизмом. В этом 
контексте, с нашей точки зрения, необходимо четко обозначить требования  

 
442 Постановление Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 (в ред. от 29.06.2021) «О судебной 
экспертизе по уголовным делам». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
443 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 
РФ от 05.06.2020 № 225-АПУ20-3. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
444 Макаров В.И. Пределы компетенции эксперта-лингвиста при анализе экстремистских 
материалов // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2018. № 6(18). 
С. 1–4. 
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к негосударственным экспертам в части их образования путем внесения 
изменений в действующее законодательство, подчеркивается необходимость 
разработки более конкретного круга вопросов, на которые уполномочен отвечать 
эксперт, не выходя за пределы своей компетенции. Устранение недостатков в 
этой сфере особенно важно, так как заключения судебных экспертов-лингвистов 
должны оцениваться со всей строгостью и в соответствии с четко 
выработанными критериями, начиная с вопроса полномочий эксперта и 
заканчивая содержанием самого заключения. Только таким образом будет 
полноценно реализовано право на судебную защиту и справедливое судебное 
разбирательство по делам о преступлениях экстремистской направленности. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ С КОМПЕТЕНТНЫМИ 

ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОГО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ТРАНСПОРТЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о 
неразработанности правовых норм, касающихся международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Следственного 
комитета РФ с компетентными органами других стран. Автор, на основании 
практических данных, приводит примеры международного сотрудничества 
транспортного следственного управления, обосновывает значимость такого 
сотрудничества.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное 
судопроизводство, Следственный комитет РФ, преступление, законодательство 

 
В современных условиях развития трансграничной преступности 

правоохранительными органами Российской Федерации осуществляется 
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства с 
компетентными органами иностранных государств. Тенденция развития 
трансграничной преступности сегодня может быть связана с возросшим уровнем 
международной экономической преступности, проведением специальной 
военной операции и др. В вопросе международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства Следственный комитет Российской Федерации 
(далее – СК РФ) не является исключением. Так, в Федеральном законе № 403-ФЗ 
от 28.12.2010 «О Следственном комитете Российской Федерации» вопросу о 
международном сотрудничестве посвящена отдельная статья, которая гласит, 
что СК РФ в пределах своих полномочий взаимодействует с компетентными 
органами иностранных государств, заключает соглашения, сотрудничает с 
международными организациями в соответствии с международными 
договорами и участвует в разработке международных договоров Российской 
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Федерации в установленной сфере деятельности445. Несомненно, деятельность 
СК РФ в сфере международного сотрудничества регламентируется также 
уголовно-процессуальным и уголовным законодательством РФ, а также рядом 
международных правовых актов, а именно, Европейской конвенцией о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам и др. Взаимодействию с компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями в Уголовно- процессуальном кодексе Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) посвящена отдельная глава, которая 
регулирует выполнение отдельных процессуальных действий. Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее –УК РФ), определяя 
территориальный принцип действия уголовного закона и принцип гражданства, 
закрепляет, что любое лицо, совершившее преступление на территории РФ 
подлежит ответственности по уголовному закону РФ и лица, постоянно 
проживающие на территории РФ, совершившие преступление вне пределов РФ 
подлежат ответственности в соответствии с УК РФ, таким образом, так или 
иначе, у правоохранительных органов возникает потребность в международной 
правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства.  

С целью эффективного сотрудничества с компетентными органами 
иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства, СК РФ подписал 
соглашения о сотрудничестве, протоколы о сотрудничестве, меморандумы о 
взаимодействии с различными иностранными государствами.  

СК РФ активно проводятся встречи с представителями правоохранительными 
органами иностранных государств, так СК РФ встретился с сотрудниками 
Министерства общественной безопасности и Полиции государства Израиль; в 
ходе встречи был обсужден ряд направлений деятельности, представляющих 
взаимный интерес, в том числе, вопросы исполнения запросов об оказании 
правовой помощи. Безусловно, организация встреч с компетентными органами 
иностранных государств является не главным направлением международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  

Правовое сопровождение организации международного сотрудничества 
СК РФ осуществляется Управлением правового обеспечения и международного 
сотрудничества. 

Стоит отметить, что УПК РФ закрепляет такой важный принцип 
международного сотрудничества, как принцип взаимности. Также 
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства является 
двусторонним. Думается, что эти принципы неразрывно связаны друг с другом 
и обозначают то, что правоохранительные органы РФ не только могут 
обращаться за правовой помощью к соответствующим органам иностранных 
государств, но и должны оказывать помощь в расследовании преступлений по 
запросам о правовой помощи со стороны иностранных государств.  

На наш взгляд, большую роль в осуществлении международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства играют именно 

 
445 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
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транспортные управления и отделы СК РФ. Это может быть связано с тем, что 
часть железнодорожных, воздушных и водных перевозок осуществляется либо 
на приграничных территориях, либо вовсе на территориях иностранных 
государств, во время которых, разумеется, также имеет место совершение 
преступлений. Более того, совершение преступлений на транспорте часто 
осуществляется гражданами иностранных государств. А граждане иностранных 
государств, совершившие преступление, направленное против гражданина РФ, 
вне пределов РФ подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК РФ. 
Также в случае, если лицо совершило преступление на водном или воздушном 
судне, приписанном к РФ, находящемся в открытом водном или воздушном 
пространстве вне пределов РФ, то данное лицо подлежит ответственности по УК 
РФ446. Напомним, что в подследственность транспортных отделов СК РФ входит 
совершение преступлений на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.  

Так, Восточным межрегиональным следственным управлением на 
транспорте СК РФ активно ведется международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства. В связи с этим, на основании анализа запросов об 
оказании правовой помощи Восточному межрегиональному следственному 
управлению на транспорте СК РФ, можно выявить государства, с которыми в 
большей степени взаимодействует Следственное управление и составы 
преступлений, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться 
сотрудникам Следственного управления.  

В ходе анализа данных, предоставленных Восточным межрегиональным 
следственным управлением на транспорте СК РФ было выявлено, что запросы 
об оказании правовой помощи направлялись в Турецкую республику, Китайскую 
Народную Республику, Республику Корея, Республику Узбекистан, Республику 
Беларусь. 

Из компетентных органов иностранных государств в Восточное 
межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ поступили 
запросы об оказании правовой помощи из Республики Казахстан и Латвийкой 
Республики.  

Далее хотелось бы обратиться уже непосредственно к составам 
совершаемых преступлений. Запросы об оказании правовой помощи 
компетентными органами иностранных государств осуществлялись в связи с 
совершением преступлений, закрепленных в ст. 291 УК РФ, ст. 226.1 УК РФ, 
ст. 194 УК РФ, ст. 263 УК РФ и др. 

Статья 291 УК РФ закрепляет состав преступления со специальным 
субъектом. Специальным субъектом в данном случае будет выступать 
должностное лицо, иностранное должностное лицо или лицо публичной 
международной организации. Думается, что факт необходимости обращения за 
правовой помощью иностранного государства обуславливается именно тем, что 
дача взятки была произведена иностранному должностному лицу.  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

 
446 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов составляет еще один 
состав преступления, для расследования уголовного дела по совершении 
которого необходимо прибегать к помощи компетентных органов иностранных 
государств. Контрабанда подразумевает перемещение через таможенную 
границу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля, либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием убрать может это понятие447. Более того, 
совершение такого преступления может повлечь создание оружия массового 
поражения, что является уже угрозой международной безопасности. Так, для 
предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с контрабандой, 
правоохранительным органам нескольких государств необходимо действовать 
совместно, так как контрабанда априори подразумевает вывоз из одной страны 
чего-либо запрещенного и ввоз на территорию другой. 

На наш взгляд, помимо преступлений, непосредственно связанных с 
безопасностью движения и эксплуатацией транспорта, на транспорте могут 
совершаться всевозможные преступления, в том числе, против мира и 
безопасности человечества, как, например, разработка, производство, 
накопление, приобретение и сбыт оружия массового поражения. В случае, когда 
совершение преступления касается нескольких стран, эффективным для 
раскрытия такого преступления будет осуществление международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  

Примером международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства может служить факт оказания правовой помощи Восточному 
межрегиональному следственному управлению на транспорте СК РФ в 
расследовании преступления, подпадающего под ст. 105 УК РФ. В пассажирском 
поезде по инициативе отдела криминалистики следственного управления была 
допрошена свидетель преступления – проводник одного из вагонов поезда, 
которая изобличила в совершенном убийстве другого проводника –  
Варданяна И.И., а также указала на свидетеля преступления, находившегося 
поблизости в момент нанесения Варданяном И.И. телесных повреждений 
потерпевшему и скинувшего Иваняна А.А. с движущегося поезда. Направлен 
запрос о международной правовой помощи в компетентные органы 
Азербайджанской Республики о допросе в качестве свидетеля лица, допросе в 
качестве подозреваемого Варданяна И.И.; ознакомлении Варданяна И.И. с 
постановлениями о назначении судебных и их заключениями. При допросе лицо 
также изобличил Варданяна И.И. в совершенном убийстве. В ходе проведения 

 
447 Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5221. URL: 
https://base.garant.ru (дата обращения: 05.03.2023). 
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оперативно-розыскных мероприятий место нахождения Варданяна И.И. 
правоохранительными органами Азербайджанской Республики установлено на 
территории г. Баку, при допросе подозреваемый полностью признал вину в 
инкриминируемом преступлении.  

Несмотря на существующее, казалось бы, успешное международное 
сотрудничество России с другими государствами в сфере уголовного 
судопроизводства, остается ряд проблем, которые еще только предстоит решить. 
Например, в международных договорах содержится ряд новых правовых 
институтов, в частности, международный розыск, арест и конфискация 
денежных средств; международное сотрудничество в пресечении, раскрытии и 
расследовании компьютерных преступлений; совместные расследования и др.448 
Уголовно-процессуальное законодательство РФ же закрепляет лишь проведение 
отдельных процессуальных действий в случае обращения РФ к иностранным 
государствам за правовой помощью. Для того чтобы в Российской Федерации 
новые институты эффективно работали, необходима разработка новых 
нормативно-правовых актов.  

Также искусственно создаются сложности в расследовании крушений 
воздушных судов, поездов и др. Наиболее благоприятные условия 
взаимодействия правоохранительных органов между странами складывается со 
странами Азии, государствами – участниками СНГ. Считаем недопустимой 
ситуацию, при которой внутренняя и внешняя политика, которую ведет 
иностранное государство, диктует условия российским правоохранительным 
органам в международном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства, грубо нарушая права и свободы участников конкретных 
уголовно-процессуальных правоотношений. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 105 И 106 УК РФ 
 

Рассмотрение проблемы разграничения составов преступлений, 
предусматривающих ответственность за убийство малолетнего или иного 
лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, и 
убийство матерью новорожденного ребенка. В статье описаны признаки 
указанных составов преступлений и проведен их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, 
беспомощное состояние, психотравмирующая ситуация, специальный субъект 

 
«Каждый имеет право на жизнь» – именно с этих слов начинается ст. 20 

основного закона – Конституции Российской Федерации. Сущность данной 
нормы заключается в том, что жизнь – это неотъемлемое и естественное благо 
каждого человека независимо от пола, расы, возраста, профессии и социального 
происхождения. Она невозобновима, ее невозможно прожить дважды, поэтому 
для каждого без исключения человека она имеет огромную ценность. 
Государство придает охране жизни большое значение. В связи с первостепенным 
значением права человека на жизнь и необходимостью его защиты, законодатель 
выделил отдельную главу в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – 
УК РФ), посвященную преступлениям «против жизни и здоровья» 
Перечисленные в главе 16 УК РФ общественно опасные деяния относятся к 
категории наиболее тяжких преступлений по степени своей общественной 
опасности. Они наносят непоправимый вред не только лицу, в отношении 
которого совершаются указанные деяния, и его близким, но и обществу в целом, 
дезорганизуя его, разрушая моральные и нравственные устои. Кроме того, такие 
преступления часто вызывают широкомасштабную общественную реакцию, 
подрыв доверия к правоохранительной системе, формируют у нарушителей 
закона убеждение вседозволенности. 
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Российская Федерация ставит в качестве одной из своих задач защиту 
детства и материнства, провозглашая, что дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики России. К сожалению, не всегда 
злоумышленники воплощают свой преступный умысел в отношении равного по 
уровню физического развития – нередко жертвами преступлений против жизни 
становятся несовершеннолетние подростки, а также малолетние дети. Это 
повышает общественную опасность указанной категории преступных деяний и 
обуславливает усиление санкции за их совершение. 

Преступления против жизни являются особенно опасными и подлежат 
строгому наказанию. Однако статистика неутешительна – в одной только Москве 
и Московской области количество убийств, совершаемых в год, остается в 
среднем равным тремстам эпизодам: 368 преступлений в 2018 г., 311 – в 2020 г., 
334 убийства имело место и в 2022 г.449 

При расследовании уголовных дел следователю необходимо правильно 
квалифицировать преступления, точно определять элементы состава и 
отграничивать их от смежных. От качественной проработки всех этих аспектов 
зависит результат проделанной работы, а также в целом реализация принципов 
уголовного права, справедливое разрешение уголовного дела.  

Как у правоприменителей, так и у ученых-правоведов часто возникает 
вопрос разграничения таких смежных составов преступлений против личности, 
как убийство малолетнего и иного лица, заведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийство матерью 
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Несмотря на идентичность объекта 
преступного посягательства – общественных отношений, связанных с охраной 
жизни человека, и сходные признаки объективной стороны, выражающиеся в 
совершении действий или бездействии, повлекших за собой наступление смерти, 
эти составы во многом отличаются друг от друга, что создает трудность при 
квалификации деяний по указанным нормам. В рамках настоящего исследования 
авторами был поставлен вопрос разграничения данных составов и установление 
их признаков, а также рассмотрение проблемных вопросов, связанных с 
применением ст. 105 и 106 УК РФ на практике. 

Квалификация ст. 105 УК РФ. Первое и, несомненно, важное положение, 
которое встречается в общей норме – это определение убийства. Закон гласит, 
что убийство выражается в умышленном причинении смерти другому человеку. 
Интересен акцент законодателя именно на умысле виновного лица. Общая норма 
по каким-то причинам не содержит неосторожную форму вины. Однако на наш 
взгляд, затрагивание в ст. 105 УК «неосторожности» не является обязательным, 
поскольку данная форма вины в дальнейшем находит свое закрепление в 
специальной норме, предусматривающей ответственность за убийство по 
неосторожности. 

 
449 Статистика преступлений, предусмотренных ст. 105, 106 и 107 УК РФ по данным 
Генеральной прокуратуры [Электронный ресурс] // URL: http://crimestat.ru/regions_table_total 
(дата обращения: 18.03.2023). 
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Состав преступления, предусмотренный ст. 105 УК РФ, является 
четырехэлементным, и включает в себя следующие компоненты: объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Разграничение смежных 
составов происходит именно по составляющим элементам, так как каждое 
преступление имеет самостоятельный состав, отличающийся от любого другого 
своими признаками.  

Объект – это общественные отношения, связанные с охраной жизни как 
основополагающего права любого человека. В юридическом смысле жизнь 
человека – это физиологический процесс, она имеет начало и конец. Началом 
жизни принято считать физиологические роды. Правовое значение имеет также 
и момент окончания жизни. Таковым считается наступление физиологической 
смерти, когда вследствие полной остановки сердца и прекращения снабжения 
клеток кислородом происходит необратимый процесс распада клеток 
центральной нервной системы450. Таким образом, убийство человека считается 
оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. 

Объективная сторона выражается в виде действия, то есть деяния, 
направленного на лишение жизни другого лица, с наступлением конечного 
результата – смерти. При этом необходимо наличие причинно-следственной 
связи между общественно опасными действиями лица и наступившим 
последствием в виде смерти. 

Из этого следует, что основной состав у рассматриваемого вида 
преступлений – материальный. Часто убийство встречается в виде активных 
действий, путем физического воздействия на живой организм, нанесением 
телесных повреждений с помощью орудий и оружия. О наличии бездействия 
можно говорить, когда на субъект преступления была возложена прямая 
обязанность пресечь летальный исход. Например, обязанность, установленная 
нормами трудового или семейного права. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
14 лет. Субъект здесь является общим, так как законодатель не предъявляет 
каких-то дополнительных критериев к его определению, а ограничивается общей 
нормой – субъект во время совершения преступления должен быть вменяем, то 
есть осознавать характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими, а также достигнуть установленного возраста, а именно – 14 лет. 
Кроме того, субъект должен обладать физической природой, так как 
юридические лица в рамках действующего уголовного закона не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности.  

Субъективная сторона ст. 105 УК РФ выражена в форме прямого или 
косвенного умысла, т.е. лицо осознает общественную опасность своих действий 
по причинению смерти другому лицу, предвидит возможность наступления 
тяжких последствий в виде лишения жизни, и желает их наступления, либо не 
желает, но сознательно допускает такую возможность или относится к ней 
безразлично. При этом ключевое значение имеет цель и мотив убийства – именно 

 
450 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от  
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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они влияют на вменение того или иного квалифицированного состава, 
предусмотренного частью 2 рассматриваемой нормы. 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Элементы 
данного состава преступления схожи с уже рассмотренными выше признаками 
ст. 105 УК РФ. Однако по конструкции объективной стороны рассматриваемые 
составы можно определить как квалифицированный (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
и привилегированный (ст. 106 УК РФ). Сущность подобного разграничения 
состоит в том, что законодатель дифференцирует характер и степень 
общественной опасности преступлений, усиливая санкцию за деяние, 
содержащие специальные признаки, повышающие его общественную опасность, 
и наоборот, предусматривая более мягкое наказание за те преступления, 
которые, например, совершаются лицом находящемся в сильном душевном 
волнении или по неосторожности. В рамках данной работы представляется 
возможным рассмотреть эту и другие отличительные особенности указанного 
состава: 

1. Специальный субъект, предусмотренный ст. 106 УК РФ. В соответствии 
с диспозицией данной статьи совершить убийство может только физическое 
лицо женского пола, достигшее возраста 16 лет и являющееся матерью 
новорожденного ребенка. Ст. 105 УК РФ не предъявляет специальных 
требований к субъекту, ограничиваясь общей формулировкой. Соответственно, 
деяние, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ может совершить любое 
вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

2. Объект преступления – это общественные отношения, связанные с 
охраной жизни новорожденного ребенка, то есть с момента появление 
живорожденного младенца на свет и до 28 дня со дня его рождения451. Пункт «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ не ограничивается данной формулировкой. 

3. Объективная сторона содержит альтернативные признаки. Это время – 
28 дней с рождения ребенка и обстановка – психотравмирующая ситуация, 
состояние психического расстройства, ограничивающее вменяемость. То есть 
это такая совокупность жизненных обстоятельств, которые подтолкнули 
женщину на совершение данного преступления (например, тяжелое финансовое 
положение, послеродовая депрессия, нежеланная беременность, чувство стыда 
и т.д.). 

Поскольку состав ст. 106 УК РФ является привилегированным, 
психотравмирующая ситуация будет считаться как обстоятельство, смягчающее 
уголовную ответственность и санкцию за данное преступление.  

В свою очередь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ беспомощное 
состояние потерпевшего лица расценивается законодателем как обстоятельство, 
влекущее назначение виновному более строгого наказания. С позиции 
Верховного суда Российской Федерации, описанной в Постановлении пленума 
от 27.01.1999 № 1, беспомощное состояние определяется как неспособность в 
силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 

 
451 Бриллиантов А.В. Уголовное право. 2-е изд. М., 2020. С. 124. 
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обстоятельство452. В данном случае потерпевшим может быть не только 
младенец, но и, например, пожилой человек или иное лицо, которое в силу 
физиологических или психических возможностей не способно оказать 
сопротивление нападающему. Именно в силу этого данный состав является 
квалифицированным, то есть имеет большую степень общественной опасности, 
поскольку посягающее на жизнь беспомощного человека лицо ощущает свое 
превосходство и вседозволенность. 

Так, «А», находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 
малолетнему «ОР», находившимся с ним в одной квартире, множественные 
телесные повреждения, обосновав это тем, что «ОР» слишком много плакал, чем 
вызывал раздражение «А». От полученных травм наступила смерть «ОР». Как 
справедливо отмечает суд, совершая вышеуказанные действия, «А» желал 
наступления смерти «ОР», возраст которого был для него очевиден, понимая при 
этом, что в силу своего малолетнего возраста последний не сможет оказать ему 
какого-либо сопротивления и защититься от посягательства на его жизнь453. 

В отличие от описанного выше примера, убийство матерью новорожденного 
ребенка происходит под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации, когда 
женщина, совершающая преступление, не до конца осознает характер и степень 
общественной опасности своих действий, совершая их под влиянием сильного 
душевного волнения, вызванного родами как тяжелым физиологическим 
процессом, боязнью порицания со стороны общества и членов своей семьи, 
родителей, плохими отношениями с отцом ребенка и рядом других факторов.  

Так, «Д» познакомилась в социальной сети «Одноклассники» с 
гражданином Таджикистана – «К». Через месяц со дня знакомства между «Д» и 
«К» начались половые отношения и вскоре «Д» обнаружила, что беременна. Всю 
беременность «Д» скрывала свое положение от родственников. В момент 
схваток она находилась дома одна, за помощью не обращалась. Она взяла ведро 
и родила ребенка в него. При этом ребенок родился живой. Опасаясь того, что 
«К» не признает ребенка, ее родители осудят выбор партнера, узнают о 
появлении нежеланного ребенка, обвинят в беспорядочных половых связях и 
легкомысленном поведении, у «Д» возник умысел на убийство. Под влиянием 
стрессовой обстановки и психотравмирующей ситуации, вызванной указанными 
обстоятельствами, она накрыла новорожденного, который находился в ведре, 
тремя полотенцами, юбкой и платьем. Затем натянула на ведро четыре 
целлофановых пакета и вынесла его к мусорному контейнеру. Причиной смерти 
новорожденного стала асфиксия454. 

 
452 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015). Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
453 Приговор Алтайского краевого суда по делу № 2-23/2020 [Электронный ресурс] // 
Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/6ojMCVZMS0oX. 
Дата обращения: 19.03.2023. 
454 Приговор Свердловского районного суда г. Красноярска по делу № 1-318/16 [Электронный 
ресурс] // Судебная практика: сайт. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/545922.html (дата 
обращения: 18.03.2023). 
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Таким образом, подводя итог, авторами настоящей статьи отмечается 
важность точного разграничения рассмотренных составов преступлений в 
правоприменительной практике следователей, дознавателей, осуществляющих 
предварительное расследование, а также судов, разрешающих данные уголовные 
дела по существу и назначающих справедливое наказание. Необходимо учитывать 
такие признаки состава преступления, как объект (жизнь новорожденного ребенка 
и жизнь малолетнего, иного находящегося в беспомощном состоянии лица), 
объективную сторону (значение имеет время совершения преступления – во 
время физиологических родов или после), субъект (специальный или общий) и 
субъективную сторону (наличие психотравмирующей ситуации, не исключающей 
вменяемости). Точное разграничение указанных признаков состава преступления 
служит обязательным условием справедливого рассмотрения и разрешения 
уголовного дела по существу.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ 
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье проводится анализ изменений уголовно-процессуального 

законодательства, которые свидетельствуют о расширении использования 
современных технологий в уголовном судопроизводстве. Автор определил 
отдельные проблемные моменты правового регулирования средств цифровизации 
и перспективы развития на стадии предварительного расследования.  
На основании этого предложил пути решения существующих проблем.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, цифровизация, электронные 
средства, доказательства 

 
В настоящее время современный мир затруднительно представить без 

использования информационных технологий, достижений науки и техники. 
Отсутствуют сферы деятельности, которые не подвержены влиянию 
информационных технологий, в том числе активное использование отмечается и 
в области правовых отношений, что способствует повышению эффективности 
деятельности субъектов права. Защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений является одной из основных задач 
уголовного процесса. Однако органы предварительного следствия не всегда 
справляются с решением этой задачи, уделяя основное внимание установлению 
лица, совершившего преступление, и привлечению его к уголовной 
ответственности.  

Меры, принимаемые законодателем по внесению изменений в уголовно-
процессуальное законодательство, свидетельствуют об использовании 
электронных средств, что в результате формирования правовой основы 
предоставит правоприменителю возможность их использовать при 
расследовании уголовных дел.  

Однако, несмотря на положительный эффект использования электронных 
средств в досудебном уголовном судопроизводстве, а также значительное 
количество исследований ученых, посвященных вопросам цифровизации 
уголовного судопроизводства, следует обратить внимание на наличие немалого 
количества проблем, связанных с  допустимостью использования электронных 
форм на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, цифровых 
доказательств, отсутствием регламентации применения цифровых технологий в 
досудебном производстве по уголовным делам, что затягивает внедрение 
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электронных форм в досудебное производство. Все вышеизложенное 
подтверждает актуальность данной темы. 

На протяжении длительного времени представителями уголовно-
процессуальной науки, а также практическими работниками обсуждался вопрос 
о допустимости использования систем видео-конференц-связи при производстве 
следственных действий, который получил свое положительное разрешение в 
результате изменений уголовно-процессуального законодательства. Следует 
отметить, что законодателем УПК РФ был дополнен ст. 1891, которая допускает 
производство допроса, очной ставки, опознания путем использования систем 
видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих 
предварительное расследование455. Данная норма вызывает глубокий интерес в 
науке456.  Отметим лишь то, что «намеченный верный путь является далеко не 
завершенным, но имеющим значительный потенциал на досудебных этапах 
уголовного судопроизводства»457. 

Исследование указанной нормы, позволяет сделать вывод, что 
производство вышеприведенных следственных действий, предусмотренных 
УПК РФ, законодатель допускает исключительно при участии должностных лиц 
органов предварительного следствия либо дознания. Вместе с тем, следует 
отметить, что внесенные изменения закрепляют производство дистанционных 
следственных действий аналогичным образом с имеющейся судебной 
практикой. Для производства следственного действия лицу следует прибыть 
в ближайший следственный отдел СК России, в котором располагается система 
видео-конференц-связи, и принять участие в следственном действии с помощью 
уполномоченного должностного лица. Нами была проанализирована 
правоприменительная практика и было установлено, что в СИЗО, а также иных 
учреждениях ФСИН России, в случае их закрытия на карантин в связи с 
распространением болезни невозможно было осуществить производство 
следственных действий с участием лиц, содержащихся в данных учреждениях. 
При этом исходя из рассмотренного нами положения уголовно-процессуального 
законодательства следует, что при таких обстоятельствах применение систем 
видео-конференц-связи невозможно по причине того, что технические 
устройства, установленные в данных учреждениях, не относятся к системам 
видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих 
предварительное расследование.  

При этом следует обратить внимание, что даже при наличии 
соответствующих устройств, проведение вышеуказанных следственных 
действий будет невозможно, так как исходя из содержания ст. 1891 УПК РФ 

 
455 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
456 Победкин А.В. Производство следственных действий с использованием систем видео-
конференц-связи на досудебном производстве: рамочность процессуальных гарантий // 
Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2022. № 1. С. 77–83. 
457 Арестова Е.Н., Борбат А.В. Цифровые технологии в уголовном судопроизводстве: 
проблемы внедрения // Российский следователь. 2021. № 7. С. 16–20. 
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требуется участие следователя, дознавателя или органа дознания по 
местонахождению лица, к числу которых сотрудники ФСИН России не 
относятся.  

В качестве положительного примера использование видео-конференц-
связи в уголовном судопроизводстве считаем возможным проиллюстрировать 
следующий случай из судебной практики. Вторым кассационным судом общей 
юрисдикции 25 августа и 1 сентября 2022 г. состоялось рассмотрение уголовного 
дела по кассационной жалобе К. и Ф., а также кассационного представления 
прокурора Тверской области на Апелляционное определение Тверского 
областного суда, а также Приговор Нелидовского межрайонного суда 
г. Нелидово. В судебном заседании посредством видео-конференц-связи из 
исправительной колонии, расположенной на территории Кировской области 
принимали участие 4 осужденных, посредством технических средств, 
находящихся в исправительном учреждении. Кроме того, следует отметить, что 
организация по обеспечению участия осужденных была возложена на 
исправительное учреждение, в котором лица отбывали наказание458. 

Считаем, что в данном случае законодателю необходимо допустить 
производство вышеуказанных следственных действий посредством 
использования широкого перечня систем видео-конференц-связи, не только 
используемой государственными органами, осуществляющими предварительное 
расследование. Кроме того, следует расширить круг лиц в ст. 1891 УПК РФ, 
включив в него должностных лиц учреждений ФСИН России. 

Помимо вышеуказанных вопросов, предложенные решения которых 
подтверждают актуальность использование электронных форм, считаем 
необходимым обратиться к расширению возможностей использования 
электронных средств для уведомления участников судопроизводства. В 
соответствии со ст. 215 УПК РФ в случае, если все следственные действия по 
уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для 
составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом 
обвиняемого, защитника, законного представителя обвиняемого, если они 
участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей. Анализ положения ст. 215 УПК 
РФ показывает, что законодателем устанавливаются содержание уведомление 
обвиняемого, а именно ему подлежит разъяснению ст. 217 УПК РФ право на 
ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с 
помощью защитника, законного представителя, после чего подлежит 
составлению протокол. Однако анализ ст. 215 УПК РФ показывает, что порядок 
уведомления иных вышеуказанных лиц законодателем не определен. Вместе с 
тем, считаем необходимым обратить внимание на проблемы, возникающие при 
уведомлении вышеуказанных лиц по окончании предварительного 
расследования. 

 
458 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 1 сентября 2022 г. по делу 
№ 7У-7127/2022 [Электронный ресурс] // Второй кассационный суд общей юрисдикции. URL: 
https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=2450001 (дата 
обращения: 16.02.2023). 
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В ходе проведения контент анализа экспертных мнений должностных лиц, 
осуществляющих предварительное расследование, было установлено, что 
необходимым требованием правоприменительной практики при направлении 
уголовного дела прокурору с обвинительным заключением является наличие 
сведений, подтверждающих уведомление лиц, указанных в ст. 215 УПК РФ, а 
также ответ с указанием желания по ознакомлению либо не ознакомлению с 
материалами уголовного дела. Казалось бы, правоприменителю следует 
применить подход аналогичный в случае, который предусмотрен для 
уведомления обвиняемого, однако, как показало изучение следственной 
практики, не редко, к примеру, потерпевшие проживают на другой территории, 
либо их значительное число, что не представляет возможным одновременно со 
всеми осуществить составление протокола об окончании расследовании. Данная 
ситуация является не редкой, в случае расследования экономических 
преступлений, связанных с обманутыми дольщиками, вкладчиками финансовых 
пирамид, на уведомление которых необходимо потратить значительное 
количество времени.  

В связи с отсутствием строго определенного порядка уведомления об 
окончании предварительного следствия вышеуказанных лиц, в случае 
невозможности лица прибыть для составления протокола, как показывает 
изучение правоприменительной практики должностные лица ограничиваются 
приобщением бумажного уведомление к материалам уголовного дела с 
указанием исходящего номера, а также ответа, полученного посредством смс-
сообщения о получении уведомления и нежеланием знакомиться.  

По нашему мнению, данная форма является допустимой, однако считаем 
возможным в рамках настоящего исследования предложить собственный подход 
к разрешению данной ситуации. Считаем, что следователю при окончании 
предварительного следствия необходимо осуществить посредством 
использования ведомственных электронных средств уведомление по номеру 
мобильному телефону, а также на электронную почту, указанные участниками 
уголовного судопроизводства об окончании предварительного следствия, о 
факте отправления в случае расследования уголовного дела в бумажном формате 
приобщить к материалам уголовного дела, в случае использования электронной 
формы, приобщить электронный документ к материалам электронного 
уголовного дела. Предложенный вариант решения позволит сократить период 
направления уведомлений, что позволит подтвердить о произведенном 
уведомлении вышеуказанных лиц и приступить к ознакомлению с материалами 
уголовного дела. 

Таким образом, на основании проанализированных позиций ученых, 
материалов правоприменительной практики, а также полученных результатов 
опросов, считаем возможным решение выявленных проблем на стадии 
предварительного расследования в результате изменения диспозиции ст. 1891  
УПК РФ, а именно допуска использовать системы видео-конференц-связи, 
используемые не только государственными органами, осуществляющими 
предварительное расследование, а также включения должностных лиц 
учреждений ФСИН России для обеспечения участников досудебного уголовного 
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судопроизводства, содержащихся в вышеуказанных учреждениях, при 
проведении следственных действий, предусмотренных ст. 1891 УПК РФ.  

В целях исключения злоупотребления по неявке, вызываемых лиц, а также 
реализации обязанности по информированию участников уголовного 
судопроизводства о принимаемых процессуальных решениях, в соответствии с  
УПК РФ и процессуальным статуса по  уголовному делу, необходимо получение 
согласия от лиц на смс-уведомление, либо направления информации на 
электронную почту. О факте отправления в случае расследования уголовного 
дела в бумажном формате необходимо приобщить соответствующее уведомление 
к материалам уголовного дела, в случае использования электронной формы, 
приобщить электронный документ к материалам электронного уголовного дела. 
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Профессиональная деформация – это процесс и результат негативных 

изменений личности работника, его профессиональных качеств в результате 
воздействия внешних факторов. Сотрудники органов внутренних дел в 
современных условиях должны иметь высокую профессиональную подготовку,  
а также устойчивые профессиональные морально-психологические качества. 

Ключевые слова: сотрудник ОВД, профессиональная деформация, 
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Для каждого вида деятельности нужен свой трудовой навык. С учетом 

современных условий для сотрудников органов внутренних дел очень важна 
высокая профессиональная подготовка и устойчивое моральное состояние. 
Усталый и напряженный рабочий день, постоянные контакты с асоциальными 
элементами снижают функциональные резервы организма. Элементарные 
возможности человеческого тела снижены. Как и в предыдущие годы, проблема 
деформации личности полицейского остается актуальной. 

Поведение сотрудников в компании, их профессиональная деятельность 
под воздействием внешних факторов. В результате этого возникает неадекватное 
поведение или утрата профессионализма459. 

В зависимости от уровня развития профессиональной деформации 
выделяют два уровня развития профессиональной деформации: индивидуально-
психологический и социальный. Здесь речь идет о том, что она напрямую связана 
с негативным изменением структурной и динамике личности. На личном уровне 
она напрямую связана со структурой и динамикой личности, а также с ее 
личностью. Если смотреть на социальную сферу с точки зрения социальной 
сферы, есть определенная связь между отрицательными последствиями для 
общества. Согласно понятию, два уровня взаимосвязанных между собой уровней 
являются взаимодополняющими. 

 
459 Ильиных О.В. Социально-психологическая структура психического выгорания сотрудников 
милиции общественной безопасности: дис. … канд. психолог. наук. М., 2010. С. 279. 
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Для профилактики профессиональной нравственной деформации 
выделяют три подхода: 

– общественно-центрический – акцентирует внимание на главной роли 
внешних причин (динамика преступности, экономические условия и решения) в 
профилактике; 

– методы психологической поддержки. В процессе воспитания главными 
являются внешние факторы: знания, ценностные установки и др. Групповая 
воспитательная работа; 

– как правильное определение, диалектическое мышление использует 
оптимальные сочетания средств. 

В ОВД сегодня преобладает социально-центрический подход в 
профилактике профессиональной нравственной деформации460. 

Сотрудник полиции постоянно испытывает повышенные требования к 
своей личности, в том числе и моральному состоянию. На данный момент 
деятельность его осуществляется на опасных для жизни условиях, которые 
характеризуются ненормированным объемом выполняемой задачи и 
эмоционально напряженным содержанием. Также, далеко не все работники 
могут адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям и эффективно 
выполнять свою профессиональную деятельность. Это увеличивает вероятность 
развития нежелательных психических состояний или эмоционального 
состояния. Самым надежным является эмоциональное выгорание. Также это 
проблема для полицейских, работающих на стрессовых участках в 
экстремальных условиях напряженной служебной деятельности. 

Умеренность и эмоциональное истощение – это сложный психологический 
феномен, который характеризуется психологической усталостью в период 
длительного эмоциональных стрессов461. 

По мнению Буданова профессиональная деформация начинается с 
момента, когда сотрудник ОВД утрачивает истинное представление о 
нравственном значении своей профессии. Согласно нашей оценке 
профдеформация может отрицательно влиять на мотивацию действий 
сотрудников полиции, а также часто означает изменение отношения к объекту 
работы. Также есть риск профессиональной деформации. Это связано с тем, что 
она может привести к уголовной ответственности сотрудников МВД. Это 
объясняется тем, что даже малейшая профессиональная деформация может 
серьезно повлиять на эффективность работы и человеческие качества, 
постепенно разрушая сложившиеся устойчивые личностные позиции. 

В этой главе речь пойдет о основных факторах эмоционального выгорания. 
1. Внутренние факторы – это индивидуальные характеристики и социальные 

качества человека. Они определяются социально-демографическими и личными 
характеристиками человека. У психолога В. Бойко есть понимание зависимости 
эмоционального расстройства от типа личности: эмоциональные расстройства 

 
460 Байдиков В.В. Практическая психология в МВД России // Психологическая подготовка 
методом моделирования ситуаций. М., 2006. 112 с. 
461 Минжанов Н.А. Психологическая подготовка сотрудников МВД // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1995. С. 27–29. 
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быстрее возникают у людей с более низкой реактивностью и меньшей 
эмоциональной сдержанностью. 

2. Особенности профессии – это условия труда, содержание работы и 
социальные показатели. Как правило, в организации можно выявить следующие 
причины выгорания: чрезмерное напряжение и нереальные сроки выполнения 
работы; физическое истощение или недостаток отдыха. Психологический труд 
преступника. 

Так, профессиональная деформация может привести к увеличению 
нарушения правил поведения в правоохранительных органах462. 

Эта задача – самая важная и актуальная для нас. Мы должны предупредить 
о профессиональной деформации сотрудников. 

В профессиональной деформации используется множество методов 
управления персоналом (проведение различных семинаров, мастер-класса), 
воспитания и психологической разгрузки сотрудников463. 

Сотрудники органов внутренних дел выполняют задачи, которые стоят 
перед ними: 

– продвижение интеллектуального и духовного уровня полицейских, 
например: встреча представителей церкви или мечети; 

– для поддержания и укрепления нормальных нравственных отношений 
среди сотрудников, профилактика конфликтов; 

– для сотрудников есть комната психологической разгрузки, но они не 
посещают эту комнату. 

– группу повышенного внимания сотрудников, включенных в группу 
повышенного психолого-педагогического внимания, проводят плановая 
психодиагностика. 

При условии, что профессиональная деформация будет предотвращена 
путем предупреждения профессионального образования на стадии обучения. 
Для предотвращения профессиональной деформации необходимо правильное 
планирование, правильный режим труда и отдыха. Спокойный отдых, 
разнообразие профессиональных интересов и увлечений значительно снижает 
переутомление и напряжение нервной системы работников правоохранительных 
органов. Они должны учитываться еще до начала учебы в университете, и 
возможно молодые люди смогут преодолеть профессиональную деформацию. 

Так что моральная подготовка персонала должна способствовать 
формированию устойчивости к негативному воздействию оперативных 
мероприятий, а также конфликтов. Специалисты убеждены, что сотрудникам 
очень важно научиться навыкам и методам психологической защиты. Эта мера 
поможет избежать негативных последствий негативного влияния 
неблагоприятных жизненных обстоятельств в семье или сформировать 
психологический иммунитет к стрессам профессиональной деятельности. 

 
 

462 Кшъмашкина Т.Н. Психологическая защита сотрудников ОВД // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. М., 1997. С. 17. 
463 Марьин М.И., Петров В.Е., Касперович Ю.Г. Организация профессиональной психологической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. М., 2003. С. 115. 



323 
 

Список источников: 
1. Ильиных О.В. Социально-психологическая структура психического 

выгорания сотрудников милиции общественной безопасности: дис. … канд. 
психолог. наук. М., 2010. С. 279. 

2. Байдиков В.В. Практическая психология в МВД России // 
Психологическая подготовка методом моделирования ситуаций. М., 2006. 112 с. 

3. Минжанов Н.А. Психологическая подготовка сотрудников МВД // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та 
МВД России, 1995. С. 27–29. 

4. Кшъмашкина Т.Н. Психологическая защита сотрудников ОВД // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. М., 1997. С. 17.  

5. Марьин М.И., Петров В.Е., Касперович Ю.Г. Организация 
профессиональной психологической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. М., 2003. С. 115. 
  



324 
 

Магомедова Патимат Мурадовна 
студентка юридического факультета Северо-
Кавказского института (филиала) ВГУЮ 
(РПА Минюста России), г. Махачкала 

 
Научный руководитель: Кухтяева Елена Алексеевна, преподаватель 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Северо-
Кавказского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Махачкала. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Основной задачей искусственного интеллекта в расследовании 

преступлений является анализ больших объемов информации с целью выявления 
сведений, имеющих значение для уголовного дела. Для достижения такой задачи 
Научно-исследовательский институт криминалистики, проведя исследования, 
результатом которых стала технология позволяющая составлять наиболее 
вероятный портрет серийного преступника по совокупности признаков, 
совершенных им насильственных преступлений. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, киберпреступность, 
большие данные, цифровая криминология, современные технологии 
противодействия преступности 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что информационные 

технологии стали неотъемлемой частью жизни общества. С их помощью 
наиболее эффективно осуществляется взаимодействие систем жизнедеятельности 
социума. Такие информационные технологии создаются на основе 
искусственного интеллекта. Под системой искусственного интеллекта принято 
понимать программную систему, имитирующую на компьютере процесс 
мышления человека. Искусственный интеллект представляет собой направление 
информатики, целью которого является разработка аппаратно-программных 
средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ставить и решать свои 
интеллектуальные задачи464. 

С развитием информационных технологий нашли применение новые 
способы совершения преступлений. В США используются аналитические 
средства для правоохранительных органов, которые позволяют получить 
быстрый доступ к информации. Эта программа позволяет выявить скрытые связи 
между людьми, местами, машинами и т.д., что показало свою эффективность и 
используется до сих пор. 

В Китае для профилактики преступности используется программа, 
представленная компанией Cloud Walk Technology, которая позволяет 

 
464 Боровская Е.В., Давыдова Н.А. Основы искусственного интеллекта. М.: Лаборатория знаний, 
2018. 127 с. 
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распознавать лица с использованием трехмерного структурированного света. 
Такая система дает результативность в 99 % и превосходит большинство 
аналоговых систем. 

В России Объединенная приборостроительная корпорация представила 
систему искусственного интеллекта, которая накапливает сведения о наземной, 
воздушной и морской обстановке, производит их анализ и разрабатывает 
алгоритм реагирования на нарушения государственных границ. 

Изучение современной высокотехнологичной преступности позволяет 
выделить следующие способы и сферы использования преступниками 
искусственного интеллекта. 

Синтезирование фейковой информации тесно связано с хакерскими 
атаками, призванными дискредитировать органы власти и должностных лиц, 
спровоцировать панику. Использование автоматизированных автономных 
систем, управляемых искусственным интеллектом, применяется в качестве 
способа компенсации низкой квалификации людей: так, активное применение 
наводящихся с использованием искусственного интеллекта снайперских 
винтовок дальнего действия, имеющих джойстики для управления, заметно 
снижает требования к профессиональной подготовке боевиков. Наблюдается 
процесс автоматизации социальной инженерии, примером чего являются так 
называемые боты. Бот (сокр. от «робот») – это программа, способная по 
определенному алгоритму выполнять какие-либо действия через интерфейсы, 
предназначенные для людей, например вести диалог с посетителями форума 
либо в соцсети. Беспрецедентная атака ботов, зазывающих пользователей в 
печально известные «группы смерти», была отмечена в 2017 г. в социальной сети 
«ВКонтакте». В марте 2017 г. руководитель отдела модерации «ВКонтакте»  
И. Коренев сообщил, что с начала января на сайте этой соцсети было 
сгенерировано около 3 млн сообщений с хештегами и стишками, возможно, 
призывающими к суициду465. Рассмотрим классификацию посягательств, 
совершаемых с помощью компьютерных технологий. 

Преступления против жизни, совершаемые в сети Интернет. Преступления 
такого рода звучат очень странно, поскольку еще недавно не было такого 
понятия как преступление против жизни человека, совершаемые в интернете. 
Однако, на сегодняшний день такие преступления наносят ущерб здоровью 
людей и их финансовому состоянию, а также жизни. Самым известным случаям 
совершения убийства человека с помощью интернета была ситуация, когда 
важного свидетеля убили посредством подключения к его кардиостимулятору и 
изменения его настроек, что привело к смерти человека. Этот случай произошел 
в США в 1998 г., а убитый являлся свидетелем, которого скрывали в стенах 
госпиталя на военной базе466. 

 
465 Ларина Е.С., Овчинский В.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. 
М., 2018. 
466 Кузнецов А.П. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации по 
зарубежному законодательству // Международное публичное и частное право. М.: Юрист, 
2007. № 3. С. 60–62. 
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Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  
На сегодняшний день интернет является универсальным средством 
распространения массовой информации и обладает такими характерными 
чертами как анонимность, стремительное распространение сведений и данных, а 
также наличие большой аудитории.  

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Так как дети имеют 
доступ к интернету сегодня, они также могут быть вовлечены в противоправную 
деятельность и совершение преступлений посредством использования сети 
Интернет. 

Преступления против собственности преступления в сфере экономической 
деятельности. Интернет обладает множеством возможностей, которые 
позволяют преступнику совершать различные схемы мошеннических действий 
и обманывать пользователей. Можно сделать вывод, что интернет позволяет 
сделать многие из преступлений и их стадий совершения против собственности 
людей, кроме применения насилия467. 

Еще одним проблемным вопросом остается низкий уровень подготовки 
специалистов в сфере предупреждения преступности с использованием 
технологий искусственного интеллекта, а именно, дефицит 
высококвалифицированных кадров по направлениям цифровой безопасности. 

Отметим несколько направлений для решения поставленных вопросов при 
использовании искусственного интеллекта для предупреждения преступности.  

Еще одним способом предотвращения преступлений является контент-
маркетинг, направленный на снижение виктимизации населения, т.е. он 
позволяет дать людям знания, которые не позволят им стать жертвами 
преступлений. Для большего охвата распространения информации среди 
населения исследователи также предлагают использовать вирусный маркетинг в 
положительном смысле этого слова, влекущий распространение информации, 
полученной ограниченным кругом общения среди знакомых пользователей или 
путем публикации в социальных сетях. С целью повсеместной реализации 
предложенных программ исследователи предлагают внести соответствующие 
изменения в ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» в ст. 17 «Содействие 
граждан органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность», а 
также создать специализированный интернет-сайт/мобильное приложение для 
распространения информации среди неограниченного круга лиц и налаживания 
обратной связи468. 

В заключении хочется отметить, что преступления, совершаемые с 
применением компьютерных технологий, давно вышли за пределы отдельного 
государства, то для борьбы с ними необходимо объединить усилия Российской 

 
467 Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. проф. А.И. Чучаева. М.: 
НИЦ Инфра-М: Контракт, 2012. 448 с. 
468 Перспективы использования социального маркетинга в экономической криминологии в 
условиях формирования инновационной экономики / Е.Г. Попкова, О.Ю. Греченкова, О.А. Борис 
[и др.]. // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 2. С. 280–288. 
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Федерации с международным сообществом путем ратификации международных 
договоров и включения унифицированных норм международного права в данной 
области в национальное законодательство, в том числе и уголовное. 
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ИНСТИТУТ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 

РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
Статья посвящена анализу истории становления и развития в 

отечественном уголовно-процессуальном праве института возвращения 
уголовного дела судом для производства дополнительного расследования, а 
также рассмотрению его современного состояния. Автором приведены 
доводы, подтверждающие позицию того, что на данный момент 
невозможность суда направлять уголовное дело для дополнительного 
расследования является соответствующей основополагающему принципу – 
состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовный процесс, возвращение судом уголовного дела, 
дополнительное расследование, суд, следственные органы 

 
В отечественной науке уголовного процесса многие правовые институты 

обладают дискуссионным характером, что обусловлено различными 
исследованиями, многоаспектными анализами и сформулированными на их 
основе выводами известных ученых-процессуалистов. Таким же неоднозначным 
свойством обладает и институт возвращения уголовного дела для 
дополнительного расследования, ввиду чего становится интересным проследить 
его становление и развитие, исследовать вопрос основ его формирования, 
благодаря чему развивался, и что в итоге побудило законодателя перейти от 
этого правового института к институту возвращения уголовного дела для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Исторически сложилось так, что идея разделения следственной и судебной 
стадий стала актуальной только в середине XVIII в., когда в 1766 г. в «Наказе 
комиссии о составлении проекта нового уложения» было указано на 
необходимость «отделить деятельность полицейскую от судебной»469, что было 
обусловлено важностью развести функцию производства следствия, которой 
предлагалось наделить полицию, и функцию осуждения, которая должна была 
принадлежать исключительно суду. Эта идея была поддержана со стороны 

 
469 Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору в российском уголовном процессе. 
М.: Проспект, 2017. С. 12. 



329 
 

государства и получила свое отражение в «Учреждении для управления 
губерний Всероссийской империи» 1775 г. и в Уставе благочиния или 
полицейском уставе 1782 г., в которых четко определялась функция полиции – 
производство следствий и исполнение приговора, а также функция суда, которая 
состояла в отправлении правосудия. Но следует отметить, что и эти нормативные 
акты были не однозначны. В «Учреждении для управления губерний 
Всероссийской империи» 1775 г. была закреплена следующая фраза, 
позволяющая «…производство исследования по преступлениям также и 
судебными местами»470, что, казалось бы, давало возможность и судебным 
органам осуществлять функцию следствия. 

Четкое разграничение между функционалом важнейших институтов 
государственной власти было отражено только в Указе «О производстве 
следствий по уголовным делам без наималейших упущений» 1800 г., где 
разъяснялось, что «исследование преступлений» так же со стороны судебной 
власти вовсе не означает возможность суда производить полное следствие 
наравне с полицией, а говорит лишь о том, что суд в случае упущения полицией 
каких-либо аспектов следствия вправе дополнить их как самостоятельно, так и 
путем передачи материалов расследования в следственный орган. 

Таким образом, Указ «О производстве следствий по уголовным делам без 
наималейших упущений» 1800 г. стал первым нормативным закреплением 
возможности дополнения материалов расследования. Окончательно и всецело 
эту идею регламентировали в Своде законов Российской империи. Так появилось 
дополнительное расследование, инициируемое судом и проводимое в случае 
необходимости восполнения следственных материалов. 

Именно благодаря разграничению двух важных функций в процессе 
уголовного судопроизводства у суда появилось полномочие, состоящее в 
проверке уголовных дел на предмет их полноты. Реализуя указанную функцию, 
суд наделялся правом возвращать уголовное дело в следственный орган для 
производства дополнительного расследования, суть которого заключалась во 
внесении ясности в следственные материалы. 

Середина XIX в. ознаменована рядом важнейших для нашего государства 
реформ императора Александра II, что не могло не затронуть и судебно-
следственную отрасль. В 1864 г., с принятием Устава уголовного 
судопроизводства в Российской империи определяется самостоятельность 
обвинительной и судебной власти. Суть реформы заключалась в закреплении за 
прокуратурой функции обнаружения преступлений и преследования виновных, 
а за судом – функции рассмотрения уголовных дел и постановления приговоров. 
При этом суд, рассматривавший уголовное дело по существу, был не вправе 
возвратить его для производства дополнительного расследования, поскольку это 
стало возможным не на стадии судебного разбирательства, а на стадии предания 
суду. Для проверки достаточности доказательств и юридических оснований для 
перехода к судебному разбирательству был создан отдельный орган – 
Обвинительная камера судебной палаты, которая в соответствии с Уставом 
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уголовного судопроизводства наделялась функцией передачи уголовного дела на 
дополнительное расследование в следственный орган. Если же Обвинительная 
камера судебной палаты не возвращала неполное уголовное дело на 
доследование, то неясность следственных материалов оставалась непоправима. 
Устранить ее было уже невозможно ни на одной из последующих судебных 
стадий. 

Таким образом, в середине XIX в. законодатель изымает из функционала 
суда, который рассматривал дело по существу, право на возвращение материалов 
следствия для производства дополнительного расследования и передает это 
новому органу – Обвинительной камере судебной палаты. Все это приводит к 
возникновению препятствий для осуществления законного правосудия, которое 
должно быть основано на совокупности качественно проверенных доказательств. 

Четкое разграничение функций следственных и судебных органов 
просуществовало недолго – революционные события 1917–1918 гг. не могли не 
отразиться и на судебной системе страны. Так, Декретом СНК РСФСР  
«О Суде» 1917 г. «были упразднены ранее созданные институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, а также институты присяжной и частной 
адвокатуры, а вместе с ними ликвидированы прежние порядки и все другие 
передовые идеи предшествовавшей эпохи как чуждые советской правовой 
системе»471. Суду поручалось не только рассмотрение дела по существу, но еще 
и все следственные полномочия, ввиду чего суд стал органом, который совмещал 
в себе функционал стороны обвинения и непосредственно суда. Но в то же время 
были созданы следственные комиссии, которые производили расследование 
уголовных дел, превышающих подсудность местного народного суда. Исходя из 
этих нововведений, изменилась и процедура производства дополнительного 
расследования, которое теперь могло проводиться в двух инстанциях: 
непосредственно в самом суде и в следственной комиссии, производящей 
предварительное расследование. Основания для производства дополнительного 
расследования, как и раньше, сводились к необходимости восполнения 
следственных материалов для дальнейшего законного рассмотрения уголовного 
дела судом. 

Декрет ВЦИК «О революционных трибуналах» 1919 г. закрепил следующее 
положение: производство дополнительного расследования необходимо только в 
случае, когда восполнить следственные материалы во время судебного заседания 
не представляется возможным, что еще сильнее расширило функционал суда. 

Позже, в принятом в 1922 г. Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР и 
в его последующих редакциях 1923 и 1929 гг. весь алгоритм возвращения дела 
для производства дополнительного расследования стал более детально 
регламентирован. «Направление уголовного дела на доследование из 
распорядительного заседания суда было возможно по следующим основаниям: 
неполнота расследования, необоснованность обвинения; необходимость 
переквалификации обвинения на статью, предусматривающую более тяжкое 
наказание или существенно меняющую характер первоначального обвинения; 
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существенные нарушения уголовно-процессуальных норм в ходе 
предварительного следствия или дознания»472. 

Демократизация общества, знакомство с зарубежным опытом и 
международные контакты – все это позволило взглянуть с другой стороны и на 
порядок правосудия в Советском государстве в середине XX века. Основным 
нормативно-правовым актом, регламентировавшим уголовное судопроизводство, 
был Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г., который закреплял 
слияние в деятельности суда трех основных функций уголовного 
судопроизводства – обвинения, защиты и рассмотрения уголовного дела по 
существу. Например, в соответствии со ст. 3 УПК РСФСР 1960 г. «Суд, 
прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей компетенции 
возбудить уголовное дело…»473, таким образом, суд не подменял органы 
предварительного расследования, а становился дополнительным субъектом, 
правомочным возбуждать уголовные дела. Все это, конечно, не могло не 
отразиться на объективности и беспристрастности правосудия. 

В это время процедура производства дополнительного расследования 
также претерпевает свои первые коренные изменения: новый УПК РСФСР 1960 г. 
еще более конкретно закрепляет возможность возвращения уголовного дела для 
дополнительного расследования. Здесь же впервые был детально 
регламентирован перечень оснований для возвращения дела для 
дополнительного расследования (п. 1–5 ст. 232 УПК РСФСР 1960 г.). 

По мнению В.И. Власова, такое нормативное закрепление оснований для 
возвращения уголовного дела для дополнительного расследования привело к 
развитию правоприменительной практики в негативном направлении с уклоном 
в сторону обвинения, которое характеризовалось предотвращением вынесения 
оправдательных приговоров, увеличения сроков содержания под стражей и 
уголовного судопроизводства в целом474. 

Таким образом, на этом этапе можно четко проследить формирование и 
становление института возвращения уголовного дела для производства 
дополнительного расследования, что свидетельствует о понимании важности 
вынесения судом решения, основанного на полной и всесторонне собранной 
доказательственной базе. 

С коренными изменениями в государственной структуре, происходящими 
в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия, не могло не начаться 
переосмысления роли суда в системе уголовной юстиции. Сторонники судебной 
реформы выступали за то, чтобы усовершенствовать судоустройство и 
судопроизводство в государстве путем его переориентации в сторону 
недопустимости осуждения невиновных, гуманизации правосудия, защиты прав 
человека и гражданина. Реформаторы в лице С.Е. Вицина, А.М. Ларина,  

 
472 Штекеров К.И. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ: 
эволюция и современное состояние института // Пробелы в российском законодательстве. 
2016. № 8. С. 290. 
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И.Б. Михайловской, Т.Г. Морщаковой, Б.А. Золотухина и др. выступали, в 
первую очередь, за четкое разделение процессуальных функций сторон 
уголовного судопроизводства, в основу чего был положен принцип 
состязательности. Исходя из этого, возникал вопрос о допустимости 
осуществления судом полномочий по производству дополнительного 
расследования путем самостоятельного поиска новых и дополнительных 
доказательств. Именно поэтому «авторы концепции отказались от полномочия 
суда возвращать уголовное дело для дополнительного расследования со стадии 
судебного разбирательства»475. Они предложили следующее: судья мог вернуть 
уголовное дело прокурору только при обнаружении формальных нарушений 
закона (например, при составлении обвинительного заключения), в случае же 
недостаточности доказательств либо нарушений процессуального характера, 
суд, не имея возможности обосновать виновность подсудимого, обязан был 
вынести оправдательный приговор. Тем самым из полномочий суда изымалась 
обвинительная функция. 

Концепция судебной реформы РСФСР 1991 г. была успешно принята на 
государственном уровне, поэтому последующие изменения в сфере уголовного 
судопроизводства также не заставили себя долго ждать – в 2001 г. был принят 
новый Уголовно-процессуальный кодекс, где полномочия суда по производству 
дополнительного расследования были значительно сокращены. Новый УПК 
предусматривал возможность суда принимать такое решение только в 
следующих случаях (пп. 1–3 п. 1 ст. 237 УПК РФ): обвинительное заключение 
или обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК РФ; копия 
обвинительного акта или обвинительного заключения не была вручена 
обвиняемому; есть необходимость составления обвинительного заключения или 
обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с 
постановлением о применении принудительной меры медицинского 
характера476. При этом устранение этих нарушений не могло быть связано с 
дополнением доказательственной базы по уголовному делу.  

В 2003 г. был принят Федеральный закон № 92-ФЗ, которым был расширен 
перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору (пп. 4,5 п. 1  
ст. 237 УПК РФ): необходимость соединения уголовных дел в одно 
производство; неразъяснение при ознакомлении с материалами уголовного дела 
обвиняемому его прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ. Окончательно 
ст. 237 УПК РФ сформировалась в 2014 г., когда с принятием Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. №269-ФЗ был введен последний пункт в перечень, 
закрепленный в ч. 1 ст. 237 УПК РФ – «фактические обстоятельства, изложенные 
в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном 
постановлении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о 
наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении 

 
475 Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору в российском уголовном процессе. 
М.: Проспект, 2017. С. 25. 
476 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно 
опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного 
разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на 
наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более 
тяжкого преступления, общественно опасного деяния»477. 

Таким образом, можно проследить, что в настоящее время суд не вправе 
вернуть уголовного дело прокурору по основанию неполноты проведенного 
дознания или предварительного следствия, т.е. для производства 
дополнительного расследования. По мнению В.М. Корнукова, отсутствие в 
новом Уголовно-процессуальном кодексе института возвращения уголовного 
дела для производства дополнительного расследования стало «одним из 
важнейших достижений УПК РФ». Сейчас уголовное дело может быть 
возвращено прокурору только для устранения препятствий его рассмотрения 
судом, а не для восполнения доказательственной базы. Обстоятельства, 
указанные в ч. 1 ст. 237 УПК РФ, имеют формальный характер, никак не 
воздействуя на перечень доказательств, собранных следственными органами. 

На наш взгляд, в рамках современного уголовного процесса, который 
предполагает строгое разделение полномочий между его участниками, 
невозможность суда возвращать уголовное дело для дополнительного 
расследования является правильным и соответствующим основополагающим 
принципам. У суда не может быть обвинительного или оправдательного уклона, 
который в зависимости от обстоятельств подтверждался бы его возможностью 
отправления уголовного дела для дополнительного расследования. 

На сегодняшний день перечень оснований, позволяющих возвратить 
уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, 
закреплен в ч. 1 ст. 237 УПК РФ. По нашему мнению, этот перечень позволяет 
устранить наиболее существенные нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, допущенные на стадии предварительного расследования 
уголовного дела, исправление которых обеспечит вынесение судом законного, 
обоснованного и мотивированного решения. Исходя из смысла данной статьи, 
становится понятным, что суд, возвращая уголовное дело прокурору в порядке 
ст. 237 УПК РФ не осуществляет функцию уголовного преследования, он лишь 
указывает на недостатки проведенного предварительного расследования. 
Исправление данных нарушений позволяет не допускать ущемление прав 
участников уголовного судопроизводства. 

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что институт 
возвращения уголовного дела прокурору для производства дополнительного 
расследования был создан для устранения нарушений закона, допущенных на 
досудебных стадиях. Этот институт менялся в соответствии с реформированием 
полномочий суда, изменением его роли в системе уголовного судопроизводства. 
На сегодняшний день за судом закреплена исключительная функция 
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осуществления правосудия, которое базируется на принципе состязательности 
сторон. Поэтому суд не может возвращать уголовное дело для сбора 
недостающих доказательств, что подчеркивает его независимость и 
объективность, а также отсутствие уклона к какой-либо стороне уголовного 
судопроизводства. Ввиду этого законодателем и было принято решение об 
устранении института возвращения уголовного дела для дополнительного 
расследования. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 
Каждое государство заинтересовано, прежде всего, в создании 

предпосылок, способствующих недопущению совершения правонарушений, 
нежели к применению мер принуждения к виновным после их совершения. 
Особенно если правонарушители – несовершеннолетние. Учитывая это, 
чрезвычайно важным аспектом профилактических мер, способным обеспечить 
эффективное противодействие правонарушениям несовершеннолетних, 
является использование положительного правотворческого опыта ведущих 
стран мира. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
правоохранительные органы, предупреждение правонарушений, анализ 
правовых норм 

 
Рассмотрим основные аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних зарубежных стран, опираясь на концепцию четырех 
базовых моделей-парадигм превенции молодежной преступности, где 
выделяются карательно-репрессивная, общественно-интеграционная, 
ресоциализационная и реституционная модели478. 

Наиболее простой и понятной в российских реалиях, традиционно, 
является карательно-репрессивная концепция, суть которой заключается в 
совершенствовании существующих административно-правовых и уголовно- 
правовых технологий, ориентированных, в основном, на принуждение и 
воздействие на правонарушителя посредством надзора и контроля. 

В России действует разветвленная система субъектов профилактики 
правонарушений, которые на самом деле имеют целью отделение 
несовершеннолетних правонарушителей от общества, что, по своей сути, больше 
похоже на меру принуждения, чем на методы профилактики. 

 
478 Гайсина А.Т. Профилактика правонарушений среди подростков // Академическая публицистика. 
2020. № 3. С. 255–257. 
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К ним относятся: приемники распределители, школы и профессиональные 
училища социальной реабилитации, специальные воспитательные учреждения 
уголовно-исполнительной системы России, приюты для детей479. 

Несмотря на то, что, по мнению многих исследователей, система 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в России не является 
высокоэффективной, нельзя утверждать, что карательный аспект является 
нецелесообразным. Стоит отметить, что определенные проявления карательного 
подхода наблюдаются и в высокоразвитых странах, профилактические системы 
правонарушений несовершеннолетних в которых считаются эталонными. 

Так, применение карательного подхода наблюдается в системе 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Германии. Однако в 
данном государстве в основу стратегии профилактики правонарушений 
несовершеннолетних положена позиция определяющая, что склонность ребенка 
к правонарушениям является временным проявлением, а репрессивные меры 
только негативно влияют на становление личности. 

Однако ввиду высокой степени развития немецкой системы 
правоохранительных органов по вопросам расследования преступлений 
несовершеннолетних, стоит отметить, что карательный подход также является 
значимым480. 

В деятельности правоохранительных органов Нидерландов также 
объединены карательный и профилактический подходы, причем эти функции 
осуществляются различными субъектами. Штат подразделения по делам 
несовершеннолетних полиции Нидерландов, формируется с учетом гендерной 
политики, а также опыта работы каждого сотрудника в данной сфере. 

В подразделение зачисляются офицеры, успешно прошедшие 
соответствующие тренинги по детской психологии и основам работы с 
несовершеннолетними. Параллельно с этим, для осуществления 
профилактической функции в Голландской полицейской организации 
специально создано подразделение превенции, входящее в структуру управления 
охраны общественного безопасности481. 

Другой парадигмой профилактики правонарушений несовершеннолетних 
является ресоциализационная модель, суть которой заключается в создании 
специальных мероприятий отсрочки уголовной репрессии молодых 
правонарушителей с применением к ним технологий повторной правовой 
социализации через специально создаваемые реабилитационно-воспитательные 
центры. 

 
479 Исследование системы управления профилактикой правонарушений несовершеннолетних 
в России / В.А. Абельбейсов, Л.В. Акимова, В.М. Атаулина [и др.]. // Школа Науки. 2019. 
№ 9(20). С. 30–32. 
480 Беженцев А.А. Генезис и эволюция профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
зарубежных странах // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. 
№ 4(37). С. 85–91. 
481 Меркулов Р.И. Зарубежный опыт предупреждения и профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. 
№ 2-2. С. 177–182. 
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Ярким примером такого подхода является Япония. Система ювенальной 
юстиции Японии состоит из следующих элементов: служба пробации; семейные 
суды; пенитенциарные учреждения для детей и молодежи. На отдельных этапах 
производства по ювенальным делам подключается прокуратура482. 

Законодательство Японии имеет четко выраженную защитную, а не 
карательную функцию. Так, оно не содержит ни одного положения о наказании 
несовершеннолетнего, речь идет лишь о необходимости его перевоспитания. 
Юридические термины также подтверждают защитный характер всего 
законодательства в сфере защиты несовершеннолетних. 

Например, вместо термина «преступление, совершенное несовершеннолетним 
лицом» используется термин «преступление, свидетельствующее о необходимости 
защиты несовершеннолетнего». Вместо термина «судебные слушания по делу» 
использован термин «процесс по защите несовершеннолетнего». А суть наказания, 
по мнению законодателя, состоит в том, что несовершеннолетний должен пройти 
процесс перевоспитания, даже если он этого не желает483. 

Особое место в предупреждении правонарушений среди совершеннолетних в 
Японии занимает полиция, в особенности, патрульно-постовая служба, которая 
постоянно взаимодействует с населением. Эффективным средством 
профилактики правонарушений являются так называемые «пункты связи с 
полицией», в которые входят члены добровольных ассоциаций граждан. 

Официальная статистика и результаты социологических исследований в 
Японии свидетельствует о том, что из всех лиц, находившихся под опекой 
несудебных органов, лишь 23 % вновь совершили правонарушения, причем 16 % 
из них были привлечены к ответственности за дорожно-транспортные 
нарушения. Подавляющее же большинство таких несовершеннолетних в 
будущем не совершают никаких правонарушений484. 

Сущность общественно-интеграционной модели заключается в 
координации усилий государственных правоохранительных органов и местных 
общин, направленных на устранение или минимизацию факторов молодежной 
преступности путем проведения воспитательной работы, улучшения жилищных 
условий, предоставления психотерапевтических консультаций проблемным 
молодым людям из малоимущих, неполных и асоциальных семей и т.д. Наиболее 
выражена указанная концепция в профилактической системе Великобритании. 

Здесь, работа с несовершеннолетними заключается в организации 
соответствующих профилактических коррекционных мероприятий. В случае 
выявления неблагополучной семьи, в которой не созданы надлежащие условия 
для нормального развития ребенка, его временно изымают из семьи. В подобных 
случаях наиболее распространенными мерами является воспитание и поддержка. 

 
482 Дородонова Н.В. Регулирование вопросов по организации профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в зарубежном законодательстве: история и современность // Вестник 
СГЮА. 2017. № 5. С. 191–197. 
483 Брылев В.И. Мониторинг наркоситуации как основа совершенствования профилактики 
наркотизма в молодежной среде // Право и политика. 2017. № 5. С. 1111–1123. 
484 Сергеев А.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ: учеб. пособие. М.: Наука, 2000. 901 с. 
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Воспитательная мера предусматривает пребывание несовершеннолетнего 
в чужой семье в течение длительного периода времени, как правило, до 
совершеннолетия. Контакты ребенка с настоящими родителями сохраняются, и 
как только условия в семье становятся более благоприятными для воспитания 
ребенка, он снова возвращается в семью. Мера поддержки предусматривает уход 
за детьми и подростками (от 11 до 17 лет) на короткий период, в связи с 
временными трудностями в семье ребенка. Если эти трудности исчезают, 
ребенок возвращается в семью, если же семья продолжает переживать тяжелый 
период, то применяются воспитательные меры. 

Семья находится под постоянным контролем социального работника, 
посещает занятия в специальных консультативных центрах по вопросам семьи. 
В данной модели, мы видим успешный пример взаимодействия общества для 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В современных условиях большую значимость приобретает практика 
распространения подростковых клубов полиции. Сотрудники полиции 
организуют в них кружки, проводят спортивные и развлекательные мероприятия, 
встречи с родителями на правовую тематику. 

Согласно таким протоколам, школа должна реализовать все возможности 
для проведения профилактической работы с подростками, которые находятся в 
конфликте с законом, и только после этого обращаться в полицию. Кроме этого, 
школа обязана систематически напоминать правила поведения детям, то есть, 
проводить правовое воспитание детей и подростков. 

В ряде стран Европейского Союза координацию мер предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних на высшем уровне осуществляют 
министерства внутренних дел и юстиции. Специальные подразделения, которые 
функционируют в их структуре, оказывают помощь и содействие в разработке 
мер предупреждения правонарушений на местном уровне, координируют 
политику, направленную на помощь жертвам противоправных деяний, 
контролируют и координируют частную индустрию технических средств 
защиты от преступности. 

Стоит подчеркнуть, что в России также уделено особое внимание 
взаимодействию подразделений ювенальной превенции с другими органами 
государственной власти (в том числе и полиции) и органами местного 
самоуправления. Однако, законодательно предусмотрено лишь несколько путей 
сотрудничества, а именно участие в совместных мероприятиях, организация 
профилактических мероприятий для несовершеннолетних в партнерстве и обмен 
информацией. 

В теории, представляет интерес реституционная парадигма, суть которой 
заключается в принятии мер по примирению виновника и жертвы преступления 
с последующим применением к молодому преступнику мероприятий 
перевоспитания. Определенные проявления данной модели наблюдаются в 
профилактической системе Франции. 

Характерной особенностью французской модели ювенальной юстиции 
является то, что значительная часть всей работы судьи проходит не в зале суда, 
а в его кабинете. Там судья пытается наладить контакт с ребенком (или 
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подростком), а затем совместно с ним ищет пути выхода из проблемной 
ситуации, привлекая к этому процессу разнообразные социальные службы. 
Внимание акцентируется на возможностях восстановительного правосудия и 
медиации в правовых отношениях, с целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

Таким образом, анализ правовых норм по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в зарубежных странах доказывает, что практически 
повсеместно действует единая скоординированная, целостная система 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

Политика Великобритании является ярким примером общественно- 
интегративного подхода профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
во Франции ярко выражены признаки реституционной модели, Япония 
осуществляет акцент на ресоциализации несовершеннолетних. Однако, в то же 
время в профилактических системах зарубежных стран мы замечаем и признаки 
других подходов. 

Так, в Германии, кроме ресоциализации внимание уделяется и карательному 
аспекту, а также существует разветвленная система взаимодействия различных 
органов и учреждений превентивной направленности. В Великобритании, где 
весомую роль играет община, существует и высокоразвитая ресоциализационная 
система. 

Япония, кроме методов ресоциализации, не обходит вниманием 
необходимость сотрудничества различных правительственных структур. 
Обобщая вышесказанное, мы считаем, что эффективная система профилактики 
правонарушений несовершеннолетних должна сочетать в себе признаки разных 
концепций: объединять общественные инициативы для профилактики девиаций 
среди детей и подростков, иметь структурированную систему ресоциализации, 
в которой сотрудничают между собой различные государственные учреждения, 
не избегать возможности восстановительного правосудия, что является одним из 
сущностных признаков реституционного подхода, в то же время при 
необходимости к правонарушителю должны быть применены карательные меры. 

Учитывая опыт внедрения системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в зарубежных странах наиболее перспективным для 
внедрения в России, по нашему мнению, является положительный опыт 
Германии и Франции, где принцип индивидуального подхода к 
несовершеннолетним правонарушителям выражен в наиболее преемственной 
для России форме, в том числе и на структурном уровне. Речь идет о создании в 
системе правоохранительных органов подразделений, которые бы представляли 
службу, созданную из числа квалифицированных педагогов, психологов, а также 
других узкопрофильных специалистов. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ НАЕМНИЧЕСТВА 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
Наемничество является одной из главных угроз международной 

безопасности всего мира и только консолидированные усилия всех государств, 
направленные на борьбу с данным явлением, позволят предотвратить 
беззаконие войны и сохранить общество от преступного посягательства.  

Ключевые слова: международная безопасность, наемничество, наемник, 
международная конвенция, международные правовые нормы, право, 
международное гуманитарное право 

 
1. Дефиниция наемничества. 
Локальные конфликты в отдельных регионах стали рассадником 

незаконных вооруженных формирований, членами которых являются лица, 
заинтересованные в получении материальной выгоды, либо стремящиеся к 
протекции государства или иной личной выгоде. Ситуация стала выходить из-
под контроля международного сообщества, поскольку ряд государств, 
преследующих корыстные цели, в частности европейский блок «НАТО», 
открыто игнорируя международное закрепление наемничества как явления 
преступного и подрывающего безопасность всего мира, стал поощрять и 
распространять его на множество регионов в странах с достаточно сложной 
политической ситуацией. 

В настоящее время такой страной стала Украина. Став сателлитом США, 
Украина, начиная с 2014 г. вела активную всестороннюю деятельность по 
разжиганию ненависти ко всему что связано с Россией, это и запрет на русский 
язык, причем не только в образовательных учреждениях, а в принципе в 
обычной, повседневной жизни, это и упоминание в учебниках по истории о 
России как о варварском государстве, которое стремится всеми своими 
действиями расширить влияние на запад и установить контроль над 
европейскими странами. Порой, действия Украинской власти в отношении 
нашего государства вызывают опаску за здравомыслие этой «правящей элиты».  

Итогом данной деятельности стал переворот на Украине, в результате 
которого к власти пришли приспешники Запада, стремящиеся возродить нацизм 
и разрушить суверенитет России. Российская Федерация, понимая уровень 
опасности и угроз, стоящих перед ней, совершила превентивный удар и с  
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24 февраля 2022 г. проводит Специальную военную операцию. В данном 
конфликте содержится довольно много противозаконных действий со стороны 
Украины, в своей статье автор затронет одно из наиболее общественно-опасных – 
использование наемников в ведении боевых действий. 

Законодательное закрепление наемничества как международного 
преступления произошло в 1989 г. с принятием Генеральной Ассамблеей ООН в 
резолюции 44/34 от 4 декабря 1989 г. Конвенции «О борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников», в которой 
наемником является лицо: 

1) участвующее в вооруженном конфликте, военных либо иных совместных 
насильственных действиях, направленных на свержение правительства или иной 
подрыв конституционного порядка или подрыв территориальной целостности 
государства; 

2) специально завербованное на месте или заграницей для этих целей; 
3) фактически принимающее непосредственное участие в военных 

действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную 
выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению 
стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно 
превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 
того же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной 
стороны; 

4) не являющееся ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 
лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 
находящейся в конфликте; 

5) не входящее в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте; 

6) не посланное государством, которое не является стороной, находящейся 
в конфликте для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 
входящего в состав его вооруженных сил485. 

Так как Российская Федерация не является участником данной конвенции, 
законодательное отражение наказуемости за совершение вышеупомянутых 
действий содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) в ст. 359 «Наемничество», в которой под 
наемником понимается лицо, действующее в целях получения материального 
вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в 
вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на 
его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 
официальных обязанностей486. Данное определение также содержится в 

 
485 Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1989 г. «Международная конвенция 
о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников» // URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B1D848C45463B3704632368AE7
7BD619&SORTTYPE=0&BASENODE=21&ts=130737800301427027479643609&base=INT&n=
16267&rnd=228224.1263119045#5ENjJWTAb3z26dP71 (дата обращения: 03.02.2023). 
486 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,  
а именно в ст. 47487. 

2. Квалификация наемничества по УК РФ, опыт проведения СВО. 
Учитывая появление и значительное распространение числа центров 

обучения наемников для их последующего участия в боевых действиях, считаем 
необходимым внести в Уголовный кодекс Российской Федерации поправки, а 
именно в ст. 359 «Наемничество»: 

1) добавить часть «3.1», предусматривающую уголовную ответственность 
за прохождение обучения с целью приобретения необходимых навыков для 
последующего участия в боевых действиях в качестве наемника и установить 
наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без такового. 

Данная поправка позволит привлекать к ответственности не только тех 
лиц, которыми в соответствии с примечанием 1 к ст. 359 «Наемничество» УК РФ 
являются лица непосредственно участвующие в вооруженном конфликте, а 
также лиц, которые проходят различного рода подготовку к боевым действиям: 
психологическую, военную, информационную и иную, причем данную работу 
могут осуществлять не только специализированные учебные центры, но и 
отдельные инструкторы с помощью использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, отправляя обучающие видеоролики, 
направляя учебные пособия и иные информационные материалы. Таким 
образом, законодателю удастся пресечь преступление на стадии покушения и 
предотвратить вред, который может быть нанесен государству и всему обществу; 

2) добавить поощрительную норму, предусматривающую освобождение 
от уголовной ответственности за своевременное сообщение органам 
государственной власти информации о местонахождении учебного центра и 
лицах, принимающих участие в подготовке наемников, либо если это лицо иным 
способом способствовало предотвращению осуществления обучения наемников 
и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. Таким 
образом, законодатель предотвратит те общественно опасные последствия, 
которые могли бы возникнуть в случае непосредственного участия данного лица 
в качестве наемника в вооруженном конфликте, а также изобличить в 
совершении преступления вербовщиков, инструкторов и иных лиц, 
участвующих в подготовке наемников. 

3) внести в примечание ст. 359 «Наемничество» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, более расширенное определение «наемника» и добавить 
словосочетание: «или иной личной выгоды». Так, определение будет выглядеть 
следующим образом: «Наемником признается лицо, действующее в целях 
получения материального вознаграждения или иной личной выгоды и не 
являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 
конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 
территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

 
487 Дополнительный протокол № 1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. URL: 
https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540383/ (дата обращения: 01.02.2023). 
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официальных обязанностей». Таким образом, законодателю удастся избежать 
субъективного вменения  вины по данной статьи лицу, которое незаконно 
участвует в международном конфликте, например, в целях продвижения по 
служебной лестнице, получения протекции государства, а также гражданства. 

Рассматривая опыт боевых действий в период проведения специальной 
военной операции, хочется отметить, что основой армии Украины являются 
именно наемники, приехавшие из различных европейских стран.  Данный факт 
подтверждается информацией, полученной российскими солдатами, которые в 
ходе боевых действий берут противника в плен, а в последствии, на допросах, 
выясняется что они являются не украинцами, а гражданами США, Франции, 
Польши, Великобритании и ряда других государств. Данный список можно 
продолжить еще около пятьюдесятью странами. Так, следователь военно-
следственного комитета дал интервью для «РИА Новости» в котором сказал 
следующее: «Часть наемников участвует в вооруженном конфликте в Донбассе 
с 2014 г., многие имеют боевой опыт участия в конфликтах в странах Ближнего 
Востока. В результате проведенной работы зафиксировано участие около тысячи 
наемников из 54 стран. При этом наиболее активными странами в части поставки 
Украине живой силы являются Великобритания, США, Канада, Израиль, 
Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва». 

Также, по статистике, размещенной на официальной странице 
Министерства обороны Российской Федерации, количество наемников на 
24.02.2022 от различных стран составляет: Польша – 1831, Румыния – 504, 
Великобритания – 422, Канада – 601, США – 530, Грузия – 355, Сирия – 200.  

По выше перечисленным данным можно заметить, что участниками 
незаконных, противоречащих международному праву, вооруженных 
формирований, являются лица различных стран, причем во многих из них 
ратифицирована международная конвенция о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников, принятая 
резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 г. Проблема 
безнаказанности за ряд международных преступлений, совершенных и 
совершаемых европейскими и иными странами остается открытым, поскольку 
мнения международного сообщества в лице представителей власти государств 
противоречат нормам права, которые страны запада нарушают и трактуют в 
удобной для них форме. Для предотвращения данной проблемы необходимо 
разыскивать и привлекать к ответственности всех лиц, причастных к 
совершению международных преступлений по законодательству нашей страны, 
в которой, в отличии от ряда стран, соблюдается принцип законности и 
неотвратимости наказания за любые правонарушения. 

Подводя итог научного анализа, предложенной автором темы хочется 
сказать о том, что наемничество является сложным криминологическим 
событием, представляющим из себя уголовно-правовое, идеологическое, а также 
социальное явление. Общественная опасность этого преступления проявляется в 
том, что путем наемничества комплектуется особенная ячейка людей, основной 
работой которых становятся массовые убийства, грабеж, насильственные 
действия, разграбление государственного имущества и национального 
достояния, совершение государственных переворотов, терроризм, по корыстным 
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мотивам. Данные лица «теряют» свои общепризнанные человеческие ценности, 
воспитание, мораль, подрывают международную безопасность и провоцируют 
на создание новых вооруженных конфликтов в разных частях света в целях своей 
нуждаемости. 
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МОНИТОРИНГОВАЯ СИСТЕМА «ОКУЛУС» 

КАК ВАЖНОЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ОБРАБОТКИ ЗАПРЕЩЕННОЙ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ 
 

В настоящей статье исследуются возможности современной 
мониторинговой системы поиска и обработки запрещенной в сети Интернет 
информации «Окулус». Рассматривается нормативно-правовая база, прямо и 
косвенно регулирующая использование цифровых технологий в следственной 
деятельности. Предлагаются возможные пути использования результатов, 
полученных от указанной системы, Следственным комитетом Российской 
Федерации как в ходе проверки сообщения о преступлении, так и на 
последующих стадиях предварительного следствия.  

Ключевые слова: интернет, Окулус, Следственный комитет Российской 
Федерации, техническое средство, цифровые технологии 

 
Современный мир представлен огромным разнообразием 

высокотехнологичных технических средств, которые позволяют использовать 
информацию в особых формах и для различных целей: от банальной записи на 
цифровом носителе до пользования искусственным интеллектом в целях 
создания картин, презентаций, текстовых работ488. Нашу жизнь уже нельзя 
представить без цифровых технологий, а приведенные примеры целиком и 
полностью являются важным составляющим движения прогресса. 

Однако информация в целом, информационные технологии и, в частности, 
сеть Интернет зачастую становятся средством, способом и объектом совершения 
преступлений. Например, по данным Главного информационно-аналитического 
центра МВД Росси за период с января по ноябрь 2022 г. было зарегистрировано 

 
488 См., в частности: 10 самых красивых рисунков, созданных нейросетью Midjourney 
[Электронный ресурс] // Сайт Hi-News.ru. URL: https://hi-news.ru/technology/10-samyx-krasivyx-
risunkov-sozdannyx-nejrosetyu-midjourney.html?ysclid=lebgba5e7x478058123 (дата обращения: 
19.02.2023); Как искусственный интеллект упрощает создание презентаций [Электронный 
ресурс] // Блок Presium. URL: https://presium.pro/blog/artificial-intelligence-simplifies?ysclid= 
lebgdh889o439723588 (дата обращения: 19.02.2023); До чего техника дошла: искусственный 
интеллект пишет курсовые за 20 минут [Электронный ресурс] // Сетевое издание UG.RU. URL: 
https://ug.ru/do-chego-tehnika-doshla-iskusstvennyj-intellekt-pishet-kursovye-za-20-minut/?ysclid= 
lebg906xtl2221794 (дата обращения: 19.02.2023). 



347 
 

470,1 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, из 
них раскрыто всего 128,4 тысячи преступлений489. Удельный вес указанных 
видов преступлений по состоянию на январь-ноябрь 2022 г. составляет 25,8 % из 
общего числа преступлений, что является весомым числом. Указанная 
статистика предопределяет дальнейшее совершенствование тактических и 
методических основ расследования категории киберпреступлений, а также 
продолжения разработки и улучшения технико-криминалистических средств. 

В связи с обозначившейся тенденцией, Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – 
Роскомнадзор) поставила перед подведомственным Главным радиочастотным 
центром (далее – ФГУП «ГРЧЦ») задачу по автоматизации процесса поиска и 
обработки запрещенной в сети интернет информации. В связи с этим ФГУП 
«ГРЧЦ» разместил тендер на выполнение технического задания для системы 
«Окулус» (работы по созданию информационной системы выявления признаков 
нарушений законодательства Российской Федерации в изображениях и 
видеоматериалах с использованием технологий искусственного интеллекта)490.  
В свою очередь, Московский физико-технический институт (МФТИ) выиграл 
тендер на проведение исследования о возможности пременения нейросетей для 
выявления противоправного контента491. В последующем была создана система 
на базе искусственного интеллекта «Окулус». 

Главной задачей мониторинговой системы «Окулус» стало выявление 
нарушений российского законодательства в изображениях и видеоматериалах, то 
есть символы, сцены, действия экстремистской тематики, призывы к массовым 
незаконным мероприятиям, суициду, пропаганда наркотиков, ЛГБТ и иной 
запрещенный законом контент492. Система будет обрабатывать свыше 200 тысяч 
изображений и видеоматериалов в сутки. Стоит заметить, что мониторинг 
запрещенного контента осуществлялся специалистами ФГУБ «ГРЧЦ» и до 
внедрения системы «Окулус», но был недостаточно эффективен, т.к. в основном 
проводился вручную (около 100 изображений и 100 видеоматериалов каждым из 
сотрудников в день). То есть система «Окулус» гораздо эффективнее 
справляется с поиском запрещенного в России контента. 

 
489 Состояние преступности за январь-ноябрь 2022 года [Электронный ресурс] // МВД России. 
ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». URL: https://d-russia.ru/wp-content/ 
uploads/2022/12/mvd_22_11_.pdf?ysclid=lebgldecn 7282160116 (дата обращения: 19.02.2023). С. 3, 30. 
490 Закупка № 32211448292 [Электронный ресурс] // Электронная площадка России Тендер 
РТС. URL: https://www.rts-tender.ru/poisk/id/l32211448292-1/?ysclid=lebhjy9b1c278818845 (дата 
обращения: 19.02.2023). 
491 МФТИ разработает систему мониторинга противоправного контента для Роскомнадзора 
[Электронный ресурс] // Новостной канал Sostav.ru. URL: https://www.sostav.ru/publication/ 
mfti-razrabotaet-dlya-roskomnadzora-sistemu-poiska-protivopravnogo-kontenta-v-izobrazheniyakh-i-
video-50814.html?ysclid=lebhi2zm5f677790732 (дата обращения: 19.02.2023). 
492 Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента «Окулус» [Электронный 
ресурс] // Новостной канал Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5825124? 
ysclid=lebh8h752310042142 (дата обращения: 19.02.2023). 
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Касаемо принципа работы, стоит отметить, что система работает как 
классификатор с уже заданным набором источников информации, в которых 
анализируется контент на предмет законности: социальные сети, страницы 
сайтов, паблики, профили и другие источники. Сбором данных «Окулус» не 
занимается, он их классифицирует. Сама архитектура системы состоит из 
нижеуказанных элементов493: 

1. Подсистема интеграции: управление файлами данных, управление 
входящими запросами, управление исходящими запросами. 

2. Подсистема обработки данных: обработка исходных данных, 
дополнительная обработка данных, подготовка результатов. 

3. Подсистема выполнения задач: ведение репозитория моделей, 
управление работой моделей. 

4. Подсистема ML-Операций: управление ЖЦ моделей, управление ЖЦ 
наборов данных (Dataset). 

5. Подсистема ведения нормативно-справочной информации. 
6. Подсистема администрирования. 
7. Подсистема внутренней отчетности. 
8. Подсистема хранения данных. 
Переходя к нормативно-правовому регулированию указанной системы, 

следует заметить, что она не находится в широком доступе, а регулируется 
внутренними нормативно-правовыми актами Роскомнадзора. Стоит также 
добавить, что применение подобной аппаратуры в целях неправомерного 
доступа к информации недопустимо физическими лицами, что напрямую 
указано в ст. 9, 16 и 17 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ494. Указанный 
нормативно-правовой акт содержит прямой запрет на собирание и обработку 
информации физическими лицами, но не органами, осуществляющими 
предварительное расследование, на что также указывают нормы отдельных 
законодательных актов органов предварительного расследования495. 

Кроме того, использование результатов системы «Окулус» тесно связано 
со сбором информации посредством поиска и анализа сведений из открытых 
источников данных сети Интернет (социальные сети, мессенджеры и пр.), т.е. 
посредством получения информации «OSINT» (open-source intelligence – 

 
493 Роскомнадзор запустил интеллектуальную систему отслеживания незаконного контента в 
интернете «Окулус» [Электронный ресурс]. // Сайт Хабр. URL: https://habr.com/ru/news/t/716464/ 
(дата обращения: 05.03.2023). 
494 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448. 
495 См., в частности: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 
Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России № 776, 
Минобороны России № 703, ФСБ России №509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 
(зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // Российская газета. 2013. № 282. 
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разведка на основе открытых данных), что также не предполагает нарушение 
конституционных прав и свобод граждан. Более того, на вооружении 
Криминалистического центра СК России (далее – КЦ СК России) в настоящее 
время имеется программный комплекс Social Grabber, который позволяет 
обрабатывать информацию больших объемов с возможностью получения 
данных из открытых источников сети Интернет. 

Далее важно перейти к практическому аспекту, а именно возможностям 
использования системы «Окулус» на этапе доследственной проверки и в ходе 
уголовного дела. Предварительно нужно сказать о том, что оперативность – это 
та самая категория, которая имеет особое значение на вышеназванных стадиях. 
Именно оперативность позволяет своевременно выявить лицо, совершившее 
преступление, а также следы, оставленные этим лицом. Любое промедление в 
ходе оперативно-разыскных действий приводит не только к сложностям в поиске 
скрывающегося лица, но и зачастую делает невозможным раскрытие 
преступления496. Соответственно, для более оперативного, полного и качественного 
расследования преступлений чрезвычайно важно внедрять и использовать 
достижения науки и техники, в том числе обозначенную систему «Окулус».  

В связи с изложенным, в ходе проверки сообщения о преступлении, 
система «Окулус» может применяться наравне с мониторингом типа «OSINT», 
т.е. просмотр информации, ее анализ, вывод о правомерности/запрещенности. 
Так как «Окулус» находится в ведении Роскомнадзора, указанный орган вполне 
может предоставлять органам предварительного расследования информацию, 
которая была отработана поисковой системой. В свою очередь, в ходе 
возбужденного уголовного дела возможности указанной системы расширяются, 
ввиду возможности взаимодействия оперативно-разыскных и следственных 
органов с Роскомнадзором путем направления более конкретных запросов и/или 
поручений497. 

Резюмируя все вышесказанное, автор настоящего исследования приходит 
к следующим выводам: 

1) мониторинговая система «Окулус» является важным техническим 
средством поиска, обработки и анализа открытой информации в сети Интернет. 
Она позволит в значительной степени упростить поиск материалов, содержащих 
запрещенный контент, а также снизить нагрузку на отдельных лиц, 
уполномоченных на проведение указанных действий; 

2) система «Окулус» затрагивает конституционные права и свободы 
граждан, но не ограничивает их. Кроме того, указанная система не нарушает 
действующие нормативно-правовые акты в области информации и ее защиты; 

3) мониторинговая система является смежной с уже известной моделью 
поиска информации «OSINT»; 

 
496 Мордюк А.В. Применение научно-технических средств и методов при розыске лиц, 
причастных к совершенному преступлению и скрывающихся от правосудия // Социальные 
нормы и практики. Саранск, 2019. № 2. С. 31. 
497 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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4) органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, и 
органы предварительного расследования могут напрямую взаимодействовать с 
Роскомнадзором как на этапе проверки сообщения о преступлении, так и в ходе 
возбужденного уголовного дела путем запросов и поручений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОСМОТРА 

 
В представленной статье рассматриваются вопросы о применении 

современных способов установления личности трупа на месте его осмотра, 
являющийся одним из самых важных этапов в расследовании тяжких и особо 
тяжких преступлений. Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью разработки новых криминалистических способов и методов в 
раскрытии преступлений, что поспособствуют минимизации случаев 
неустановления личности погибших лиц. 

Ключевые слова: способы установления личности трупа, осмотр места 
происшествия, идентификация, преступление 

 
Первоначальной задачей правоохранительных органов является быстрое и 

эффективное установление личности трупа на месте осмотра, а также розыск 
преступника, определение мотива преступления. Способствует этому, прежде 
всего, совершенствование криминалистических технических средств и тактических 
методов. 

Ежегодно на территории Российской Федерации совершается большое 
число преступлений, направленных на умышленное лишение жизни человека, 
либо преступлений, повлекших смерть человека. По официальным данным одну 
пятую часть преступлений, совершенных против личности, занимают убийства 
с обнаружением неопознанного трупа, в следствии чего разрабатывается особая 
методика расследования для следователей. 

Успех расследования преступления, связанного с обнаружением трупа, 
зависит по большей части от качества и своевременности проведения осмотра 
места происшествия и осмотра трупа. Установление личности трупа входит в 
число неотложных действий на месте происшествия. Важность и необходимость 
данного действия исходит из поставленной цели перед следователями, органами 
дознания, которую предстоит выполнить в возможно короткий срок. 

Но в процессе установления личности трупа также участвуют эксперты и 
специалисты, оказывающие всестороннюю помощь в указанном действии.  
На месте происшествия участвующие субъекты, прежде всего, выявляют, 
обнаруживают, фиксируют, изымают все имеющиеся материальные следы, 
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вещественные доказательства, а также на данном этапе определяется масштаб и 
механизм расследуемого события. 

По прибытии на осмотр места происшествия и обнаружении 
неопознанного трупа, первоначально нужно установить, какое именно 
преступление произошло: убийство, самоубийство, несчастный случай, 
насильственная смерть или иное преступление. Но также необходимо учитывать 
то, что труп может быть обнаружен как на фактическом месте совершения 
преступления, так и на ином месте, куда он был намеренно перемещен498. 

Для наиболее точного понимания темы исследования, большинство 
правоведов рекомендуют различать определение понятия «установление 
личности по неопознанному трупу» и термин «идентификация личности 
погибшего», так как первое понятие является шире. 

Это связано с объемом получаемой информации в первом, и во втором 
случаях, а именно при идентификации личности погибшего большее внимание 
уделяется выявлению и анализу самих идентификационных признаков, а при 
установлении личности обращается внимание не только на само отождествление 
личности, но и на сведения, связанные с образом жизни потерпевшего, с его 
взаимоотношениями с окружающими, с его поведением. Криминалистическое 
исследование в области установления личности трупа подразумевает анализ 
полученной информации, учитывая при этом факты, характеризующие его как 
личность и индивидуальность, а также акцентируя внимание на социальных, 
психологических, физических, психофизических признаках499. 

Выделяют ряд информационных источников о человеке: это следы частей 
тела (отпечатки пальцев, а также др. частей тела), биологические следы (кровь, 
секреции, слюна), запаховые следы, звуковые следы, письменные следы (почерк). 
Данные, полученные непосредственного в ходе расследования преступления, 
позволяют описать свойства и признаки организма человека, что дает 
возможность использования данной информации в криминалистических целях. 

В практике следователей, экспертов, специалистов выделяют, как правило, 
две группы методов установления личности неопознанного трупа: традиционные 
и нетрадиционные. 

Методы, которые установились в течение значительного промежутка 
времени в криминалистической практике, называются традиционными, также в 
процессе осуществления данной деятельности они являются общими. К ним 
относятся: 

1) визуальное восприятие непосредственно обнаруженного трупа, в том 
числе и с использованием анализа фотоснимков, видеозаписей, ориентировок; 

 
498 Алымов Д.В. О некоторых вопросах, связанных с определением понятия «криминалистическое 
установление личности по неопознанному трупу» // Уголовно-процессуальные и 
криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Всероссийская научно-практическая 
конференция, Орел, 29 мая 2015 г. / Орловский юридический институт МВД России имени 
В.В. Лукьянова; Редколлегия: А.В. Булыжкин [и др.]. Орел: Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел России имени В.В. Лукьянова, 2015. С. 31–34. 
499 Барышников К.В., Червяков М.Э. Осмотр места происшествия и его значение для установления 
личности неопознанного трупа // Эпоха науки. 2018. № 14. С. 7–12. 
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2) комплексная идентификация трупа с использованием 
криминалистических учетов; 

3) дактилоскопическая экспертиза неопознанного трупа; 
4) иные виды экспертиз, способствующие выявлению 

идентификационных признаков (судебно-медицинская, стоматологическая, 
остеологическая); 

5) применение, гистологический, краниометрического метода, 
рентгенологического метода, сравнительно-микроскопического и т.д. 

Развитие науки криминалистики, а также внедрение новых способов и 
методов в деятельность криминалистов, позволяющие постепенно отходить от 
устаревших традиционных методов, которые не всегда дают положительный 
результат, позволяют заменить их на более эффективные. Как правило, такие 
методы называются нетрадиционными, так как не являются еще 
общепризнанными. К ним можно отнести ДНК-дактилоскопия, дерматоглифика500. 

В последнее время широко используется распознавание лиц и другие 
биометрические технологии для установления личности трупа, ускоряющие 
осуществление этого процесса. Но в то же время, применение такого способа в 
указанной работе, имеет ряд недостатков. К ним относится: недостаток обучения 
(ограничение алгоритмов распознавания может привести к неправильной 
идентификации); ограничение качества фото; различия внешности (система не 
всегда может учитывать изменения внешности при осуществлении идентификации); 
неправильное хранение и использование данных (риск утечки информации)501. 

Учитывая все эти условия, субъектам, осуществляющим работу по 
данному направлению, необходимо быть очень внимательными при применении 
тех или иных способов, чтобы минимизировать ошибки и улучшить точность 
идентификации. 

На сегодняшний день в практике установления личности трупа также 
используются и технические средства. Они различаются в зависимости от цели, 
от субъекта, который будет их применять. Такими средствами являются: 
ртутный термометр, лампа Вуда, видеокамера, бумажный пакет и т.п. 

Эффективное установление личности трупа достигается путем применения 
как традиционных, так и нетрадиционных методов, использование технических 
средств, так как в своей совокупности они могут обеспечить идентификацию 
лица. 

В практике также часто встречаются моменты, при которых потерпевшим 
или свидетелям предъявляется объект для опознания, учитывая при этом все 
обстоятельства. В данном способе используются зрительные и слуховые каналы 
опознающего, а также привлекаются медики-криминалисты, способствующие 
более успешному проведению следственного действия. На основании 

 
500 Солодовников А.Г. Современные возможности установления личности неопознанного трупа // 
Вестник Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. 2018. № 2(5). С. 159–166. 
501 Стребко И.Ю. Способы установления личности неопознанных трупов // Актуальные проблемы 
деятельности участкового уполномоченного полиции на современном этапе: Сборник научных 
трудов Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 30 ноября 2021 г.  
/ Сост. А.В. Константинов. М.: Московский университет, 2021. С. 336–339. 
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проведения вышеуказанных действий, опознающий может предложить 
следующие ответы: 

1) объект воспринимался зрительно ранее. Здесь также опознающий может 
подметить какие-либо конкретные идентифицирующие признаки; 

2) предъявленный объект имеет некоторые признаки, схожие с каким-то 
лицом; 

3) ни один из представленных объектов, опознающий ранее не 
воспринимал. 

Подытоживая все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что 
разработка современных способов установления личности трупа является 
достаточно актуальным вопросом на сегодняшний день. Разнообразие 
применяемых способов и методов, их новизна, позволяет лицам, 
осуществляющим данное следственное действие, выбирать в своей работе 
наиболее подходящий и эффективных способ, достигая при этом успеха в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
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Решение насущных проблем модернизации общественных отношений 
невозможно без совместного внимания государственных органов и институтов 
гражданского общества к охране правопорядка, предотвращению преступной 
деятельности, а также, пресечения девиантного поведения. Однако в средствах 
массовой информации наблюдаются тенденции формирования образа 
государства и правоохранительных органов, как органов насилия в отношении 
населения. При этом, совершенно забывается, что делегированные сотрудникам 
правоохранительных органов полномочия не исключают, а подчеркивают то, что 
они являются частью системы, обеспечивающей общественную безопасность и 
правопорядок. 

Взаимоотношение правоохранительных органов и гражданского общества 
относится к темам, имеющим как научную, так и политическую актуальность, 
поскольку повседневная практика показывает невозможностью для 
правоохранительных органов осуществлять свою деятельность по охране и 
защите правопорядка без взаимодействия с гражданским обществом. Только 
такое взаимодействие способствует построению правового государства. 

Основным нормативным источником исследования является Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации». В данном законе Следственный комитет РФ (далее – СК РФ) 
определяется как федеральный государственный орган, осуществляющий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства502. Из этого можно сделать вывод, что СК РФ 
относится к системе правоохранительных органов. 

 
502 О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28 декабря 2010 г.  
№ 403-ФЗ (ред. от 12 декабря 2022). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Цель исследования – определить место СК РФ в механизме 
взаимодействия институтов гражданского общества и правоохранительных 
органов. Достижение цели предполагает решение следующих задач: дать 
обоснование необходимости взаимодействия СК РФ и гражданского общества; 
рассмотреть вклад СК РФ в воспитание у молодого поколения активной 
гражданской позиции; показать взаимодействие СК РФ с гражданским 
обществом на примере Общественного и Научно-консультативного совета при 
СК РФ. 

Ключевые методы исследования определяются его целью и задачами. 
Формально-юридический метод и метод толкования права использовались при 
анализе нормативных правовых актов для выявления содержания правовых норм 
и вытекающих из их толкования возможных вариантов практики 
правоприменения. 

Тема взаимодействия гражданского общества и правоохранительных 
органов в отечественной литературе поднималась в работе В.А. Зокоева и  
В.А. Половинкина503, Д.С. Давидова и А.А. Рыжова504. 

Конституция РФ делегирует полномочия по обеспечению безопасности 
общества государственным органам. В ст. 2 соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина признается обязанностью государства. В ст. 18 
закреплено, что права и свобода личности определяют смысловое содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления. Для обеспечения этих прав и свобод в 
структуре государственного аппарата выделяется отдельная система 
специальных органов – правоохранительные органы. Они создаются в целях 
реализации правоохранительной функции государства. В свою очередь, 
правоохранительная деятельность – это деятельность, направленная на охрану 
правопорядка505. 

Однако охрана правопорядка силами лишь правоохранительных органов 
неосуществима. Минимизация отрицательных факторов, стимулирующих 
маргинальное поведение различных контактных групп людей, возможна путем 
укрепления взаимодействия институтов гражданского общества с 
правоохранительными органами. Взаимное развитие этих систем ведет к 
обеспечению стабильности социума. 

Для решения данной проблемы необходимо формирование механизмов 
взаимодействия государственных органов с институтами гражданского 

 
503 Зокоев В.А., Половинкин В.А. Перспективы взаимодействия институтов гражданского 
общества и правоохранительных органов в решении общественно значимых задач // Вестник 
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС 
России. 2013. № 2. С. 86–93. 
504 Давидов Д.С., Рыжов А.А. Основы взаимодействия правоохранительных органов и 
гражданского общества на примере реализации права убежища // Вестник Московского 
университета МВД России. 2017. № 6. С. 14–21. 
505 Шамардин А. А. Правоохранительные органы (Судоустройство): учебник для вузов. 
Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2021. С. 8. 
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общества. Согласно Приказу СК РФ № 81 от 31 августа 2018 г.506, для 
практической реализации принципа гласности и формирования устойчивой 
обратно связи с обществом на интернет-площадках были созданы платформы, 
размещающие сведения о ходе расследования громких уголовных дел и 
освещающие успехи следственных органов в борьбе с преступностью. 

Официальная позиция СК РФ регулярно озвучивается на федеральных 
телеканалах, в печатных СМИ, интернет-изданиях и в социальных сетях. Именно 
взаимодействие с общественностью через новые каналы связи является наиболее 
продуктивным в современном мире. На странице ведомства в видеохостинге 
YouTube публикуются материалы о деятельности по противодействию 
коррупции, иным видам преступности. С помощью этого интернет-ресурса 
освещаются принимаемые СК РФ меры пресечению незаконной деятельности507. 
Каждый зритель может оценить работу следователей и оставить под 
видеороликом определенный комментарий, который будет проанализирован 
сотрудником СК РФ, отвечающим за связи с общественностью. 

Одновременно с информированием в плановом порядке ведется работа по 
воспитанию у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма508. 
Центральным аппаратом СК РФ разработана дополнительная образовательная 
программа «Юный следователь», направленная на популяризацию профессии 
следователя и формирование позитивного отношения молодежи к службе в 
системе СК РФ. Участие в таких программах дает мотивацию для поступления в 
ведомственные образовательные организации СК РФ. Из Положения о 
проведении в СК РФ ежегодного конкурса «Юный следователь» следует: 
«Задачами конкурса являются: раннее профессиональное ориентирование 
подростков, формирование теоретических знаний и практических навыков, 
общего системного представления о следственной работе и криминалистике, 
повышение престижа службы в системе Следственного комитета»509. Данный 
конкурс повышает среди молодежи интерес к профессии следователя 
Следственного комитета, что в свою очередь в будущем способствует развитию 
интереса у молодого поколения к юридическим наукам, а также притоку новых 
сотрудников Следственного комитета, тем самым обеспечивая полный кадровый 
комплект ведомства. 

Для взаимодействия с населением при Председателе СК РФ был создан 
постоянно действующий орган общественного контроля – Общественный 

 
506 О Комплексном плане мероприятий Следственного комитета Российской Федерации по 
противодействию коррупции на 2018–2020 годы: Приказ СК России от 31 августа 2018 г. № 81 
[Электронный ресурс] // Следственный комитет РФ: офиц. сайт. URL: https://sledcom.ru/ 
documents/base/item/1418952?keyword=&type=0&number=81&dates= (дата обращения: 20.03.2023). 
507 Шалитаев В.Ю. Правовые аспекты деятельности Следственного комитета России в сфере 
взаимодействия с общественностью // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. 
№ 6. С. 217. 
508 Бастрыкин А.И. Современные способы противодействия терроризму и экстремизму // 
Актуальные проблемы российского права. 2021. № 6. С. 168. 
509 Положение о проведении в Следственном комитете Российской Федерации ежегодного 
конкурса «Юный следователь» [Электронный ресурс] // Следственный комитет РФ: офиц. 
сайт. URL: https://child.sledcom.ru/YU (дата обращения: 20.03.2023). 
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совет510. Он формируется на добровольной основе и состоит из представителей 
государственных органов и СМИ, независимых экспертов, правозащитников, 
деятелей науки и культуры. В рамках деятельности Общественного совета 
реализуется право граждан участвовать в управлении государством, что 
укрепляет доверие к органам власти в целом511. 

Общественный совет участвует в разработке концепций общественных 
инициатив, выработкой рекомендаций для СК РФ при определении приоритетов 
в области развития гражданского общества, проведением предварительного 
обсуждения проектов законов. Этим фактом опровергается «тоталитарность» 
правоохранительной системы и, наоборот, подчеркивается ее готовность к 
повсеместному сотрудничеству, развитию демократии. Эти меры способствуют 
формированию у граждан образа государства как непосредственного защитника 
их прав и свобод, готового к диалогу и плодотворному сотрудничеству. 
Закономерным следствием такого взаимодействия с гражданами является и 
повышение у них уровня юридической грамотности, которая необходима в 
условиях построения гражданского общества и правового государства. 

Помимо Общественного совета, для взаимодействия с научным 
сообществом был образован Научно-консультативный совет512. Его задачей 
стала разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию 
законотворческой деятельности ведомства. Волонтерские организации, 
действующие при совете, занимаются поисковыми и архивными работами. 

СК РФ не может осуществлять свою деятельность без взаимодействия с 
гражданским обществом, поскольку гражданское общество составляет основу 
для правового государства, где верховенство законов неоспоримо. В свою 
очередь, воспитание молодежи в духе патриотизма станет основой для 
дальнейшего развития гражданского общества. Действующие сейчас 
общественные и научно-консультативные советы при СК РФ обеспечивают 
тесное взаимодействие с социумом. Все эти меры призваны гарантировать 
успешную совместную деятельность правоохранительных органов и институтов 
гражданского общества. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
 
Данное исследование имеет своей целью выявить отношение детей и 

подростков к таким понятиям как коррупция, хулиганство и воровство и на 
основании этого сделать выводы о том, как воспринимаются данные явления, а 
также выявить влияние дополнительного образования в рамках программы 
«Юный следователь» на формирование понимания преступных явлений и 
формирования картины мира с точки зрения права. 

Ключевые слова: правовое воспитание, коррупция, хулиганство, воровство 
 
Вопрос правового и морально-нравственного воспитания детей и 

подростков стоит достаточно остро, так как именно при формировании 
личности, происходит закладывание основных жизненных ценностей, 
ориентиров, взглядов и установок. К сожалению, в современном мире 
существует проблема разобщения людей, снижение ценности таких понятий как 
патриотизм, гражданский долг, взаимопомощь и альтруизм, постепенно 
происходит размывание исторической памяти. На смену данным ценностям 
приходит «индивидуализм», постановка на первое место собственного успеха и 
материального благосостояния. Особенно ярко данные тенденции отразились в 
сознании подростков и молодежи в целом. Убеждение о том, что человек, 
который живет честно, соблюдая правовые нормы не сможет добиться успеха в 
современном мире живет в сознании подавляющего большинства подростков.  

Подростковый возраст является сенситивным для усвоения норм и 
ценностей, которые являются основой на всю жизнь. Как известно, в более 
взрослом возрасте люди сложнее поддаются каким-либо изменениям и то, какой 
фундамент был заложен в подростковом возрасте во многом определяет 
дальнейшее поведение и развитие человека. 

Решая задачи ранней профориентации и формирования правосознания 
несовершеннолетних Следственный комитет Российской Федерации реализует 
программу «Юный следователь», которая проводится на базе таких 
всероссийских детских центров, как «Орленок», «Океан», «Смена». Одной из 
основных целей программы «Юный следователь» является правовое 
просвещение подростков. 
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Для того чтобы проверить выполняет ли данная программа поставленные 
цели и задачи, мы провели исследование, участниками которого стали ученики  
5 и 9 классов Гимназии № 31, которые не участвовали в программе «Юный 
следователь», дети и подростки от 10 до 17 лет, которые прошли данную 
программу, а также дети и подростки, попавшие в социальный приют «Транзит».  

Всем участникам исследования было предложено написать ассоциации на 
такие явления как воровство», «хулиганство», «коррупция» для того, чтобы 
выявить как они понимают и воспринимают значение данных явлений и 
сравнить получившиеся результаты.  

В первом этапе исследования приняли участие учащиеся 5 и 9 классов 
Гимназии № 31 г. Пермь. Второй этап был проведен среди детей и подростков, 
попавших в социальный приют «Транзит». В исследовании приняли участие 
дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, попавшие в социальный приют по 
различным причинам: жестокое обращение со стороны родителей, алкоголизм, 
лишение родителей родительских прав и т.д. Некоторые из них являлись 
эмигрантами из Казахстана и Таджикистана. В третьем этапе участниками 
исследования стали дети и подростки от 10 до 17 лет, после прохождения 
программы «Юный следователь».  

Участникам исследования было предложено написать свои ассоциации на 
такие понятия, как: «коррупция», «воровство» и «хулиганство», а также 
нарисовать одно из данных понятий на выбор. По итогам исследования 
получились следующие результаты: 

 

 
 
Из диаграммы видно, что среди учеников 5 класса более 85 % имеют 

ассоциации к данному понятию. Иные ассоциации: «рука», «бывшие 
одноклассники», «вор». Около 15 % учеников 9 классов понимают 
противоправность данного явления и связывают его с понятием, закрепленным в 
ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», а также осознают, что за данное деяние 
предусмотрено наказание. Около 15 % участников через ассоциации проявили 
свое негативное отношение к данному явлению.  

29%

12%

17%

12%

12%

18%

Воровство ‐ 5 класс 

кража

тюрьма

деньги и ценности 

нет ответа

вор

другое



363 
 

Понятие хулиганства у ребят из 5 и 9 классов довольно узко и примитивно. 
Более того, бытовое понимание хулиганства у них смешано с пониманием 
хулиганства как уголовно наказуемого деяния. Вывод об этом был сделан на 
основании рисунков, а также ассоциаций, которые были ими выданы.  
У некоторых из участников исследования (около 10 %) спутаны понятия 
хулиганства и воровства. Вывод об этом также был сделан на основании рисунков.  

Более 90 % учащихся 5 классов не имеют представления о содержании 
понятия коррупции и ни с чем не ассоциируют его. У остальных 10 % коррупция 
ассоциируется с нелегальностью и падением экономики. 

Среди учеников 9 классов около 7 % не имеют представления о 
содержании понятия коррупция и ни с чем не ассоциируют его. Некоторые из 
участников исследования показали ассоциацию коррупции с лицами, которые 
носят погоны. 7 % выразили негативное эмоциональное отношение к коррупции, 
ассоциация с «плохим», «неприязнь».  

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что ученики 9 классов понимают 
коррупцию как что-то неотъемлемое и «привычное» для нашего общества и 
государства. Лишь у малой части участников исследования присутствует 
негативное отношение к данному явлению и понимание того, что коррупционное 
поведение является преступным. В основном данное явление ассоциируется с 
бюрократическим аппаратом страны, с материальным положением граждан и 
понятием «деньги».  

Также на основании всех представленных диаграмм, можно сделать вывод, 
что из всех трех понятий, взятых для исследования, понятие «воровство» 
является самым знакомым и осознаваемым для учеников 5–9 классов. 

Рассмотрим результаты детей подростков, попавших в социальный приют 
«Транзит». На понятие воровство наиболее часто возникали такие ассоциации 
как наказание и кража. Также были даны такие ассоциации как плохое дело, 
закон, камеры. Понятие хулиганство вызвало следующие ассоциации: драка, 
плохое поведение, Казахстан (по нашему мнению, данная ассоциация вызвана 
тем, что ребенок родился и жил в этой стране), бандиты. Исследование показало, 
что 38 % не знают понятия «коррупция» и не смогли дать никаких ассоциаций, 
остальные написали следующие ассоциации: Украина, полиция, судьи, 
адвокаты, «проблемы решаются», «деньги». 

Перейдем к результатам участников программы «Юный следователь».  
Исходя из представленных диаграмм, можно сделать вывод о том, что 

лишь у 8 % среди 5–7 классов, и 7 % среди 8–10 классов нет ассоциаций к 
понятию коррупция. Подавляющее большинство ассоциирует понятие 
коррупция с понятием взятка, 30 % через ассоциации показывают негативное 
отношение к данному понятию. У 11 % среди 5–7 классов и 24 % среди  
8–10 коррупция ассоциируется с чиновниками и политиками.  

Хулиганство и воровство ассоциируются с понятиями преступление, 
наказание, правонарушение, тюрьма, что показывает понимание противоправности 
данных явлений. Большинство участников исследования имеют ассоциации к 
данным понятиям через конкретные примеры («разбитое окно», «граффити», 
«магазин»), что показывает с одной стороны то, что они имеют представление о 
сущности данных явлений, с другой стороны это показывает примитивность и 
узость представления о них. 
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Сравнивая результаты участников разных этапов исследования 

необходимо отметить следующие тенденции. Более 85% участников программы 
«Юный следователь» имеют представление о том, что такое коррупция, среди 
участников двух других групп процент значительно ниже. Из анализа 
результатов исследования следует, что дети и подростки, прошедшие программу 
«Юный следователь» чаще всех остальных участников, определяют данные 
понятия как преступные и противоправные. 

Участники исследования, которые проходили дополнительную 
образовательную программу «Юный следователь» имеют более четкое 
понимание того, что явления «воровство», «коррупция», «хулиганство» 
противоправны и наказуемы, в своем большинстве имеют представление о том, 
что такое коррупция. Таким образом, необходимо отметить положительное 
влияние участия в программе на формирование правосознания. 

 

    
 
В этой связи нами был сделан вывод о том, что для повышения уровня 

правосознания и формирование у подрастающего поколения негативного 
отношения к явлениям преступного мира конструктивным решением является 
внедрение опыта проведения данной программы в деятельность 
образовательных учреждений.  

В целях правового просвещения и предупреждения преступлений 
планируется разработать серию профилактических занятий, на которых 
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учащимся будет предложено посмотреть ряд мультфильмов, которые наглядно 
показывают те или иные виды преступления, что сможет поспособствовать 
формированию негативного отношения к ним через эмоциональное восприятие 
героев, осуществляющих данные преступления. После просмотра каждого 
мультфильма необходимо проводить беседу. 

Не менее полезным и интересным способом формирования правовой 
грамотности и профилактики преступности учащихся было бы предложить им 
подготовить и разыграть сценки, рассказывающие о различных видах 
преступлений и ответственность за них. По окончании серии данных занятий в 
целях проверки и закрепления полученных знаний предлагается провести 
викторину в формате «Своя игра». 

По нашему мнению, данные меры смогут поспособствовать правовому 
просвещению подростков, а именно наиболее точному и полному пониманию 
ими правовых понятий, осознанию преступности данных явлений и 
профилактики преступности несовершеннолетних в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ИХ РОЛЬ 
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Актуальность данной темы обусловлена модернизацией способов, 

механизмов, биометрических методов отождествления личности. В условиях 
современной глобализации и информатизации мы имеем возможность получать 
как можно больше актуальных, а также достоверных данных о внешности 
отождествляемых (идентифицируемых) лиц и использовать их в борьбе с 
преступностью. В данной статье рассмотрены современное состояние 
биометрической идентификации и сделаны выводы о возможностях ее 
совершенствования. 

Ключевые слова: биометрия, аутентификация, идентификация личности 
 
Биометрические методы в борьбе с преступностью применяются очень 

давно, и представляют собой методы аутентификации и идентификации 
личности по ее измеримым физическим параметрам. Самыми известными и 
достаточно эффективными в расследовании преступлений являются 
идентификация личности по дактилоскопическим следам, а также описание 
внешности человека с использованием габитоскопических методов и 
отождествление его по этим признакам. Однако в условиях стремительного 
развития современной науки и высоких технологий, появляются новейшие 
возможности биометрической аутентификации личности в различных сферах 
жизни общества. В основном биометрические параметры человека используются 
для защиты информации и в различных системах безопасности, но также их 
можно с успехом применять в целях раскрытия и расследования преступлений. 
Если говорить о биометрических технологиях в целом, то выделяют их две 
основные группы: технологии, связанные с анализом неизменяемых образов 
людей (присущих им от рождения) (это – дактилоскопическая аутентификация, 
аутентификация по сетчатке и радужной оболочке глаза, аутентификация по 
геометрии руки, аутентификация по геометрии лица и термография лица) и 
программы, построенные на анализе динамических образов личности, 
отражающих характерные для нее быстрые подсознательные движения 
(аутентификация по голосу, подписи, клавиатурному почерку). Хотелось бы 
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более подробно остановиться на современных методах идентификации личности 
по геометрии лица. Он относится к группе так называемых «трех больших 
биометрик» наряду со сканированием радужной оболочки глаза и отпечатков 
пальцев. Существует две основные методики анализа геометрических 
параметров лица при помощи его двухмерного и трехмерного изображений.  
В настоящее время в арсенале биометрических средств борьбы с преступностью 
в России имеется целый ряд аппаратно-программных комплексов 
биометрической идентификации, которые позволяют в режиме реального 
времени выявлять, как правило, в общественных местах, разыскиваемых лиц и 
другие категории лиц, представляющих оперативный интерес. Существующая 
система «АТИГ», представляет собой биометрический алгоритм, который 
осуществляет проверку, попавшего в зону наблюдения лица с использованием 
данных всех баз правоохранительных органов, в которых имеются его 
биометрические записи. С помощью данного комплекса осуществляется 
накопление информации о лицах, находившихся на соответствующем объекте, 
проверка лиц по фотоучетам, а также в случае выявления лиц, представляющих 
оперативный интерес, немедленное оповещение служб безопасности объекта 
или полиции. Указанный комплекс уже доказал свою эффективность при 
функционировании на объектах транспорта, однако для качественной 
реализации его задач необходимо постоянно пополнять базу фотоизображений 
лиц, представляющих интерес для органов борьбы с преступностью, а также 
удалять информацию о лицах, исключенных из категории разыскиваемых. 
Необходимо упомянуть и об обоснованных сомнениях в эффективности метода 
анализа геометрических параметров лица в нестандартных условиях. Так, 
например, отмечается что в период пандемии и масочного режима алгоритмы 
аутентификации начали давать сбой. Исследования, проведенные 
Национальным институт стандартов и технологий США (NIST) показали, что 
частота ошибок некоторых из наиболее широко используемых алгоритмов 
выросла на 5–50 %. В обычной ситуации этот показатель не превышал 0,3 %. 
Черные маски чаще вызывают ошибки, чем синие, а, чем больше закрыт нос 
человека, тем сложнее идентифицировать его лицо. Данный факт вызвал 
необходимость усовершенствования биометрических алгоритмов исследования 
лица человека с учетом различных обстоятельств и аутентификации его по 
видимым признакам. Так, например, российская компания NtechLab, уже ведет 
разработку новых алгоритмов, которые помогут в идентификации людей даже в 
балаклаве513. Больших успехов в вопросах биометрической идентификации в 
период пандемии достигли китайские разработчики. Для выявления людей с 
симптомами заболевания коронавирусом компания Megvii для выявления 
заболевших короновирусом разработала систему, которая объединяет 
тепловизионные камеры для бесконтактного измерения температуры и 
идентификацию людей по геометрии тела и лица. Проблемы применения 

 
513 Цыганкова Я.В., Кагитина Е.В. Использование биометрических данных при раскрытии и 
расследовании преступлений в современных условиях и пандемии // Инновации. Наука. 
Образование. 2020. № 18. С. 314–321. 
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методов биометрической идентификации в целях противодействия преступности 
в Российской Федерации на данном этапе состоят в отсутствии единой базы 
данных биометрических параметров человека. 29 декабря 2022 г. вступил в силу 
Федеральный закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации 
физических лиц с использованием биометрических персональных данных…». 
Данный закон регулирует вопросы создания и функционирования на территории 
РФ единой биометрической системы (ЕБС), в которой размещаются и 
обрабатываются изображения лиц людей, полученных с помощью 
фотовидеоустройств, а также записи голоса, полученные с помощью 
звукозаписывающих устройств. Однако данная информация, согласно правилам, 
установленным законом может использоваться в целях, не связанных с 
противодействием преступности. В связи с этим нам представляется верным 
утверждения исследователей о том, что для совершенствования системы 
биометрической идентификации, применяемой в выявлении, раскрытии и 
расследовании преступлений необходимо, во-первых, расширить перечень 
параметров человека, накапливаемых и хранящихся в существующей системе 
криминалистических учетов (ДНК, сетчатка глаза, функциональные признаки), 
во-вторых ввести обязательную регистрацию граждан по биометрическим 
параметрам, а также создать единую систему криминалистической регистрации, 
включающую все учеты, содержащие информацию о биометрических 
параметрах человека. Несмотря, что применение современных биометрических 
систем является достаточно затратным мероприятием, однако для целей борьбы 
с преступностью – это экономически оправданно и позволяет облегчить и 
оптимизировать работу правоохранительных органов по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений.  
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

 
Данная статья посвящена составу преступления как юридической 

конструкции. В статье приводится краткий рассказ о преступлении, составе 
преступления и юридической конструкции. Обозначаются актуальные 
проблемы в сфере преступления. На основе этого делаются определенные 
выводы, предлагаются несколько путей решения этих проблем.  

Ключевые слова: преступление, состав преступления, юридическая 
конструкция, судебная деятельность, квалификация преступлений 

 
Преступление – это конкретное общественно опасное деяние, совершенное 

в реальной жизни и запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Данное деяние 
обладает индивидуальными чертами, позволяющими отличить именно данное 
преступление от других преступлений того же вида.  

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным 
законом элементов и характеризующих их признаков, наличие которых 
позволяет признать определенное общественно опасное деяние как конкретное 
преступление и привлечь к уголовной ответственности лицо, его совершившее514. 

Преступление отличается от иных правонарушений, дисциплинарных 
поступков, административных правонарушений, характером противоправности. 
Оно нарушает требования уголовного закона, тогда как иные правонарушения 
противоречат нормам, закрепленным другими отраслями права. 

Преступление характеризует социальную сущность уголовно наказуемого 
деяния, его общественная опасность, а состав преступления раскрывает его 
юридическую структуру, его необходимые характеристики, то есть понятием 
преступления характеризуется реальное явление, а состав преступления 
выступает как юридическая конструкция этого явления. 

Юридическая конструкция – одно из средств законодательной техники, 
которое используется при упорядочении правовой материи, при построении 
нормативного материала. 

Совершение деяния содержащего все признаки состава преступления, 
является основанием уголовной ответственности, т.е. состава преступления 
указывает, за что, по каким признакам лицо может быть привлечено к уголовной 

 
514 Бодаевский В.П. Уголовное Право. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Бодаевского,  
В.М. Зимина, А.И. Чучаева, М., 2022. С. 24. 
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ответственности и понести наказание, какое поведение является общественно 
опасным. 

Теория и практика использования уголовного закона порождают сомнения 
в пригодности состава преступления как юридического основания 
квалификации. Проблемы связаны с способностью использования указанных в 
Уголовном кодексе Российской Федерации объективных и субъективных 
признаков определенного состава в качестве универсальной и достаточной меры 
распознавания всех посягательств соответствующего вида. Точная квалификация 
предполагает характеристику общественной опасности деяния в границах 
признаков соответствующего состава преступления, которые наполняются 
реальным содержанием в системе уголовно-противоправного регулирования. 

Анализ судебной деятельности с точки зрения теории и 
правоприменительной практики квалификации преступлений демонстрирует, 
что наиболее распространенными ошибками являются судебные ошибки при 
квалификации в сфере объективной стороны состава преступления и прежде 
всего ошибки, связанные с определением способа совершения преступления 
против жизни и собственности граждан. 

Наиболее важным для обеспечения верной квалификации преступных 
деяний выступает соблюдение законности в оценке судом в судебном 
разбирательстве преступной деятельности, т.е. объективной стороны состава 
преступления. 

Рассматриваемая проблема одним из первых в отечественной доктрине 
была обозначена академиком В.Н. Кудрявцевым. Он указывал на важность 
правильного установления критериев «для практического определения границ 
состава»515. Однако этот вопрос в той или иной степени затрагивался в науке и 
ранее. Так, М.Д. Шаргородский выделял три варианта соотношения диспозиции 
статьи и состава преступления: диспозиция предусматривает один состав; 
диспозиция охватывает несколько однородных составов (альтернативная 
диспозиция); диспозиция охватывает несколько разнородных составов516. 

Сходной позиции придерживался и А.Н. Трайнин, ученый подчеркивал, 
что «было бы глубоким заблуждением всегда и для всех случаев рассматривать 
диспозицию... как источник распознавания одного единственного состава». 
Н.Ф. Кузнецова считала, что «помещение в диспозиции одной статьи УК двух 
или более уголовно-правовых норм, описывающих соответственно два и более 
составов преступлений», неудачно и нарушает правило нормотворчества, в 
соответствии с которым «диспозиция нормы должна описывать только один 
состав преступления». 

Многообразие допускаемых судами ошибок в квалификации преступлений 
позволяет их классифицировать прежде всего по основаниям отмены и 
изменения уже вынесенных решений. Система классификации позволяет назвать 
следующие основания для ее построения. К ним относятся:  

1) несоответствие выводов суда установленным в судебном 
разбирательстве фактическим обстоятельствам совершенного преступления; 

 
515 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрист, 2007. С. 12. 
516 Шаргородский М.Д. Курс уголовного права. Т. 3. Уголовный закон. М., 1948. С. 34 
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2) нарушение процессуального законодательства, ведущее к ограничению 
и несоблюдению прав граждан; 

3) неправильное применение уголовного закона; 
4) несправедливость вынесенных решений. 
Выявление ошибочности квалификации, как правило, влечет за собой 

необходимость изменения квалификации. Переквалификация преступного 
деяния может повлечь всевозможные последствия. 

Кроме того, особенную сложность представляет установление усеченного 
состава преступления, поскольку, как уже указывалось на страницах работы, по 
своему описанию в норме уголовного закона такой состав идентичен формальному. 
В этом случае понятие вида конструкции состава и, соответственно, момента 
завершения преступления должно основываться на смысловом значении тех 
терминов, которыми обрисовывается преступное деяние. 

В связи с вышесказанным, видится необходимость во внедрении 
концептуальных изменений исследуемого института. Кроме того, устранение 
терминологических и юридико-технических препятствий в перспективе будет 
способствовать уменьшению количества следственно-судебных ошибок при 
квалификации преступных деяний. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для правильной 
квалификации преступления состав преступления играет функцию 
«конструкции», которая ложится в основу сопоставления значительных 
фактических обстоятельств совершенных преступных деяний. Поскольку с 
квалификацией преступления связано решение различных уголовно-правовых 
вопросов, то состав преступления выступает правовым обоснованием появления 
дальнейших юридических последствий. Определенное значение состава 
преступления заключается в том, что состав преступления является 
единственным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА РОССИЙСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: КРАТКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
 

17 марта 2023 г., II палата предварительного производства 
Международного уголовного суда в Гааге выпустила ордер на арест президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и детского 
омбудсмена РФ Марии Алексеевны Беловой. Данный факт подчеркивает, 
насколько своевременно и правильно были приняты решения о выходе 
Российской Федерации из состава ЕСПЧ и отказа от исполнения требований 
различных международных правовых организаций, в которых наша страна 
принимала участие. Но проблемы, связанные с «нарушением» международного 
права по вопросам уголовного процесса, были и до специальной военной операции 
в Украине, и до внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 г. В статье мы 
излагаем какие были основные проблемы, а также перспектива данного 
решения. 

Ключевые слова: ЕСПЧ, нарушение прав, уголовный процесс, уголовно-
исполнительная система 

 
В январе 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным было объявлено о внесении поправок к Конституции 
Российской Федерации. Одним из изменений являлось дегиперболизация 
международно-правовых норм в Российской Федерации. Это, если смотреть со 
сложившейся сегодня ситуации, было первым «звонком» о становлении 
независимости российского права от международного, которое в области 
уголовного процесса значительно затрудняло правоохранительную деятельность 
государства и обязывало его к ответственности за слишком гуманные мнения 
коллег. 

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо обратиться к 
основополагающим принципам Конституции РФ, относительно прав человека и 
гражданина, и Уголовно-процессуального кодекса РФ. По ст. 2517 Конституции 

 
517 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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«человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». Это также подтверждается принципом уважения чести и 
достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), принципом неприкосновенности 
личности (ст. 10), принципом охраны прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (ст. 11)518. Что в Конституции, что в УПК РФ 
прослеживается отражение принципа справедливости и законности в действиях 
органов власти при правоохранительной деятельности. Законность – самое 
главное в данных двух актах. Не будь данного принципа в государстве 
воцарилась бы анархия и примитивно-капитализм, при которых прав был тот, у 
кого власть, деньги и связи. 

Однако, с нами были не согласны многие зарубежные партнеры. Ярчайший 
пример – Европейский суд по правам человека. Данная организация 
предназначены для защиты прав граждан и групп, чьи законные права были 
нарушены со стороны государства, состоящего в ней. С 5 мая 1998 г. Россия была 
страной-участницей данной организации. Но в связи с проведением специальной 
военной операции на территории Украины наша страна была отстранена от ее 
деятельности. Согласно статистике, указанной на сайте суда, Россия с начала 
своего членства обязана была передать сумму компенсаций примерно на  
2 миллиарда евро по 3 395 делам. По факту наша страна выплатила лишь 
74 миллиона, по состоянию на 11 июня 2022 г. в связи с вступлением в силу ФЗ 
№ 180 от 11.06.2022 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»519. Если данную сумму переводить в рубли, то на тот 
день, по курсу ЦБ РФ это равно четырем с половиной миллиардам рублей.  
И здесь, конечно, можно задаться вопросом: а стоило ли? Четыре с половиной 
миллиарда рублей – это на 800 миллионов превышает объем доходов в бюджет 
города Москвы, столицы нашей Родины520 и на 400 миллионов объем расходов. 
То есть только за участие в данной организации за почти 24 года было выплачено 
денег как бюджет одного города-мегаполиса за год, невероятно представить 
сколько за такой же период, но в малонаселенных городах нашей страны. 

Основными претензиями выступали пытки. Но не в обычном понимании 
человека, когда причиняется физическое и нравственное насилие над 
осужденным, а нарушение международных правил содержания, которые наша 
страна обязалась выполнять. Примеров множество. 

Нарушение условий содержания по вопросу пространства, отведенному 
лицу. Согласно законодательству ЕСПЧ на заключенного должно быть не менее 

 
518 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
519 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 180-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
520 О бюджете города Москвы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов: Закон № 30 от  
2 ноября 2022 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Мэра Москвы. URL: 
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/50232220/?ysclid=lfh60cell7580809296 (дата обращения: 
19.03.2023). 
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4 кв. м., но по российскому законодательству, в частности ст. 99 УИК РФ521, эта 
цифра варьируется от менее 2 кв. м. (в исправительных колониях) до 5 кв. м.  
(в лечебно-профилактических учреждениях). Конечно, данные факты порождали 
практику в ЕСПЧ, которые обжаловали свои условия содержания и выплату 
компенсаций. Примеры: Калашников против России (№ 47095/99, §§ 96-97)522, 
Бабушкин против России (№ 67253/01, § 41)523. Это личная гигиена. Согласно 
Конвенции ЕСПЧ заключенным необходимо обеспечить временем для 
удовлетворения личных потребностей, касательно личной гигиены. Однако, не 
всегда это возможно соблюсти. Допустим, что содержащегося в СИЗО вызвали 
на проведение следственных действий в день, когда в месте содержания принято 
проводить мероприятия по личной гигиене (душ, помывка и подобное). 
Следовательно, он пропускает данное действие, у него появляется возможность 
написать жалобу в Европейский суд. Примеры: Селезнев против России 
(№ 15591/03, §44). 

И таких примеров множество, как говорилось выше – всего дел, которые 
были рассмотрены в ЕСПЧ  3395 единиц. И по всем ним, по идее организации, 
должны были быть проведены реабилитирующие мероприятия, в отношении 
лица, чьи права были нарушены. Если рассматривать пример с выдачей ордера 
на арест Владимира Владимировича Путина – это вопиющий случай, который 
полностью игнорирует международные нормы, объявляя, по сути, Президента 
Российской Федерации военным преступником. 

Перспектива, на наш взгляд, самая обычная. С прошлого года Россия 
официально не состоит в данной организации. Это порождает то, что 
осужденные граждане, которые уверены в ущемлении своих прав со стороны 
государства не смогут подать заявления в ЕСПЧ. Россия не будет платить по 
обязательствам, которые выдвигаются данным органом, соответственно бюджет 
будет увеличен в пользу военно-промышленного комплекса и развития 
поддержки участников СВО. Мы считаем, что это необходимый шаг в истории 
нашего государства. 

Однако, в связи с этими событиями возникла проблема, касающаяся 
экстрадиции из зарубежных стран. Поскольку нормы международного права не 
распространяют свое действие на территории России, то теперь ряд стран 
отказываются выдавать преступников, которые совершили какое-либо 
преступление, предусмотренное нормами уголовного законодательства РФ.  
В главе 54 Уголовно-процессуального кодекса РФ524 закреплены основные 
положения, закрепляющие порядок выдачи лица для уголовного преследования 
или исполнения приговора, которые ряд Европейских государств начало 

 
521 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 17.1. 
522 Дело «Калашников против Российской Федерации». Жалоба № 47095/99. Страсбург,  
15 июля 2002 г. 
523 Европейский суд по правам человека. Дело «Бабушкин (Babushkin) против Российской 
Федерации»: Постановление Суда Страсбург, 18 октября 2007 г. 
524 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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игнорировать, несмотря на ранее существовавшие соглашения о выдаче 
иностранцев и лиц без гражданства РФ. Экстрадиция или же выдача лиц - форма 
международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью и 
заключается в аресте и передаче одним государством другому (по запросу 
последнего) лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, 
либо осужденного преступника. Теперь, если преступник, совершил 
преступление и уехал в страну, которая поддерживает санкции западных стран, 
то он не будет отбывать наказание за совершенное деяние, поскольку его не 
смогут, а если быть точнее, то не захотят выдавать правоохранительным органам 
и судебной системе Российской Федерации. Как показывает современная 
практика, виновные лица получают политические убежища, вместо 
заслуженного наказания. Данный факт свидетельствует о том, что сейчас 
система международного розыска при участии России представлена в виде 
схемы – «От экстрадиции до политического убежища», что в ряде случаев не 
позволяет в полной мере реализовать принципы уголовного и уголовно-
процессуального права. 

В заключение необходимо сказать, что российское законодательство не 
стоит на месте и продолжает развиваться, даже несмотря на существующие 
трудности во взаимодействии и распространении норм международного права. 
Выдача обнаруженного преступника какому-либо другому государству 
осознается как одно из средств противостояния распространению беззаконных 
деяний. Такая политика зарубежных стран, направленная на расторжения 
соглашений, касающихся экстрадиции, является таким поведением, которое в 
решительной мере препятствует противодействию преступности во всем мире. 
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В статье рассматриваются проблемы становления судебных органов и 

отправления правосудия на территории полосы отчуждения Китайской 
восточной железной дороги. Анализируются коллизии, возникающие между 
национальным законодательством Российской империи и положениями 
международного права, особенности экстерриториального статуса 
иностранцев, их взаимодействие с органами правосудия России. 

Ключевые слова: судебная реформа 1861 г., северная Манчжурия, 
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С конца XIX века Россия расширила свою юрисдикцию на определенные 

территории в Северо-восточной Маньчжурии, через которые проходил участок 
Транссибирской магистрали, известный как Китайская восточная железная 
дорога (КВЖД). Однако быстрый рост русского населения в полосе отчуждения 
КВЖД создал различные проблемы, решением которых занималось управление 
железной дороги. Целью данного исследования является изучение 
организационных вопросов, связанных с отправлением правосудия в период 
становления российской юрисдикции на территории полосы отчуждения КВЖД. 
Для достижения этой цели в исследовании будет рассмотрен процесс создания 
судебных органов, проанализированы объективные и субъективные факторы, 
осложнившие функционирование российского суда в зоне отчуждения КВЖД. 
Методы исследования, использованные в настоящей работе, определяются его 
целью и задачами. Системный подход предполагает изучение внутренней 
структуры судебных органов полосы отчуждения и их места в судебной системе 
Российской империи. Компаративный метод также используется для выявления 
проблем и особенностей формирования судебных органов. 

Примечательно, что эта тема слабо изучена в российской историографии. 
Хотя существует несколько смежных исследований, таких как Ф.Я. Сикорского 
«Русский суд в Маньчжурии»525; работа Э.Х. Нилуса, в которой представлено 
создание полицейских и судебных органов в контексте всестороннего изучения 

 
525 Сикорский Ф.Ю. Русский суд в Манчжурии // Журнал министерства юстиции. 1915. № 3. 
С. 23. 
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истории строительства КВЖД526; и исследование С.В. Чечелева об отправлении 
правосудия в Маньчжурии527. Системное понимание судебной системы в зоне 
российского присутствия в Северной Маньчжурии, как части судебной системы 
Российской империи, представлено в статьях Я.Л. Салогуб528. 

Основными источниками, использованными для настоящего 
исследования, были законы и подзаконные акты, а также официальные справки 
и отчеты, входящие в представляющий интерес документооборот. Правовая база 
арендованных территорий содержится в III издании Полного собрания законов 
Российской империи, далее именуемом – ПСЗРИ-III529, и тематических работах, 
опубликованных до 1917 г.530 Официальные отчеты органов юстиции были 
получены из архивов, в частности из фонда 1405 «Министерство юстиции. 1802–
1917» и фонда 323 «Правление Общества Китайской восточной железной 
дороги» Российского государственного исторического архива. Данное 
исследование в значительной степени опиралось на первоисточники, что 
позволило тщательно изучить правовую базу арендованных территорий и 
официальный документооборот изучаемого периода. 

Вдоль КВЖД в качестве зоны отчуждения создавалась полоса 
протяженностью 30 верст по обе стороны железнодорожной линии, которая была 
передана китайской стороной совместному российско-китайскому предприятию, 
известному как акционерное «Общество Китайской Восточной железной 
дороги». Правовой режим полосы отчуждения регулировался концессионным 
соглашением 1896 г., заключенным между правительством Китая и Русско-
китайским банком531, а также российским законодательством. Согласно разделу 
6 соглашения, концессионер (Русско-китайский банк) обладал 
административными и судебными полномочиями на территории железной 
дороги. Организация правосудия обсуждалась на этапе разработки Устава 
Общества КВЖД в 1896 г., и §7 Устава предусматривал, что преступления и 
судебные иски на территории железной дороги будут расследоваться и 
разрешаться местными властями (как китайскими, так и российскими) на основе 
существующих договоров532. Договоры предоставляли российским подданным 
право экстерриториальности с передачей юрисдикции российскому консулу 

 
526 Нилус Е.Х. Исторический обзор КВЖД. 1896 – 1923. Харбин, 1923. 
527 Чечелев С.В. Суд и судоустройство на арендованных территориях России в Маньчжурии в 
конце XIX – начале ХХ вв. // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2005. № 3(4).  
С. 61–64. 
528 Салогуб Я.Л. Региональный вариант Судебной реформы 1864 года (на примере 
организации правосудия в полосе отчуждения КВЖД 1901–1906 гг.) // Судебные реформы в 
России: история и современность: сборник статей по материалам Международной научно-
практической конференции 2 октября 2014 г. СПб., 2014. С. 156–165. 
529 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье (1881–1913). Т. I–XXXIII. 
СПб., 1885–1916. (Далее – ПСЗРИ-III). 
530 Савич Г.Г. Законы об управлении областей Дальнего Востока. СПб., 1904. 
531 Контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД. 27 августа – 8 сентября 1896 г. //  
Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений 
на Дальнем Востоке (1842–1925). М., 1927. С. 110–112. 
532 Устав Общества КВЖД. СПб., 1897. С. 10. 
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ближайшего китайского порта, открытого для международной торговли, 
которым был Инкоу533. Однако с арендой Россией Квантунского полуострова в 
1898 году юрисдикция судебных властей Квантунского региона была 
распространена на часть полосы отчуждения до 1906 г.534 И именно «Временным 
положением об управлении Квантунской областью» от 16 августа 1899 г. 
регламентировалось создание судебных органов535. Судебная система 
поступательно конструировалась по образцу сибирских губерний, изложенному 
во «Временных правилах применения судебных уставов в губерниях и областях 
Сибири» от 13 мая 1896 г. Мировые суды и окружной суд Порт-Артура 
представляли судебную систему полуострова, которая находилась под 
юрисдикцией округа Иркутской судебной палаты. Этот суд был уполномочен 
разрешать споры между всеми жителями, независимо от того, были ли они 
российскими подданными или китайцами536. 

По завершении строительства КВЖД Высочайшим указом 
Правительствующему Сенату от 20 июля 1901 г. вся полоса отчуждения была 
разделена на три мировых участка, каждый из которых находился под 
юрисдикцией окружного суда Иркутского судебного округа537. Однако судебные 
полномочия в отношении китайцев продолжали осуществляться местными 
должностными лицами, а подданным других государств было запрещено 
селиться в пределах полосы отчуждения. События русско-японской войны 1904-
1905 годов выявили острую необходимость в централизации и структуризации 
деятельности прифронтовых судебных органов, что привело к изданию 
Высочайшего указа от 16 апреля 1904 года, в соответствие с которым вся полоса 
отчуждения КВЖД была передана под юрисдикцию окружного суда Порт-
Артура. 

После потери Квантунского полуострова по Портсмутскому договору 1905 г. 
окружной суд Порт-Артура был упразднен Императорским указом от 2 февраля 
1906 г., а в Харбине был создан Пограничный окружной суд, реализующий 
судебные функции на трех участках538. Новый суд был направлен на решение 
проблем, связанных с притоком иностранцев, имевших экстерриториальность и, 
следовательно, не подпадавших под юрисдикцию российских судебных органов. 

Пограничный окружной суд при отправлении правосудия в зоне 
отчуждения КВЖД столкнулся с многочисленными проблемами, которые 
повлияли на его способность справедливо и эффективно отправлять разрешать 
правовые споры. Одной из таких проблем была разительная дифференциация в 

 
533 Дацышен В.Г. История российско-китайских отношений в конце XIX – начале ХХ вв. М., 
2014. С. 370. 
534 Конвенция, заключенная между Россией и Китаем 15 марта ст.ст. 1898 года (о Порт-
Артуре) в Пекине // Гримм Э.Д. Указ. соч. С. 119–121. 
535 Ст. 84–98 «Устройство судебной части». Именной Высочайший Указ, 16 августа 1899 г., 
Правительствующему Сенату «Об утверждении Временного Положения об управлении 
Квантунской области» // ПСЗРИ-III. Т. XIX. СПб., 1899. С. 949. 
536 Там же. 
537 Российский государственный исторический архив (Далее – РГИА). Ф. 323. Оп. 1. Д. 1389. 
Л. 10-11. 
538 РГИА. Ф. 323. Оп. 1. Д. 1253. Л. 126. 
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правовой культуре разнородного населения, проживающего в подконтрольном 
районе. Исследователи обратили внимание на проблему неявки китайских 
подданных в суд, когда сторонами в споре становились россиянин и китаец. Эта 
проблема, по словам Ф.Ю. Сикорского, возникла из-за непонимания концепции 
«повестки в суд»539. Принудительный характер китайской системы правосудия 
дал основание китайцем рассматривать повестки как незначительные явления, 
поскольку никто не заставлял их силой являться в суд540. 

Другим важным вопросом для Пограничного окружного суда было 
рассмотрение дел иностранцев, подпадающих под юрисдикцию консульских 
судов. Определенные правовые особенности лишили российских следователей 
процессуальной независимости, поскольку уголовное преследование 
осуществлялось судебными органами другого государства. Такая фрагментация 
уголовного дела противоречила статуту уголовного судопроизводства, который 
требует рассмотрения дела с участием нескольких обвиняемых в одном суде. 
Допрос иностранца в соответствии с законом мог быть произведен только 
российским консулом по просьбе следователя541. Однако незаинтересованность 
консулов в исходе дела и другие более неотложные задачи приводили к 
неоправданной задержке разбирательства, в конечном счете, поставив 
политические интересы выше правосудия. 

Погодные и эпидемиологические условия еще больше осложнили работу 
суда542. Печально известные азиатские ливни в регионе затруднили связь между 
судебными органами и отдаленными поселениями, в то время как вспышки чумы 
и холеры были обычным явлением. Эти условия были особенно сложными для 
большинства российских судебных чиновников. 

Таким образом, отсутствие опыта российских чиновников, специфика 
правового сознания китайского населения и значительное число иностранцев с 
экстерриториальным статусом осложняли процесс создания органов правосудия, 
способных объективно, беспристрастно и справедливо разрешать те или иные 
юридические споры. Тем не менее, российские суды в полосе отчуждения КВЖД 
сохранили стабильное функционирование и подтвердили эффективность 
применяемой судебной модели. 

 
Список источников: 
1. §7 Высочайше утвержденного 8 января 1863 года Устава Общества 

Московско-Рязанской железной дороги // ПСЗРИ-II. Т. XXXVIII. 1863. 
Отделение 1. № 39141. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1866. С. 40–53. 

2. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т I–
XXXIII. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1885–1916. 

 
539 Сикорский Ф.Ю. Указ. соч. С. 12. 
540 Нилус Е.Х. Исторический обзор КВЖД. 1896–1923 гг. Харбин, 1923. С. 565. 
541 Сикорский Ф.Ю. Указ. соч. С. 12. 
542 Сикорский Ф.Ю. Указ. соч. С. 7. 



382 
 

3. Судебные Уставы 20-го ноября 1864 года, с изложением рассуждений, 
на коих они основаны. Часть вторая. СПб., 1866. 999 с. 

4. Устав Общества КВЖД. СПб.: Паровая скоропечатня Яблонский и 
Перотт, 1897. 38 с. 

5. Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории 
международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925). М.: Инст. 
востоковедения, 1927. 218 с. 

6. Дацышен В.Г. История российско-китайских отношений в конце XIX – 
начале ХХ вв. М.: Директ-Медиа, 2014. 592 с. 

7. Нилус Е.Х. Исторический обзор Китайской восточной железной 
дороги. 1896–1923. Харбин: Типографии Кит. Вост. жел. дор. и Т-ва «Озо», 1923. 
690 с. 

8. Российский государственный исторический архив. Фонд 323. 
Правление общества китайско-восточной железной дороги. 

9. Савич Г.Г. Законы об управлении областей Дальнего Востока. СПб.: 
типография И.Н. Скороходова, 1904. 221 с. 

10. Салогуб Я.Л. Региональный вариант Судебной реформы 1864 года (на 
примере организации правосудия в полосе отчуждения КВЖД 1901–1906 гг.) // 
Судебные реформы в России: история и современность: сборник статей по 
материалам Международной научно-практической конференции 2 октября 2014 г. 
/ Сост. В.П. Очередько, С.К. Дряхлов. СПб.: ООО Издательский дом «Петрополис», 
2014. С. 156–165. 

11. Сикорский Ф.Ю. Русский суд в Манчжурии // Журнал министерства 
юстиции. 1915. № 3 (Март). С. 49–83. 

12. Чечелев С.В. Суд и судоустройство на арендованных территориях 
России в Маньчжурии в конце XIX – начале ХХ вв. // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». 2005. № 3(4). С. 61–64. 

13. Арнольд, фон. Сборник узаконений и распоряжений по управлению 
территорией Китайской Восточной железной дороги. Т. 1: Организация частей 
управления. Ч. 1-2. Харбин, 1916. 313 с. 
  



383 
 

Набегаева Анна Александровна 
магистрант факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, г. Санкт-Петербург 

 
Научный руководитель: Антонов Антон Геннадьевич, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, доцент, г. Санкт-Петербург. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ 
 
В статье рассматриваются сущность и процессуальные особенности 

обжалования действий следователя в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК 
РФ. На основании анализа судебных решений, принятых Конституционным 
Судом РФ и Пленумом Верховного Суда РФ, изучения положений доктрины и 
правоприменительной практики выявлены проблемы правовой регламентации 
данной разновидности обжалования и предложены возможные пути 
корректировки соответствующих норм уголовно-процессуального 
законодательства. 

Ключевые слова: нарушение прав и свобод личности, обжалование, 
судебный контроль, процессуальные сроки, уголовное преследование 

 
Обжалование – термин, весьма распространенный в уголовно-

процессуальной доктрине. Он используется и законодателем, который 
устанавливает правила поведения участников уголовно-процессуальных 
отношений при подаче жалоб. Нормативную базу предмета настоящего 
исследования составляют, в первую очередь, предписания ст. 46 Конституции 
России и ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ). 

В настоящее время предусмотрены разные виды и формы обжалования, 
осуществление которого возможно почти на протяжении почти всех стадий 
уголовного судопроизводства, при этом данным правом в той или иной степени 
обладают почти все участники процесса. В доктрине отмечают важную роль и 
значение обжалования: по мнению ученых, оно является средством защиты 
(охраны) прав субъектов уголовного процесса543. 

К числу весьма распространенных видов обжалования относится то, 
которое осуществляется в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ. Его 
значимость обусловлена рядом причин: оно осуществляется в досудебном 
производстве, ему свойственно почти абсолютное отсутствие гласности, 
значимые ограничения прав человека в процессе производства следственных 
действий и при применении принудительных мер, значительное число судебных 

 
543 Рудакова С.В. Проблемы определения предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 10. С. 213. 
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ошибок при рассмотрении жалоб и др. По мнению В.А. Семенцова, принуждение 
в качестве способа осуществления следственной деятельности дает свой эффект, 
однако, в то же время посягает на основополагающие конституционные права 
граждан544. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в 2020 г. в порядке ст. 125 УПК РФ в суды поступило 
107 472 жалобы, из них было удовлетворено 4 469 (4,2 %), отклонено было 
19 572 жалобы (18,3 %). Как правило же, жалобы не получают свое разрешение: 
в 2020 г. по 82 695 (77,5 %) производство по ним либо прекратилось, либо сами 
жалобы были отозваны, возвращены или переданы по подсудности. В 2021 г. эти 
показатели составили соответственно 113 147, 4 533 (4 %), 20 755 (18,3 %) и 
87 859 (77,7 %). Приведенная статистика дает основание для вывода как о 
значимости проблемы, так и о необходимости скорректировать нормы закона, 
регулирующие данный аспект правоотношений. 

С учетом того, что указанная процедура и сопутствующие ей аспекты 
весьма многообразны, в данной статье мы сосредоточимся на рассмотрении ее 
характерных особенностей и анализе отдельных положений законодательства, 
регламентирующих ее и нуждающихся в совершенствовании. 

Как верно отмечает М.А. Щербина, процедура рассмотрения жалоб в 
порядке ст. 125 УПК РФ соответствует гл. 35 Кодекса545. Поэтому в рамках 
данного вида обжалования применимы все без исключения нормативно 
установленные правила судебного рассмотрения уголовных дел. В то же время 
существуют определенные особенности подачи и рассмотрения жалоб. 

Во-первых, такая жалоба может быть подана лицами, указанными в ч. 2 
ст. 125 УПК РФ, как непосредственно в суд (по почте, в электронном виде, в 
канцелярию суда), так и перечисленным в указанной норме должностным лицам, 
в том числе следователю. УПК РФ не предусмотрены сроки и порядок передачи 
в суд жалоб, поданных вторым из указанных способов; поэтому, на наш взгляд, 
подача жалобы в суд более предпочтительна, так как заявитель будет уверен в 
соблюдении сроков и порядка ее рассмотрения. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ жалоба подается в 
районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления. Если место производства предварительного расследования 
определено в соответствии с чч. 2–6 ст. 152 УПК РФ, жалоба подлежит 
рассмотрению районным судом по месту нахождения органа, в производстве 
которого находится уголовное дело. Таким образом, при подаче жалобы в 
порядке ст. 125 УПК РФ до возбуждения уголовного дела она находится в 
подсудности суда, который распространяет свою юрисдикцию, на которой, как 
полагает заявитель, было совершено незаконное деяние. Этот же суд будет 

 
544 Семенцов В.А. Ограниченный характер принуждения при производстве следственных 
действий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Проблемы предварительного 
следствия и дознания. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2020. С. 56. 
545 Щербина М.А. Некоторые особенности подачи и рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 
УПК РФ // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации. Пенза: Наука и просвещение, 2020. С. 116. 



385 
 

разбирать жалобу, которая подана уже после возбуждения уголовного дела, но 
лишь тогда, когда предварительное расследование производится по общим 
правилам ч. 1 ст. 152 УПК РФ. В случае же, если оно осуществляется в порядке, 
предусмотренном чч. 2–6 ст. 152 УПК РФ, жалобу будет рассматривать суд,  
в территориальной юрисдикции которого находится соответствующий орган. 

В-третьих, перечень субъектов, которые вызываются судом для участия в 
заседании, на котором рассматривается жалоба, не является исчерпывающим. 
Согласно ч. 3 ст. 125 УПК РФ, к их числу могут быть отнесены иные лица, «чьи 
интересы непосредственно затрагиваются обжалуемыми действиями 
(бездействием) или решениями». При этом неявка кого-либо из участников 
процесса не является препятствием для вынесения судебного решения. 

В-четвертых, рассмотрение судом жалобы ограничено определенным 
сроком, который составляет пять суток с момента ее поступления (ч. 3 ст. 125 
УПК РФ). Целесообразность столь короткого срока оценивается в доктрине по-
разному. Одни авторы считают, что такое решение законодателя верно, 
поскольку согласно ч. 7 ст. 125 УПК РФ принесение жалобы не приостанавливает 
производство обжалуемого действия (исполнение обжалуемого решения)546, 
другие ученые полагают, что столь сжатый срок является недостаточным для 
полноценного анализа обстоятельств, изложенных в жалобе, предлагая в этой 
связи увеличить его продолжительность до двух недель547. На наш взгляд, стоит 
согласиться с последней позицией, поскольку в соответствии с новой редакцией 
абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. 
№ 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) 
судам при рассмотрении жалобы вменена в обязанность проверка не только 
законности, как прежде, но и обоснованности обжалуемых решений и действий 
(бездействия) должностных лиц (впрочем, о проверке обоснованности говорится 
в ч. 3 ст. 125 УПК РФ и Пленум фактически воспроизвел в редакции 
Постановления от 28 июня 2022 г. № 22 эти нормативные положения). 

В-пятых, заявитель, его адвокат или представитель вправе представить 
суду все имеющиеся у них материалы, которые, по их мнению, могут 
понадобиться для принятия объективного решения по жалобе. При 
необходимости судья может истребовать необходимые материалы у 
должностного лица или органа. 

По итогам рассмотрения жалобы суд, согласно ч. 5 ст. 125 УПК РФ, вправе 
принять одно из двух возможных постановлений: 

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснованным, в этом случае ему 
вменяется в обязанность устранить допущенные нарушения; 

 
546 Щербина М.А. Некоторые особенности подачи и рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 
УПК РФ // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации. Пенза: Наука и просвещение, 2020. С. 116. 
547 Воробьев В.В. Особенности судебного порядка обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (ст. 125 УПК РФ) // 
Юридические науки, правовое государство и современное законодательство. Пенза: Наука и 
Просвещение, 2020. С. 207. 
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2) об оставлении жалобы без удовлетворения. Принятое судом решение 
может быть обжаловано в вышестоящий суд. 

В качестве иллюстрации можно привести следующий пример из судебной 
практики. Пригородным районным судом Республики Северная Осетия-Алания 
была возвращена для рассмотрения допущенных препятствий к ее рассмотрению 
поданная в порядке ст. 125 УПК РФ жалоба Плиевой С.Л. и Плиевой Н.И. на 
незаконные действия (бездействие) руководителя следственного органа и 
следователя Следственного управления регионального подразделения 
Следственного комитета РФ. Причиной подачи жалобы стал факт отсутствия 
вынесенного постановления по заявленному ими ходатайству, что является 
нарушением требований ст. 122 УПК РФ и препятствием в доступе к правосудию 
в разумные сроки. По итогам рассмотрения жалобы суд вышестоящей инстанции 
принял решение в пользу заявительниц и обязал должностных лиц следственного 
органа устранить допущенные ими нарушения548. 

Теперь обратим внимание на недостатки действующего правового 
регулирования обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, отдельные из которых, 
на наш взгляд, требуют устранения. К их числу относятся следующие. 

1. С давних пор в теории уголовного процесса не утихает дискуссия 
относительно предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. Во многом это 
обусловлено тем, что законодатель в ч. 1 ст. 125 УПК РФ ограничился лишь 
общим положением о том, что таковому подлежат действия (бездействие) и 
решения указанных в ней органов и должностных лиц, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. Среди 
решений, которые могут быть обжалованы, законодатель упоминает постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении такового. 

Неопределенность положений УПК РФ попытался восполнить Пленум 
Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.06.2022 № 22 «О внесении 
изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам», в п. 2 которого к действиям (бездействию) и 
решениям, затрудняющим доступ граждан к правосудию, относятся те, которые 
впоследствии препятствуют их обращению в судебные органы за защитой своих 
прав, закрепленных в Конституции РФ. Так, в качестве примера подобных 
действий можно привести отказ должностного лица в принятии сообщения о 
преступлении независимо от его формы. В то же время следует обратить 
внимание на то, что не могут быть обжалованы в порядке ст. 125 УПК РФ 
решения и действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не 
связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном 
производстве по уголовному делу. 

Периодически к данному вопросу обращался и Конституционный Суд РФ. 
Так, в Определении от 29 октября 2020 г. № 2539-О им было обращено внимание 

 
548 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания от 
30 декабря 2019 г. № 22-562/2019 по уголовному делу № 3/10-24/2019 [Электронный ресурс] 
// Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xIcDmD4J3GLT/ 
?ysclid=l6ae48g17e304994110 (дата обращения: 01.08.2022). 
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на обязанность судей в ходе предварительной подготовки к судебному 
заседанию выяснять, имеется ли предмет обжалования в соответствии со ст. 125 
УПК РФ, и в случае отсутствия такового прекращать производство по жалобе 
как бессмысленное. В Определении от 29 января 2019 г. № 14-О он высказал 
такую правовую позицию: суд не должен при рассмотрении жалобы 
ограничиваться лишь исполнением формальных требований уголовно-
процессуального закона и оставлять без оценки наличие или отсутствие поводов 
и оснований для возбуждения уголовного дела, фактической обоснованности 
обжалуемых действий (бездействия) и решений. Данная позиция долгое время 
противоречила тем разъяснениям, которые давал Пленум Верховного Суда РФ, 
который в основном ориентировал суды на проверку соблюдения 
процессуальных формальностей, однако это противоречие было устранено теми 
изменениями, внесенными в Постановление, о которых упоминалось выше. 

Можно положительно оценить расширение предмета обжалования, 
поскольку оно предоставляет участникам уголовного судопроизводства больше 
возможностей при защите своих прав в досудебном производстве, а судам – 
принять меры к оперативному исправлению допущенных нарушений. 

2. Закон никак не регламентирует сегодня содержание жалобы, которая 
подается в порядке ст. 125 УПК РФ. В этой связи, необходимо, на наш взгляд, 
внести изменения в ст. 123 УПК РФ, добавив в нее самостоятельную часть,  
в которой указывались бы сведения, необходимые для включения в жалобу,  
а именно: 

1) орган, в который она подается; 
2) данные о заявителе; 
3) указание на предмет обжалования и должностное лицо, совершившее 

обжалуемые нарушения;  
4) доводы заявителя с указанием размера реального (или потенциального) 

ущерба его права, свободам или законным интересам и суть заявленных требований;  
5) подпись заявителя;  
6) список прилагаемых к жалобе материалов. 
3. В УПК РФ не обозначены четкие пределы времени, которые даются 

следователю или иному должностному лицу после принесения жалобы на ее 
направление в суд. Из закона следует, что это должно быть сделано тут же, 
однако, во избежание споров по данному вопросу, такая обязанность должна 
быть императивно закреплена в ч. 2 ст. 125 УПК РФ.  

Таким образом, процедура обжалования, предусмотренная ст. 125 УПК 
РФ, есть средство защиты нарушенных прав и свобод граждан в сфере доступа к 
правосудию и других прав, предоставленных законом участникам уголовного 
процесса. Несмотря на то, что рассмотрение жалобы осуществляется на 
основании общих начал рассмотрения дел судом, оно имеет свои отличительные 
особенности: жалоба может быть подана как самим заявителем, так и через 
должностных лиц органов дознания (предварительного следствия) или 
прокурора, сокращенный срок рассмотрения жалобы, отсутствие у 
должностного лица, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются, 
процессуальной возможности представлять доказательства своей невиновности 
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и др. В то же время, как показал проведенный анализ, правовая регламентация 
данного вида обжалования имеет значительное число законодательных 
пробелов, препятствующих эффективности ее применения. По этой причине 
ст. 125 УПК РФ и корреспондирующие с ней нормы нуждаются в определенной 
корректировке, в частности, необходимо формализовать содержание подаваемой 
жалобы, обязать в случае ее подачи через должностных лиц органов уголовного 
преследования незамедлительно отправлять жалобу в суд и увеличить сроки 
рассмотрения жалобы с целью более полной проверки судом законности и 
обоснованности решений или действий (бездействия), принятых следователем. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ, И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

К ДИВЕРСИОННОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В данной статье рассматриваются основные признаки, 

характеризующие такие преступные деяния, как террористический акт и 
диверсия, а также образующие незаконный оборот оружия. Автором был 
проведен сравнительный анализ указанных составов преступлений.  
На основании этого им были сделаны выводы о положениях, 
дифференцирующих данные преступные деяния, а также особенности их 
квалификации. 

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, террористический акт, 
диверсия, приготовление к преступлению 

 
Российское законодательство, строго регулирует оборот оружия, как 

объектов, представляющих высокую общественную опасность, что безусловно, 
связанно с назначением оружия как объектов, созданных для поражения 
человека различным способом. В этой оценке российское законодательство, 
конечно, не одиноко и контроль за оборотом оружия осуществляется и в других 
государствах, а также на международном уровне, что способствует в 
определенной степени борьбе с незаконным оборотом оружия на мировом уровне. 

В этой связи необходимо упомянуть основополагающий акт в вопросе 
регулирования оборота оружия в России – Федеральный закон «Об оружии» от 
13.12.1996 № 150-ФЗ. Однако кроме указанного акта в сфере регулирования 
оборота оружия, в первую очередь при определении его незаконности, стоит 
также отметить Постановление Пленума ВС РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Данное 
постановление содержит толкование Верховным Судом РФ норм Уголовного 
Кодекса РФ (далее – УК РФ), признающих преступными различные действия в 
сфере оборота оружия, так, е ли анализировать диспозиции ст. 222 и 223 УК РФ, 
то под незаконным оборотом оружия понимается незаконное приобретение, 
передача, сбыт (в данном случае всех видов оружия), хранение, перевозка, 
пересылка или ношение огнестрельного оружия, а также изготовление, 
переделка или ремонт оружия. 
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Исходя из конструкции указанных составов, их можно отнести к группе 
формальных составов, момент окончания которых наступает с начала 
совершения одного из альтернативных действий, указанных в диспозиции 
соответствующих статей УК РФ. Ввиду особенности формальных составов, 
заключающейся в том, что момент окончания не зависит от наступления каких-
либо общественно-опасных последствий, возникает необходимость 
разграничения со смежными составами преступлений, стадии приготовления 
которых имеют внешнее сходство с ранее указанными составами, 
составляющими незаконный оборот оружия. 

Приготовление к преступлению – стадия преступления, которая 
заключается в «приискании, изготовление или приспособление лицом средств 
или орудий совершения преступления»549, при этом на данной стадии 
преступление, на которое распространялся умысел лица не было доведено им по 
независящим от него обстоятельствам. 

Безусловно, оружие является наиболее опасным предметом, с помощью 
которого лицо может причинить вред различным общественным отношениям, 
потому неудивительно, что деяния, представляющие наиболее высокую 
опасность общественным отношениям в сфере безопасности, в различных 
аспектах ее проявления, чаще всего совершаются с применением оружия 
различных видов. В этой связи также необходимо правильно разграничивать 
такие преступления как приготовления к террористическому акту и диверсии от 
самостоятельных составов, образующих незаконный оборот оружия. 

Так, и террористический акт, и диверсия посягают на безопасность, при 
этом террористический акт посягает на общественную безопасность – 
«состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных 
ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»550, тогда как диверсия посягает 
на безопасность государства – состояние защищенности экономических, 
политических, социальных, правовых и военных основ государства от внешних 
и внутренних угроз, обеспечивающее нормальное функционирование 
государственных институтов и органов. 

Дифференциация указанных преступлений основывается на различии их 
объектов – различных аспектов безопасности, тогда как объективная сторона и 
конкретные способы совершения теракта и диверсии в целом можно считать 
идентичными, так как направлены они на причинение максимально возможного 
вреда, что отражено в схожести диспозиции норм УК РФ данных преступлений: 
«совершение взрыва, поджога и иных действий»551. 

Субъективный аспект указанных преступлений отличается тем, что 
субъектом террористической деятельности может являться лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления возраста 14 лет, что отражено в ч. 2 ст. 20 УК РФ, 

 
549 Ч. 1 ст. 30 УК РФ. 
550 П. 4 Концепции общественной безопасности в Российской Федерации. 
551 Ч. 1 ст. 205, 281 УК РФ. 



391 
 

в то время как субъект диверсии – общий, то есть лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъект же незаконного оборота оружия также является общим, то есть 
физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Подобные отличие 
в определенной степени влияют на особенности квалификации, что будет 
рассмотрено далее. 

Наибольший интерес, с точки зрения разграничения указанных 
преступлений между собой, также их отграничение от составов, образующих 
незаконный оборот оружия, представляет субъективная сторона преступления: 
указанные преступления объединяет форма вины – прямой умысел, однако 
отличны цели, которые желает достичь лицо. Так, при совершении 
террористического акта цель – это «дестабилизация деятельности органов 
государственной власти и международных организаций или воздействие на 
принятие ими каких-либо решений путем устрашения населения и создания 
угрозы причинения тяжких последствий»552. Диверсия же, в свою очередь, 
направлена на достижение «подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности России»553. В то же время незаконный оборот оружия не 
имеет оформленной цели, как признака субъективной стороны преступления. 

В этой связи именно установление соответствующей цели, с которой 
осуществляется преступная деятельность, позволит правильно квалифицировать 
деяние. Так, если лицо незаконно приобретает оружие для личного пользования, 
например, охоты либо самообороны, то имеет место незаконный оборот оружия, 
в то же время, если такое оружие приобретается с целью нападения на 
общественную организацию для продвижения каких-либо радикальных идей, 
либо с целью атаки на военный склад, то имеет место приготовление к 
террористическому акту и диверсии, соответственно. 

Указанная формулировка кажется довольно простой для квалификации, 
однако практический вопрос применения данных признаков разграничения 
смежных составов имеет ряд существенных особенностей, связанных в первую 
очередь с доказательством соответствующего умысла у лица, так как, 
безусловно, сам факт незаконного приобретения оружия не может 
свидетельствовать о приготовлении к теракту или диверсии, для подобного 
вывода необходимо наличие иных обстоятельств, иных действий лица, 
направленных на подготовку соответствующего деяния. Так, одним из способов 
приготовления к преступлению может являться разработка плана теракта или 
диверсии как лицом индивидуально, так и совместно с соучастниками, если 
указанные деяния совершаются в составе преступного объединения, что 
отражено как в ч. 1 ст. 30 УК РФ, а именно «приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 
создание условий для совершения преступления»554 так и в практике судов555. 

 
552 Ч. 1 ст. 205 УК РФ. 
553 Ч. 1 ст. 281 УК РФ. 
554 Ч. 1 ст. 30 УК РФ. 
555 Приговор Верховного Суда Чеченской Республики № 2-16/2013 от 17 июня 2013 г. по делу 
№ 2-16/2013. 
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Вопрос квалификации приготовления к террористическому акту или 
диверсии, совершенное путем приобретения или изготовления оружия 
незаконным образом, представляет интерес в той связи, что в таком случае мы 
имеем дело с идеальной совокупностью преступлений: ведь одним действием – 
приобретением или изготовлением оружия, лицо одновременно осуществляет 
приготовление к другому преступлению. Верховный Суд РФ по данному 
вопросу изложил следующую позицию: «Если в процессе совершения 
террористического акта были использованы незаконно приобретенные, 
хранящиеся либо изготовленные огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества или взрывные устройства, то действия лица подлежат 
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ 
и соответственно ст. 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ»556. 

Анализируя приведенный отрывок, можно отметить, что фраза «в процессе 
совершения» означает все стадии совершения преступления: приготовление, 
покушение и оконченное преступление, подобная позиция коррелируется с 
практикой судов, а также со смысловым содержанием примечания к ст. 205 УК 
РФ: «Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта»557, что прямо 
указывает на стадию неоконченного преступления. То есть в рассматриваемой 
нами ситуации, приготовление к террористическому акте с использованием 
оружия будет квалифицироваться, к примеру, по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1  
ст. 222 УК РФ. Однако Верховный Суд РФ в своем толковании норм Уголовного 
закона к оружию, незаконное приобретение, хранение или изготовление 
которого может образовать совокупность с совершение террористического акта, 
относит только огнестрельное оружие, потому возникает логичный вопрос: 
Каким образом квалифицируется, в таком случае совершение террористического 
акта с использованием других видов оружия, незаконное изготовление которых, 
согласно ч. 4 ст. 223 УК РФ является преступлением?  

Верховный Суд РФ, вероятнее всего, при толковании нормы о 
террористическом акте исходил из практики применения тех или иных видов 
оружия, ведь наиболее разрушительным, могущим принести наибольший вред, 
является огнестрельное оружие. Тем не менее подобная позиция не отменяет 
возможности использования иных видов оружия при совершении 
террористического акта, потому остается неясность относительно квалификации 
подобного деяния с использованием, например, холодного оружия. 

Данный вопрос все-таки, стоит решать по общим правилам квалификации 
преступного деяния, в указанной ситуации необходимо руководствоваться 
направленностью умысла лица, что возвращает к выведенной особенности этих 
деяний – идеальной совокупности преступлений. Потому общественная 
опасность террористического акта не должна подменять собой общественную 
опасность, связанную с незаконным изготовлением оружия, как оконченного 
преступления. Подобная позиция связана с многообразием возможностей 

 
556 П. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности». 
557 Примечание к ст. 205 УК РФ. 
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приготовления к террористическому акту, во-первых, а во-вторых, 
возможностью использования созданного оружия в иных преступных целях. 
Исходя из этого, квалификация террористического акта, совершенного с 
использованием, например, холодного оружия будет выглядеть подобным 
образом: ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 4 ст. 223 УК РФ. 

Как уже отмечалось ранее субъекты незаконного оборота оружия и 
террористического акта отличаются возрастным критерием, потому в практике 
возможна ситуация, при которой лицо, в силу возраста, не будет подлежать 
уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, однако подлежать 
уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.  

Особенности квалификации диверсионной деятельности не рассмотрены 
так досконально, в том числе и с точки зрения толкования Верховным Судом РФ, 
что связано, безусловно, с частотой совершения данного деяния: диверсионный 
акт – это достаточно редкое преступление, совершение которого возможно в 
исключительных обстоятельствах. При совершении диверсионной деятельности 
лицо четко осознает, что его действия направлены на подрыв экономической 
безопасности или обороноспособности России, в то же время способы, которыми 
будет совершен данный «подрыв», могут быть различными, что в данном плане 
отражает сходство диверсии и теракта. То есть на стадии приготовления к 
диверсии процесс подготовки может выражаться не только в приискании или 
изготовлении оружия, но и в иных аспектах, тогда как самостоятельное 
оконченное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия будет 
направлено на облегчение дальнейшей преступной деятельности лица. В этом 
ключе, опять, выражается схожесть диверсионной деятельности и 
террористического акта, потому и квалификация подобной совокупности 
преступлений будет выглядеть, например, следующим образом: ч. 1 ст. 30, ч. 1 
ст. 281 и ч. 1 ст. 222/ч. 4 ст. 223 УК РФ. При этом квалификация диверсии в таком 
ключе не имеет тех особенностей, связанных с субъектом или орудием, которые 
есть при квалификации теракта. 

Таким образом, можно заключить, что действия, образующие незаконный 
оборот оружия и являющиеся способом приготовления к теракту или диверсии, 
образуют с указанными преступлениями идеальную совокупность. Однако 
понятийная база и неясности в толковании некоторых положений указанных 
норм могут оказывать влияние на их практическое применение, потому 
совершенствование законодательной базы в указанном вопросе все еще 
представляет интерес для дальнейших исследований. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Адвокатура в России так и за рубежом является одной из самых важных 

институтов гражданского общества. Профессия адвоката в последние 
десятилетия является одной из наиболее престижных и востребованных в 
нашем обществе. Благодаря профессионализму адвоката можно решить 
большинство проблем юридического характера, с которыми сталкиваются 
граждане как досудебным урегулированием конфликтов и защитой прав, так и 
в ходе судопроизводства. Отметим, что юристом с дипломом об окончании 
вуза может стать каждый, а вот квалифицированным и знающим свое дело 
адвокатом может стать только специалист, владеющий знаниями во всех 
отраслях права, умеющий ориентироваться в законодательстве и обладающий 
особым складом ума. На протяжении многих лет мы наблюдаем за тем, как 
некоторые сегменты пытаются подорвать авторитет института 
адвокатуры, совершенно незаслуженно смещая его на второй план.  

Ключевые слова: адвокат, юрист, защитник, адвокатура, адвокатская 
деятельность 

 
Сегодня реалии нашей жизни состоят в том, что мы можем подразделить 

юристов по степени их профессионализма и заключить, что есть юристы – от 
Бога, юристы – ну, c Богом, и юристы – не дай Бог! 

Адвокатура – это один из институтов гражданского общества, который 
призван на защиту прав и свобод, а также интересов доверителя. Мы можем 
заметить, что уже на протяжении 159 лет он совершенствуется и 
преобразовывается, тем самым преодолевая многие проблемы и перипетия, 
стоящие на ее пути развития. 

Живя в XXI в., мы стали замечать, что адвокатами становятся совсем не 
простые люди, а целеустремленные высококлассные специалисты, призванные 
на защиту граждан не ради благосостояния и извлечения прибыли, а 
исполняющие свой долг во имя справедливости и восстановления прав, зачастую 
нарушенными государственными структурами. Когда люди по стечению 
жизненных обстоятельств попадают в тяжелые ситуации, то сразу стараются 
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найти профессионала в своем деле , который готов приложить все свои усилия , 
время и нервы, чтобы достигнуть лучшего исхода558. 

Адвокатская деятельность обязывает специалиста постоянно 
совершенствоваться, так как законодательство изменчиво, а адвокат должен 
быть осведомлен об изменениях и коррективах. Чтобы успешно завершить 
процесс, на профессиональном уровне оказать услугу, ему нужно 
проанализировать очень много информации. Даже выступления в суде является 
не легким делом, поскольку необходимо аргументировать свои доводы, которые 
изложены на бумаге и доказать правоту своего клиента или же помочь 
минимизировать его проблему. 

Адвокаты при осуществлении своей деятельности  стали сталкиваться с 
различными проблемами: 

Одной из проблем является множество коммерческих офисов с вывесками 
«Оказание юридической помощи», «Юристы» и т.д. На этих вывесках нет 
данных , о лицах, которые предлагают эти услуги. Можно было не акцентировать 
на этом внимание, если бы не то обстоятельство, что большинство подобного 
рода рекламных вывесок содержат надпись « бесплатная юридическая помощь», 
которая завлекает людей и способствуют их обращению к указанным услугам . 
Однако, указанные услуги могут быть оказаны не всем , а только определенной 
законом категории граждан. Таким образом, предложения подобного рода услуг 
вводят в заблуждение граждан559. 

Отметим, что в адвокатуре Германии, к примеру, присутствует 
«адвокатская монополия», которая позволяет вступать в защиту граждан в судах 
и других организациях только лицам, получившим статус адвоката в 
установленном законном порядке. Эта практика действует c 1950 года, 
представительство в суде может осуществляться лицом, который имеет статус 
адвоката или же статус преподавателя права, который имеет высшее 
юридическое образование юриста. Только лишь по малозначимым делам могут 
выступать и другие лица, но в сопровождении адвоката560. 

Так же для участия по гражданским делам лица должны обращаться к 
профессиональным адвокатам, исключения носят только те дела, в которых 
представляют интересы юридических лиц – их представляют штатные 
сотрудники. Статус адвоката не требуется только лишь в административном 
судопроизводстве. Адвокат будет допущен к делу только в том случае, если у 
него будет необходимая лицензия. 

Второй проблемой является то, что большинство юридических 
организаций начинают использовать в своей деятельности ставки стоимости 
услуг, установленных адвокатским сообществом. Обратим внимание, что они 
представляют не свои расценки при вопросе о взыскании расходов за оплату 

 
558 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от  
21 ноября 2011 г. №324-ФЗ // Российская газета. 2011. 23 ноября. № 263. 
559 Цискаришвили А.В. Адвокатская монополия: опыт зарубежных стран // Вопросы российского 
и международного права. 2016. № 5. С. 138–146. 
560 Анисимов В.Ф., Дядькин Д.С., Акинина Н.Ю. Развития института адвокатуры и защиты 
прав граждан в условиях евроазиатской интеграции // Адвокатская практика. 2018. № 1. С. 53–58. 
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услуг представителей. А суды применяют эти ставки и для представителей,  
не являющихся адвокатами, тем самым создавая помехи в деятельности адвоката. 
На наш взгляд, если представительство в суде осуществляет не адвокат, то он 
должен доказывать и обосновывать свои расходы за предоставленные услуги, а суд 
должен сопоставить и дать оценку указанным доказательствам. 

Еще одной проблемой адвокатской деятельности является именно низкие 
расценки адвокатов по назначению. На сегодняшний день это приводит к тому, 
что из-за низких ставок некоторые адвокаты прибегают к затягиванию судебных 
процессов и предварительного следствия. И учитывая экономическое положение 
в стране , то мы можем не надеяться на то, что государство повысит ставки оплат 
адвокатов по назначению. 

Но отсюда вытекает еще одна проблема ,когда адвокатам по назначению 
вовремя не выплачиваются деньги, и им приходится обращаться в суд за 
взысканием оплат за оказанную помощь. И случается так, что адвокаты 
получают свое вознаграждение только через два-три месяца. С такой проблемой 
сталкиваются адвокаты в нашей республике Дагестан. 

Заглядывая в практику адвокатуры Китая, можно заметить насколько там 
суровые законы, так как для открытия адвокатской палаты нужно, чтобы на счету 
организации было от 100 тысяч юаней, а для занятия адвокатской или 
юридической деятельностью нужна лицензия, иначе грозит изъятие всего дохода 
за время осуществления этой деятельностью и наложение штрафа в размере от 
100–500 % от суммы незаконного дохода. 

Обратив внимание на одну из проблем, о которой говорит вице-президент 
адвокатской палаты Краснодарского края Ростислава Хмырова  есть проблемы и 
в органах исполнительной власти. Когда адвоката вызывают в качестве 
свидетеля по делу его доверителя. Хотя на наш взгляд и с точки зрения закона 
это недопустимо, так как на деятельность адвокатов распространяется 
адвокатская тайна, предусмотренная законом. Это является самым 
распространенным нарушением профессиональных прав адвоката, например в 
Краснодарском крае. Между тем, пытаясь убрать со своего пути адвоката, 
органы следствия делают попытки допроса адвоката, с целью 
воспрепятствования его деятельности и участия в уголовном деле по защите его 
доверителя. Помимо этого, проводят обыски в жилых и служебных помещениях 
адвокатов в рамках расследования уголовного дела, где адвокат проходит 
свидетелем, что тоже является недопустимым.  

Подводя итоги хочется сказать, что зарубежных странах законы более 
суровые даже по отношении к самой адвокатской деятельности, но также 
имеются и гарантии осуществления адвокатской деятельности. Конечно, и там 
есть пробелы, без которых не существует ни одной деятельности. Но на наш 
взгляд, в нашей стране стоит установить более жесткие условия для получения 
статуса адвоката, а также ввести закон об монополии адвокатской деятельности. 
Те лица, которые желают связать свою жизнь с профессией адвоката и в 
соответствии с законом осуществлять деятельность по защите прав и законных 
интересов граждан, должны получить в установленном законом порядке статус 
адвоката. И это будет гарантией для общества, что они доверяют защиту своих 
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интересов именно профессионалу и позволит избежать попадания в сети 
недобросовестных и непрофессиональных юристов. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 
 

В статье анализируются положения Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, связанные с 
ответственностью за нарушение норм международного права, в соответствии 
с рядом международных документов. Цель: основной целью исследования является 
анализ основных положений действующего российского уголовного закона, 
предусматривающих ответственность за преступления против международного 
гуманитарного права, а также выявление недостатков технико-юридического 
характера. Результаты: в результате проведенного исследования 
проанализированы некоторые технико-юридические недостатки отдельных 
положений действующего российского уголовного закона, регламентирующие 
порядок привлечения к ответственности лиц за совершение преступлений, 
связанных с нарушением норм международного гуманитарного права. 

Ключевые слова: международное право, преступления против мира и 
безопасности человечества, запрещенные средства и методы ведения войны 

 
Данная тема представляется крайне актуальной и обусловлена тем, что 

вооруженные конфликты – это всегда большое несчастье для любого народа, 
поскольку в них гибнут люди, рушатся дома, страдает мирное население.  
На первый взгляд, казалось бы, что война оправдывает и покрывает любые 
бесчинства. Вместе с тем, это далеко не так, и в том числе международные акты 
современности содержат многочисленные нормы, которые гарантируют защиту 
прав человека в условиях вооруженного конфликта. 

Кроме того, несмотря на то что существуют определенные правила 
ведения войны, запрет применения жестких средств и методов постоянно 
нарушается, что в конечном итоге приводит к гибели людей в страшных 
мучениях. 

События новейшей отечественной истории предопределили ряд довольно 
актуальных вопросов, которые связаны с дополнение УК РФ561 новыми 

 
561 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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специальными составами. Несмотря на то, что ранее существующий УК РСФСР 
1960 г. уже предусматривал некоторые составы, последние события показали, 
что такие составы вновь стали играть важную и значимую роль в современных 
положениях уголовного законодательства. В особенности речь идет о ст. 356 УК 
РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»562. 

Так, если обратиться к положениям частей 1 и 2 ст. 356 УК РФ, то 
очевидно, что каждая ее часть предусматривает самостоятельный состав. В этой 
связи хотелось бы обратить внимание на один из подходов теоретиков к данному 
вопросу. В частности, некоторые авторы (например, С.А. Балеев и  
Л.В. Иногамива-Хегай) полагают, что состав, предусмотренный ч. 2 ст. 356 УК РФ 
является квалифицированным по отношению к первой части. Они объясняют 
свою позицию тем, что оружие массового поражения является запрещенным 
средством ведения войны и ввиду того, что одной из форм деяния, о котором 
идет речь в ч. 1 ст. 356 УК РФ является применение в вооруженном конфликте 
средств и методов, которые запрещены международным договором РФ, то 
соответственно и применение оружия массового поражения будет являться 
обстоятельством, которое отягчает основной состав563. 

Запрет на применение запрещенных средств и методов войны 
предусмотрен рядом международных правовых актов. В частности, к ним 
относятся: Гаагские конвенции от 18.10.1907: «О правах и обязанностях 
нейтральных Держав в случае морской войны»; «О некоторых ограничениях в 
пользовании правом захвата в морской войне»; «О применении к морской войне 
начал Женевской конвенции»; «О бомбардировании морскими силами во время 
войны»; «О постановке подводных, автоматически взрывающихся от 
соприкосновения мин»; «Об обращении торговых судов в суда военные»;  
«О положении неприятельских торговых судов при начале военных действий»; 
«О правах и обязанностях нейтральных Держав и лиц в случае сухопутной 
войны»564; «О законах и обычаях сухопутной войны»; «Об открытии военных 
действий»; «Об ограничении в применении силы при взыскании по договорным 
долговым обязательствам»; «О мирном решении международных 
столкновений»; Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта от 14.05.1954; Женевские конвенции от 12.08.1949:  
«О защите гражданского населения во  время войны»; «Об обращении с 
военнопленными»; «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море»;  
«Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» и ряд других.  

Стоит отметить, что в настоящее время уголовное законодательство 
абсолютно любого современного государства предусматривает нормы 

 
562 Левинин Р.М. Проблемы конструирования объективной стороны состава преступления // 
Актуальные проблемы национального и международного права: материалы V научно-
теоретической конференции студентов магистратуры. СПб., 2022. С. 131–136. 
563 Акимов В.А., Бодаевский В.П., Кодинцев С.А. Военные преступления в уголовном праве 
России: монография / под общ. ред. В.П. Бодаевского. Симферополь, 2019. С. 21. 
564 V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны (Заключена в г. Гааге 18.10.1907). 
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ответственности за указанные действия, которые, главным образом, определяют, 
как и в отношении кого такой закон будет применяться. 

В настоящие дни особого внимания заслуживает процесс всемирной 
глобализации, а также развитие транснациональной преступности, которые 
сделали недостаточными территориальные принципы, что стало причиной 
становления экстерриториальных принципов действия уголовного закона, к 
числу которых также отнесен и универсальный принцип.  

Общеизвестно, что данный принцип не связывает непосредственно 
преступника и совершенное им преступление с каким-либо государством, под 
юрисдикцией которого он находится. Обоснование возможности осуществления 
универсальной юрисдикции за деяния, предусмотренные ст. 356 УК РФ при 
отсутствии связи преступления и государства суда, усматривается в 
общественной опасности этого преступления, посягающего на 
основополагающие ценности всего мирового сообщества.  

Для привлечения виновного лица за рассматриваемое деяние важным 
условием является имплементация положений международного права в 
национальное законодательство. 

Что касается привлечения виновных лиц к ответственности, то большая 
часть теоретиков сегодня не могут прийти к согласию относительно 
необходимости присутствия подозреваемого лица на территории государства в 
целях привлечения его к ответственности на основе универсального принципа.  

Если обратиться к Женевским и Гаагским конвенциям, то они также не 
дают ответа на данный вопрос, поскольку указывают лишь на то, что «Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать 
и заставлять других соблюдать настоящую Конвенцию». Такая формулировка 
дает свободу в ее толковании, что позволяет распространять ее действие на 
осуществление универсальной юрисдикции при отсутствии лица на территории 
государства суда. 

Безусловно, деяние, предусмотренное ст. 356 УК РФ является крайне 
серьезным международным преступлением, которое посягает не только на 
интересы одного государства, но и всего мирового сообщества в принципе. 
Соответственно, стоит признать, что не имеет никакого значения присутствует 
ли виновный на территории России для того, чтобы привлечь его к 
ответственности. Для этого, предлагается в целях обеспечения большей 
определенности, при реализации правоприменительной деятельности, внести 
дополнения в ч. 3 ст. 12 УК РФ: «…вне зависимости от присутствия или 
отсутствия виновного лица на территории Российской Федерации на момент 
осуществления уголовного преследования», тем самым решив указанную проблему.  

Примечательно, что в свете специальной военной операции, которая 
началась в феврале 2022 г., данный состав стал максимально актуальным.  
В этих целях следует обратить внимание на ряд положений Женевской 
конвенции о защите гражданского населения, под которым следует понимать 
лиц, не принимающих участия в вооруженных действиях, которые в случае 
конфликта оказались на оккупируемой территории, во власти стороны или 
Державы (государства), гражданами которой они не являются. 
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Под депортацией гражданского населения понимается насильственное 
перемещение гражданского населения в пределах оккупированной территории 
или за ее пределы. В связи с событиями, происходящими на территории ДНР и 
ЛНР, депортацию следует отличать от разрешаемой нормами международного 
права полной или частичной эвакуации населения, которая проводится в том 
случае, если этого требует его безопасность или особо веские соображения 
военного характера565. 

Изгнание гражданского населения на принудительные работы – это 
принудительное использование гражданского населения с целью выполнения 
работ гражданского либо военного назначения. 

Следует отметить, что, несмотря на то что российские правоохранительные 
органы предпринимали неоднократные попытки использовать данный уголовно-
правовой механизм, сведения судебной статистики свидетельствуют, что со 
времени существования действующего российского уголовного закона к 
уголовной ответственности по ст. 356 еще не было привлечено ни одного лица. 

Так, к примеру, в 2014 г. Следственным комитетом РФ было возбуждено 
уголовное дело о запрещенных методах войны в Луганской и Донецкой 
республиках в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих по 
фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и иных 
населенных пунктов. Однако, уголовное дело до суда не дошло по целому ряду 
причин, в том числе в связи с отсутствием установленных лиц. 

В апреле 2022 г. также Следственным комитетом РФ было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 356 
УК РФ, в отношении еще нескольких украинских военнослужащих по факту 
производства ими массированных прицельных артиллерийских и минометных 
обстрелов из тяжелых видов вооружения по нескольким городам Луганской 
Народной Республики, в результате которых трое мирных жителя получили 
ранения. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что Россия является участницей 
ряда женевских конвенций, которые, прямо не устанавливая конкретные санкции 
за нарушение своих положений, обязывают страны-участницы 
криминализировать наиболее серьезные нарушения международного 
гуманитарного права. Фактически это означает, что наличие ратифицированного 
международного договора не приводит к его непосредственному применению в 
национальном правопорядке, а лишь требует включения соответствующих норм 
в уголовное законодательство. Таким образом, получается, что привлечь к 
ответственности за преступления, посягающие на сферу международного 
гуманитарного права, в соответствии с УК РФ возможно лишь после того, как в 
его составе появится соответствующие статьи. 

 
 

 
565 Савенко И.А., Бикмашев В.А. Уголовно-правовые аспекты применения запрещенных 
средств и методов ведения войны в уголовном законодательстве ДНР, ЛНР, Российской 
Федерации и Украины // Общество и право. 2022. № 3(81). С. 6–10. 
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СЛОЖНЫХ ЕДИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В данной работе рассматривается значение добровольного отказа от 
совершения преступления, как основания непривлечения лица к уголовной 
ответственности, в совершении преступлений, характеризующихся 
осложненной конструкцией объективной стороны. Анализ российского 
законодательства позволяет выделить особенности определения 
добровольного отказа от совершения длящихся и продолжаемых преступлений.  

Ключевые слова: добровольный отказ от совершения преступления, 
сложные единые преступления, длящиеся преступления, продолжаемые 
преступления 

 
Уголовное законодательство предусматривает широкий перечень 

обстоятельств, влияющих на индивидуализацию наказания. Отдельное внимание 
уделяется вопросу непривлечения к уголовной ответственности в целом. 
Помимо институтов невиновного причинения вреда, обстоятельств, 
исключающих преступность деяний (в том числе, необходимая оборона, крайняя 
необходимость и др., предусмотренные гл. 8 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)), законодатель, учитывает положительную 
активность лица на стадиях приготовления к преступлению или покушения на 
совершение преступления. Исходя из положений ст. 31 УК РФ, добровольный 
отказ – прекращение лицом приготовления к преступлению или совершения 
деяний, направленных непосредственно на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность реализации своего преступного умысла. Данную 
юридическую конструкцию следует разграничить от института деятельного 
раскаяния, который влияет на индивидуализацию наказания за совершение 
оконченного преступления, т.е. представляет собой посткриминальное 
поведение лица. Следовательно, прекращение совершения лицом 
противоправных действий признается добровольным отказом только на стадиях 
неоконченного преступления. 

Достаточно распространенной является позиция стороны защиты, основой 
которой выступает утверждение об излишней строгости и неверной 
квалификации совершенного лицом преступления ввиду того, что от доведения 
своего преступного умысла до конца подсудимый отказался, таким образом не 
может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение оконченного 
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преступление. Правоприменитель акцентирует наше внимание на важности 
определения момента окончания преступления. Так, согласно приговору 
Чусовского городского суда Пермского края № 1-29/2022 1 – 29/2022 1-386/2021 
от 16 февраля 2022 г. по делу № 1-29/2022 лицо имело умысел на кражу чужого 
имущества с незаконным проникновением в жилище к Л. После проникновения 
в дом Л. лицо тайно похитило принадлежащее Л. имущество, предварительно 
сложив в пакеты. После проникновения в дом имущество было вынесено на 
земельный участок, где два пакета из всего похищенного было им оставлено. Суд 
пришел к выводу, что данное поведение лица нельзя расценивать как добровольный 
отказ от совершения преступления, так как, вынеся пакеты с похищенным 
имуществом за пределы дома Л., лицо получило реальную возможность 
распоряжаться похищенным по своему усмотрению, что является моментом 
окончания совершения преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ566. 

Согласно ст. 29 УК РФ преступление считается оконченным, если в 
совершенном деянии имеются все признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей Особенной части УК РФ. В науке уголовного права 
составы преступлений принято дифференцировать в зависимости от 
соотношения фактического и юридического моментов окончания преступления. 
В единосовершенных преступлениях момент окончания является нераздельным. 
Например, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, считается 
оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. Таким образом, 
воздействие лица, совершаемого преступное деяние на защищаемые уголовным 
законом общественные отношения, прекращается одновременно с признанием 
преступления оконченным, так как в деянии содержатся все признаки состава 
преступления. В то же время, между юридическим и фактическим окончанием 
длящегося преступления должен пройти определенный период времени: 
непосредственное негативное воздействие на объекты уголовно-правовой 
охраны будет прекращено либо по воле лица, либо вследствие пресечения 
противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, 
иных объективных обстоятельств. Продолжаемое же преступное посягательство 
де-факто будет окончено с момента совершения последнего из тождественных 
деяний, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного 
статьей Особенной части УК РФ. Далее, в работе мы бы хотели рассмотреть 
особенности определения добровольного отказа в сложных единых преступлениях. 

Как было сказано ранее, длящееся преступление считается фактически 
оконченным после прекращения лицом своей противоправной деятельности или 
ее пресечения извне. Рассмотрим данное положение на примере диспозиции 
ст. 198 УК РФ. По смыслу закона объективная сторона данного состава 
преступления предполагает возможность совершения деяния следующими 
способами: а) непредставление предусмотренных законодательством документов, 
содержащих основания для исчисления налогов и сборов; б) включение в такие 
документы ложных сведений. Срок представления установленной законом 

 
566 Приговор Чусовского городского суда Пермского края № 1-29/2022 1—29/2022 1-386/2021 
от 16 февраля 2022 г. по делу № 1-29/2022 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Gd5bYtGai9ow/ (дата обращения: 20.03.2023). 
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документации и сроки уплаты налога могут не совпадать, вследствие чего 
моментом окончания преступления юридически считается фактическая неуплата 
налогов в срок, установленный законом, а именно в течение трех финансовых 
лет в размере не менее 2 700 000 рублей567. Следовательно, добровольный отказ 
от совершения преступления, предусмотренного, например, ч. 1 ст. 198 УК РФ, 
возможен, в частности, после момента подачи в налоговый орган декларации, 
содержащей заведомо ложные сведения, до установления размера неуплаты 
установленных законом налогов и сборов, превышающего 2 700 000 рублей за 
указанный в законе период. 

Положения ч. 1 ст. 228 УК РФ предусматривают уголовную 
ответственность за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также растений либо их частей, 
содержащих указанные вещества. Верховный Суд Российской Федерации 
разъясняет: ответственность за хранение наркотических средств наступает вне 
зависимости от продолжительности незаконного владения средствами, в том 
числе в целях личного потребления568. Законодательно не закреплен конкретный 
момент окончания совершения преступления, вследствие чего можно говорить о 
фактическом окончании хранения наркотических средств по общему правилу: с 
момента прекращения лицом своей противоправной деятельности или ее 
пресечения. Однако как таковой добровольный отказ от совершения 
рассматриваемого состава преступления не предусмотрен в связи с тем, что вред 
общественным отношениям уже причинен, несмотря на прекращение лицом 
противоправной деятельности. Кроме того, прекращение лицом хранения 
наркотических средств не исключает оснований для привлечения к уголовной 
ответственности за незаконное приобретение наркотических или психотропных 
веществ или растений, их содержащих. Следовательно, необходимо 
разграничивать добровольный отказ от совершения преступления от 
добровольной сдачи хранящихся у лица наркотических или психотропных 
веществ с последующим активным содействием раскрытию и расследованию 
преступлений в сфере оборота наркотиков, что, согласно примечанию 1 к ст. 228 
УК РФ, выступает основанием для освобождения лица от уголовной 
ответственности за совершение данного оконченного преступления.  

В то же время, добровольный отказ от совершения длящегося 
преступления может предусматриваться в тех составах преступлений, 
объективная сторона которых предполагает систематическое совершение 
перечисленных в диспозиции действий для достижение преступного результата, 
прекращение которых не влечет за собой причинение вреда охраняемым законом 
общественным отношениям. Рассмотрим диспозицию ст. 110 УК РФ, согласно 
которой наказуемым является доведение лица до самоубийства путем угроз, 

 
567 П. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 № 48 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 
преступления». Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
568 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017). Доступ из справ.-прав. системы 
«КонсультантПлюс». 
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жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства, 
например, путем оскорблений. По смыслу закона действия, повлекшие за собой 
самоубийство потерпевшего, должны иметь системный, повторяющийся характер. 
В случае начала выполнения лицом объективной стороны преступления, 
прекращения им преступной деятельности до наступления общественно-опасных 
последствий, можно говорить о добровольном отказе от совершения преступления. 
Если в совершенных действиях лица не будут усматриваться признаки иных 
составов преступлений (например, истязание как способа жестокого обращения), 
то лицо не подлежит привлечению к уголовной ответственности.  

Среди сложных единых преступлений в уголовном законе выделяются 
также продолжаемые преступления, которые характеризуются выполнением 
ряда тождественных деяний, образующих объективную сторону конкретного 
состава преступления. Юридический момент окончания продолжаемого 
преступления совпадает с моментом совершения первого из тождественных 
преступных действий, то есть, когда в деянии нашли свое отражение все 
элементы конкретного состава преступления. Фактический же момент 
окончания связан с моментом прекращения преступной деятельности, а именно 
совершения лицом последнего из тождественных действий, объединенных 
единым умыслом. Таким образом, добровольный отказ от совершения 
продолжаемого преступления возможен до момента совершения последнего 
противоправного деяния, что не исключает привлечения к уголовной 
ответственности лица за совершение действий, содержащих в себе все признаки 
оконченного преступления. Например, лицо имело умысел на тайное хищение в 
крупном размере, однако ввиду необъективных обстоятельств отказалось от 
доведения своего преступного умысла до конца, причинив охраняемым законом 
интересам ущерб в значительном размере. Ввиду отказа лица от достижения 
желаемого им преступного результата при наличии у него таковой возможности 
его действия не будут квалифицированы как покушение на совершение 
преступления с учетом субъективной стороны, однако совершение им хотя бы 
одного из тождественных действий влечет за собой привлечение к уголовной 
ответственности за совершение оконченного преступления с учетом фактически 
причиненного вреда объекту преступления. В то же время, совершение 
продолжаемого преступления коррупционной направленности сопровождает 
иное правило квалификации деяния. Верховный Суд Российской Федерации 
разъясняет: если лицо намеревалось и совершил передачу взятки, например, в 
крупном размере, что осуществлялось им поэтапно путем передачи 
установленной суммы денежных средств в определенный сторонами период 
времени за совершение (или несовершение) одного и того же действия 
должностным лицом, и охватывалось единым умыслом, то совершенное 
преступное деяние является продолжаемым, а в случае недоведения своего 
преступного умысла до конца квалифицируется в зависимости от 
направленности последнего569. 

 
569 П. 11.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. (ред. от 24.12.2019) 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях». Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».  
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Анализируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что в зависимости 
от момента окончания преступного посягательства следует рассматривать 
вопрос о возможности добровольного отказа от последнего как такового. В ходе 
совершения длящегося преступления прекращение лицом противоправного 
деяния, т.е. активность лица в период времени после юридического момента 
окончания преступления, не образует добровольный отказ от преступления, так 
как в деянии лица уже имеются все признаки состава преступления. 
Аналогичным образом определяется добровольный отказ от совершения 
продолжаемого преступления: совершение лицом первого из тождественных 
противоправных действий, образующего состав преступления, определяет 
юридический момент окончания преступления, после которого виновное лицо 
будет привлечено к уголовной ответственности вне зависимости, решило оно 
продолжить реализовывать свой преступный умысел до конца или нет.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ НОВОГО МИРОВОГО УКЛАДА 

 
В современном мире роль государства по-прежнему велика, общество все 

также не способно функционировать и развиваться без его регулирования. 
Однако, стоит отметить, что современное государство и его функции 
совершенно не похожи на те, что были еще сто лет назад. В ближайшем 
будущем функции государства изменятся еще больше, не только из-за 
изменения условий его существования, но и из-за запроса со стороны общества 
в разгосударствлении его жизни. Термин «Ночной сторож» применительно к 
государству был введен в XIX в. Фердинандом Лассалем, однако тенденция 
ограничения роли государства существовала и ранее, например, основоположник 
либерализма Джон Локк, считал, что роль государства должна ограничиваться 
охраной прав человека без вмешательства в частную и экономическую жизнь. 
Эта тенденция активно набирает обороты и в наше время. 

Ключевые слова: государство, регулирование, разгосударствление, 
государство – ночной сторож, либерализм, права человека 

 
Вместе с появлением первых государств у древних философов возник 

вопрос, для чего существует государство, какова его цель. Понятия функции еще 
не существовало, поэтому мыслители античности подразумевали именно цели 
государства. Платон видел государство как благо, созданное в результате 
взаимного договора для обеспечения справедливости и духовности для каждого 
гражданина, наиболее справедливой он считает власть лучших граждан – 
аристократии, а цели государства он определяет в своем диалоге 
«Государство»570: 

1. Защита государства и его населения (кн. 4). 
2. Обеспечение населения материальными благами (кн. 2; кн. 9). 
3. Развитие духовности человека (кн. 3; кн. 4). 
4. Отбор лучших и наиболее способных (кн. 5; кн. 6). 
5. Создание идеала человеческого общежития (кн. 6). 
Сходны взгляды на государство у Аристотеля и Цицерона, под 

государством они понимают общение людей, которое всегда происходит ради 
разного рода блага. Больше всего к высшему благу стремится то общение, 

 
570 Платон [пер. с древнегреческого А.Н. Егунова] Государство. 2-е изд. М.: АСТ, 2022. 448 с. 
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которое является наиболее важным. Это общение называется государством. 
Главной целью таких государств является общее благо, которое заключается в 
общем управлении государством, «Цель человеческого общежития состоит не 
просто в том, чтобы жить, а гораздо более в том, чтобы жить счастливо»571. 

В эпоху раннего Христианства и Средневековья главные цели государства 
понимаются под: 

1. Служением Церкви и Богу. 
2. Приобщением населения к Христианской вере. 
3. Войне с ересью и иноверцами. 
Большую роль в понимании целей государства того времени сыграла 

появившаяся в католицизме в средние века толкование Евангелия от Луки, 
которая была названа теории двух мечей, обосновавшая тезис о верховенстве 
власти папы Римского над светскими государями, о недопустимости 
вмешательства светских правителей в церковные дела. Основные положения 
данной теории были сформулированы Папой Геласием I в период борьбы между 
Церковью и светскими правителями за инвеституру. Теория гласит о том, что 
Господь даровал человечеству два меча – один из золота, другой из серебра, эти 
атрибуты выделили две власти – власть Церкви и власть монарха, при этом 
Церковь признавалась вышестоящей относительно монарха. 

Также целью средневекового государства по мнению Августина 
Блаженного является выживание людей в грешном мире и сглаживание 
общественных противоречий между богатыми и бедными. Государство в этом 
случае выступало защитником. В случае средневековья речь все также шла не о 
функциях. 

Макиавелли пишет «Человек, которого лишают какой-либо выгоды, 
никогда не забывает этого: достаточно малейшей надобности, чтобы напомнить 
ему это; а так как его надобности С развитием теорий возникновения государства 
в эпоху возрождения связаны новые цели и роли государства. В трактате 
«Государь» Н. Макиавелли высказывает мысль о том, что главной целью 
государства является безопасность личности и незыблемость собственности572. 
Возобновляются с каждым днем, то он вспоминает это каждый день». 
Макиавелли полагал, что функции государства имеют политическое и 
социальное направления. Также очень важно отметить субъект, на который 
распространялось действие функций, им была отдельная личность, а не 
государство, как это было в сочинениях античных философов. 

В 1673 г. великий ученый Г.В. Лейбниц в письме к Х. Гюйгенсу 
употребляет термин «функция» и дает ее понятие, под функцией он понимал 
отрезок, длина которого меняется по определенному закону573. На данный 
момент трудно определить, с какого момента термин «функция» стал 
употребляться в гуманитарных науках. Можно установить, что первым функцию 

 
571 Пуре Н.М. Понимание государства в античной политико-правовой мысли // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2. С. 44–48. 
572 Макиавелли Н. [пер. Муравьева Г., Рыкова Н] Государь. 2-е изд. М.: ЭКСМО, 2021. 544 с. 
573 Лейбниц Г.В. Соч. в 4 т.: М., 1984. Т. 3. 
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в юридическом смысле рассмотрел Г. Еллинек в своем труде «Общее учение о 
государстве»574. 

В западной и дореволюционной Отечественной литературе функции 
государства не рассматриваются. Вместо данного термина применяется термин 
«цели». Ситуация изменилась после революции. 

Наиболее устоявшееся определение функции государства дает А.Б. Венгеров: 
«Функции государства – это деятельность государства, взятая в своей целостной 
с единой политической, структурной и территориальной организацией»575. 

На наличие большинства функций государства прежде всего влияет: 
1. Уровень его экономического развития. 
2. Отношение к частной собственности.  
3. Политический строй. 
4. История государства. 
На данный момент практически на все страны влияет идея 

постсоциализма, которая заставляет имущие классы приходить к соглашению с 
нижестоящими, во имя избежания конфликтной ситуации, которая может 
перерасти в отстранение имущего класса от рычагов управления путем 
национализации их капитала. Как отмечает в своей работе «Социалистическая 
идеология в современном мире. Социализм и Россия» С.М. Миронов: «Сегодня 
во всех развитых странах мира каждому гражданину обеспечен некий минимум 
в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, который 
варьируется по странам в зависимости от экономической ситуации576. Но все эти 
меры обусловлены исключительно мотивами экономической целесообразности, 
стремлением богатых откупиться от бедных и не допустить в обществе 
социальной агрессии». 

В современном государстве все социальные процессы развиваются крайне 
стремительно, государство вынуждено поспевать за ними. В первую очередь 
влияние на изменение роли функций государства несут тенденции глобализации 
и информатизации, а также культурная революция XX–XXI в. В отечественной и 
зарубежной литературе появилось немало исследований, где государство 
рассматривается не как институт, организация общества, наделенная 
суверенитетом и обладающая публично-властными полномочиями, а как простая 
совокупность обладающих властью лиц и учреждений, осуществляющих 
управление обществом. Традиционный образ национального государства с его 
публично-властными полномочиями и соответствующими функциями все более 
вытесняется, судя по возросшему в последнее время числу публикаций 
«глобалистского» характера. В условиях информатизации происходит стирание 
барьеров в обмене информации между представителями различных народов, что 
ведет к требованию реформ, исходящих лишь от субъективных предпочтений 

 
574 Еллинек Г. Общее учение о государстве. Право современного государства. 2-е изд., испр. и 
доп. СПб., 1908. Т. 1. 
575 Венгеров А.Б., Кашанина Т.В., Клепцова Т.Н., Морозова Л.А. Теория государства и права: 
учебное пособие. 2-е изд. М.: Юрист, 1994. 72 с. 
576 Миронов С.М. Социалистическая идеология в современном мире. Социализм и Россия // 
Социология власти. 2010. № 3. С. 6–17. 
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индивида, которые могут быть сформулированы на ложном представлении о 
каком-либо явлении. Помимо прочего, возникает международная специализация 
труда, сокращающая функции отдельных государств в регулировании 
экономики и рынка, можно сказать, что государство выбивается 
транснациональными корпорациями (далее – ТНК) из сферы регулирования 
экономики. Очень часто ТНК распространяют свое влияние на слаборазвитые и 
даже на развитые страны, диктуя им свои условия, ограничивая функционал 
государств путем лоббирования и простого подкупа местных элит, что, в 
сущности, одно и то же. Также определяющим функционал государства 
фактором является современный капитализм, который очень часто маскируют 
под посткапитализм, при этом происходит дальнейшее продвижение роли 
«государства – ночного сторожа», это видно даже по отношению к 
минимальному вмешательству государства в экономическую сферу, зачастую 
это воспринимают как государственный капитализм. В результате чего 
происходит уменьшение роли государства в жизни общества и тем самым 
ограничение функционала. 

Однако, говорить об отмирании таких функций как экономическая или 
социальная не стоит. Несмотря на всю прогрессивность, западный мир не спешит 
отказываться от регулирования экономики на государственном уровне. 
Отдельно стоит отметить состояние экономической функции в Европейском 
союзе, где сложился государственный капитализм в чистом виде. Экономика 
Европейского сообщества развивается под влиянием органов власти, 
государства обеспечивают субсидирование важных отраслей человеческой 
жизни, контролируют кредитно-банковскую систему. Иными словами, 
экономическая функция государств здесь если и теряла свои позиции, то 
незначительно. Мы видим, что в США роль государства в экономике несколько 
иная, ограничен спектр возможностей регуляции, часто это лишь 
антимонопольное законодательство, общественный контроль и контроль за 
уплатой налогов, также государство выступает как арбитр в спорах между 
частными лицами. 

Таким образом, современному государству присущи все традиционные для 
государства функции, но некоторые из них претерпели изменение, к таковым 
относится: 

1. Политическая, однако она находится под сильным влиянием 
транснациональных корпораций, зачастую по средствам лоббирования защищая 
интересы именно лиц, в чьих руках сосредоточен капитал. 

2. Идеологическая, существенно ограничена из-за информатизации 
общества и аполитичности многих индивидов. 

3. Экономическая, которая ограничена во многих странах существующим 
строем. 

На данный момент мы наблюдаем растущую роль функций, связанных с 
глобализацией и информатизацией, общество все больше разделяет идеи Адама 
Смита и Фердинанда Лассаля, которые считали, что государство должно быть 
максимально ограничено во влиянии на частную жизнь. В связи с глобализацией 
растет роль таких функций: 

1. Поддержка развития науки и культуры. 
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2. Культурное сотрудничество. 
3. Борьба с мировыми опасностями и катаклизмами. 
Характерный для эпохи глобализации стихийный процесс либерализации 

экономики зачастую приводит к потере национальных государств значительной 
части контроля над социальной ситуации в стране. в современном обществе есть 
запрос на рост идеи государства «ночного сторожа».  
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся оценки 

доказательственного значения заключения эксперта, проблемы, возникающие 
при квалификации противоправных деяний, совершаемых экспертами и пути их 
решения. На основе анализа следственной практики приведен перечень 
следственных действий, необходимых для расследования уголовных дел, 
возбужденных в отношении экспертов. 
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Сколько экспертов – столько мнений 
Франклин Делано Рузвельт 

 
Сегодня расследование ни одного уголовного дела не обходится без 

назначения судебной экспертизы, результаты которой имеют первостепенное 
значение для вынесения приговора. В связи с чем заключение эксперта должно 
подвергаться серьезной оценке как со стороны суда, так и со стороны 
следственных органов. 

Расследование преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ, согласно 
ч. 6 ст. 151 УПК РФ, относится к подследственности следователей того органа, к 
чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено 
соответствующее уголовное дело. На сегодняшний день существуют 
определенные трудности в расследовании уголовных дел по указанной выше 
статье уголовного закона, в части, касающейся дачи заведомо ложного 
заключения эксперта, что подтверждается статистическими данными: 
количество осужденных по рассматриваемому нами составу преступления в 
2020 г. составляло 394 человека, самым часто назначаемым видом наказания стал 
штраф, а в 2021 г. эта цифра составляла 344 осужденных577, что свидетельствует 
о единичном характере привлечения экспертов к уголовной ответственности  

 
577 Официальная статистика Российской Федерации за 2020–2021 гг. «Данные о назначенном 
наказании по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации» // Судебная статистика РФ: 
сайт. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 26.12.2022). 
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за дачу заведомо ложного заключения. Доказать наличие состава 
рассматриваемого нами преступления, прежде всего, его субъективную сторону, 
достаточно сложно. Важный аспект, о котором нельзя не упомянуть: 
возможность освобождения эксперта от уголовной ответственности в случае его 
добровольного признания в ложности заключения. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2020– 
2022 гг. количество нераскрытых уголовных дел составляло около 1 млн. При 
этом общий объем раскрываемости преступлений снизился: «К сожалению, 
вынужден констатировать, что общий уровень раскрываемости преступлений за 
прошлый год снизился до 52 %. Остались нераскрытыми 963 тысячи 
криминальных деяний»578. Здесь же необходимо сказать и о единичном 
привлечении экспертов к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения эксперта, что обусловлено, прежде всего, отсутствием понимания 
того, каким образом доказывать мотивацию, цель эксперта для составления 
ложного документа, исключение вероятности ошибки.  

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью 
для следователя понимать процедуру проверки заключения эксперта на 
достоверность содержащихся в нем сведений, знать перечень следственных 
действий, которые необходимо произвести, и каким образом можно решить 
проблемы, касающиеся квалификации преступных деяний, совершаемых 
экспертами.  

Для возбуждения уголовного дела по ст. 307 УК РФ в ходе проверки 
сообщения следует обязательно установить умысел эксперта. Если материалы 
поступают из суда, то в частном определении должен быть описан ряд 
доказательств заведомой ложности предоставленного экспертом заключения. 
Умысел при совершении рассматриваемого состава преступления состоит в том, 
что эксперт осознает противозаконность осуществляемого им действия, но не 
препятствует этому. Основанием его противоправных действий может 
послужить как корыстная, так и личная заинтересованность. Важнейшими 
вопросами, которые подлежат рассмотрению и разрешению в процессе 
расследования: факт нарушения права против правосудия и доказанная 
заведомость ложного заключения. 

Сущность заведомо ложного заключения состоит в пренебрежении 
экспертом частью оцениваемых материалов, преднамеренным искажением 
свойств объектов экспертизы, преднамеренном предоставлении в заключении 
ложных выводов, что может создать значительные трудности в ходе 
расследования уголовного дела. Так как судьи и следователи не обладают 
специальными знаниями, которые необходимы для проверки достоверности 
экспертного заключения, им следует обращаться к специалистам для подготовки 
рецензии на проведенную экспертизу. Рецензия специалиста на заключение 
эксперта, как указал Верховный Суд Российской Федерации, должна 

 
578 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Генеральная прокуратура Российской Федерации: сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf/mass-media/interviews-and-presentations?item=73345383 (дата обращения: 27.02.2023). 
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рассматриваться как доказательство, в связи с чем не приобщение ее к 
материалам уголовного дела и, как следствие, отказ в удовлетворении 
ходатайства о проведении повторной судебной экспертизы при наличии к тому 
оснований, является «необеспечением равноправия и состязательности сторон, 
что влияет на результат рассмотрения дела»579. Стоит отметить, что цель 
привлечения специалиста – дача объективной оценки проведенному ранее 
экспертному исследованию, на основании которого было составлено заключение 
эксперта. 

При выявлении ложности представленного экспертом заключения 
исследование мотивов, по которым работник составил именно такое заключение, 
не предусмотрено, что связано с практикой квалификации таких преступлений в 
качестве должностных: получение взятки, дача взятки, укрывательство и другие. 

Так, в 2022 г. бывший начальник ФБУ «Краснодарская лаборатория 
судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» был задержан, а затем 
признан виновным в двух эпизодах принуждения экспертов к даче заведомо 
ложного заключения, соединенного с шантажом (ч. 2 ст. 309 УК РФ), двух 
эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и 
присвоения вверенного ему имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также мелком 
взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). В ходе следствия следователями 
Следственного комитета России были выявлены факты оказания начальником 
лаборатории психологического воздействия на подчиненных экспертов, 
которым он давал неправомерные поручения и запрещал излагать собственные 
выводы при проведении экспертиз, подкрепляя свои действия шантажом. Как 
указывали сотрудники лаборатории, их начальник «пытался превратить 
лабораторию в фабрику подделок»580. 

Еще один яркий пример коррупционного преступления, совершенного 
экспертом, случился в Томской области в 2018 г. Томским окружным судом 
признан виновным бывший руководитель отдела криминалистических экспертиз 
одной из лабораторий субъекта. Подсудимому инкриминированы п. «в» ч. 2  
ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 290 УК РФ. Кировским районным судом города Томска 
принято решение заключить осужденного под стражу сроком на семь лет и шесть 
месяцев в колонию строгого режима, также судом наложена штрафная санкция 
в размере 15 миллионов рублей. 

В ходе следствия установлено, что к обвиняемому обратился гражданин с 
просьбой провести криминалистическое исследование почерка. Главным 
условием требования являлась фальсификация в пользу самого заказчика.  
В качестве оплаты руководителем лаборатории была получена взятка в размере 
45 тысяч рублей. В ходе сделки бывший руководитель лаборатории был задержан. 

 
579 «Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации» от 26.04.2022 № 43-КГ22-3-К6 // Юридическая информационная система 
«Легалакт – законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации». 2022 г. с 
изм. и доп. в ред. от 26.04.2022. 
580 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому 
краю: официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: https://kuban.sledcom.ru/news/item/ 
1666728/ (дата обращения: 27.02.2023). 
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В план расследования преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ,  
в части, касающейся дачи заведомо ложного заключения эксперта, следует 
включить, анализ следователем или дознавателем информации, которая имеется 
на момент возбуждения уголовного дела: кем составлено заключение, в чем 
состоят признаки его ложности, имеется ли у эксперта, составившего ложное 
заключение, заинтересованность в исходе уголовного дела, выдвижение 
следственных версий и постановка первоначальных задач расследования, 
перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 
которые необходимо произвести по возбужденному уголовному делу.  

К таким следственным действиям относятся назначение повторной 
судебной экспертизы, допрос эксперта, его коллег, лиц, которые могли 
находиться при производстве экспертного исследования, произвести обыск и 
выемки, в ходе которых изъять, а затем осмотреть предметы и документы, 
свидетельствующие о совершении экспертом противоправного деяния. Также 
достаточно важным моментом является установление схем связей участников 
уголовного судопроизводства, включая как эксперта, так и стороны защиты и 
обвинения, которые больше всего заинтересованы в результатах экспертного 
исследования. Для обеспечения решения указанной задачи необходимо 
произвести допросы этих лиц, при наличии противоречий в их показаниях 
назначить и провести очные ставки.  

В 2019 г. в диспозицию ст. 307 УК РФ были внесены поправки581, 
подчеркнувшие общественную опасность дачи заведомо ложного заключения 
эксперта как на стадии предварительного расследования, так и при проверке 
сообщения о преступлении. Она обусловлена созданием условий как для 
необоснованного уголовного преследования невиновных, так и для незаконного 
отказа в возбуждении уголовного дела, что нарушает право потерпевшего на 
доступ к правосудию. В то же время, ознакомившись со следственной практикой, 
нами сделан следующий вывод: расширение сферы действия ст. 307 УК РФ не 
привело к существенному изменению практики дачи заведомо ложных 
заключений экспертов: «Хотя закон и устанавливает, что заключение эксперта – 
это всего лишь одно из доказательств, не имеющее заранее установленной силы, 
как правило, и следствие, и суды по уголовным делам зачастую полностью 
полагаются на экспертное мнение без какой-либо проверки». Сегодня при 
выявлении факта допущения экспертом неточности, ошибки, противоречий 
следователи стараются привлечь последнего по таким составам преступлений, 
как получение взятки, халатность и иные, а статистика показывает достаточно 
низкий процент возбуждаемых уголовных дел по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 307 УК РФ. Данный факт наталкивает нас на мысль о том, 
насколько целесообразно существование отдельной нормы уголовного закона, 
предусматривающей ответственность за дачу экспертом заведомо ложного 
заключения, если на практике эта норма не применяется. В то же время, если 
рассматривать возможность декриминализации ч. 1 ст. 307 УК РФ в части, 

 
581 О внесении изменений в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 410-ФЗ // Российская газета. 2019. 4 декабря. № 273. 



418 
 

касающейся дачи заведомо ложного заключения эксперта, то в таком случае 
следует отметить, что наличие отдельной законодательной нормы об уголовной 
ответственности эксперта за дачу им ложного заключения по результатам 
проведения судебной экспертизы дает возможность говорить, если не об 
устранении всех экспертных ошибок, то, как минимум, о том, что эксперты будут 
более ответственно и добросовестно относиться к формулировкам выводов в 
заключении, от которых зачастую зависит как первоначальная квалификация 
деяния, так и мера пресечения.  

Таким образом, процесс квалификации преступных деяний, совершенных 
экспертами, на сегодняшний день нельзя назвать устоявшимся. Ее правильность 
и полнота зависит, прежде всего, от объема и качества проведенных 
следователем следственных действий, которые направлены на установление 
умысла эксперта на дачу заведомо ложного заключения. 
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НЕНОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Анализ средств регулирования общественных отношений позволяет 
сделать вывод, что категории «нормативные средства регулирования» и 
«ненормативные средства регулирования» не тождественны.  Авторы 
определяют содержание ненормативного регулирования общественных 
отношений, выделяют наиболее эффективные методы такого регулирования. 
На основании этого авторы приходят к выводу – ненормативное регулирование 
общественных отношений тесно связано с нормативным, поскольку данные 
категории способны дополнять друг друга.  

Ключевые слова: регулирование общественных отношений, ненормативное 
регулирование отношений, ненормативное правовое регулирование, ненормативный 
правовой акт, ценностный регулятор, директивный регулятор, информационный 
регулятор 

 
Невозможно представить организованное общество, жизнь которого не 

регулируется какими-либо средствами и методами. Регулирование общественных 
отношений – это воздействие на них с целью упорядочения, установления 
конкретных рамок дозволенного поведения участников таких отношений.  

В системе регулирования общественных отношений принято выделять две 
большие группы регуляторов: нормативные и ненормативные.  

В свою очередь ненормативное регулирование бывает двух видов: 
ненормативное правовое регулирование и ненормативное неправовое 
регулирование. Ненормативное правовое регулирование (или казуальное 
регулирование) – это упорядочение поведения людей с помощью разовых 
решений, относящихся к конкретному случаю и конкретным лицам. Иными 
словами, ненормативное правовое регулирование осуществляется путем 
применения ненормативных правовых актов – правовых актов, 
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устанавливающих, изменяющих и (или) отменяющих права и обязанности 
конкретных лиц и (или) рассчитанных на однократное применение582.  

Нормативное регулирование в широком смысле представляет собой 
установление общеобязательных правил (требований, стандартов) для 
целенаправленного воздействия на определенную сферу общественных 
отношений583.  

Нормативное регулирование осуществляется посредством применения 
правовых норм – общеобязательных, формально определенных, 
неперсонифицированных правил поведения, рассчитанных на многократное 
повторение. Особенность нормативного регулирования состоит в том, что их 
источником является государство, и, соответственно, для обеспечения действий 
таких норм может быть применен механизм государственного принуждения.  

Важная роль отводится ненормативному регулированию – 
упорядочиванию общественных отношений, осуществляемому с помощью 
конкретно адресованных, индивидуально-определенных предписаний584.  

Безусловно, ненормативные регуляторы взаимодействуют с 
нормативными, они способны умножить действие нормативных средств, а могут, 
напротив, затормозить, блокировать их действие.  

К ненормативным регуляторам относятся принятые в обществе ценности, 
информация, поступающая из средств массовой информации (далее – СМИ), 
ненормативные правовые акты и указания, правовое просвещение. Иными 
словами, ненормативное регулирование осуществляется неюридическими 
средствами.  

Чтобы разобраться, какие из ненормативных средств наиболее 
эффективны для регулирования отношений в образовательных учреждениях 
Следственного комитета Российской Федерации, необходимо определить, в чем 
заключается суть каждого из них.  

Ценностный регулятор определяет границы дозволенного поведения с 
помощью исторически сложившейся системы социальных ценностей. 
Формируются такие ценности в культуре общества, народа, нации, отдельно 
взятой группы лиц. Устоявшаяся система ценностей внутри каждой группы 
оказывает большое влияние на поддержание упорядоченности и стабильности 
общественных отношений. Примером применения такого регулятора в рамках 
образовательных учреждений Следственного комитета Российской Федерации 
можно считать внедрение принципа взаимопомощи, принципа 
снисходительности к младшим, стремления быть образцом для них. 

 
582 Устав городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (принят 
решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 11.04.2017 
№ 12/1) (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система ГАРАНТ. URL: 
https://base.garant.ru/45460024/98c63fbcbeeb1362018330a88cb049e2/ (дата обращения: 15.03.2023). 
583 Рожкова М.А. Нормативное регулирование (правовое, техническое, этическое) – что это 
такое и каким образом его разграничивать? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2020. 21 апреля. 
URL: https://zakon.ru/blog/2020/4/21/normativnoe_regulirovanie_pravovoe_tehnicheskoe_etichesk
oe__chto_eto_takoe_i_kakim_obrazom_ego_razgr (дата обращения: 14.03.2023).  
584 Система регулирования. Социальные и технические нормы [Электронный ресурс] // URL: 
https://vikidalka.ru/3-13165.html (дата обращения: 14.03.2023). 
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Применяя ценностный регулятор, нужно быть осторожным, поскольку 
есть вероятность подражания массовому поведению – «поступай, как 
остальные». Очень важно не допустить искажения моральных норм и 
устоявшихся в нашем государстве ценностей.  

Процесс формирования ценностных ориентаций личности и общества в 
целом является сложным. Моральные ценности и установки обобщают весь 
жизненный опыт человека.  

Студенты представляют собой особую социальную группу, в связи с чем 
находятся в центре внимания исследований социологов и психологов. От того, 
какие ценности сейчас будут заложены в молодое поколение, зависит наша 
дальнейшая жизнь. Молодежь – индикатор происходящих перемен, движущая 
сила развития общества. Именно молодежи предстоит решать очень важные 
задачи, от чего будет зависеть развитие нашего государства, сохранность 
ценностей, сформированных не одним поколением.  

По этой причине стоит задуматься о воспитании в обучающихся таких 
важных морально-волевых качеств, как целеустремленность, смелость, 
решительность, выдержанность, честность, справедливость, гуманность. 
Система ценностей личности является отражением ее образа жизни, что, в свою 
очередь, определяет модель поведения.  

Особое внимание следует уделять формированию профессиональных 
ценностных ориентаций, поскольку именно они составляют базовую 
характеристику специалиста, его портрет.  

В Московской академии Следственного комитета формирование системы 
ценностей реализуется путем организации различных студенческих научных 
кружков (например, в Московской академии Следственного комитета 
функционируют научные кружки «Современные проблемы государства и 
права», «Патриоты России» и другие), регулярно обучающиеся посещают 
экспозиции исторических музеев, Государственный академический Малый 
театр, периодически со студентами проводятся уроки мужества, где 
обсуждаются важные вопросы современности, дается их оценка с точки зрения 
морали. Кроме того, студенты периодически участвуют в различных мероприятиях 
в качестве волонтеров. Все эти меры в будущем, несомненно, дадут свои плоды – 
Академия не один год выпускает высококвалифицированных специалистов.  

Деятельность сотрудников Следственного комитета, в свою очередь, 
представляет собой специфический вид деятельности, требующий особых 
моральных, волевых и психологических качеств. Активность, 
принципиальность, обостренное чувство справедливости, честность, уважение, 
безупречное соблюдение закона, высокая культура общения – именно эти 
качества следует воспитывать и развивать в обучающихся образовательных 
учреждений Следственного комитета России. 

Применение директивного способа регулирования подразумевает 
воздействие на общественные отношения ненормативных правовых актов, 
поручений, распоряжений и иных персонифицированных актов. Такие акты 
должны предусматривать права и обязанности участников отношений, а также 
санкции, которые будут применены в случае нарушения правила поведения.  
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Как известно, обучающиеся образовательных учреждений Следственного 
комитета Российской Федерации носят форменную одежду, наплечные знаки 
различия. Сотрудники Следственного комитета должны служить примером 
высокой культуры, скромности и выдержанности. Этому следует учить кадетов 
и студентов. Важно объяснять обучающимся: по поведению сотрудников 
Следственного комитета судят не только о них, но и ведомстве в целом. Получая 
образование в таких учреждениях, следует помнить: очень важно не опорочить 
профессиональную честь и честь коллектива. Еще не являясь сотрудником 
Следственного комитета, необходимо заботиться о своей будущей 
профессиональной репутации.  

Уставы Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного 
комитета закрепляют права и обязанности обучающихся и профессорско-
преподавательского состава. За неисполнение или нарушение положений 
данных правовых актов, правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 
быть применены различные виды дисциплинарных взысканий, в частности, 
отчисление. Именно угроза наказания, закрепленная в письменном виде, 
заставляет людей контролировать свое поведение, не совершать 
правонарушений.  

Информационный регулятор воздействует на общественные отношения с 
помощью СМИ. Ежедневно они освещают актуальные проблемы общества. 
Немецкий социолог Никлас Луман писал: «Все, что мы знаем о нашем обществе 
и даже о мире, в котором живем, мы узнаем через массмедиа»585. СМИ не просто 
распространяют информацию, но и формируют общественное мнение, оценивая 
те или иные события. Неслучайно некоторые ученые выделяют СМИ как 
четвертую ветвь власти – каналы информации воздействуют на подсознание 
людей, на их психологическое состояние, показывают образец, модель должного 
поведения. СМИ участвуют в формировании мировоззрения, правосознания 
граждан, их отношения к актуальным социальным проблемам. Но далеко не 
всегда СМИ оказывают положительное влияние на поведение и психику людей. 
Достаточно часто встречаются случаи опубликования и распространения 
недостоверной, искаженной информации. Кадеты и студенты образовательных 
учреждений Следственного комитета, поскольку их работа будет связана с 
выяснением и установлением правдивой информации, уже на этапе учебы 
должны учиться «фильтровать» поступающую информацию, проверять ее, 
воспринимать адекватно.  

Профессорско-преподавательский состав Московской академии 
Следственного комитета рекомендует обучающимся следить за новостями 
официального канала Следственного комитета, поскольку там освещаются 
актуальные дела данного ведомства. Увеличивается количество случаев 
нарушения личных прав и свобод человека и гражданина, на что сотрудники 
Следственного комитета не могут не обратить внимания. СМИ, в свою очередь, 
привлекают внимание общественности к таким важным вопросам нашей жизни.  

 
585 Никлас Луман «Реальность массмедиа» [Электронный ресурс] // URL: 
https://magazines.gorky.media/oz/2003/4/ realnost-massmedia.html (дата обращения: 14.03.2023). 
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Эффективность информационного регулятора обусловлена связью с 
институтом гласности, то есть этот институт обеспечивает участие населения в 
делах государства, его информированность о положении дел в каждой из сфер 
общественной жизни.  

Но как уже было отмечено ранее, стоит помнить о негативном влиянии 
СМИ на сознание человека. Одним из проявлений такого воздействия является 
пропаганда и манипулирование. Механизм действия таков: по каналам очень 
активно распространяется дезинформация по какому-либо актуальному вопросу. 
СМИ настойчиво внушают определенную позицию, что затем влияет на 
принятие решений.  

СМИ стандартизируют сообщение, «подгоняют» информацию под 
всеобщее мнение, стереотипы. Как следствие – человек воспринимает 
информацию без усилий, критического анализа и не стремится ее проверять.  

По этой причине следует приучать обучающихся работать с информацией, 
не поддаваться общепринятым стереотипам, относиться к любой информации с 
осторожностью, анализировать ее, проверять и искать причинно-следственные 
связи. Неслучайно в XVII веке французский философ Рене Декарт говорил: 
«Сомневайся во всем. Сомнение – способ достижения истинного знания. Только 
тот, кто сомневается, существует»586.  

Безусловно, перечень ненормативных способов регулирования 
общественных отношений не ограничивается вышеназванными. Возможно 
влияние на поведение человека через такие факторы как инстинкты, гормоны и 
харизма. Через инстинкты и гормоны влияние происходит как в зависимости от 
объективных обстоятельств (например, непосредственный вдох 
коммуникативных гормонов и феромонов), так и относительно инстинктов и 
биоритмов. Человек даже не осознает влияние на него таких средств 
ненормативного регулирования. Также человек может поддаваться действию 
харизмы, но в таком случае он волен решать: стать объектом конформизма или 
нет. Таким образом, существуют самые разнообразные способы ненормативного 
регулирования общественных отношений, и все они имеют свои отличительные 
черты и признаки.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА 
КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
Анализ статистики по назначению и исполнению штрафов в г. Санкт-

Петербурге за 2022 г. показывает, что штрафы, как мера уголовного наказания, 
показали свою малую эффективность. Автор, проанализировав статистику, 
приходит к обозначению некоторых проблем, для разрешения которых 
выдвигает некоторые предложения.  

Ключевые слова: штраф, уголовное наказание, эффективность уголовного 
наказания 
 

Современное уголовное законодательство России парадоксально, но 
традиционно сочетает в себе тенденции агрессивного ужесточения с одной 
стороны и либерализации наказания, с другой. Последняя, по своей сути 
гуманистическая линия законодателя, предполагает в том числе замену 
наказания в виде лишения свободы на альтернативные, не связанные с лишением 
свободы. Очевидно, что в перспективе ожидаемо увеличение количества 
применения таких видов уголовного наказания как штраф; лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
и так далее. В предлагаемой работе автором рассматриваются объективно 
свойственные штрафу, как виду уголовного наказания, недостатки, в значительной 
степени снижающие его превентивную и воспитательную функции. 

Если проанализировать статистику, опубликованную на сайте управления 
судебного департамента по г. Санкт-Петербургу за 2022 г.587, то становится 
ясным, что только мировыми судьями за указанный период было назначено 
1 817 штрафов (по количеству лиц) в качестве основного наказания. В районных 
судах города назначено в качестве основного наказания (по количеству лиц) 
1 435 штрафов. Налицо предпочтение правосудия к мерам, не связанным с 
ограничением или лишением свободы. Однако массовость штрафов входит в 
глубокое противоречие с социальными возможностями населения, ибо зачастую 
уровень материального достатка осужденного не позволяет своевременно  

 
587 Управление судебного департамента в г. Санкт-Петербурге: портал. СПб., 2007. URL: 
http://usd.spb.sudrf.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 
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и в полном объеме исполнить вынесенное в отношение него штрафное наказание. 
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы, связанные с назначением и 
исполнением наказания в виде штрафа, выступают в качестве актуальных 
факторов, препятствующих достижению в полном объеме целей правосудия. 

Согласно ст. 46 УК РФ588, максимальной суммой штрафа может быть 
сумма, равная пяти миллионам рублей. Обратимся к статистике Росстата589. Если 
принять ее объективный характер, то в среднем заработная плата за 2022 г. 
составила 64 191 руб. (без учета статистики по ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областям). Произведенные расчеты логически приводят к выводу 
о том, что если назначить штраф в размере 100 тысяч рублей, то осужденному 
выплачивать его придется не менее 2 месяцев при условии поглощения полной 
заработной платы суммой штрафа. Данное обстоятельство, вне всякого 
сомнения, повлечет за собой снижение уровня социальной адаптации лица, 
маргинальность поведения, являющихся детерминантами преступности. Но куда 
более репрезентативно будет взять статистику по медианной заработной 
плате590. Так, по ней медианной заработная плата за ноябрь 2022 г. составила 
41 937 руб. При такой сумме, отдавать штраф в размере 100 тысяч придется уже 
не менее трех месяцев, выплачивая всю заработную плату в счет штрафа. 
Очевидно, что такого происходить не будет и потому выплата штрафа может 
растянуться на год и более. Таким образом, штраф, несмотря на большую 
гуманность с точки зрения уголовного законодательства может оказаться 
тяжелым бременем для семьи осужденного на несколько лет. Можно говорить и 
о неравноценности наказания в виде штрафа в сравнении с лишением прав 
занимать определенные должности или обязательных работ. Так, несложные 
арифметические расчеты денежных взысканий в виде штрафа и в виде 
удержания в доход государства от 5 до 20 % при назначении исправительных 
работ за аналогичное преступление показывают, что штраф будет более строгим 
видом наказания, чем исправительные работы, так как суммы взыскания будут 
значительно выше при назначении штрафа. 

Другой проблемой при назначении штрафа может стать вопрос 
достижения одной из целей наказания – восстановление справедливости. Так, 
например, неясно, восстановит ли справедливость выплата до 5 тысяч рублей 
совершившим правонарушение по ч. 2 ст. 158 (таких приговоров в 2022 г. только 
в одном из мировых судов города было вынесено 10). Не является ли это излишне 
мягким наказанием для такого тяжкого преступления?  

Есть и противоположная точка зрения К.А. Давиденко: «принято считать, 
что в системе уголовных наказаний Российской Федерации штраф представляет 
собой наиболее мягкий, лояльный вид наказания. Между тем в юридической 
литературе многие ученые опровергают данное устоявшееся мнение, поэтому в 
настоящее время штраф как вид уголовного наказания обращает на себя 
значительное внимание со стороны ученых в теории уголовного права и является 

 
588 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
589 Росстат: сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 
590 СберИндекс: сайт. URL: https://sberindex.ru/ru/dashboards/median-wages (дата обращения: 
15.03.2023). 



428 
 

предметом спора среди них»591. При этом наложенные штрафы чаще всего не 
исполняются. Так, по статистике за 2022 г. наложено штрафов на сумму 
15 876 000 руб., уплачено добровольно 4 854 420 руб. Таким образом, добровольно 
было уплачено лишь 30,5 %. Не вызывает сомнения, что это довольно низкий 
результат. 

Подводя итог, заметим, что несмотря на мнение о том, что штраф является 
довольно мягким наказанием, он может оказаться одним из наиболее жестоких. 
Более того, штрафы как наказания не столь эффективны, так как они имеют 
довольно низкую исполняемость. Для решения данных проблем, по нашему 
мнению, можно предложить следующие варианты решения: 

1. Предложить замену штрафов другими наказаниями, такими как запрет 
занимать определенные должности или обязательные работы. Результатам 
выступит ожидаемость исполняемости наказания, а также обозначается 
перспектива снижения усилий правоприменителя на взыскание штрафов. 

2. Рекомендовать судам посредством решения Пленума Верховного Суда 
РФ назначать штрафы, кратные нанесенному ущербу, отвечающие динамике 
преступности и уровню криминализации социального поведения. 

Указанные предложения, не претендуя на априорность будут 
способствовать восстановление справедливости, являющейся одной из целей 
уголовного наказания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Анализ российского законодательства и криминогенной ситуации 
позволяет сделать вывод, что эффективность правового  регулирования не 
находится на высоком уровне. Необходимо обеспечить финансовые, 
организационные и правоохранительные гарантии исполнения закона. Следует 
позаботиться о правовом просвещении и правовом воспитании населения. 

Ключевые слова: закон, право, государство, правовое регулирование, 
уровень преступности, проблемы законотворчества, просвещение, воспитание, 
правомерное поведение, судебная практика 

 
Социально-экономическое развитие, инновационные технологии, 

создание массовых скоплений людей в мегаполисах, пандемия, социальные 
конфликты и разрывы в уровне материального благосостояния – эти и другие 
объективные факторы создают новые проблемы правового регулирования и 
усугубляют уже имеющиеся трудности. 

Нам нужен эффективный, понятный и логичный закон, обеспеченный 
организационными, финансовыми и иными гарантиями его выполнения. 

Посредством правовых регуляторов российское государство пытается 
решить общественные вопросы благоустройства, обеспечения технологического 
суверенитета, образования, здравоохранения... 

Повышение эффективности правового регулирования является одной из 
важных задач, от реализации которой зависит уровень общественного порядка и 
соблюдения законов гражданами. 

Достичь этого можно путем выдвижения решения данного вопроса на 
политический уровень. 

Ромашов Р.А. дает следующее определение: «Правовое регулирование – 
это процесс непосредственного активного правового воздействия управомоченного 
субъекта на юридически значимые общественные отношения, осуществляемого 
в целях сохранения и развития существующей правовой системы»592. 

 
592 Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная 
деятельность»: учебное пособие для вузов / Р.А. Ромашов [и др.]; под ред. Р.А. Ромашова, 
Е.Л. Харьковского. М.: Изд-во «Юрайт», 2023. С. 363 // Образовательная платформа «Юрайт»: 
сайт. URL: https://urait.ru/bcode/518431 (дата обращения: 16.03.2023). 
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Иначе говоря, это совокупность средств, с помощью которых достигается 
правомерное поведение субъектов. 

Однако стоит сначала задать вопрос: а так ли совершенна современная 
правовая система Российской Федерации? 

Что можно сделать для повышения качества ее механизма? 
Какими методами можно сократить уровень преступности в стране?  
К сожалению, на сегодняшний день надо признать тот факт, что 

позитивное правовое воздействие не имеет должного эффекта в России (более 
того, практически почти ни в одной стране мира). Везде существует массовая 
преступность и массовые правонарушения. 

Прежде чем предпринимать меры по устранению проблем, нужно сначала 
разобраться в ее истоках. 

Рассмотрим основные причины несовершенства системы правового 
регулирования. 

В сфере законотворчества довольно много тонких нюансов, каждый из 
которых имеет определенное значение при разработке того или иного закона и 
его последующей реализации. 

Во-первых, это недооценка роли законодательной техники, нарушение 
условий которой влечет за собой последующие проблемы (как минимум низкое 
качество самого закона). 

Во-вторых, имеет место возникновение коллизий в праве. 
Пиголкин А.С. в своем учебнике дает четкое определение этому понятию: 

«под юридическими коллизиями следует понимать расхождение или 
противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те 
же или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие 
в процессе правоприменения и осуществления государственными органами и 
должностными лицами своих полномочий»593. 

Например, в ч. 3 ст. 6 Конституции РФ указано: «Гражданин Российской 
Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его»594, 
а в ст. 20 Федерального закона «О гражданстве РФ» перечислены основания 
отказа в выходе из гражданства Российской Федерации: «…если гражданин 
Российской Федерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 
установленное федеральным законом; 

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве 
обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в 
законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;  

 
593 Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права: учебник 
для вузов / под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Издательство «Юрайт», 2023. С. 481 // Образовательная платформа «Юрайт»: сайт. URL: 
https://urait.ru/bcode/510426 (дата обращения: 16.03.2023). 
594 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.] 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.03.2023). 
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в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения»595. 
Данные законы наглядно противоречат друг другу в положениях, создавая 

юридическую коллизию. 
В-третьих, наличие пробелов в праве.  
Согласно Р.А. Ромашову: «Пробел в праве – это полное или частичное 

отсутствие юридических норм, необходимость которых обусловлена развитием 
общественных отношений и потребностями решения конкретных дел»596. 

В качестве примера можно привести Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды»597, который призван защищать экологию и беречь природу, 
разумно и экономно использовать природные ресурсы и решать иные вопросы в 
этой сфере. 

По ст. 16 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» закон 
обязывает юридических и физических лиц платить за негативные воздействия на 
окружающую среду в случае вредоносной для нее деятельности. Но так как в 
положениях закона не указывается обязательство модернизации производства и 
очистки вредных выбросов, коммерческим организациям проще выплачивать 
штрафы, чем предпринимать меры по сохранению экологии и сокращению 
количества опасных отходов. Таким образом, закон с благими намерениями 
имеет на деле огромный пробел, который не урегулирован и который, по сути, 
умаляет значимость этого самого закона. Это является серьезной проблемой. 

В-четвертых, затрудняет понимание закона сложный юридический язык. 
Неоднократно происходят ситуации, когда терминология юридического текста 
тяжело воспринимается людьми без какого-либо юридического опыта. Это 
является одним из препятствий полноценной реализации законов субъектами без 
правовых знаний. 

Следующей проблемой можно назвать низкую правовую культуру 
населения. Огромное количество граждан нашей страны не осведомлены обо 
всех своих правах и свободах, юридических возможностях, а тем более 
большинство не хочет знать о своих правовых, конституционных обязанностях. 

Каждый гражданин должен знать свои права, свободы и обязанности хотя 
бы для того, чтобы иметь четкое представление о своих правовых границах и 
знать, к чему может привести их нарушение, а также для того, чтобы являться 
законопослушным членом общества. 

В случае возникновения разных юридических ситуаций человеку следует 
уметь разбираться, в какой орган, учреждение он может обратиться за 
квалифицированной помощью и подразумевающимися гарантиями. 

 
595 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
(ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 26. Ст. 2031. 
596 Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная 
деятельность»: учебное пособие для вузов / Р.А. Ромашов [и др.]; под ред. Р.А. Ромашова, 
Е.Л. Харьковского. М.: Изд-во «Юрайт», 2023. С. 319 // Образовательная платформа «Юрайт»: 
сайт. URL: https://urait.ru/bcode/518431 (дата обращения: 16.03.2023). 
597 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
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Однако важно учитывать не только уровень правовой осведомленности 
граждан, но еще и их восприятие, психологическую оценку, отношение к праву, 
которое может быть деформировано и стать причиной неправомерного поведения. 

Это проблема деформации правового сознания населения. 
Различают разные формы деформации правосознания: правовой 

инфантилизм (низкий уровень правового сознания, при котором чувство 
ответственности в рамках права ослаблено, характерно наличием пробелов в 
правовых знаниях), правовой нигилизм (отрицательное отношение к праву, 
закону и правовым формам организации общественных отношений), правовой 
идеализм (преувеличение (переоценка) роли права), правовой фетишизм 
(абсолютизация правовых институтов и роли права в процессе регулирования 
общественных отношений). 

Наиболее распространенными деформациями (и одновременно самыми 
опасными) являются правовой инфантилизм и правовой нигилизм, Они служат 
негативным социальным фоном при осуществлении борьбы с коррупцией598. 

Если первое часто вытекает из пассивного поведения субъектов по 
отношению к праву, то последнее представляет явную угрозу общественному 
правопорядку, особенно если проявляется в активной форме, то есть в виде 
демонстративной противозаконной деятельности. 

Примером проявления правового нигилизма можно назвать массовое 
несоблюдение и неисполнение юридических предписаний, что без принятия 
определенных мер способно привести к анархии. 

К числу проблем также можно отнести несоразмерность наказаний за 
одинаковые преступления (по Уголовному кодексу) в различных судах 
различных субъектов РФ (а иногда даже и в одном регионе по сходным 
ситуациям следует разная мера наказания). Судебная практика определения 
размера наказания в различных регионах страны отличается, что вызывает 
определенный дисбаланс в правовой системе справедливости. 

Скорее всего, самой главной причиной этого является усмотрение судей, 
оценка которых нередко носит субъективный характер, что зачастую мешает 
принимать наиболее объективные и беспристрастные решения. 

К сожалению, в судебной практике немало таких примеров. Достаточно  
проанализировать три аналогичных преступления на официальном сайте 
«Судебные и нормативные акты РФ» со схожими условиями и совершенными в 
разных регионах страны и изучить решения судов, рассмотревших эти дела.  

Таким образом, за простое убийство (по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса 
РФ), совершенное в состоянии алкогольного опьянения ранее не судимым 
лицом, с аналогичными смягчающими и отягчающими обстоятельствами суды 
разных субъектов России приговорили виновных к следующим срокам лишения 
свободы: 6 лет и 6 месяцев (Чунский районный суд, Иркутская область)599, 8 лет 

 
598 Фролов В.В. Коррупция как угроза российской безопасности // MODERN SCIENCE. 2022. 
№ 2. С. 248–257. 
599 Приговор № 1-208/2021 от 23 июля 2021 г. по уголовному делу № 1-208/2021 // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/cVFckShE0rdR/ (дата обращения: 16.03.2023). 
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и 2 месяца (Бижбулякский районный суд, Республика Башкортостан)600, 9 лет 
(Березниковский городской суд, Пермский край)601. Эти примеры наглядно 
показывают несовершенство судебной практики и отсутствие ее единства в 
регионах страны (что предполагает конституционный принцип законности), и 
это может вызвать недоверие населения по отношению к суду и самой идее 
справедливости. 

Наши предложения: 
На основе идеи справедливости обеспечить более унифицированную 

уголовно-правовую оценку деяния субъекта в схожих ситуациях. Чтобы 
избежать или как минимум снизить влияние субъективной оценки судьи на 
вынесение приговора, можно в перспективе обеспечить судьям доступ к 
искусственному интеллекту, который обеспечит им базу для удобства в виде 
компьютерной таблицы. Эта компьютерная база будет обладать информацией 
обо всех делах судебной практики, с разделением на отрасли, статьи, части 
статей и др. При введении основных данных дела результаты поиска выведут 
перечень аналогичных дел с идентичными условиями и обстоятельствами, а 
также с уже готовыми решениями судов. Таким образом, это поможет судьям 
принимать решения более объективно, так как им будет, на что опираться. 

Следующие предложения нацелены на общую профилактику 
правонарушений. 

Ввести в школах штатную должность воспитателя. В его обязанности 
будет входить правовое воспитание учеников, юридическая помощь в рамках 
мотивационных процедур, изучение структур правоохранительных органов, 
ознакомление и чтение правовых актов для понимания юридического языка. 

Каждый год проводить конкурс социальных роликов, статей, 
исследований. В качестве поощрения  можно разыгрывать среди участников и 
авторов лучших работ путевки в детские лагеря, также можно призерам 
присваивать льготы или же дополнительные баллы при поступлении в ряд вузов 
в качестве привилегий.  

Нужна реклама правомерного поведения, соблюдения правил дорожного 
движения, антиреклама наркотиков, алкоголя и антипатриотичных настроений. 
Государственное телевидение обязано не менее 5 % телевизионного времени 
посвятить их представлению гражданам России. 

На практике эти методы вполне могут поспособствовать повышению 
эффективности правового регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР 
 

В современном российском законодательстве актуальным является 
вопрос о квалификации и проведения азартных игр, выявить теоретические и 
практические проблемы законодательства. Автор в данной статье провел 
анализ привлечения к уголовной ответственности организаторов азартных игр, 
наемных рабочих и других участников преступления. 

Ключевые слова: азартная игра, выигрыш, проведение, организация 
 
Под деятельностью по организации и проведению азартных игр 

понимается деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками 
азартных игр, основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по 
организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими 
участниками азартной игры. Правом осуществлять такую деятельность могут 
лишь юридические лица. Деятельность должна осуществляться в игорных 
заведениях, к числу которых отнесены казино, зал игровых автоматов, 
букмекерская контора, тотализатор. Азартная игра – основанное на риске 
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 
такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по 
правилам, установленным организатором азартной игры (ст. 4 Закона № 244-ФЗ). 
Уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр с 
нарушением установленных правил впервые была введена Федеральным 
законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В дальнейшем ст. 171.2 УК РФ 
подвергалась изменениям 

Организация азартной игры является уголовно наказуемым деянием, даже 
если сама игра еще не началась и нет участников. Уже сама подготовка к 
проведению азартной игры, такая как подбор помещения, оборудования и набор 
персонала, может быть признана уголовно наказуемой. Поэтому организаторы 
азартных игр должны проявлять крайнюю осторожность и следовать 
установленным законодательством требованиям. Организация и проведение 
азартных игр являются неразделимыми понятиями. Организация игры 
предшествует проведению, и одно без другого невозможно. Если преступление 
совершается в соучастии или группой лиц по предварительному сговору,  
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то может быть разделение ролей: один участник занимается подготовкой и 
оборудованием помещения, а другой непосредственно проводит игру. 
Полученный доход распределяется между участниками602. 

Таким образом, организация и проведение азартных игр – это 
деятельность, требующая высокой ответственности и строгого соблюдения 
установленных законодательством правил и требований.  

Существует несколько вариантов участия в организации и проведении 
азартных игр, каждый из которых имеет свои особенности и правовые 
последствия. Например, лицо, которое только содействует проведению азартной 
игры, устанавливая оборудование и помогая организаторам, может быть 
признано пособником в совершении преступления. При этом такое лицо должно 
осознавать, что его действия направлены на незаконную организацию и 
проведение азартной игры. С другой стороны, организаторы и проводящие 
азартную игру могут распределить между собой роли и функции. В таких случаях 
один из участников может быть ответственным за организацию, а другой – за 
проведение игры и контроль над ее ходом. В то же время, если такое 
преступление совершается группой лиц по предварительному сговору, то 
каждый участник может не совершать непосредственно действия, указанные в 
уголовном законе, но при этом все участники несут ответственность за 
совершенное деяние. 

Возможны случаи, когда суды при вынесении приговоров ошибочно 
квалифицируют совершенное деяние, не учитывая все его аспекты. Например, в 
одном из судебных дел Р. был осужден только по ч. 1 ст. 171.2 УК603 за 
организацию азартной игры, в то время как он также контролировал выдачу и 
возврат фишек, что является неотъемлемой частью проведения азартной игры. 
Поэтому необходимо проводить более тщательный анализ деяний и 
распределения ролей при вынесении приговоров. 

После изменения состава преступления по ст. 171.2 УК РФ возникла 
проблема идентичности ее диспозиции с диспозицией ст. 14.1.1 КоАП РФ. Это 
может привести к тому, что субъекты могут нести ответственность по 
административной, а не уголовной статье, что не соответствует тяжести 
совершенного деяния. Для решения этой проблемы предлагается ввести 
административную преюдицию в ст. 171.2 УК РФ, которая бы определяла, что за 
совершение преступления по данной статье не может быть привлечен к 
административной ответственности. Это бы помогло сохранить статус 
преступления по ст. 171.2 УК РФ и уберечь ее от пересечения с 
административным законодательством. Кроме того, введение административной 
преюдиции помогло бы подчеркнуть серьезность и важность борьбы с 
незаконным игорным бизнесом и оправдать применение уголовной 
ответственности в отношении субъектов, совершивших данное преступление. 

 
602 Коренная А.А. Незаконные организация и проведение азартных игр: дискуссионные 
вопросы квалификации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 2(52). 
С. 48–49. 
603 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Одним из важных аспектов применения ст. 171.2 УК РФ является вопрос о 
выявлении скрытых азартных игр, которые проводятся в нелегальных игорных 
заведениях. Для этого необходимо усилить контроль со стороны 
правоохранительных органов и повысить ответственность за незаконное 
предоставление помещения для проведения азартной игры. Кроме того, следует 
уделить внимание обучению наемных работников игорной организации о 
противоправности их действий и последствиях, связанных с участием в 
проведении азартных игр. Также необходимо уточнить круг лиц, которые могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ, и обеспечить 
единый подход к расследованию таких преступлений. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования 
законодательства в области игорного бизнеса, уточнения диспозиции  
ст. 171.2 УК РФ и разграничения ее с нормами административного 
правонарушения. Введение новой статьи, которая бы регулировала вовлечение в 
занятие азартными играми, может не только усилить борьбу с незаконным 
азартным бизнесом, но и упростить применение ст. 171.2 УК РФ. В целом, для 
эффективной борьбы с незаконным игорным бизнесом необходимо не только 
ужесточение наказаний, но и проведение превентивных мер, направленных на 
повышение правовой культуры населения и борьбу с коррупцией в 
правоохранительных органах. Проблема уголовно-правовой квалификации 
действий владельцев интернет-клубов, предоставляющих доступ к азартным 
играм онлайн, является актуальной и в настоящее время не решена. Некоторые 
владельцы таких клубов используют псевдолегальные приемы для ведения 
фактически нелегальной игорной деятельности, например, создание системы 
компьютерных терминалов, которые действуют через Интернет, но не являются 
игорным бизнесом. Судебная практика в квалификации таких случаев 
достаточно противоречива, что создает неопределенность и возможность обойти 
законодательство. Одна из причин такой неопределенности заключается в 
специфической системе денежных расчетов между организатором интернет-
клуба и пришедшими в него посетителями. Таким образом, необходимо 
разработать единый подход к квалификации действий владельцев интернет-
клубов и принять соответствующие законодательные меры для более 
эффективной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в сети. Одним из 
возможных решений может быть введение специальной статьи в Уголовный 
кодекс, которая бы регулировала данную ситуацию и определяла 
ответственность за организацию и проведение азартных игр через глобальную 
сеть «Интернет». В дополнение к уже указанным проблемам, следует отметить, 
что использование электронных кошельков может создавать определенные 
сложности при выявлении нарушений законодательства. Как правило, 
владельцы таких кошельков могут находиться за границей, что усложняет 
возможность привлечения их к ответственности. Кроме того, существует 
возможность использования различных методов мошенничества при проведении 
операций с электронными кошельками, что также усложняет борьбу с 
нелегальным игорным бизнесом. Еще одной проблемой является то, что многие 
владельцы интернет-клубов используют различные технические приемы для 



438 
 

скрытия своей деятельности, такие как использование анонимных прокси-
серверов или распределенных сетей. Это делает их выявление и привлечение к 
ответственности более сложным процессом.604 Также стоит отметить, что многие 
владельцы интернет-казино используют различные технологии для защиты 
своей деятельности от преследования со стороны правоохранительных органов. 
Например, они могут использовать такие технологии, как шифрование данных 
или защиту от DDoS-атак. Это делает их выявление и пресечение их 
деятельности еще более сложным. Кроме того, некоторые владельцы интернет-
казино используют такие методы, как создание фиктивных юридических лиц или 
прямое участие в политической жизни, чтобы защитить свои интересы и сделать 
свою деятельность более легитимной. 

Исследование судебной практики также указывает на то, что нередко в 
нелегальном игровом бизнесе замешаны не только отдельные лица, но и целые 
компании, которые используют свои ресурсы для организации азартных игр и 
получения доходов от них. Кроме того, в процессе расследования таких дел часто 
выявляются связи между нелегальными игровыми организациями и другими 
криминальными структурами, такими как мафиозные группировки или 
организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков. Это еще один 
аргумент в пользу установления организованной группы как особо 
квалифицирующего обстоятельства в составе преступления. В целом, 
квалификация действий владельцев интернет-клубов и других нелегальных 
игровых заведений с применением глобальной сети Интернет является сложной 
проблемой для правоприменительной практики, но необходимо продолжать 
бороться с такими преступлениями и разрабатывать более эффективные меры по 
их предотвращению605. Следует отметить, что такое примечание уже было 
введено в УК РФ в 2020 г. в рамках реформирования уголовного 
законодательства. В частности, в ст. 73 «Основания и условия освобождения от 
уголовной ответственности» добавлен п. 8, который предусматривает возможность 
освобождения от уголовной ответственности обвиняемого, который своевременно 
и полно раскрыл совершенное им преступление, а также добровольно принял меры 
по исправлению последствий преступления и предотвращению его совершения 
в будущем. При этом примечание к ст. 171.2 УК РФ могло бы уточнить 
процедуру и условия применения указанного основания освобождения от 
уголовной ответственности в отношении лиц, вовлеченных в подпольный 
игорный бизнес. Квалификация нелегальной организации и проведения 
азартных игр в соучастии, осуществленных вместе с другими лицами, которые 
не являются организаторами, подстрекателями или пособниками, вызывает 
также сложности в правоприменительной практике. В частности, возникает 
вопрос о том, следует ли привлекать к уголовной ответственности всех 
участников таких игр, или только тех, кто непосредственно осуществляет 
действия, предусмотренные ст. 171.2 УК РФ. Данный вопрос требует 

 
604 Устинова Т.Д. Проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных 
игр // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11. С. 96–103. 
605 Бриж Р.А. Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере незаконной организации 
и проведения азартных игр // Молодой ученый. 2017. № 8(142). С. 224–226. 
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дальнейшего изучения и разработки в доктрине уголовного права, а также 
уточнения в судебной практике. Возможным решением данной проблемы может 
быть разработка квалифицированных составов преступлений, которые бы 
учитывали роль каждого участника нелегальной организации и проведения 
азартных игр в соучастии606. Кроме того, важно отметить, что нелегальная 
организация и проведение азартных игр могут иметь тесную связь с другими 
преступлениями, например, легализацией (отмыванием) денежных средств, 
полученных преступным путем. В таких случаях следует применять 
соответствующие статьи УК РФ, например, ст. 174.1 или 174.2 УК РФ. Кроме 
того, нередко нелегальные игорные бизнесы используются для организации 
других видов преступной деятельности, например, торговли наркотиками или 
оружием. В таких случаях правоохранительным органам необходимо проводить 
комплексные расследования и привлекать виновных к ответственности за 
совершение всех соответствующих преступлений. Однако следует отметить, что 
квалификация действий лица, которое осуществляло организацию и проведение 
азартных игр с незаконным использованием объектов авторского права и 
смежных прав, может вызвать споры среди юристов. Некоторые из них считают, 
что в таком случае действия лица могут быть квалифицированы только по  
ст. 180 УК РФ, если они не соответствуют составу, предусмотренному в  
ст. 171.2 УК РФ. Тем не менее, думается, что правильнее будет 
руководствоваться позицией, изложенной Пленумом Верховного Суда РФ, и 
квалифицировать действия указанного лица по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 171 и 180 УК РФ, если будут иметься соответствующие 
признаки преступлений по обеим статьям. 

Изучение судебной практики и анализ социально-экономической ситуации 
в регионах России позволяют выявить распространенные практики легализации 
доходов, полученных из нелегального игорного бизнеса. Одной из таких практик 
является создание фиктивных компаний, которые занимаются различными 
видами деятельности, но фактически используются для перевода денежных 
средств, полученных от незаконной деятельности подпольных игорных 
заведений. Квалификация деятельности организаторов подобных фиктивных 
компаний должна осуществляться по ст. 174.1 УК РФ, а также по ст. 171.2 УК РФ 
в случае, если такие действия совершаются с целью обеспечения 
функционирования нелегального игорного бизнеса. Кроме того, следует 
отметить, что существует риск использования полученных из нелегального 
бизнеса средств для финансирования других видов преступной деятельности, 
например, терроризма. В этом случае деятельность организаторов нелегальных 
игорных заведений должна квалифицироваться по ст. 205.1 УК РФ в сочетании 
с другими статьями УК РФ, в зависимости от характера преступной 
деятельности. С целью повышения эффективности правоприменительной 
практики по ст. 171.2 УК РФ следует сопроводить данную статью примечанием, 

 
606 Москвичев А.А. Пособничество в виде содержания игорного притона или систематического 
предоставления помещения для проведения азартных игр // Вестник Краснодарского 
университета МВД России. 2018. № 2(40). С. 128–130. 
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в котором предусмотреть специальное основание освобождения лица от 
уголовной ответственности. 
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В ходе анализа практики назначения судебных экспертиз следователями 

Следственного комитета Российской Федерации, обнаружены особенности их 
взаимодействия с руководителями судебно-экспертных учреждений. Выявлено 
наличие неопределенностей в содержании правового статуса указанных 
субъектов, предложены возможные пути совершенствования правового 
регулирования в указанной сфере. 
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При назначении судебных экспертиз следователь взаимодействует с 

различными субъектами судебно-экспертной деятельности. Важную роль в 
процессе такого взаимодействия играет руководитель судебно-экспертного 
учреждения. В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности» (далее – Федеральный 
закон «О государственной судебно-экспертной деятельности») им является 
директор, начальник или заведующий государственного судебно-экспертного 
учреждения, осуществляющий функцию руководства при организации и 
производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении или 
подразделении607. 

Как верно отмечают О.Г. Дьяконова и Е.В. Иванова руководитель судебно-
экспертного учреждения осуществляет функцию обеспечения надлежащей 
организации назначения и производства судебной экспертизы и взаимодействия 
с лицом или органом, ведущим процесс608. 

Так, в соответствии с абз. 2 ст. 2 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности», руководитель государственного судебно-
экспертного учреждения при получении постановления о назначении судебной 
экспертизы, обязан поручить ее производство конкретном эксперту или 

 
607 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
608 Дьяконова О.Г., Иванова Е.В. О некоторых функциях руководителя судебно-экспертной 
организации, связанных с назначением и проведением судебной экспертизы // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 2. С. 29. 
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комиссии экспертов данного учреждения. В соответствии со ст. 199 УПК РФ, 
руководитель экспертного учреждения уведомляет о следователя о поручении 
производства судебной экспертизы конкретному эксперту. Между тем, 
требований к такому уведомлению в нормативно-правовых актах не содержится. 
Считаем, что ключевым аспектом, для которого законодателем предусмотрен 
механизм такого уведомления, является необходимость разрешения вопросов об 
отводах. 

Эксперт же может быть отведен на основании ст. 70 УПК РФ, указанное 
решение вправе принять дознаватель, следователь, а также суд. В соответствии 
со ст. 46, 47, 198 УПК РФ подозреваемый, а также обвиняемый вправе заявлять 
ходатайства и отводы, в том числе и лицу, осуществляющему производство 
судебных экспертиз. Таким образом, на этапе назначения судебной экспертизы, 
субъекты уголовного судопроизводства фактически лишены возможности 
заявить отвод эксперту, поскольку они зачастую не осведомлены о том, какому 
именно эксперту было поручено производство исследования. 

Также, если наличие оснований для отвода будет установлено уже после 
производства исследования, возникнет необходимость в назначении повторной 
судебной экспертизы, что негативно скажется на показателях деятельности 
судебно-экспертного учреждения. 

В апелляционном постановлении Ивановского областного суда 
Ивановской области от 02.09.2015 по делу № 22-1523, уголовное дело было 
возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий 
его рассмотрения судом609. Основанием для принятия такого решения, послужил 
тот факт, что при производстве по уголовному делу была назначена судебно-
медицинская экспертиза, однако, следователем не было установлено, что 
эксперт, проводивший исследование, ранее уже принимал участие в 
производстве по делу в качестве свидетеля, и, как следствие, подлежал отводу. 
Суд указал, что производство экспертиз лицом, подлежащим отводу, является 
нарушением уголовно-процессуального законодательства и признал указанное 
заключение судебно-медицинской экспертизы недопустимым доказательством. 

Для улучшения судебно-экспертной практики в указанной сфере, считаем, 
что необходимо на организационном уровне, разработать процессуальную 
форму соответствующего уведомления. В содержании уведомления должны 
быть отражены сведения о конкретном лице, которому было поручено 
производство судебной экспертизы. Лицу же, назначившему судебную 
экспертизу, необходимо проверить наличие оснований для отвода 
вышеназванного лица, с целью недопущения в последующем признания такой 
экспертизы недопустимым доказательством, а также уведомить о судебном 
эксперте, которому было поручено производство исследования подозреваемого 

 
609 Апелляционное постановление Ивановского областного суда Ивановской области от 
02.09.2015 по делу № 22-1523 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
zn5h0Y4RMU5x/?regular-txt=отвести+эксперта&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-
date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-
judge=&_=1679020567931&snippet_pos=1646#snippet (дата обращения: 10.03.2023). 
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или обвиняемого с целью обеспечения его права на заявление отвода указанному 
субъекту уголовно-процессуальной деятельности. 

Имеется судебная практика по данному вопросу и в рамках 
административного судопроизводства. В Решении судьи Псковского областного 
суда № 12-148/2020 5-348/2020 от 02.10.2020 по делу № 12-148/2020, указано, 
что производство судебной экспертизы было поручено руководителю судебно-
экспертного учреждения, однако, экспертиза была проведения иным экспертом 
из числа подчиненных ему сотрудников610. Суд отметил, что каких-либо 
документов, свидетельствующих о необходимости замены эксперта и 
возможных кандидатурах экспертов руководителем судебно-экспертного 
учреждения до сведений должностного лица, не доводилось и признал указанное 
заключение эксперта недопустимым доказательством. 

Представляется, что в данном случае имеет место ошибка должностного 
лица, назначившему судебную экспертизу. Участковым уполномоченным 
полиции было указано на необходимость производства судебной экспертизы 
руководителем соответствующего учреждения, в то время как необходимо было 
назначить производство исследования в само судебно-экспертное учреждение. 
Таким образом, считаем, что при уведомлении руководителем судебно-
экспертного учреждения лица, назначившего судебную экспертизу, в таком 
уведомлении необходимо также указывать иных лиц, которым возможно 
поручение производства судебной экспертизы при отводе первоначального 
эксперта. Представляется, что такая форма уведомления, позволит избежать 
случаи необходимости множественного уведомления руководителем судебно-
экспертного учреждения следователя, дознавателя или суда, а также 
положительно скажется на сроках производства судебных экспертиз в целом. 

В соответствии с абз. 4 ст. 14 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности» руководитель судебно-экспертного 
учреждения по поручению органа или лица, назначившего судебную экспертизу 
обязан отобрать у эксперта подписку об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения. 

Подписки эксперта нередко становились объектом научного 
исследования611. Автором были проанализированы подписки эксперта, по 
различным категориям уголовных дел. Форма подписок была различна, однако, 
ни в одной из них не содержалось сведений о лице, разъяснившем права, 
обязанности и ответственность судебному эксперту612. 

Между тем, в практике Московского следственного отдела на воздушном 
и водном транспорте Западного МСУ на транспорте СК России, при назначении 
судебной экспертизы лицу, не являющемуся судебным экспертом, но 

 
610 Решение № 12-148/2020 5-348/2020 от 02.10.2020 по делу № 12-148/2020 [Электронный 
ресурс] // URL: https://clck.ru/33oujg (дата обращения: 10.03.2023). 
611 Устинов В.В., Четверкин П.А. Подписка эксперта и порядок ее оформления при назначении 
судебной экспертизы // Российское правосудие. 2021. № 1. С. 77–82. 
612 Материалы уголовных дел № 11901009625000018, № 12304009621000001, № 12204009621000043, 
Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУ на 
транспорте СК России: по материалам МСО на ВВТ ЗМСУТ СК России. 
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обладающем специальными знаниями, подписка отбирается при вручении ему 
постановлении о назначении судебной экспертизы. В указанной подписке 
содержатся сведения о следователе, разъяснившем эксперту права и 
обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а также ответственность в 
соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Согласимся с мнением Е.В. Ивановой о том, что поручение проведения 
судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа 
работников организации не является процессуальной функцией, а делегируется 
руководителю процессуальным субъектом, назначающим экспертизу613. Таким 
образом, представляется, что осуществление разъяснений прав, обязанностей и 
ответственности руководителем судебно-экспертного учреждения должны быть 
оформлены образом, идентичным оформлению процессуальных действий 
следователя. 

Между тем, как протокол, так и постановление в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального кодекса, должны содержать указание 
на лицо, вынесшее соответствующее процессуальное решение, или 
осуществившее производство такого процессуального действия. 

Так, в Апелляционном постановлении судьи Ясногорского районного суда 
Тульской области № 10-1/2020 от 22.09.2020 по делу № 10-1/2020 апеллянт 
указал, что подписка эксперта была отобрана директором ООО, который не 
наделен правами руководителя экспертного учреждения, а следовательно не 
вправе отбирать у кого-либо подписку о разъяснении прав и обязанностей, а 
также ответственности614. 

Представляется, что подписка эксперта должна оформляться образом, 
схожим с вводной частью процессуального решения дознавателя, следователя, 
суда. По нашему мнению, указанная подписка должна содержать сведения о 
конкретном руководителе судебно-экспертного учреждения, отобравшего 
соответствующую подписку. Также, по нашему мнению, подписка должна 
содержать указание на субъект процессуальной деятельности, которым было 
дано поручение о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения. Считаем, что данные изменения, позволят 
привести содержание подписки эксперта в соответствие действующему 
правовому регулированию и упорядочить судебно-экспертную практику в 
указанной сфере. 

Таким образом, нами были проанализированы некоторые положения 
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности руководителя 
судебно-экспертного учреждения, а также выявлены проблемы, возникающие 
при уведомлении лица, назначившего судебную экспертизу о поручении ее 
производства конкретному судебному эксперту, рассмотрены проблемные 
вопросы, касающиеся содержания подписки эксперта о разъяснении ему прав и 

 
613 Иванова Е.В. К вопросу о функциях руководителя судебно-экспертного учреждения // 
Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: материалы  
IV Международной научно-практической конференции. 2021. С. 253–259. 
614 Апелляционное постановление № 10-1/2020 от 22.09.2020 по делу № 10-1/2020 
[Электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/33ovGt (дата обращения: 10.03.2023). 
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обязанностей, а также ответственности. Считаем, что предложенные нами 
положения, направленные на разрешение описанных проблем, позволят 
положительно повлиять на судебно-следственную, а также судебно-экспертную 
практику. 
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ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 
В статье рассмотрен ряд следственных действий, которые 

целесообразно провести на первоначальном этапе расследования организации 
финансирования терроризма. Автором проведен анализ материалов 
следственной практики. 

Ключевые слова: первоначальный этап расследования, организация 
финансирования терроризма, следственные действия, иные процессуальные 
действия, социальные сети, платежные системы 

 
Первоначальный этап расследования – это период с возбуждения уголовного 

дела до момента сбора доказательств, достаточных для предъявления обвинения615. 
Важной задачей данного этапа является поиск и фиксация доказательств, а также 
информации об основных обстоятельствах расследуемого события, которые в 
будущем будут являться доказательствами по уголовному делу616. 

Для того чтобы выявить факт организации финансирования терроризма, 
необходимо осуществить ряд следственных действий. УПК РФ устанавливает 
исчерпывающий перечень неотложных следственных действий, которые 
целесообразно провести для выполнения задач, которые стоят перед 
следователем на первоначальном этапе расследования организации финансирования 
терроризма (ст. 157). Рекомендуется провести: допрос осведомленных лиц о 
возможной организации финансирования терроризма; осмотр предметов и 
документов; обыск; выемку; назначение экспертиз617. Кроме того, возможно 
проведение иных процессуальных действий, например, направление поручений 
в орган дознания и запросов в различные органы и организации. 

Рассмотрим подробнее каждое из перечисленных особенностей 
производства неотложных следственных, производимых на первоначальном 
этапе предварительного расследования организации финансирования терроризма. 

 
615 Кардашевская М.В., Шипилова Е.С. Этапы процесса расследования и их характеристика // 
Таврический научный обозреватель. 2015. № 2-3. С. 1. 
616 Бычков В.В. Система следственных действий в российском уголовно-процессуальном 
законодательстве // Российский следователь. 2013. № 10. С. 11–14. 
617 Бычков В.В., Харченко С.В. Особенности производства отдельных следственных действий 
на первоначальном этапе расследования преступлений экстремистской направленности // Вестник 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2021. № 3. С. 88–91. 
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Допрос лица – одно из важнейших следственных действий на 
первоначальном этапе расследования, которое позволяет получить информацию 
у свидетелей и очевидцев, которые могут быть осведомлены об организации 
финансирования терроризма. Общие правила проведения допроса установлены 
ст. 189 УПК РФ. 

Следователю необходимо получить сведения: 
- о лицах, которые занимаются организацией финансирования терроризма 

или могут участвовать в финансировании террористической организации; 
- об обстоятельствах совершенного преступления: посредством чего и 

каким образом осуществлялась организация финансирования терроризма  
(с использованием мессенджеров в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или при проведении каких-либо бесед с лицами, готовыми 
финансировать соответствующую деятельность); 

- о наличии банковских и иных расчетных счетов лиц или организаций 
(предприятий), которые могли использоваться для сбора денежных средств с их 
последующим переводом на счет террористической организации; 

- о наличии денежных средств, ценностей и иного имущества, которое 
может быть использовано или предназначено для финансирования терроризма. 

Осмотр предметов и документов при расследовании организации 
финансирования терроризма является одним из важнейших следственных 
действий, производимых на первоначальном этапе производства по уголовному 
делу. Благодаря качественно проведенному осмотру предметов и документов 
следователь получает основную информацию о совершенном преступлении618. 
Как правило, лица, осуществляющие организацию финансирования терроризма, 
используют для этого соответствующую технику, а значит она должна быть 
изъята при проведении осмотра помещения, в которой она была обнаружена в 
порядке, установленном ст. 177 УПК РФ. 

Следственная практика показывает, что чаще всего осмотру подлежат 
мобильные телефоны лиц, организующих такую деятельность или участвующих 
в ней. В ходе проведения осмотра прежде всего необходимо обращать внимание 
на их содержимое, а именно количество SIM-карт, их номера, сотовые операторы, 
которые предоставляют услуги мобильной связи, контакты в телефонной книге, 
диалоги в интернет-мессенджерах, таких как «Telegram», «WhatsApp» и др. 

Как правило, лица, организующие финансирование терроризма в интернет-
мессенджерах, создают закрытые группы, в которых размещают объявления о 
сборе денежных средств участникам террористических организаций и в качестве 
номера, на которой предложено пересылать денежные средства, указывают 
мобильный номер телефона какого-либо электронного кошелька, так что 
фактически этот кошелек находится под управлением лица, организующего 
финансирование терроризма619. Для этого на мобильных телефонах 

 
618 Бычков В.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании 
преступлений экстремистского характера // Воронежские криминалистические чтения. 2018. 
№ 3(20). С. 32–41. 
619 Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Р. по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ // 
Архив СУ СК России по Республике Дагестан. 
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устанавливаются мобильные приложения банков или электронных кошельков, 
такие как «СберБанк», «Райффайзен», «QIWI Кошелек – Все проще», «Piastrix», 
«LAVA – Электронный кошелек», «Кошелек ЦУПИС» и др., через которые 
денежные средства путем перевода поступают на банковскую карту 
определенного лица, организующее финансирование терроризма. 

Также на первоначальном этапе целесообразно осмотреть и иные 
предметы, например CD-R диски. На них могут содержаться сведения о 
движении денежных средств по счетам с одной банковской карты на другую за 
определенный период времени620. Эти сведения необходимо получить только на 
основании судебного решения, так как они составляют банковскую тайну, 
гарантированную федеральным законодательством621. Государственным 
органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены 
исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»622. 

На CD-R дисках может содержаться информация о детализации 
абонентских соединений номера сотовой связи какого-либо сотового оператора, 
например, «МТС», «МегаФон», «Билайн», «Tele2 Россия» и т.д.623 Такие 
сведения необходимо запросить в филиале компании сотового оператора на 
основании постановления районного суда. 

Если лицо, организующее финансирование терроризма, ранее 
привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступлений 
террористической направленности, следователи на практике осматривают и 
соответствующие материалы уголовного дела624. В них обращается внимание на: 
постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, в ряде случаев постановление об объявлении лица в 
международный розыск, приговоры районных или городских судов и иные. 

Обыск – одно из основных следственных действий, которое необходимо 
произвести на первоначальном этапе производства по уголовному делу. При 
обыске изъятию подлежат только те предметы, которые помогут установить 
обстоятельства совершенного преступления. При расследовании организации 
финансирования терроризма целесообразно изъять технику и иные предметы, 
содержащие информацию о лице, совершившем преступление: планшеты, 
мобильные телефоны, банковские карты, Wi-Fi-роутеры, мобильные SIM-карты 
операторов сотовых сетей, жесткие диски, изъятые из персонального 
компьютера, заграничные паспорта, при их наличии, паспорта РФ625. 

 
620 Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Т. по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ // 
Архив СУ СК России по Республике Дагестан. 
621 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 ч. 1 
ст. 26 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357. 
622 П. 2 ст. 857 ГК РФ (часть вторая). 
623 Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Х. по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ 
// Архив СУ СК России по Республике Дагестан. 
624 Там же. 
625 Там же. 
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Основания и порядок производства выемки установлены ст. 183 УПК РФ. 
Выемкой необходимо изымать мобильные телефоны, компьютеры, различное 
компьютерное оборудование, Wi-Fi-роутеры, жесткие диски или иные предметы 
и документы, о наличии которых достоверно известно следователю. Изъятию 
подлежат заявления физического лица на перевод денежных средств на имя 
другого лица по какой-либо платежной системе, документы первичного учета, 
например, приходные кассовые ордера на какую-либо сумму626. 

Анализ обвинительных заключений свидетельствует о том, что зачастую 
необходимо провести такое следственное действие, как предъявление для 
опознания. Порядок проведения предъявления для опознания установлен  
ст. 193 УПК РФ. Чаще всего оно проводится посредством предъявления 
подозреваемому фотографий каких-либо лиц, взятых из социальных сетей627. 

Достаточно редко встречается осмотр места происшествия и получение 
образцов для сравнительного исследования (образцы почерка и подписей лица). 
Осмотру подлежит какое-либо здание, где находится организация, в которой 
посредством использования платежной системы могут осуществляться переводы 
денежных средств от одного лица на имя другого лица628. 

Рассмотрим далее иные процессуальные действия, которые необходимо 
выполнить на первоначальном этапе расследования. 

Следовать имеет право давать органу дознания обязательные для 
исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, например, по установлению лиц, располагающих сведениями о 
переводе денежных средств и других обстоятельствах организации 
финансирования терроризма, например, о месте жительства или пребывания лиц, 
виновных в совершении указанного преступления, а также о наименовании 
провайдеров, которые предоставляют таким лицам услуги пользования 
информационно-телекоммуникационной сетью Интернет. 

Следовать также имеет право направлять запросы в учреждения и 
организации для выяснения фактических обстоятельств произошедшего. Чаще 
всего запросы направляются в банковские организации для получения выписки 
по движению денежных средств по счетам или банковским картам лиц, 
участвующих в организации финансирования терроризма629. Однако с учетом 
наличия большого количества расчетных небанковских кредитных организаций 
(РНКО) в России, в них также необходимо направлять запросы для получения 
сведений о переводах денежных средств через платежные системы, такие как 
«Золотая Корона»630. Эти сведения должны быть перенесены на технические 
средства для их дальнейшего осмотра и признания в качестве вещественного 
доказательства по уголовному делу. 

Также следователи в ряде случаев назначают почерковедческую 
экспертизу для идентификации лица по почерку в целях проверки достоверности 

 
626 Там же. 
627 Там же. 
628 Там же. 
629 Там же. 
630 Там же. 
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подписи, содержащейся в заявлении физического лица на перевод денежных 
средств на имя другого лица по какой-либо платежной системе631. 

Таким образом, первоначальный этап производства по уголовному делу 
представляет собой период, начиная с возбуждения уголовного дела, заканчивая 
сбором доказательств, достаточных для предъявления обвинения лицу или 
лицам, виновным в совершении преступления. На этом этапе важно выявить и 
закрепить как можно больше доказательств и иной информации об основных 
обстоятельствах расследуемого события, т.к. эти доказательства служат 
фундаментом всего уголовного дела. В дальнейшем на них будет строиться 
обвинение лица или нескольких лиц в совершенном преступлении. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СРОКОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
В настоящее время законодательством установлен срок, на который 

опирается стадия следствия. В соответствии с ч. 1 ст. 162 УПК РФ 
предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, 
не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела632. Имеется 
возможность его продления до 3 месяцев руководителем следственного органа 
(далее – РСО), РСО (заместителем) по субъекту федерации до 12 месяцев при 
сложном расследовании. 

Ключевые слова: сроки, следствие, подозреваемый, расследование 
 
В настоящее время практика показывает, что установление 

вышеуказанного срока негативно влияет на следственную работу. Зачастую, 
лица, ведущие расследование дел, не успевают закончить расследование в 
вышеуказанный срок, так как имеются на то основания. Наиболее весомым 
основанием является не всегда четкое взаимодействие оперативного работника 
и работника следственного органа. 

Поэтому срок, установленный в 2 месяца, не всегда выполняется. Так же 
часто закончить расследование не представляется возможным, так как, 
например, в ходе расследования дела устанавливается, что подозреваемому 
необходимо провести психиатрическую судебную экспертизу, тем самым срок 
не выполняется в течении двух месяцев, так как в течении указанного времени 
необходимо получить заключение эксперта, выполнить иные требования, 
которые установлены законом. 

Иногда получается так, что подозреваемый или потерпевший пропадает и 
необходимо принять меры к его розыску, для этого так же требуется продление 
срока. Р.Я. Мамедов указывает, что отсутствуют уголовные дела по особо 
тяжким или тяжким преступления, расследуемым в течение 2 месяцев. Более 
того не тяжкие экономические преступления могут быть сложными в 

 
632 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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расследовании из-за объема исследуемых документов, сложности правовой 
квалификации. 

Данного мнения придерживается И.В. Александров633. Р.Я. Мамедов 
указывает на необходимость отмены точных сроков ведения предварительного 
следствия, используя вместо него такое понятие, как: «разумный срок» по 
ст. 6.1 УПК РФ. А.И. Зинченко считает, что требуется увеличить данные сроки, 
приводя аргументацию депутата Госдумы К.А. Лазарева, который указывал о 
наличии у следователя 2 месяцев для следственных действий. При наличии по 
делу лица, заключенного под стражу сроком на 2 месяца, то требуется передача 
прокурору дела на 24–44 дня раньше, так как исчисление сроков, в течении 
которых лицо содержится под стражей, не имеет связи со сроками выполнения 
расследования. Причина – проверка дела прокурором по ст. 221 УПК РФ в 
течение 10–30 суток (для объемных, сложных дел). Тогда как вопрос по 
назначению судебного заседания принимается судом по ч. 3 ст. 227 УПК в 
течение 14 суток634. 

Считаю, что требуется изменить институт сроков ведения 
предварительного следствия по той причине, что процесс расследования 
преступлений в указанной форме, должно в первую очередь являться 
качественным. Происходит возникновение вопроса, связанного со способом 
проведения преобразования, выбора концепции для восприятия. 

В результате полной отмены всех сроков, предоставленных на выполнение 
предварительного расследования, на практике сформируется негативный 
эффект, что станет причиной нарушения прав, которыми обладают участники 
уголовного судопроизводства. 

Следует отметить, что процесс, направлений на установление сроков для 
того, чтобы выполнять предварительное следствие, в современной правовой 
системе оказывает положительное влияние на: стимулирование следователя на 
совершение необходимых им действий; определение сроков выполнения по 
рассматриваемому делу производства, формирование рубежного ведомственного 
контроля действий, выполняемых непосредственно самим следователем. 

Следует указать, что важность формирования рубежного ведомственного 
контроля действий, выполняемых непосредственно самим следователем, 
обуславливается тем, что средний возраст его равен примерно 32 годам, 8 лет из 
которых относятся к стажу. Зачастую 47 % следователей обладают стаж, который 
не превышает 3 лет. По этой причине имеется необходимость в выполнении 
анализа, оценки предложений, которые являются менее радикальными. 

Проблема, связанная с оцениванием деятельности следователей, 
актуализируется А.В. Рыбаком и К. М. Бондарем. В свою очередь данные ученые 
указывают на необходимость учета в процессе формирования оценки 
деятельности, осуществляемой всем подразделением, количество людей, 
входящих в его штат, а также нагрузку на 1 следователя, трудоемкость 

 
633 Александров И.В. Криминалистические проблемы расследования экономических преступлений 
// Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 34. 
634 Зинченко А.И. Увеличение сроков предварительного следствия // Вестник Академии 
Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 3(17). С. 97. 
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преступлений, расследуемых ими. Более того данные ученые приводят для 
выполнения расчета определенные формулы. 

Сроки реализации предварительного следствия в процессе расследования 
преступлений, относящихся к категории особо тяжких и тяжких преступлений, 
экономических преступлений, которые отображены в действующем 
законодательстве, требуется изменить. Если говорить объективно, то большое 
количество совершаемых преступлений, подлежащих отнесению к категории 
особо тяжких, тяжких преступлений, в т.ч. некоторых экономических 
преступлений невозможно расследовать в течение 2 месяцев. 

Среди таких преступлений можно выделить те, которые совершаются в 
следующих сферах: ст. 195–197 УК РФ – банкротства; ст. 198–199.4 УК РФ – 
налогов; ст. 174, 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) средств, которые были 
заведомо получены преступным способом; ст. 185–185.6 УК РФ – обращение 
ценных бумаг. 

Требуется формирование градации сроков, которые установлены 
законодательством для выполнения предварительного следствия в адрес их 
увеличения по некоторым составам совершаемого преступления в соответствии 
с определением, указанным в УПК РФ, о подсудности, подследственности. 

В основу данного действия входит ведомственная статистика по срокам 
расследования определенных составов совершаемых в РФ преступлений. 
Опираясь на сведения, которые были получены, требуется выполнить поиск 
соответствующего эмпирического значения с целью последующего его 
закрепления в действующем на сегодняшний день законодательстве. К примеру, 
имеется возможность установления, что по уголовному делу, связанному с 
совершением преступлений по ч. 1, 2 ст. 105, а также ч. 4 ст. 111 и пр. следствие 
в обязательном порядке должно заканчиваться в срок, который составляет менее 
4 месяцев. Отсчет данного срока начинается со дня, в котором уголовное дело 
было возбуждено. 

Требуется отметить, что следствие по преступлениям по ст. 195–197, 198–
199.4 УК РФ выполняется в течении 6 месяцев или менее. Тогда как отсчет 
указанного срока начинается также с даты, в которой уголовное дело было 
возбуждено. Разумеется, что указанные сроки не являются точными, т.к. для их 
уточнения требуется выполнить анализ имеющейся на сегодняшний день 
ведомственной статистики. 

Получается, что благодаря указанным мерам действительная жизнь 
подлежит соотнесению с действующим законодательством. Таким образом, 
необходимо четко понимать, что не все уголовные дела могут быть расследованы 
в течении 2 месяцев. С читаю, что так же необходимо исходить из категории 
дела и квалификации преступления, так как все уголовные дела различны по 
обстоятельствам и не могут де юре иметь срок 2 месяца. 
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В статье рассматриваются недостатки в правовом регулировании 

договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, используемые для реализации мошеннических схем, 
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Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными 
лицами, на владельцев этих транспортных средств, каковыми признаются их 
собственники и лица, владеющие транспортным средством на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином 
законном основании, с 1 июля 2003 г. возложена обязанность по страхованию 
риска своей гражданской ответственности635. 

Обязанность по страхованию гражданской ответственности возлагается на 
всех владельцев транспортных средств, используемых на территории 
Российской Федерации. Лица нарушившие установленные требования, несут 
ответственность в соответствии со ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение 
требований об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», которая предусматривает административный 
штраф в размере восьмисот рублей636. 

Согласно ст. 1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» договор обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

 
635 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 
636 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). 
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(ОСАГО) является разновидностью договора страхования, по которому 
страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить причиненный вследствие этого события вред жизни, здоровью или 
имуществу потерпевшего (осуществить страховую выплату) в пределах 
определенной договором суммы (суммы страхового возмещения). Такой договор 
является публичным. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (ст. 15)637. Страхование 
же ответственности обеспечивает компенсацию причиненного страхователем 
вреда в пределах страховой суммы. В обстоятельствах, когда размер 
причиненного вреда превышает страховую сумму, которая прописана в договоре 
страхования, то ущерб потерпевшему возмещается самим причинителем, в 
порядке установленным суда по данному делу. 

Для реализации права на возмещение причиненных убытков необходимо 
соблюсти условия признания обстоятельств страховым случаем: 

– наличие у водителей действующей страховки на момент наступления 
обстоятельств страхового случая (если у виновника нет полиса или он просрочен, 
то пострадавшему необходимо обращаться в судебные инстанции для получения 
компенсации). Также стоит учитывать, что если в соответствии с п. 2 ст. 940 ГК 
РФ договор страхования заключен путем выдачи страхователю на основании его 
заявления страхового полиса, то для установления содержания договора 
страхования принимается во внимание содержание как полиса, так и заявления638;  

– факт движение автомобиля (дорожно-транспортное происшествие  
(далее – ДТП) считается случившимся, если машина в момент нанесения ущерба 
находилась в движении; 

– наличие ущерба. При этом ущерб должен быть нанесен именно в 
конкретном ДТП, за которое требуется страховое возмещение; 

– наличие виновного лица (выплаты после наступления страхового случая 
можно получить при условии, если был установлен виновник ДТП. 
Установления виновника происходит: по обоюдному согласию, сотрудниками 
правоохранительных органов, в судебном порядке). 

В целях незаконного материального обогащения граждане находят 
недостатки в правовом регулировании общественных отношений, складывающихся 
в сфере страхования, в том числе, и для извлечения постоянных доходов от 

 
637 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
638 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 2003 г. 
№ 75: Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033477/ (дата 
обращения: 12.03.2023). 
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преступной деятельности. Статистика весьма показательна: только за 2021 г. 
было вынесено 459 обвинительных приговоров и всего 1 оправдательный639. 

Характерна реакция законодателя на такого рода деяния:  
– в соответствии со ст. 928 ГК РФ не допускается страхование 

противоправных интересов, страховой договор будет являться ничтожной 
сделкой независимо от решения суда (ст. 166 ГК РФ); 

– ответственность за мошеннические действия в сфере страхования, 
предусмотрена уголовным законодательством, а именно ст. 159.5 УК РФ, где 
данное деяние понимается как хищение чужого имущества путем обмана 
относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в 
соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу)640. 

В литературе под страховым мошенничеством понимается 
«противоправное поведение субъектов договора страхования, направленное на 
получение страхователем страхового возмещения путем обмана или 
злоупотребления доверием, а также сокрытие важной информации при 
заключении или в период действия договора страхования в результате чего 
субъекты договора страхования получают возможность незаконно и 
безвозмездно обращать его в свою пользу»641. 

Нередки случаи совершения мошенничества в сфере страхования путем 
инсценировки несуществующих ДТП, в том числе инсценировки повреждений 
автомобилей, возникших в результате действий третьих лиц. Как правило, 
одному совершать такого рода преступления практически невозможно, поэтому 
зачастую в них замешана группа лиц, целью которых является получение 
противоправной материальной выгоды. Так лица вступают в сговор с 
аварийными комиссарами, и при их согласии используют в корыстных целях 
финансовые институты обеспечения рисков в сфере обязательного страхования 
автогражданской ответственности. Часто преступные замыслы реализуют через 
судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений, путем 
имитации выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых 
обязательств созданными для этих целей юридическими лицами. Сотрудники 
страховых компаний, будучи введенными в заблуждение относительно 
достоверности сведений или по неопытности соглашаются с предоставленными 
требованиями и поддельными документами и перечисляют денежные средства 
на расчетные счета таких юридических лиц642. 

Имеют место и инсценировки дорожно-транспортных происшествий на 
участках автодорог с повреждениями дорожного полотна путем наезда на них, с 

 
639 Судебная статистика Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: https://stat.апи-
пресс.рф/ (дата обращения: 12.03.2023). 
640 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
641 Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М.: Страховой экспертный центр 
«РЕТО», 1995. С. 6. 
642 Приговор Норильского городского суда (Красноярский край) от 21 декабря 2017 г. по делу 
№ 1-484/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/T9yZT0Z9tBZi/ (дата обращения: 12.03.2023). 
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целью последующего возмещения якобы причиненного в фиктивных ДТП 
ущерба. В таком случае страховая компания будет востребовать компенсацию с 
лиц ответственных за данный участок дороги. Для такого рода действий заранее 
приобретаются автомобили с поломкой, которая сыграет на руку мошенникам 
при инсценировке ДТП. Естественно, в данных офертах привлекаются лица, 
которые будут принимать участие в создании ложного страхового случая и 
сопровождать все этапы незаконного востребования средств из страховой 
компании. К примеру, лицо может осуществлять расстановку транспортных 
средств для имитации ДТП, подготавливать и предоставлять в страховые 
компании документы, содержащие заведомо ложные сведения о наступлении 
страховых случаев, подавать от имени фиктивных собственников претензии, 
обращаться в суд с исковыми заявлениями о взыскании со страховых компаний 
денежных средств в качестве страхового возмещения, неустойки, пени, штрафов 
и иных выплат в максимально возможном размере643. 

Фальсификации дел об административных правонарушениях по дорожно-
транспортным происшествиям возможна и путем использования поврежденных 
или бывших в употреблении как навесных автомобильных запасных частей так 
и внутренних узлов, агрегатов и деталей для последующей установки на 
автомобиль, который будет участвовать в инсценировке ДТП, данную схему 
можно предотвратить внимательностью экспертов, а именно сверкой 
маркировочных символов, изучением истории ремонта транспорта и 
проведением соответствующих экспертиз. Стоит также упомянуть нанесения 
при помощи аэрографии искусственных графических рисунков визуального 
повреждения элементов автомобилей, что отображается в документации с целью 
последующего обращения в страховую компанию либо в суд для получения 
страховой выплаты644. 

Полагаем, что для предотвращения такого рода преступлений необходимы 
доработка и оптимизация правового регулирования института ОСАГО.  

К примеру, установление законодателем приоритета «натуральной» 
формы возмещения вреда, то есть непосредственно восстановление 
транспортного средства, позволит в большинстве случаев решить проблему 
мошенничества в сфере страхования и не даст возможности использовать уже 
существующие схемы, да и построение новых окажется для них чересчур 
сложной задачей из-за свой невыгодности. Это ускорит урегулирование 
страховых случаев, и владельцы транспортных средств будут получать именно 
то, ради чего заключался договор – ремонт транспорта в случае ДТП. Кроме того, 
ремонт будет производиться без учета износа автомобиля, в то время как 
денежная выплата, действующая по закону об ОСАГО, рассчитывалась с учетом 
износа деталей и узлов. Еще это поможет развитию и регулированию 

 
643 Апелляционное постановление Вологодского областного суда от 12 октября 2020 г. по делу 
№ 1-47/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/mGze68tZ5wo1/ (дата обращения: 12.03.2023). 
644 Приговор Октябрьского районного суда г. Саратова от 18 июня 2019 г. по делу № 1-93/2019 
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/ukY0Wq6auq6L/ (дата обращения: 12.03.2023). 
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цивилизованного рынка авторемонта в стране, так как многим ремонтным 
центрам придется заключать официальные договоры для получения потока 
заказов от страховых копаний по восстановлению автомобилей.  

Принятые нововведения в отношении «натурального» возмещения вреда 
являются хорошей предпосылкой для борьбы с автомошенничеством, однако на 
первоначальном этапе могут возникать трудности, связанные с нарушениями 
организациями, осуществляющими ремонт, сроков выполнения работ и 
неоправданным увеличением услуг по ремонту автомобиля, а также 
привлечением дополнительных средств на восстановление имущества со 
стороны пострадавшего лица. 

Очевидно, что предполагаемое реформирование в системе заключения 
договора ОСАГО не может исключить совершение мошеннических действий в 
данной сфере. Не стоит забывать о недобросовестных экспертах и технических 
работниках, которые с целью личной имущественной выгоды идут на обман. 
Решением этой проблемы видится привлечение к оценкам независимых 
экспертов и специалистов, которые будут защищать взаимные интересы сторон 
договора страхования. 

Необходимо организовать активное взаимодействие участников договора 
страхования автогражданской ответственности со специализированными 
подразделениями МВД РФ, занимающихся предупреждением, выявлением и 
профилактикой преступлений в данной сфере, а также непрерывный контроль за 
документооборотом, ненадлежащее осуществление которого способствует 
преступникам, создавая «лазейки» для совершения мошеннических схем. 

Полезным будет создание единого реестра автострахования, где должны 
отображаться сведения о клиентах страховых компаний и регистрации 
автомобилей, что позволит перманентно отслеживать историю страховых 
случаев и причастных к ним лиц. 

Не менее важным для профилактики деликтов и преступлений, связанных 
с мошенничеством в сфере договора ОСАГО, следует признать активизацию 
деятельности СМИ по распространению информации и доведению до граждан 
сведений о схемах и махинациях, которые используют мошенники для 
достижения своих целей, а также о мерах ответственности за совершение данных 
преступлений. 
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В статье рассматриваются вопросы проблем разграничения преступлений, 
предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ. Автором проанализированы позиции 
ученых касательно разграничения данных составов. На основании исследования 
автор приходит к выводу о том, что главным разграничительным признаком 
рассматриваемых деяний является цель совершения преступления, определенная 
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
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В целях совершенствования расследований преступлений, 

предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ и установления единой судебной практики 
следует отграничивать данные общественно опасные деяния. 

Ученые в области уголовного права, в частности, А.В. Зарубин,  
А.А. Сапожков отмечают, что данные составы являются смежными, что ставит 
необходимость уделить особое внимание вопросам разграничения преступлений, 
предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ645. 

Данные составы схожи между собой по предмету, субъекту, объекту. 
Однако несмотря на очевидное сходство данных составов, их следует 
отграничивать друг от друга646. 

В настоящее время в науке и учебной литературе нет единого подхода в 
определении критериев, необходимых для отграничения составов преступных 
деяний, предусмотренных ст. 174 и 175 УК РФ. 

 
645 Зарубин А.В., Сапожков А.А. Научно-практический комментарий к постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам 
о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем». СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 2020. С. 43. 
646 Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и 
против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства: ФССП 
России от 15.04.2013 № 04-4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Ряд ученых придерживаются теории, согласно которой отграничение 
следует проводить именно по объективной стороне преступления, анализируя 
действия субъекта преступления по отношению к предмету. В частности, 
Л.В. Денисова отмечает, что объективная сторона состава преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК РФ характеризуется только двумя формами 
(приобретением или сбытом), что прямо исходит из анализа диспозиции данной 
статьи, в то время как легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) 
характеризуется целым рядом способов совершения преступления (например, 
покупка и продажа криптовалюты, обмен банкнот, заключение различных 
сомнительных сделок, других финансовых операций, направленных на 
легализацию преступного имущества)647. 

Иванник И.П. обращает внимание на существенные различия в предмете 
совершения преступлений, предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ648. 

Так, денежные средства, выступающие предметом легализации, вряд ли 
могут выступать предметом совершения преступления, предусмотренного 
ст. 175 УК РФ. 

Анализируя судебную практику, мы приходим к выводу, что предметом 
преступления в ст. 175 УК РФ является обычно движимое имущество649, в то 
время как предметом совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК 
РФ являются не только денежные средства или иное имущество, приобретенное 
преступным путем, но и закрепленный в п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее – ПП ВС РФ № 32) 
предмет – «денежные средства или иное имущество, полученные в качестве 
материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за 
убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в 
гражданском обороте». 

Предметом приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст. 175 УК РФ), не могут выступать вещи, изъятые из 
законного оборота, за преступные действия с которыми предусмотрена 
уголовная ответственность другими статьями Особенной части УК РФ650, что не 

 
647 Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 233. 
648 Иванник И.П. Спорные вопросы квалификации приобретения или сбыта, имущества, 
заведомо добытого преступным путем // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 1. 
С. 44. 
649 Приговор Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 30.07.2020 по делу  
№ 1-324/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 07.03.2023). 
650 Комментарий к ст. 175 УК РФ. [Электронный ресурс] // Кодексы. Онлайн: сайт. URL: 
https://ukrfkod.ru/statja-175 (дата обращения: 09.03.2023). 
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исключает того, что вещи изъятые или ограниченные в обороте могут выступать 
предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ за преступные 
действия с которыми не предусмотрена уголовная ответственность какой-либо 
статьей Особенной части УК РФ. 

По справедливому замечанию Р.Ф. Гарифуллиной при квалификации 
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, не 
имеет юридического значения изъято или ограниченно данное имущество в 
гражданском обороте, либо же находящиеся в свободном обороте. Вместе с тем 
имущество ограниченное или же изъятое из оборота не может выступать 
предметом легализации651. Ввиду того, что цель легализации, выступающая ее 
криминообразующим признаком, заключающаяся в придании правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению подразумевает совершение с 
виду законных сделок или финансовых операций, в которых имущество, изъятое 
из оборота, выступать не может. 

Определенные дискуссии возникают по поводу определения гражданско-
правовых характеристик имущества, на которое направлено преступное 
посягательство, предусмотренное ст. 174, 175 УК РФ. 

Так, предметом совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК 
РФ будет выступать имущество индивидуально определенное (например, 
велосипед652), в то время как предметом легализации выступает имущество как 
индивидуальное определенное, так и характеризующееся родовыми 
признаками653. 

Несмотря на существенные различия в объективной стороне состава 
преступления, существует второй подход в разграничении преступных деяний, 
предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ, основанный на отличных признаках 
субъективной стороны. 

Яни П.С. обращает внимание на существенные различия в цели 
совершения преступления в ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ. Так, если цель состоит в 
придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, т.е. лицо 
принимает усилия скрыть факт преступного происхождения денежных средств 
или иного имущества, то данное деяние следует квалифицировать по ст. 174 УК РФ. 
Напротив, если лицо приобретает имущество в целях его использования, но в 
дальнейшем совершает его легализацию, то в данном случае следует 
квалифицировать по совокупности преступлений654. 

 
651 Гарифуллина Р.Ф. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем // Пробелы в российском законодательстве. 
2014. № 5. С. 160. 
652 Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 25.12.2017 по 
делу № 1-968/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 07.03.2023). 
653 Грызлова А.С. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // 
Новый юридический вестник. 2019. № 3(10). С. 46. 
654 Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества 
// Законность. 2005. № 3. С. 15. 
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Грызлова А.С. также отмечает, что разграничение данных составов следует 
провести по цели преступления. Так, «основная цель преступника при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ – получить деньги 
за ценности, добытые им в результате совершения преступления»655. 

Как нами было отмечено ранее, цель совершения преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ состоит сокрытии факта преступного 
происхождения имущества, посредством совершения сделок или финансовых 
операций, направленных на придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению этим имуществом. 

Зарубин А.В. и Сапожков А.А., отмечая, что цель совершения 
преступления является главным разграничительным признаком 
рассматриваемых нами составов, также обращают внимание, что различия в 
целях совершения преступлений порождают и различия в способах совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ656. 

Жалинский А.Э. также указывал на необходимость разграничения 
преступлений, предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ по цели преступления. 

В частности, А.Э. Жалинским обращено внимание на положения п. 25 ПП 
ВС РФ № 32, в котором высшая судебная инстанция указала, что при отсутствии 
специальной цели, т.е. придания правомерного вида владения, пользования и 
распоряжению, преступления следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ (кража 
в форме пособничества) либо по ст. 175 УК РФ657. 

Подводя итог разграничения преступлений, предусмотренных ст. 174,  
175 УК РФ мы можем сделать вывод, что при квалификации данных деяний 
отграничение следует проводить по субъективной стороне состава, а именно по 
цели, являющейся важнейшим признаком, позволяющим разграничить данные 
преступления. 

Данное утверждение, в частности, основано на позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенной в п. 11 ПП ВС РФ № 32 «О направленности 
умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует 
распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов 
питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.)». 

Таким образом, мы можем сделать, что главным признаком, 
разграничивающим составы преступлений, предусмотренных ст. 174, 175 УК РФ 
будет выступать цель совершения преступления, являющаяся элементом 
субъективной стороны состава преступления. Органам предварительного 
расследования при разграничении данных преступлений следует уделять особое 
внимание именно правильной квалификации субъективной стороны.  

Также необходимо подчеркнуть, что отличительные признаки 
объективной стороны состава преступления, позволяющие разграничить 
легализацию от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

 
655 Грызлова А.С. Указ. соч. С. 47. 
656 Зарубин А.В., Сапожков А.А. Указ. соч. С. 43. 
657 Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.Э. Жалинский. М., 2005. С. 531. 
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преступным путем, следует рассматривать в совокупности с признаками 
субъективной стороны состава, что позволит правильно квалифицировать 
преступное деяние. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с определением понятия 
состава преступления, разделения его на элементы, выявления этих элементов 
на практике. Освещены вопросы, связанные с отсутствием в законодательстве 
понятий объекта, субъекта преступления. Представлены примеры, позволяющие 
понять, какие существуют трудности в сфере квалификации уголовно 
наказуемых деяний. 

Ключевые слова: правонарушение, общественная опасность, квалификация, 
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Преступление – особый вид правонарушения, особая форма 

противоправного поведения, представляющая опасность для личности, 
общества, и в целом для установленного правопорядка в государстве.  
В настоящее время с развитием общества, технологий и определенным упадком 
морали у некоторых групп населения, все более значимой становится проблема 
оперативного установления факта совершенного правонарушения и привлечения 
к ответственности виновных субъектов, правонарушителей.  

Особенно важно снизить уровень киберпреступности, решить проблему 
информационных угроз, распространения в преступных целях – личной 
информации, ведь с тотальной цифровизацией в ваш дом, в ваш компьютер 
входят преступники, использующие информационные технологии в 
противоправных целях. Элементы состава правонарушения (и преступления) 
позволяют правильно определить признаки наказуемого деяния и 
предопределить вид юридической ответственности.  

Изучая статистику зарегистрированных преступлений необходимо иметь в 
виду их скрытый латентный характер. 

Так, в 2018 г. «по результатам телефонного опроса было выяснено, что 
примерно 8 % граждан, достигших 18 лет, сообщили о факте совершения 
преступлений в их адрес за последние 12 месяцев, часть их них были жертвами 
неоднократно. Без учета преступлений без жертвы и преступлений против 
юридических лиц (они фиксируются только в официальной криминальной 
статистике) исследованием было установлено, что примерно 13,4 млн 
преступлений против совершеннолетних граждан не были зарегистрированы.  
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Не все сообщаемые гражданами происшествия представляют собой состав 
преступления»658. 

Изучение данных портала «правовой статистики Генеральной Прокуратуры, 
то увидим, что всего за период с января по декабрь 2018 г. всего было 
зарегистрировано немногим менее 2 млн преступлений (1 991 532 преступления). 
Отсюда следует, что официальная статистика преступлений ниже реальной (за 
реальную статистику берутся данные опроса жертв) примерно в семь раз»659. 

Такие расхождения между реальной и официальной статистикой по 
большей части связаны с таким понятием, как латентная преступность. Она 
бывает естественная (когда люди не заявили о факте деликта в правоохранительные 
органы) и искусственная (когда заявление в правоохранительные органы 
поступило, но как преступление оно зарегистрировано не было ввиду 
недостаточности фактов, указывающих на наличие состава преступления). 

Остановимся на деятельности правоохранительных органов, а именно 
качественном определении состава преступления – первоначальной их задаче.  

При регистрации деяния как правонарушения (преступления) необходимо 
определить наличие состава правонарушения (преступления) и его элементов.  

Принципиально важно определиться с тем, что такое состав преступления, 
какие элементы он включает, какие элементы применительно к тому или иному 
преступлению выступают в качестве обязательных, и что соответственно должен 
отразить следователь в процессуальных документах для определения 
виновности субъекта.  

Современная наука не приходит к единому мнению относительно понятия 
состава преступления, так как оно является доктринальным, в уголовном законе 
не закреплено. Данная ситуация порождает дискуссии о дефиниции состава 
преступления, а также его структурных элементах.  

Приведем дефиницию из научной литературы: «Состав преступления – это 
система предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных 
элементов, признаки которых раскрывают их содержание и характеризуют 
преступление как общественно опасное и уголовно-противоправное деяние»660. 

Трайнин А.Н. сформулировал определение так: «Состав преступления есть 
совокупность всех объективных и субъективных признаков (элементов), 
которые, согласно советскому закону, определяют конкретное общественно-
опасное для социалистического государства действие (бездействие) в качестве 
преступления»661. 

Кузнецова Н.Ф. указывала, что «состав преступления описывает, 
характеризует, очерчивает, определяет в законе признаки преступления»662. 

 
658 Титаев К.Д., Кнорре А.Г. Как реальная преступность отличается от официальной 
[Электронный ресурс] // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/ 
06/14/772694-realnaya-prestupnost-otlichaetsya (дата обращения: 19.03.2023). 
659 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 20.03.2023). 
660 Уткин В.А., Шеслер А.В. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие. Томск: 
Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. С. 122. 
661 Трайнин А.Н. Общее учение о составе. М.: Юридическая литература, 1957. С. 59–60. 
662 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во Московского университета, 
1969. С. 111. 
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Исходной проблемой при определении состава преступления является 
отсутствие законодательной дефиниции. 

Так, например, уголовный закон предусматривает ответственность за 
хулиганство (ст. 213 УК РФ), а также за совершение преступлений из 
хулиганских побуждений (например, п. «и», ч. 2, ст. 105 УК РФ)663. 

Наличие единого понятия состава преступления позволило бы следственным 
органам существенно ускорить процесс уголовного разбирательства, ведь состав 
преступления не только определяет деяние как правонарушение (преступление) 
и помогло правильно квалифицировать его, отличить одно преступление от 
другого664. 

Следующей значимой доктринальной проблемой являются элементы 
состава правонарушения. 

Не вызывает сомнения необходимость анализа структуры состава 
преступления и его элементов. Возможно следует, в интересах единства 
законности и правоприменения использовать компьютерные возможности и 
закрепить (законодательно или с помощью Пленумов Верховного Суда РФ) 
определенные таблицы элементов состава преступления, применительно к 
различным деяниям. 

Можно провести следующую аналогию. Организм человека состоит из 
ряда систем (кровеносной, дыхательной, двигательной и др.), которые 
взаимодействуют между собой и обеспечивают работу всего организма. Без 
этого человек жить не сможет. Однако наука физиология помимо того, что 
рассматривает человеческий организм как единое целое, также изучает каждую 
систему в отдельности, абстрагируясь от остальных неотъемлемых частей. Так и 
наука уголовного права изучает состав преступления, деля его на элементы для 
более подробного и тщательного исследования. 

И как востребован атлас систем жизнеобеспечения человеческого 
организма, востребован и атлас определения элементов состава преступления, 
теоретико-правовой модели для примерки (использования) при возникновения 
конкретной ситуации, возникновении охранительного правоотношения.  

Следовательно, в данном аспекте стоит говорить о научной абстракции, то 
есть разделение состава на элементы обусловлено тем, что по частям явление 
изучить проще, чем в совокупности. При этом на практике такие понятия, как, 
например, субъект или объект преступления, встречаются лишь номинально, а в 
уголовном законодательстве не закреплены. То есть разделение состава 
преступления на элементы фактически не влияет на процесс формирования и 
квалификации дела. 

Обратимся к судебной практике. В 2020 г. 1-м Западным окружным 
военным судом был осужден россиянин, который поддержал террориста, 
совершившего 51 убийство. В соцсети «ВКонтакте» он оправдательно 
прокомментировал произошедшее, за что и был привлечен к уголовной 

 
663 Саркисов В.И. Хулиганство или преступление из хулиганских побуждений? [Электронный 
ресурс] // Адвокатская газета. 2020. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/khuliganstvo-ili-
prestuplenie-iz-khuliganskikh-pobuzhdeniy/ (дата обращения: 19.03.2023). 
664 Там же. 
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ответственности. Новозеландский убийца был приговорен к пожизненному 
заключению, а гражданин России – к выплате штрафа в размере 300 000 рублей665.  

Возникает ряд вопросов в связи с использованием данной модели состава 
преступления: каковы границы свободы слова? Кто их определяет? Как дать 
обществу, людям ясный сигнал, где находятся уголовно-правовые запреты, 
нарушения которых может повлечь серьезные правовые последствия, уголовно-
правовую кару? 

Достаточна ли мера наказания для человека, который одобрил такое особо 
тяжкое преступление как теракт, учитывая, что его комментарий могло увидеть 
огромное количество людей?  

Какая мера наказания будет справедлива за действия россиянина: штраф 
или лишение свободы?  

Как устанавливать его вину? Допустим, другой человек зашел с его личной 
странички и сделал запись?  

За какие именно высказывания обоснованно и справедливо привлекать 
субъекта к уголовной ответственности?  

Рассмотрим другую ситуацию. 
С 2007 по 2010 г. португальский футболист Криштиану Роналду был 

жертвой одной сотрудницы турагентства, которая похитила за 3 года около 
300 000 евро с его счета. В 2011 г. началось расследование по жалобе самого 
футболиста, однако продлилось оно почти 10 лет.  

В конечном итоге похитительница была приговорена к 4 годам лишения 
свободы условно.  

Кроме этого, она обязуется выплатить ущерб компании (сотрудницей 
которой уже не является), и другим жертвам ее махинаций (Криштиану был не 
единственным клиентом, на котором наживалась недобросовестная работница)666. 

Проанализировав данное дело, можно задаться вопросом: кто должен 
нести юридическую ответственность за содеянное: нечестная сотрудница или 
компания, в которой она работала? Юридическое лицо отвечает за материальный 
вред, причиненный его сотрудником. Они осуществляли ненадлежащий контроль.  

Актуален вопрос и о уголовной ответственности юридического лица в 
российском правовом пространстве. Для привлечения лица к уголовной 
ответственности обязательно наличие вины, которая представляет собой 
психическое состояние, отношение к содеянному. Данное понятие к 
юридическому лицу неприменимо, а значит, и к ответственности привлечь его 
невозможно. Однако вопрос, должно ли юридическое лицо нести 
ответственность за действия своих сотрудников, остается открытым. Возможно, 
стоит предусмотреть законом не только административные и гражданские 
санкции по отношению к юридическим лицам, но также и уголовные. 

Таким образом, состав преступления играет особую роль, так как является 
единственным условием, на котором следственные и судебные органы могут 

 
665 ПравоRU: официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: https://pravo.ru/news/235579/ 
(дата обращения: 20.03.2023). 
666 Сайт «ЗАКОНИЯ»: информационно-правовой портал [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.zakonia.ru/analytics/sotrudnitsa-turagentstva-v-techenie-3-let-vorovala-s-bankovskoj-
karty-krishtianu-ronaldu (дата обращения: 15.03.2023). 
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привлечь к ответственности лицо, совершившее преступление, конструкцией, на 
которой строится будущее уголовное дело. 

Для того чтобы усилить значение состава преступления в качестве общего, 
единого, его следует закрепить в законе. Не менее важно решить проблему 
разделения состава правонарушения на элементы, ведь на данный момент оно 
носит доктринальный характер и не имеет отражения в уголовном законе, что 
порождает различные варианты трактовки самих элементов, в частности объекта 
и субъекта преступления. 

Также следует рассмотреть способы упрощения и ускорения рассмотрения 
дел, составы которых определить проблематично. 

Например, создание компьютерной базы по сходным составам позволило 
бы правоприменителю, в частности и следователю, сопоставить их с конкретным 
делом и вынести справедливое и обоснованное решение по нему. 

Стоит рассмотреть возможность толкования Верховным Судом РФ 
уголовно-правовых составов преступлений, их последующей классификации, в 
рамках различных криминогенных ситуаций, различных вариантов применения 
норм уголовного закона. Компьютеризированная база этих данных существенно 
облегчила бы деятельность сотрудников правоохранительных органов, снизила 
риск ошибки в определении объекта и субъекта правонарушения, а открытый 
доступ этой информации для граждан позволил бы им ознакомиться с деталями 
правонарушений и избегать их. 
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В статье рассматривается договор пожизненного содержания с 

иждивением и возможность его признания антисоциальной сделкой, 
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Договор пожизненного содержания с иждивением – сделка, по которой 

гражданин передает свое имущество выгодоприобретателю, а выгодоприобретатель 
обязуется пожизненно содержать гражданина. К этому соглашению применяются 
те же правила, что и к пожизненной ренте, если стороны не предусмотрели в 
договоре иные условия (ст. 601)667. 

Для того чтобы определить, можно ли отнести договор пожизненного 
содержания к антисоциальным сделкам, важно выявить его основные признаки.  

Субъектный состав обязательства включает в себя то, что получателями 
ренты являются только граждане, а плательщиком – гражданин или юридическое 
лицо. Договор включает в себя недвижимое имущество (дом, квартира, 
земельный участок) и содержание, осуществляемое плательщиком 
(предоставление предметов первой необходимости в доме, питании, одежде, 
уход за получателем, оплата ритуальных услуг плательщиком и т.д.). Данный 
список является приблизительным, рекомендуется уточнять его. Возможна 
замена натуральных платежей финансовыми выплатами. 

Срок действия договора определяется наступлением конкретного события 
в будущем (смерть рентополучателя). Стороны в договоре не вправе определять 
срок иным способом (конкретной датой), поскольку закон устанавливает этот 
срок императивно. Стоит отметить, что смерть рентоплательщика не является 
событием, влекущим расторжение договора668. 

 
667 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
668 Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2012 г. по делу № 2-2933/11 [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
18.03.2023). 
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В то же время, согласно ст. 169 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), если сделка совершена «в целях, противных основам 
правопорядка и нравственности», она считается недействительной, а все 
полученное сторонами на ее основании подлежит возврату государству. Такие 
сделки часто называют «антисоциальными»669, и, как следует из положений 
Гражданского кодекса, аннулирование таких сделок влечет самые серьезные 
последствия для сторон. Однако из-за отсутствия детализирующих правовых 
норм, которые более четко определяли бы содержание терминов «основы 
правопорядка» и «основы нравственности», они так и остаются не раскрытыми.  

Содержательное наполнение такой терминологии является уделом 
правоприменителей. По мнению Конституционного Суда Российской 
Федерации, понятия «основы правопорядка» и «нравственность» не являются 
«настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и 
применение соответствующих законоположений», хотя заявители и утверждали 
обратное – в силу своей неясности такие термины создают «возможность 
произвольного применения» норм ст. 169 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В то же время, «антисоциальный характер сделки, дающий право 
суду применить это положение Гражданского кодекса Российской Федерации, 
устанавливается в ходе судебного рассмотрения с учетом всех фактических 
обстоятельств, характера допущенных нарушений и их последствий»670. 

Заметим, ст. 169 Гражданского кодекса РФ гласит, что отличительным 
признаком антисоциальной сделки является ее цель, которая заключается в 
достижении итога, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а 
противоречит заведомо и очевидно для участников имущественного оборота 
основам правопорядка и нравственности. Перечень возможных целей их 
совершения остается не закрытым. 

Обобщая судебную практику, Верховный суд Российской Федерации 
подчеркивает, что «антисоциальные сделки, то есть сделки, направленные на 
достижение целей, противоречащих основам правопорядка, морали и 
нравственности, являются недействительными»671. Указывается, что в качестве 
соглашений, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, 
«могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие 
начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и 
экономической организации общества, его нравственные устои». К таким 

 
669 Гражданский кодекс РФ. Действующая редакция с Комментариями. Комментарий к ст. 169 
[Электронный ресурс] // Гражданский кодекс Российской Федерации: действующая редакция 
с Комментариями. URL: stgkrf.ru/169 (дата обращения: 18.03.2023). 
670 Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 г. № 226-O «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий 
завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации 
«О налоговых органах Российской Федерации». Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
671 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 26 декабря 2018 г.) (с изм. и доп.). Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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соглашениям относятся, в частности, договоры о производстве и сбыте 
отдельных видов предметов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, 
сделки по производству и распространению литературы, пропагандирующей 
войну, и другой продукции, сделки по изготовлению или сбыту поддельных 
документов, сделки, нарушающие основы взаимоотношений между родителями 
и детьми672. 

Неопределенность юридической терминологии компенсируется судебной 
практикой, где перечень антисоциальных сделок постоянно пополняется.  
К примеру, суды, рассматривая исковые требования о признании сделок 
недействительными, оценивают возможности их отнесения в соответствии со  
ст. 169 ГК РФ к сделкам, нарушающим основы отношений между родителями и 
детьми в обстоятельствах, когда после подписания договора пожизненного 
содержания с иждивением отношения между родственниками ухудшаются до 
такой степени, когда одному из них приходиться вызывать полицию для защиты 
своего имущества и здоровья, а суд вынужден устанавливать не только факты 
реального владения недвижимостью (квартирой) лицом, которое будет получать 
ренту, но и наличие психических заболеваний у владельца квартиры, которые 
могли оказывать существенное влияние на понимание существа сделки, 
заблуждение или обман при заключении соглашения673. 

Также судами рассматриваются обстоятельства нарушений волеизъявления 
сторон при заключении договора пожизненного содержания, факты достижения 
согласия по всем существенным условиям такого обязательства. Исследуется и 
выполнение иных условий – обеспечение потребностей владельца квартиры в 
жилище, питании и одежде, уход за ним, условия захоронения умершего, 
устанавливаются факты обращения к нотариусу прямых наследников после 
смерти владельца, принимается во внимание достоверность, качественность, 
непредвзятость свидетельских показаний в отношении спорного имущества674. 

Зачастую правоприменителям приходится прибегать к правилам о 
мнимости совершения сделки или прикрытия договором другой сделки. При 
этом суды исследуют наличие родственной связи между сторонами, реальность 
использования недвижимого имущества лицами675. При принятии 

 
672 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8. 
673 Решение Шарьинского районного суда Костромской области от 7 марта 2017 г. по делу  
№ 2-1474; Решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 24 июля 2020 г. по делу  
№ 2-2655/2020; Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от  
1 октября 2013 г. по делу № 33-11999/2013 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 21.03.2023). 
674 Решение Благовещенского районного суда Республики Башкортостан от 31 июля 2013 г. по 
делу № 2-391/13; Решение Заводского районного суда г. Новокузнецка от 5 ноября 2013 г. по 
делу № М-1743/2013 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 21.03.2023). 
675 Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 30 октября 2013 г. по делу  
№ М-7754/2013 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 21.03.2023). 
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соответствующих судебных решений проверяется наличие признаков 
кабальности сделки, наличие фактов волевого давления на одну из сторон676.  

Таким образом, для признания договора пожизненного содержания с 
иждивением антисоциальной сделкой важно выявить его основные 
(сущностные) признаки, в том числе субъектный состав, предмет договора и 
иные, конкретизируемые сторонами договора условия (срок договора, условия 
содержания, денежные выплаты и т.п.). 

Признание договора пожизненного содержания с иждивением 
антисоциальной сделкой является сложной процедурой, как с формально-
правовой, так и с фактической точек зрения. 

Юридические сложности состоят, в том числе – в отсутствии формальной 
(полной и объемной) определенности содержания терминов «основы 
правопорядка» и «нравственность». Несмотря на позицию Конституционного 
суда Российской Федерации о том, что они обеспечивают единообразное 
понимание и применение соответствующих положений, суды в своих решениях 
дополняют и уточняют данные понятия. В целях признания «антисоциальности» 
сделки судами устанавливаются фактические обстоятельства, характер 
допущенных сторонами нарушений и их результат. 

Фактические сложности состоят в доказывании цели, заведомой для 
участников сделки – достижение результата, противоречащего основам 
правопорядка и нравственности.  
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правовом положении России после прекращения существования СССР. В конце 
работы делается вывод о целях, преследуемых законодателем при включении в 
основной закон страны положения о правопреемстве. 

Ключевые слова: правопреемство, континуитет, Конституция Российской 
Федерации, СНГ, СССР 
 

Понятие «правопреемство» неоднократно используется в тексте Гражданского 
кодекса Российской Федерации677. Несмотря на отсутствие в законодательстве 
конкретно сформулированного определения, данный термин нечасто становится 
предметом обсуждений ученых-юристов и очень редко встречается за пределами 
гражданско-правовых отношений. Однако конституционная реформа678 вызвала 
активную полемику относительно содержания понятия «правопреемство» в 
связи с дополнением текста основного закона нашей страны ст. 67.1, 
провозгласившей Россию правопреемником СССР679. Во-первых, это изменение 
требовало нового подхода к вопросу перехода прав и обязанностей Советского 
Союза в пользу Российской Федерации. Во-вторых, возникла необходимость 

 
677 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. 
от 16 апреля 2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
678 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
14.03.2023). 
679 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2023). 
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выработки конституционного взгляда на термин «правопреемство», что, 
возможно, приведет к корректировке гражданско-правовых механизмов. 

Настоящее исследование направлено на установление ответов на вопросы: 
что подразумевается под термином «правопреемник» и какую цель преследовал 
законодатель, закрепляя это положение в основном законе страны? 

Обратимся к истории. 8 декабря 1991 г. странами-учредителями СССР 
было подписано Беловежское соглашение – Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств, в котором закреплен факт прекращения 
существования Союза ССР как субъекта международного права и как 
геополитической реальности680. В ст. 12 указанных соглашений все 
договаривающиеся стороны взяли на себя международные обязательства по 
договорам бывшего СССР. Позже была принята Алма-Атинская декларация, 
подтвердившая положения Беловежских соглашений в части прекращения 
существования СССР и создания СНГ681. В этом документе также сказано об 
исполнении международных обязательств бывшего СССР всеми 
договаривающимися государствами. М.С. Горбачев, последний раз выступая 
перед советскими гражданами в качестве Президента СССР, вовсе никого не 
выделял в качестве правопреемника682. Следовательно, изначально в качестве 
правопреемников СССР рассматривались все государства-члены СНГ. 

Однако подобную концепцию на практике невозможно было осуществить 
в силу особенностей международно-правового положения ранее 
существовавшего СССР. Во-первых, Советский Союз являлся постоянным 
членом Совета Безопасности ООН (ст. 23 Устава ООН683). Отметим, что 
говорить о членстве СССР в Совбезе ООН в прошедшем времени не совсем 
корректно, хотя и государства такого сейчас не существует. Устав ООН так и не 
был скорректирован, поскольку для внесения в него изменений необходимо 
участие всех постоянных членов Совета Безопасности, одним из которых 
является прекративший существование СССР (ст. 108 Устава ООН). Поэтому и 
сейчас в тексте Устава Советский Союз указан как постоянный член Совбеза 
ООН. При этом на официальном сайте Совета Безопасности ООН в качестве 
постоянных членов указаны Китай, Российская Федерация, Великобритания, 
США и Франция684. Стремление сгладить данную юридическую неточность 
можно рассматривать в качестве одной из причин изменений в Конституции РФ 
в части правопреемства. Во-вторых, не представлялось возможным на практике 
правопреемство всех стран-членов СНГ, так как СССР имел статус ядерной 

 
680 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 51.  
681 Алма-Атинская декларация // Содружество (информационный вестник СНГ). 1992. № 1. 
682 Горбачев М.С. Жизнь и реформы: в 2 т. Кн. 1. М.: Новости, 1995. С. 5–8. 
683 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие 
в силу между 3 сентября 1945 г. и 31 декабря 1946 г. Вып. 12. М.: Госполитиздат, 1956. С. 17. 
684 Официальный сайт Совета Безопасности ООН. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru 
(дата обращения: 17.03.2023). 
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державы. В мире возникла угроза распространения ядерного оружия и 
соответствующих технологий среди образовавшихся независимых государств. 

По этим причинам Совет глав государств СНГ принял решение о 
поддержании России в том, «чтобы она продолжила членство СССР в ООН, 
включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных 
организациях» (п. 1)685. Отметим, что о замене Советского Союза Россией во всех 
межгосударственных правоотношениях речи в данном случае не шло, решение 
касалось исключительно членства в международных организациях. 

Однако уже 23 декабря 1991 г. европейское сообщество и его государства-
члены приняли заявление «двенадцати», в котором было указано: страны 
Евросоюза «принимают к сведению, что международные права и обязательства 
бывшего СССР, включая права и обязательства по Уставу ООН, будут 
продолжать осуществляться Россией»686. Следовательно, помимо юридического 
закрепления акта признания европейским сообществом нового конституционного 
статуса России, в заявлении «двенадцати» РСФСР обозначается как государство, 
продолжающее осуществлять все международные права и обязанности бывшего 
СССР. По мнению некоторых исследователей, именно указанный документ стал 
источником для формирования термина «государство-продолжатель»687. 
Рассмотрим отличия данного понятия от привычных юридической науке 
дефиниций «континуитет» и «правопреемство». 

Континуитет используется для обозначения непрерывно продолжающегося 
функционирования того или иного субъекта международного права. Однако в 
случае с СССР говорить о континуитете России некорректно: прекращение 
существования государства исключает такую возможность. Ликвидация Союза 
ССР как субъекта международного права подтверждена юридически: помимо 
упомянутых документов, данную информацию содержат соглашения государств, 
входивших ранее в состав СССР. Значит эта дефиниция не подходит для 
описания международного правового статуса России. 

Означает ли невозможность применения в данном случае теории 
континуитета, что Российская Федерация является государством-
правопреемником Союза ССР? Определение понятия «правопреемство» 
содержится в п. «b» ч. 1 ст. 2 Венской конвенции о правопреемстве государств в 
отношении договоров: «смена одного государства другим в несении 
ответственности за международные отношения какой-либо территории»688. 
Исходя из этого определения, а также сформировавшейся практики 
международных правоотношений можно выделить следующую конструкцию: 
при правопреемстве всегда должны существовать, как минимум, два субъекта – 

 
685 Решение Совета глав государств Содружества независимых государств от 21 декабря 
1991 г. // Российская газета. 1991. 24 декабря. № 283. 
686 Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик // 
Дипломатический вестник. 15 января 1994 г. № 1. 
687 Кремнев П.П. Категория «Российская Федерация – государство-продолжатель СССР»: 
вопросы теории и практики // Вестник Московского университета. 2008. № 2. С. 9. 
688 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 
1978 г. // Действующее международное право. В 3 т. М.: МНИМП, 1996. Т. 1. 
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государство-предшественник и государство-преемник. В случае с СССР 
государств-преемников предполагалось несколько, но реализовать данную 
концепцию из-за особого международного положения СССР не удалось, поэтому 
Российская Федерация сохранила статус государства-преемника Советского 
Союза, а остальные были признаны новыми независимыми государствами (по 
классификации, указанной в п. f ч. 1 ст. 2 Венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении договоров). Отметим, что это были не односторонние 
действия России: переход практически всех отношений бывшего Советского 
Союза с внешним миром под юрисдикцию Российской Федерации – это 
результат многостороннего соглашения бывших советских республик. 

Новый международно-правовой статус России впервые был официально 
закреплен в Указе Президента РФ «О государственной собственности бывшего 
Союза ССР за рубежом»689: Россия определяется как «государство-продолжатель 
Союза ССР» – ранее не встречавшийся в международной практике термин. 

Российская Федерация, с одной стороны, приняла на себя международные 
обязательства СССР, который прекратил свое существование, и с другой 
стороны, стала продолжать членство Советского Союза в межгосударственных 
организациях. По этой причине международно-правовой статус Российской 
Федерации действительно не поддается определению через общепринятые 
традиционные термины: континуитет или правопреемство. Одновременная 
реализация двух этих концепций невозможна, так как они являются 
взаимоисключающими. 

Насколько был правомерен выбор именно Российской Федерации в 
качестве государства-продолжателя СССР? Во-первых, страна должна быть 
способна перенять права и обязанности государства-предшественника в силу 
своего географического и экономического положения. Способность России не 
вызывает вопросов, более того, образование СССР проходило путем сплочения 
именно вокруг РСФСР, на базе России и за счет ее средств. Во-вторых, 
государство-продолжатель должно составлять значительную часть территории 
ранее существовавшей страны. РСФСР была крупнейшей союзной республикой. 
В-третьих, государство-продолжатель должно выразить согласие на принятие 
прав и обязанностей и продолжение членства предшественника в 
международных организациях. В случае с Россией имеются документальные 
подтверждения такого согласия (упоминались ранее). Наконец, необходимо 
получить признание со стороны мирового сообщества, в том числе от иных 
государств-преемников. В настоящий момент Россия в качестве государства-
продолжателя признана почти всеми странами и международными организациями. 

Наконец, главный вопрос: зачем нужно было закреплять в Конституции РФ 
статус государства-правопреемника? Во-первых, в условиях обострения 
международных отношений важно установить связь времен, возродить правовое 
наследие России как продолжателя СССР. Во-вторых, данные изменения были 

 
689 О государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом: Указ Президента 
Российской Федерации от 8 февраля 1993 г. № 201 // Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации. 1993. № 7. Ст. 560. 
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направлены на приведение международного правового положения России к 
общепринятому образцу: из-за особого статуса «государства-продолжателя» 
балтийские страны имели повод говорить якобы о неправомерности членства 
России в ООН и Совбезе ООН. Для исключения подобных обвинений важно 
юридически закрепить статус государства-правопреемника. 

Безусловно, у данной меры есть и отрицательные последствия: необходимо 
признавать ошибки прошлого, нести ответственность за деятельность советской 
власти. Президент Польши Анджей Дуда не раз призывал Россию покаяться в 
«польском геноциде» в СССР в 30-х гг.690 Как бы то ни было, правовые 
принципы, указывающие на непрерывность развития национальных ценностей, 
способствуют укреплению российской государственности, ее суверенности, 
подчеркивают единство народа, обеспечивают легитимность власти и защищают 
общество от внешних угроз. 

Таким образом, провозглашение России в Конституции Российской 
Федерации правопреемником СССР – это не идеологический ход или 
популистское заявление. Данная мера является финалом затянувшегося процесса 
перехода прав и обязанностей Советского Союза в пользу нашей страны. 
Рассматриваемая поправка официально закрепила уже давно свершившийся 
факт, который по политическим причинам нельзя было прописать в Основном 
законе в 1993 г. Абсолютное большинство государств мира признает статус 
России-правопреемницы СССР, ни одна международная организация после 
событий 1993 г. не пыталась это оспорить. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

 
В данной статье рассматривается вопрос о проблемах совершения 

следственных действий связанных с изъятием электронных носителей 
информации. Ст. 1641 УПК закрепила порядок производства данного 
следственного действия, однако современные условия совершения преступления 
требуют иного подхода. В статье рассмотрены актуальные вопросы данной 
тематике, а так же приведены теоретические поправки в законодательство 
для конкретного урегулирования изучаемой проблематики.  

Ключевые слова: электронный носитель, уголовное судопроизводство, 
расследование, изъятие информации 

 
Электронные технологии стали неотъемлемой частью современной жизни 

общества. К большому сожалению, развитие информационных технологий, 
место преступного посягательства перемещается из реального пространства в 
виртуальное. Современные устройства способны стать настоящим орудием 
совершение преступления, которое одновременно может быть, как средством 
связи для преступников, носителем информации о совершении преступлениям, 
а следовательно и доказательством по уголовному делу, так и непосредственно 
самим орудием совершения преступления, с помощью которого осуществляется 
само преступное деяние. Таким образом, актуальным стоит вопрос о 
правомерности изъятия этих самых электронных носителей, порядке их осмотра 
и выемке, а так же правового регулирования следственных действий, связанных 
с изобличением доказательств из данной категории предметов.  

Стоит отметить, что современное законодательство до сих пор не дает 
закрепления понятиям электронных носителей, информационных технологий и 
других смежных категорий. В соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 
электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, 
хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств 
вычислительной техники691. 

 
691 ГОСТ 2.051-2013. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. 
Общие положения. М.: Стандартинформ, 2020. 6 с. 
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На практике же, любое электронное устройство способное хранить, 
передавать информацию, причисляют к электронному носителю. Им может 
быть, как флеш-носитель, так и обычный телефон. Особенности производства 
следственных действий с данной категорией предметов регулирует ст. 1641 УПК. 
Обязательным условием изъятие электронного носителя информации является 
участие специалиста в данном следственном действии. На практике данный 
аспект не всегда целесообразен. Производство следственных действий должно 
проходить как можно быстрее, но без потери качества, чтобы не терять весомость 
доказательства. Современные реалии уголовного судопроизводства требуют 
быстрого реагирования следователя на действия преступника, дабы 
предотвратить порчу доказательств. Информация, которая может храниться на 
электронных носителях чаще всего является необходимой для раскрытия 
преступления, и даже, если сама не станет доказательством, то приблизит 
раскрытие преступлений к финалу. Современный способ изъятия электронных 
носителей может затянуть ход следствия, что дает возможность преступнику 
завершить свой план. В таком случае время играет против следователей.  

В большинстве случаев, следователь самостоятельно способен 
осуществить изъятие электронного носителя или копирование информации на 
другой электронный носитель, которым может являться обычная флеш-карта. 
Привлечение специалиста, которое предусмотрено актуальной редакцией УПК, 
необходимо же в том случае, когда информация хранится на сложных 
технических устройствах, обращение с которыми требует специальных знаний. 
Для решения данной проблемы требуется внесение поправок в УПК.  

Правовое регулирование отношений, связанных с изъятием данных из 
облачных хранилищ стоит острой проблемой, которое должно быть улажено 
путем подписания различных международных соглашений. Существуют 
вопросы, касающиеся процессуального порядка производства следственных 
действий, в ходе которых происходит изъятие электронных носителей 
информации и копирования с них информации. К данным следственным 
действиям чаще всего относят производство осмотра места происшествия, 
обыска и выемки. До внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
порядок изъятия электронных носителей информации и копирование данных, 
содержащихся на них в ходе обыска и выемки, был закреплен в ч. 9.1 ст. 182 УПК 
РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ. После внесения изменений в уголовно-
процессуальное законодательство данные части статей утратили силу, а для 
регламентации особенностей изъятия электронных носителей информации и 
копирования с них информации при производстве следственных действий была 
введена ст. 1641 УПК РФ. Принципиальное отличие заключается в том, что 
теперь порядок изъятия электронных носителей информации и копирования 
информации, содержащейся на данных устройствах, стал единым не для двух 
следственных действий: обыск и выемка, а для всех, в том числе осмотр места 
происшествия692. 

 
692 Воробей С.Н. Проблемы правовой регламентации процессуального порядка изъятия 
электронных носителей и копирования содержащейся на них информации // Полицейская и 
следственная деятельность. 2021. № 2. С. 27. 
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Однако даже внесение поправок в УПК не решило проблему до конца.  
С одной стороны, законодатель справедливо принял во внимание то 
обстоятельство, что изъятие электронного носителя информации в ходе обыска 
и выемки может представлять собой задачу, требующую достаточных знаний в 
области информатики693. Участие специалиста в данном случае служит 
обеспечению права законного владельца или обладателя на получение копии 
сведений, содержащихся на изымаемом носителе. Внимание законодателя к этой 
проблеме оправданно. Вместе с тем на практике при производстве обыска и 
выемки следователь постоянно сталкивается с невозможностью привлечения 
специалиста для участия в данных следственных действиях по объективным 
причинам. Возникает закономерный вопрос о законности изъятия электронных 
носителей информации без участия специалиста694. Действительно, следователь 
не является профильным специалистом в области информатики, а технический 
специалист присутствует не всегда. Но современный мир диктует свои условия. 
В настоящее время, практически каждый взрослый человек способен обращаться 
с электронными носителями и без вероятности изменения или утери данных 
переносить их с одного электронного носителя на другой. Расширение 
процессуальных полномочий следователя с одной стороны может ускорить 
процесс расследования, но с другой стороны может показаться, что нарушаются 
права человека. Ведь во время копирования данных существует возможность их 
повреждения или утраты. Однако если добавить определенный внешний 
контроль со стороны, то проблем возникнуть не должно. Все действия по 
извлечению носителей и информации будут носить открытый характер, что 
будет способствовать сохранности и невозможность изменений данных.  

Для разрешения данной проблемы предлагается внести следующие 
поправки в УПК. Изменить текст п. 2 ст. 1641 УПК следующим образом: 
«Электронные носители информации изымаются в ходе производства 
следственных действий следователем. Следователем в присутствии понятых с 
изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование 
информации. По ходатайству следователя, при возникновении трудностей с 
копированием информации с изымаемых электронных носителей информации 
для копирования информации с изымаемых электронных носителей 
привлекается специалист. Копирование информации осуществляется на другие 
электронные носители информации, предоставленные законным владельцем 
изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся 
на них информации. Далее оставить без изменений.  

Данные изменения позволят увеличить самостоятельность следователя в 
процессе расследования преступлений, что позволит ускорить процесс 
расследования. Права подозреваемого в данной редакции никак не будут 

 
693 Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаги вперед или 
возврат на проверенные позиции? // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 5. 
694 Клевцов В.В. Проблемные аспекты привлечения специалиста к производству следственных 
действий, связанных с изъятием электронных носителей информации при расследовании 
распространения «Дизайнерских» наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник 
ОмГУ. Серия. Право. 2015. № 4(45). С. 196. 



485 
 

нарушены по причине участия понятых в ходе производства следственных 
действий. Применение специалиста будет необходимо в том случае, если 
следователь сам уверен в том, что не справится с копированием информации, что 
значительно ускорит расследование преступлений, где нет необходимости 
работать со сложными техническими устройствами. Если же такое преступление 
произойдет, то следователь по своему ходатайству привлечет специалиста для 
производства следственных действий. В таком случае производство 
следственных действий станет более эффективным.  

Подводя итог, хочется сказать следующее. Процесс изъятия информации с 
электронных носителей в современных условиях должен проводиться 
незамедлительно, дабы исключить утрату возможных доказательств удаленным 
путем. Преступники часто используют различные электронные носители для 
осуществления преступлений, поэтому получение такой информации может 
помочь построить неопровержимые доказательства и наказать преступника. В 
современной редакции УПК наличие специалиста является обязательным, но на 
практике не всегда является целесообразным и возможным. Таким образом, 
обеспечив открытость следственного действия путем привлечения понятых, 
следователь сможет самостоятельно изымать данные и использовать их в ходе 
расследования, что позволит снизить нагрузку на специалистов и ускорить 
процесс следствия.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 
ЕВРОСОЮЗА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 
Изучив действующее законодательство РФ, регламентирующее статус 

безработного, были выделены условия его приобретения. Рассмотрены 
предоставляемые государством гарантии. Проанализирована политика 
некоторых зарубежных государств в области безработицы. 

Ключевые слова: безработный, правовой статус безработного, гарантии 
для безработных, положение безработного в странах ЕС 

 
Такое явление, как «безработица» в условиях рыночной экономики 

невозможно искоренить. Ее отсутствие привело бы к исчезновению рынка труда – 
«площадки» для поиска как работодателя, так и рабочей силы. Главным 
показателем безработицы выступает ее уровень, и именно на снижение этого 
уровня должна быть направлена социально-экономическая политика каждого 
современного государства. 

Можно выделять самые разнообразные причины появления людей, 
которые не имеют места для реализации своих профессиональных 
возможностей: кризисная ситуация в стране; активное внедрение достижений 
научно-технического прогресса, которое содействует автоматизации многих 
процессов в организации; востребованность отдельных категорий работников 
лишь в определенный период времени (сезона); неустойчивая занятость695; 
несоответствие заработной платы работника его потребностям для поддержания 
достойного уровня жизни или же просто отсутствие в регионе высокого спроса 
на рабочую силу. 

На основе анализа сводных статистических данных Росстата за период 
2017–2021 гг. можно отметить тенденцию снижения числа безработных с 2017 г. 
по 2019 г. (с 3 969,5 тыс. чел. (5,2 %) до 3 464,8 тыс. чел. (4,6 %)). По состоянию 

 
695 Мясников В.В. Срочный трудовой договор в России. Век от введения до прекаризации // 
Актуальные вопросы развития государственности и публичного права: материалы  
VI международной научно-практической конференции. В 2 т. Санкт-Петербург, 25 сентября 
2020 г. СПб.: Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. 
Т. 1. С. 111–112. 
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на 2020 г. было зафиксировано возрастание численности безработных до  
4 321,3 тыс. чел. (5,8 %), объяснением которого может служить пандемия COVID-19. 
В 2021 г. с приспособлением общества и государства к новым реалиям жизни 
число лиц, не имеющих рабочего места, опять начало снижаться до 3 630,5 тыс. 
(4,8 %)696. 1 марта 2023 г. в своих тезисах Минэкономразвития РФ отмечает, что 
уровень безработицы по состоянию на январь 2023 г. достиг отметки в 3,6 %697. 

Поскольку существует безработица, стоит обратить внимание на правовой 
статус лица, причастного к этому состоянию, при чем, не только применительно 
к Российской Федерации, но и другим государствам, так как это явление им не 
чуждо. 

Базовым правовым инструментом, способствующим формированию 
представления о статусе безработного лица в Российской Федерации, выступает 
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 (далее – Закон о занятости). Исходя из положений ст. 3 Закона о 
занятости можно выделить несколько условий, каждое из которых необходимо, 
а в совокупности своей достаточно для закрепления за гражданином статуса – 
«безработный». Во-первых, это состояние трудоспособности, т.е. пребывание 
лица в возрасте от 16 лет (общего возраста наступления трудовой 
правосубъектности) до возраста, который связывается с возможностью 
получения пенсии по старости, с учетом исключения из данной категории 
граждан-инвалидов, хотя и попадающих в указанный промежуток. Во-вторых – 
отсутствие работы и дохода от нее. В-третьих, желание найти место для 
реализации своего конституционного права на труд и готовность выполнять 
работу. И, наконец, в-четвертых, обращение и последующая регистрация 
положения «безработный» в органах службы занятости698. 

Сам процесс постановки на учет в качестве безработного в общем виде, 
основываясь на ст. 3 и 15 Закона о занятости и отдельных подзаконных НПА699 
можно представить следующим образом: волеизъявление кандидата в 
безработные, выраженное в заявлении, направляемом в службу занятости по 
месту жительства с приложением к нему резюме; осуществление в 10-дневный 
срок со дня регистрации заявления подбора для заявителя подходящей работы; в 
отсутствие таковой – признание на 11-й день безработным. 

Примечательно, что объем понятия «безработный» у российского 
законодателя несколько отличается от закрепленного Международной 

 
696 Численность безработных в возрасте 15 лет и старше и уровень безработицы [Электронный 
ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_ 
force (дата обращения: 12.03.2023). 
697 О текущей ситуации в российской экономике. Январь – февраль 2023 года [Электронный 
ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_ 
situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_yanvar_fevral_2023_goda.html (дата обращения: 12.03.2023). 
698 О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1. 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
699 О регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан, требованиях к подбору подходящей работы, внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460: Постановление Правительства 
РФ от 2 ноября 2021 г. № 1909. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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организацией труда (далее – МОТ). Последнее представляется более широким, 
поскольку оно не включает условие о необходимости процедуры регистрации 
заинтересованных лиц в органах службы занятости; достаточно лишь иметь 
возможность трудиться, быть к этому готовым и осуществлять активные 
мероприятия по поиску работы700. Более того, МОТ поощряет распространение 
гарантий, предусмотренных для безработных и на случаи «частичной 
безработицы», когда рабочее время лица на некоторый период сокращается в 
сравнении с нормативной, а также когда имеет место уменьшение размера 
заработной платы или приостановление ее выплаты при временной остановке 
производства. 

Во исполнение конституционного положения о социальном государстве, 
национальный статус безработного сопровождается рядом гарантий. Предлагаем 
дифференцировать их на материальные и нематериальные. 

К числу материальных гарантий следует причислить: 
1. Пособие по безработице. Оно представляется собой денежную выплату 

гражданину, прошедшему регистрацию в качестве безработного, и начисляется 
с первого же дня получения статуса. Однако размер пособия различен и зависит 
от ряда факторов: срока пребывания без работы, причины лишение работы и 
среднего размера заработка на предшествующем рабочем месте. Базовое пособие 
начисляется, когда гражданин в период 1 года до дня обращения в службу 
занятости находился в трудовых отношениях 26 недель и более в процентах по 
отношения к прошлому среднему заработку: 3 месяца – 75 %, но не может 
превышать 12 792 руб., в последующие 3 месяца – 60 %, не допуская превышения 
5 000 руб.701 Отдельным категориям лиц пособие начисляется в минимальном 
размере без учета ранее упомянутых факторов и составляет на данный момент  
1 500 руб. 

2. Оплачиваемые общественные работы. 
3. Материальная помощь в размере минимальной величины пособия по 

безработице в случае невозможности его начисления ввиду истечения периода 
выплаты. 

Нематериальными способам поддержки можно признать: возможность 
прохождения профессионального/дополнительного профессионального обучения; 
бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органа 
занятости для прохождения обучения. 

Таково общее представление о современном статусе безработного в 
Российской Федерации. Для формирования представления о том, достойно ли 
правовое положение безработного в РФ, было бы разумно сравнить его с 
поддержкой безработного в некоторых государствах ЕС, а именно Германии и 
Финляндии. 

 
700 Конвенция № 168 Международной организации труда «О содействии занятости и защите 
от безработицы». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
701 О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2023 год: 
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. № 2046. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Германский законодатель иначе подходит к кругу лиц, признаваемых 
безработными, он несколько шире. Так, в качестве безработного может быть 
признан не только гражданин Германии, но и гражданин государства ЕС или 
Швейцарии, или человек, имеющий действующее разрешение на поселение или 
разрешение на временное проживание, которое дает право на работу в 
Германии702. Основными видами пособий по безработице в Германии являются 
Arbeitslosengeld и Bürgergeld. Пособие по безработице Arbeitslosengeld 
выплачивается гражданам и лицам, имеющим разрешение на работу в Германии, 
которые потеряли работу или работали менее 15 часов в неделю. Для получения 
этого вида пособия необходимо, чтобы за последние 30 месяцев человек 
проработал не менее 12 месяцев, при этом из его заработной платы были 
начислены суммы в фонд страхования. Также необходима регистрация в 
качестве безработного в местном федеральном агентстве занятости. Если 
человек самостоятельно уволился с работы без веской причины, выплата 
пособия по безработице может быть приостановлена до 3 месяцев. 
Максимальный срок выплаты пособия ограничивается 24 месяцами: точная 
продолжительность рассчитывается в зависимости от возраста и занятости до 
регистрации в качестве безработного. Пособие по безработице Bürgergeld – 
базовая поддержка государства, обеспечивающая прожиточный минимум. Для 
его получения необходимо: быть готовым работать не менее 3 часов в день; 
являться безработным или иметь низкую зарплату, меньше прожиточного 
минимума; быть старше 15 лет и моложе пенсионного возраста. Bürgergeld 
складывается из: стандартной выплаты для покрытия таких расходов, как еда, 
одежда, личная гигиена; выплаты за жилье и отопление для покрытия арендной 
платы, отопления; могут быть предоставлены и дополнительные начисления при 
особых обстоятельствах (беременность, родитель-одиночка, необходимость 
высоких трат по причине болезни)703. Для того чтобы у безработных было 
больше шансов устроиться на работу, государство оказывает финансовую 
поддержку на их переподготовку, повышение квалификации или 
профессиональное образование. 

Безработным в Финляндии, как и в Германии, может быть признан не 
только гражданин данного государства, но и гражданин ЕС, Швейцарии или 
человек, получивший вид на жительство. Необходима и регистрация в органах 
занятости. В Финляндии пособие по безработице выплачивается из двух разных 
систем: человек может быть членом фонда по безработице, и тогда может 
получать пособие по безработице из своего фонда по безработице; при 
отсутствии членства в фонде можно получить базовое пособие по безработице в 
Учреждении социального страхования Финляндии. Если человек не имеет права 

 
702 Unemployment benefits in Germany [Электронный ресурс] // URL: https://www.iamexpat.de/ 
expat-info/social-security/unemployment-benefits-germany-arbeitslosengeld (дата обращения: 
16.03.2023). 
703 Who Can Claim Unemployment Benefits In Germany? [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.simplegermany.com/unemployment-benefits-germany/ (дата обращения: 16.03.2023). 
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на пособие по безработице вовсе, то можно получить субсидию на рынке 
труда704. 

Безработный в Финляндии имеет право на получение суточных, связанных 
с заработком, если являлся членом финского фонда по безработице не менее  
26 недель, прежде чем стать безработным. Фонд по безработице рассчитывает 
размер ежедневного пособия на основе зарплаты до безработицы. Выплата 
производится в течение 400 дней, но, если безработный работал в общей 
сложности 3 года или меньше срок составляет 300 дней, а при достижении  
58 лет – 500 дней. Если же человек не является членом фонда по безработице, но 
ранее работал не менее 26 недель в течение 28 месяцев, он может претендовать 
на базовое пособие по безработице. В случае если безработный не работал в 
течение достаточно длительного периода, прежде чем стать безработным, или 
уже получал суточное/базовое пособие, в течение максимального периода в  
500 дней, он имеет возможность получить субсидию на рынке труда. Она зависит 
от дохода безработного, а также от дохода его родителей, если он живет с 
ними705. 

Обобщая изложенное, отметим, что имеются некоторые различия в 
правовом регулировании статуса безработного в РФ и в рассмотренных странах 
ЕС. Возможно, внедрение специализированного фонда по безработице дало бы 
положительный эффект в части увеличения размера пособия. Однако в любом 
случае гарантии, предоставляемые лицам, не имеющим работу и реализуемые 
государством, не должны олицетворять длительное содержание, напротив, они 
должны поддержать и стимулировать их к скорейшему поиску места реализации 
своих профессиональных и общественных возможностей.  
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
В пенитенциарной системе Российской Федерации, к сожалению, 

существуют значительные проблемы в области соблюдения прав лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы. На практике 
правоохранительные органы сталкиваются с определенными сложностями в 
рамках расследования преступлений, совершаемых в исправительных 
учреждениях в отношении осужденных лиц. Зачастую из-за отсутствия 
доказательств уголовные дела прекращаются или не возбуждаются вовсе, что 
в свою очередь пагубно отражается на состоянии преступности в России в 
целом и на личной безопасности осужденных. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, осужденные, пытки, 
исправительные учреждения, права 

 
К сожалению, как отмечают правозащитники и должностные лица, 

полномочные осуществлять защиту прав человека, нарушение прав осужденных 
лиц и одновременная безнаказанность сотрудников исправительных учреждений 
продолжает оставаться чуть ли не нормой для отдельных исправительных 
учреждений706.  

В 2022 г. в Российской Федерации зарегистрировано 5 427 жалоб на 
неправомерные действия сотрудников уголовно-исполнительных учреждений, 
что на 8,2 % больше, чем за предыдущий отчетный период707. Превалирующее 
количество жалоб связано с незаконными действиями (бездействиями) 
сотрудников исправительных колоний и следственных изоляторов, а также с 
незаконным и неоправданным применением физической силы и специальных 

 
706 Омбудсмен ЧР выразил свой взгляд на нарушение прав заключенных и безнаказанность 
сотрудников отдельных исправительных учреждений России [Электронный ресурс] // URL: 
https://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/ombudsmen_chr_vyrazil_svoj_vzgljad_na_narushenie
_prav_zakljuchennykh_i_beznakazannost_sotrudnikov_otdelnykh_ispravitelnykh_uchrezhdenij_rossii 
(дата обращения: 15.03.2023). 
707 Обзор о работе с обращениями граждан и организаций в Федеральной службе исполнения 
наказаний за 2022 г. [Электронный ресурс] // URL: https://fsin.gov.ru/structure/management/obzor-
obrashcheniy-grazhdan/ (дата обращения: 15.03.2023). 
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средств. После неоднократного освещения темы пыток в местах лишения 
свободы в СМИ данный вопрос стал широко обсуждаться не только среди 
граждан страны, но и в государственных органах. Например, на заседании 
экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека РФ были 
высказаны идеи по модернизации уголовно-исполнительной системы и об 
улучшении жизни заключенных. Например, член президентского Совета по 
правам человека Андрей Бабушкин затронул тему неэффективного 
расследования уголовных дел по фактам пыток в следственных органах, а также 
акцентировал внимание на необходимости изменения отношения к 
расследованию пыток со стороны следователей Следственного комитета 
Российской Федерации (далее – СК РФ). 

Одним из наиболее известных случаев нарушения уголовного 
законодательства сотрудниками ФСИН России явилось так называемое 
«Ярославское дело». В рамках данного дела установлено, что несколько 
сотрудников исправительной колонии № 1 в Ярославской области 
необоснованно применяли к осужденным физическую силу и специальные 
средства. Например, в апреле 2017 г. осужденного Важу Бочоришвили подвергли 
пыткам708. Он пожаловался на плохое самочувствие, сотрудники учреждения же 
решили его досмотреть в присутствии медсестры с использованием анального 
расширителя. Бочоришвили отказался от досмотра в присутствии женщины, но 
его насильно повалили и избили палкой резиновой. Кроме того, в его случае 
были допущены нарушения по оказанию квалифицированной медицинской 
помощи, так как осужденного лечили только анальгином, после всего 
случившегося Важу Бочоришвили скончался. По данному делу выло возбуждено 
уголовное дело, однако потом его прекратили за отсутствием состава 
преступления. Однако после широкой огласки случаев пыток в Ярославской 
колонии СК России все-таки вновь возбудил уголовное дело, квалифицируя 
данные деяния по ст. 286 УК РФ.  

Данный пример, увы, красноречиво свидетельствует о недостаточной 
эффективности работы правоохранительных органов по привлечению 
должностных лиц уголовно-исполнительных учреждений к уголовной 
ответственности за совершение должностных преступлений, в том числе, 
связанных с применением насилия в отношении осужденных. Согласно 
статистике СК России, предоставленной фонду «Нужна помощь», в период с 
2015 по 2018 г. осужденными было подано около 6,5 тысяч жалоб на насилие в 
тюрьмах, однако за это время было возбуждено всего 148 уголовных дела по 
факту незаконного применения физической силы и специальных средств, что 
составляет всего 2,27 % от общего количества дел709. 

 
708 В Ярославле начался новый суд над бывшими сотрудниками ИК-1, обвиняемыми в пытках 
заключенного[Электронный ресурс] // URL: https://yardelo.org/2022/07/29/в-ярославле-
начался-новый-суд-над-бывш/ (дата обращения: 15.03.2023). 
709 СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО [Электронный ресурс] 
// URL: https://www.rbc.ru/society/02/12/2019/5de12fe99a79475fb2beadb6 (дата обращения: 
15.03.2023). 
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Как представляется, подобные скромные показатели борьбы с беззаконием 
в местах лишения свободы, обусловлены рядом факторов, которые также 
препятствуют успешному и своевременному расследованию имеющих место 
фактов пыток в отношении осужденных. 

Во-первых, при проведении медицинского освидетельствования при 
наличии насильственных травм медицинский работник обязан 
проинформировать начальника колонии или следственного изолятора, также 
данные отправляются в прокуратуру. В то же время, смеем предположить, что 
медицинский персонал не всегда проявляет должную объективность в данном 
вопросе, поскольку зависим от администрации органа, исполняющего наказание. 
Случаи пыток далеко не всегда становятся известными вышестоящим 
инстанциям и надзирающему прокурору, оставаясь, так сказать, «сугубо 
внутренней» информацией конкретного места принудительного содержания 
осужденных, что, бесспорно, не позволяет сотрудникам правоохранительных 
органов быстро среагировать на нарушение прав осужденных и привлекать 
виновных к ответственности.  

Во-вторых, созданные в недрах ФСИН России специальные комиссии по 
мониторингу применения физической силы и спецсредств710, которые 
полномочны рассматривать факты применения физической силы к осужденным, 
при всей положительности такого шага, все-таки остаются в подчинении ФСИН 
России, что не может не поставить вопроса об объективности и эффективности 
их деятельности. 

В-третьих, нарушаются права правозащитных организаций, которые 
нередко должны чуть ли не с боем отстаивать свое право беспрепятственного 
посещения в любое время мест лишения свободы. Об этом свидетельствуют 
неоднократные случаи воспрепятствования свободного доступа 
правозащитников к осужденным. В частности, в 2018 г. адвокатов фонда 
«Общественный вердикт» не пропустили в исправительную колонию № 2 в 
Рыбинске для встречи с предполагаемо избитым осужденным711. Как следствие, 
правоохранительные органы не могут своевременно узнать о факте нарушения 
прав осужденных. 

Приняв на себя обязательства по защите прав граждан, Россия должна 
обеспечить использование эффективных мер и способов для борьбы с 
преступлениями в местах лишения свободы, однако как мы видим из 
статистических данных и практики пока мер, предпринятых со стороны 
государства, не хватает. 

Для достижения уменьшения количества жестокого обращения и насилия, 
с нашей точки зрения, требуется реализовать следующие действия:  

1) при получении любого сообщения о пытках следователи должны 
незамедлительно возбуждать уголовное дело и отстранять должностное лицо на 

 
710 ФСИН создала комиссии по выяснению случаев применения силы к заключенным.  
[Электронный ресурс] // URL: https://rg.ru/2020/10/12/fsin-sozdala-komissii-po-vyiasneniiu-
sluchaev-primeneniia-sily-k-zakliuchennym.html (дата обращения: 15.03.2023). 
711 СК выяснит, почему правозащитников не пускают в колонию под Ярославлем.  
[Электронный ресурс] // URL: https://news.rambler.ru/other/41264698-sk-vyyasnit-pochemu-
pravozaschitnikov-ne-puskayut-v-koloniyu-pod-yaroslavlem (дата обращения: 15.03.2023). 
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время расследования, чтобы не допустить применения насилия указанным 
сотрудников в отношении неограниченного количества людей; 

2) при выявлении в ходе медицинского освидетельствования заключенных 
и осужденных травм и повреждений с признаками насильственного 
происхождения должно проводиться повторное медицинское 
освидетельствование независимыми медицинскими работниками, которые никак 
не относятся к исправительным колониям или СИЗО, чтобы устранить момент 
давления со стороны администраций органов и учреждений, исполняющих 
наказание; 

3) специальные комиссии по мониторингу применения физической силы и 
спецсредств должны быть выведены из подчинения ФСИН России; 

4) необходимо рассмотреть вопрос о введении института «тюремных 
судей». 

Его введение позволило бы независимо от администрации и 
правоохранительных органов осуществлять разбирательство по факту 
нарушения прав и рассматривать жалобы, что снизило бы нагрузку с органов 
прокуратуры и привело к уменьшению предвзятости со стороны осужденных к 
решениям, вынесенным прокурорскими работниками. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

 
Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ в УПК РФ были 

внесены изменения, согласно которым определен порядок проведения допроса, 
очной ставки и опознания посредством видео-конференц-связи. В статье 
анализируются некоторые проблемы проведения указанных следственных 
действий с учетом вступивших в силу изменений. На основании проведенного 
исследования автором обозначены ключевые моменты, не позволяющие в полной 
мере применять системы видео-конференц-связи при проведении следственных 
действий. 

Ключевые слова: следственные действия, видеоконференцсвязь, допрос, 
очная ставка, опознание 

 
Развитие информационных технологий в современном мире упрощает 

работу в разных сферах деятельности, так применение дистанционного формата 
в органах судебной власти способствует сокращению сроков рассмотрения 
заявленных ходатайств следователя без организации вывоза подозреваемого, 
обвиняемого в зал судебного заседания из изолятора временного содержания 
либо следственного изолятора и многое другое. 

Наиболее важным изменением в уголовно-процессуальном 
законодательстве является введение ст. 189.1 в УПК РФ, позволяющей 
проводить допрос, очную ставку и опознание путем использования систем 
видео-конференц-связи (далее – ВКС). При проведении отдельных следственных 
действий (в первую очередь допроса) ВКС помогает не только улучшить 
качество полученных доказательств, но и сократить время предварительного 
расследования, а также сэкономить финансовые средства, которые в настоящее 
время расходуются на возмещение процессуальных затрат отдельным 
участникам уголовного процесса.  Следовательно, одной из главных проблем в 
данном случае является материальные издержки, связанные с проведением 
следственных действий с применением ВКС, поскольку не во всех регионах 
имеется техническая оснащенность для осуществления такого рода мероприятий.  

Несмотря на положительные стороны введенной нормы, анализ 
нормативной базы показывает, что организация следственного действия в ходе 
расследования уголовного дела является трудоемким процессом с привлечением 
большого числа вспомогательных субъектов, не имеющих прямого отношения  
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к рассматриваемому делу. ВКС может осуществляться исключительно через 
ведомственную сеть видеоконференций с использованием соответствующего 
оборудования – программного обеспечения и видеоданных по каналам связи и 
многого другого712. При проведении таких мероприятий возникают сложности в 
большинстве случаев связанные с технической стороной (плохое соединение с 
Интернетом, из-за этого также могут начаться трудности со звуком и 
изображением, поскольку такие сбои препятствуют нормальному 
осуществлению следственных действий).  

Как правильно отмечал А.А. Новиков, «Как опознающий будет определять 
опознаваемого по мельчайшим чертам лица или голосу? Способны ли 
технические средства, на приобретение, которых потребуются существенные 
бюджетные средства, обеспечить надлежащее качество?»713.  

На наш взгляд, для устранения сомнений в правомерности подобных 
мероприятий необходимо дополнить УПК РФ соответствующими положениями, 
касающимися соблюдения прав допрашиваемых лиц в условиях использования 
систем видеоконференцсвязи, поскольку при проведении таких следственных 
действий возникает ряд вопросов, связанных с защитой прав участвующих лиц. 
Следовательно, при осуществлении допроса по месту нахождения 
допрашиваемого с применением ВКС, следователь вправе вынести 
постановление в целях сохранения данных о личности в случаях, 
представляющих опасность для жизни такого гражданина. 

Также происходит и при проведении опознания с использованием ВКС, 
анонимность лица может быть обеспечена путем изменения положения тела 
(например, следователь может попросить его присесть, пройтись либо сказать 
конкретные фразы для идентификации голоса). В данном случае с целью 
сохранение личности опознающего, следователь предупреждает понятых об 
ответственности за разглашение данных в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Наиболее проблематичной является защита личности при проведении 
очной ставки с использованием ВКС, так как в соответствии с ч. 2 ст. 192 УПК 
РФ следователь выясняет знают ли лица, между которыми проводится такое 
следственное действие друг друга и т.д. Поскольку отсутствует возможность 
следователем или дознавателем оценить психологическое состояние 
допрашиваемого, так как он может скрыть свое эмоциональное состояние. 
Следовательно, в данном случае невозможно проводить очную ставку без 
визуального контакта между участниками, потому что нарушаются условия 
безопасности и раскрываются подлинные идентификационные данные лица, 
подлежащего защите. 

Важный аспект имеет, отсутствие четко ограниченных сроков 
производства следственных действий, поскольку при осуществлении таких 
мероприятий с применением ВКС лишает преимущества обычного задания либо 
поручения к иными должностным лицам при допросе свидетеля, а также 

 
712 Таран С.А., Васечкина А.В. Нарушения при проведении следственного действия по ВКС // 
Сборник научного обеспечения агропромышленного комплекса. 2022. С. 310. 
713 Киселева К.А., Зыков Д.А Актуальные вопросы использования ВКС при проведении 
допроса // Журнал StudNet. Право. 2022. С. 45. 
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эффективность такой процедуры сводится к нулю. Важно отметить, что в статье 
не установлено в течение какого периода времени проверяют наличие или 
отсутствие технической возможности (необходимо ли дать официальный ответ 
по данному факту), а также на протяжении какого срока устанавливают 
местонахождения допрашиваемого лица и информируют его о допросе это 
является одним из оснований для внесения изменений в данную норму УПК РФ. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 113 УПК РФ возможен 
привод определенного лица, подлежащего допросу либо иным следственным 
действиям, который происходит по постановлению следователя. Основываясь на 
данной норме, возникает вопрос каким образом будет происходить привод при 
применении видео-конференц-связи, поскольку ст. 189.1 УПК РФ такого 
положения не регламентирует. Следовательно, существует множество проблем, 
возникающих в соответствии с использованием ВКС. 

Стоит упомянуть, что следователь в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 и  
ст. 189.1 УПК РФ уполномочен давать письменное поручение обязательное для 
исполнения дознавателем, поскольку ранее уголовно-процессуальное 
законодательство это не предусматривало. 

Таким образом, использование систем ВКС во время предварительного 
расследования является объективным условием времени. Однако остается 
открытым вопрос о правомерности применения ВКС с несовершеннолетними 
как категорией, требующей повышенной защиты прав в рамках уголовного 
процесса. На данный момент УПК РФ по своей сути не запрещает при 
соблюдении установленных для такого допроса правил (участие защитника, 
законного представителя, педагога или психолога). Однако считаем, что 
проведение допроса с использованием ВКС с несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым не возможен, поскольку утрачивается 
воспитательная компонента. Очная ставка и предъявление для опознания с 
несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими или 
свидетелями возможны только в исключительных случаях, при невозможности 
обеспечить участие несовершеннолетних в данных следственных действиях или 
для обеспечения их безопасности. 

Также не ясно, как будут проходить такие следственные действия с 
лицами, имеющими проблемы со слухом, зрением, голосом и что необходимо в 
таких случаях при использовании ВКС. Думается, что при выявлении 
следователем таких фактов, проведение рассматриваемых следственных 
действий с использованием ВКС исключается. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЗАЩИТНИКА 
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оказанием защитником 

юридической помощи своему подзащитному в ходе предварительного следствия. 
Рассмотрены теоретические и практические обоснования участия защитников 
при производстве предварительного расследования. 
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Защитник является особым участником уголовного процесса, так как на 

него возложена особая миссия – защита прав и законных интересов 
подозреваемого. То есть защитник выступает гарантией реализации 
конституционного права на юридическую помощь. В ходе предварительного 
следствия защитник играет важную роль, выступая посредником между 
государством и подозреваемым. На защитника возложена задача не только 
представления интересов своего доверителя, но и проверка законности 
проводимых мероприятий714. 

Правовой статус защитник в уголовном процессе регламентируется ст. 49 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). В соответствии с ч. 2 
ст. 49 УПК РФ защитник в уголовном процессе может выступать адвокат. 
Защитник вправе в ходе предварительного расследования представлять 
интересы как подозреваемых, так и обвиняемых. Особенности участия 
защитника в рамках предварительного следствия сводятся к следующему: 

1. Защитник вправе участвовать при производстве любых следственных 
действий, а также заявлять ходатайства в случае обнаружения нарушений или 
необходимости сбора дополнительных доказательств. Кроме того, защитник 
наделен правом ознакомления со всеми материалами дела. Данное право 
обеспечивает возможность выявления нарушений в случае, если они не были 
обнаружены в ходе проведения самих следственных мероприятий. Также 
указанное правомочие позволяет защитнику ознакомиться с теми материалами дела, 

 
714 Гаджимусаева Ж.Ш. Участие защитника на стадии предварительного расследования // 
Закон и право. 2021. № 2. С. 112–114. 
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которые были собраны до вступления его в процесс. В ходе осуществления 
следственных мероприятий защитник имеет право давать пояснения своему 
доверителю, а также разъяснять последствия совершения им тех или иных 
действий. Данная деятельность защитника направлена на обеспечение 
благоприятного положения подозреваемого или обвиняемого. Также защитник 
наделен право обжалования действий или бездействий сотрудников 
правоохранительных органов, проводящих предварительное следствие. 

2. В качестве защитника на данном этапе уголовного процесса может 
выступать только адвокат (например, при рассмотрении уголовного дела в суде 
вместе с адвокатом в процессе по разрешению суда может участвовать близкий 
родственник. А в случае, когда дело рассматривается мировым судьей. 
Защитником может выступать и родственник)715. 

Особенностью деятельности защитника в рамках предварительного 
расследования выступает возможность применять любые прямо незапрещенные 
средства и методы защиты с целью установления обстоятельств, которые могут 
смягчить наказание подозреваемого/обвиняемого. В частности, адвокат вправе 
собирать сведения, которые с положительной стороны характеризует подзащитного, 
с целью формирования его общего облика в глазах иных участников процесса. 

Важной особенностью деятельности защитника в рамках предварительного 
следствия выступает обязанность соблюдать конфиденциальность полученной 
информации. То есть речь идет о сохранении адвокатской тайны, которая 
охраняется законом716. 

Защитник не имеет права разглашать данные, ставшие ему известными в 
ходе предварительного расследования, в том числе данные о потерпевшем, 
свидетелях. Данный запрет касается, в частности, разглашения результатов 
расследования до рассмотрения дела в суде. 

Автор считает, что в настоящее время созданы все условия для реализации 
и защиты законных прав подозреваемых и обвиняемых, в частности, 
посредством института защитника. Правовое регулирование статуса защитника в 
настоящий момент находится на должном уровне, обеспечивая баланс частных 
и публичных интересов. Кроме того, институт защитника в уголовном процессе 
позволяет обеспечить законность предварительного следствия. Таким образом, 
защитник выступает важным участником предварительного следствия, 
обеспечивая его законность и баланс интересов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ 

В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 
 
В рамках современного уголовно-процессуального законодательства 

установлена возможность проведения дознания в сокращенной форме. Однако 
правовое регулирование такого производства имеет ряд недостатков, которые 
сказываются и на эффективности практической реализации дознания в 
сокращенной форме. В данной связи, в рамках настоящей научной статьи были 
выявлены особенности и проблемы производства дознания в сокращенной 
форме, а также предложены пути совершенствования действующего 
законодательства по таким вопросам. 

Ключевые слова: дознание, сокращенная форма, уголовное дело, 
подозреваемый, предварительное расследование 

 
На сегодняшний день сложно переоценить значение дознания, 

проводимого в сокращенной форме. Однако практика реализации такого 
механизма позволяет говорить о наличии ряда проблем, которые вытекают, в 
первую очередь, из несовершенства правового регулирования данной 
процедуры. В данной связи, с целью повышения эффективности производства 
дознания в сокращенной форме необходимо предложить пути совершенствования 
действующего процессуального законодательства по указанным вопросам. Как 
следствие, актуальность выбранной темы для научной статьи, а также 
востребованность настоящего исследования не вызывает сомнений. 

Переходя непосредственно к исследованию особенностей и проблем 
производства дознания в сокращенной форме, следует выявить предпосылки его 
появления, т.е. обратиться к историческому аспекту. 

Так, еще в советское время нагрузка на органы, которые проводили 
предварительное расследование в форме дознания, существенно повысилась.  
В свою очередь, это приводило к затягиванию сроков расследования уголовных 
дел, снижению качества проведения предварительного расследования в форме 
дознания. Как следствие, возникла необходимость в разрешении таких проблем 
посредством внедрения механизма протокольной формы досудебной подготовки 
материалов, что нашло свое правовое закрепление в рамках положений раздела 
IX Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г.717 Фактически основной 

 
717 Богаткина Р.Ш. Производство дознания в сокращенной форме: проблемы теории и практики // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 4(46). С. 580–584. 
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целью введения такой формы являлось ускорение производства по делам, 
которые не представляли особой общественной опасности. При этом, если 
обратиться к современному правовому закреплению дознания в сокращенной 
форме, то можно отметить, что оно является именно усовершенствованным 
подобием протокольной формы досудебной подготовки материалов, который 
существовал в советское время, поскольку в большей степени причины их 
создания и особенности практической реализации являются схожими. 

Так, такая форма также могла применяться в отношении сокращенного 
перечня уголовных дел, были установлены определенные особенности 
проведения протокольной формы досудебной подготовки материалов (в том 
числе в аспекте сроков). Однако определенные различия все же имелись между 
такой формой, существовавшей в советское время, и дознанием в сокращенной 
форме, которое установлено в рамках действующего законодательства. 
Например, отличия имеются по субъектам, по срокам и другим вопросам. 
Представляется возможным считать дознание в сокращенной форме более 
новой, усовершенствованной версией протокольной формы досудебной 
подготовки материалов. 

Так, современное уголовно-процессуальное законодательство 
характеризуется появлением дознания в сокращенной форме только в 2013 г. 
 В числе основных причин появления данного института можно выделить 
следующие718: 

1) стремление законодателя повысить эффективность и качество 
проведения дознания по уголовным делам; 

2) ускорение производства по уголовным делам; 
3) снижение нагрузки на органы, которые проводят предварительное 

расследование в форме дознания; 
4) упрощение и ускорение производства дознания. 
Приведенные причины законодательного внедрения производства 

дознания в сокращенной форме выражаются и в рамках правового 
регулирования. 

Так, законодательное закрепление рассматриваемого института 
содержится в рамках главы 32.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). При этом к нему применяются и общие положения 
о дознании, установленные в главе 32 УПК РФ. Исходя из этого следует говорить 
о том, что дознание в сокращенной форме является разновидностью 
предварительного расследования, которое проводится только по ходатайству 
подозреваемого и при соблюдении совокупности условий, установленных в 
рамках главы 32.1 УПК РФ. 

Одним из таких условий является категория преступления. Дознание в 
исследуемой форме не может быть проведено по абсолютно любому 
преступлению. Оно возможно только, если было совершено преступление 
небольшой тяжести или преступление средней тяжести. Следующим условием 
является признание вины в преступлении со стороны подозреваемого. При этом 

 
718 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, 
с изм. от 26.11.2002) (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 



504 
 

он должен быть согласен с характером и размером причиненного преступлением 
вреда, а также квалификацией совершенных им деяний. Третьим условием 
является отсутствие обстоятельств, исключающих производство дознания в 
сокращенной форме. 

Иными словами, законодатель не только регламентировал процессуальную 
возможность проведения производства дознания в сокращенной форме, но и 
установил специальные условия, которые должны быть обязательно соблюдены, 
что и ограничивает перечень уголовных дел, по которым может быть проведено 
дознание в сокращенной форме. 

Кроме того, в рамках главы 32.1 УПК РФ установлены и иные особенности 
производства дознания в сокращенной форме. Например, это относится к правам 
и обязанностям участников уголовного судопроизводства. В данном контексте 
каких-либо изъятий из прав или обязанностей законодатель не устанавливает, 
применяются общие положения. Однако подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший или его представитель наделяются дополнительным правом, 
которое направлено на соблюдение их прав и интересов при производстве 
дознания в сокращенной форме. Данное право установлено в ч. 3 ст. 226.3 УПК 
РФ и заключается в том, что указанные лица имеют право «заявить ходатайство 
о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении 
производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления приговора». 

Однако следует отметить, что в научной среде зачастую данное право 
критикуется. Главным образом это связано с тем, что оно дает возможность для 
злоупотреблений правами со стороны таких лиц, а также они таким способом 
могут затягивать уголовное производство по делу, что противоречит целям 
существования дознания в сокращенной форме719. Вместе с тем, на наш взгляд, 
с такой позицией не представляется возможным согласиться, поскольку 
проведение дознания в сокращенной форме не должно нарушать и 
противоречить правам и интересам подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
или его представителя. Однако представляется возможным в ч. 3 ст. 226.3 УПК 
РФ установить положение о том, что необходим мотивированный отказа 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя от 
продолжения производства дознания в сокращенной форме. 

Возвращаясь к особенностям производства дознания в сокращенной 
форме, следует выделить и сроки его проведения (ст. 226.6 УПК РФ). Они 
достаточно короткие, что направлено на ускорение производства дознания по 
уголовному делу, а именно такая форма дознания должна быть проведена в срок, 
не превышающий 15 дней, с возможностью его продления до 20 дней  
(в определенных случаях, установленных в ст. 226.6 УПК РФ). 

Установленные законодательные особенности производства дознания в 
сокращенной форме позволяют говорить и о его отличительных чертах, которые 
отграничивают такой институт от других форм предварительного 

 
719 Шигуров А.В. Проблемы правового регулирования начала и прекращения дознания в 
сокращенной форме // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2022. № 3(18). С. 67. 
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расследования. Например, критерием для разграничения будут права 
дознавателя (ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ). Так, дознаватель может не проверять 
доказательства, которые не оспариваются ни одним участником уголовного дела. 
С учетом соблюдения требований, установленных в п. 3 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ 
он может не назначать судебную экспертизу. Кроме того, имеются различия 
между дознанием в сокращенной форме и иными формами предварительного 
расследования по таким критериям как субъекты расследования, процедура 
окончания расследования и т.д. 

Однако, несмотря на достаточно содержательное регулирование 
производства дознания в сокращенной форме, в судебно-следственной практике 
возникают определенные проблемы, которые вызваны, в т.ч. пробелами в 
правовой регламентации в рамках главы 32 УПК РФ. 

Так, зачастую на практике подозреваемому не в полной мере разъясняются 
его права, которые он может реализовать в случае проведения дознания в 
сокращенной форме. В данной связи представляется важным в ст. 226.6 УПК РФ 
перечислить правовые последствия сокращенной формы дознания, с которыми 
должен ознакомиться подозреваемый письменно и под роспись. Это, в частности, 
процессуальные особенности производства дознания в сокращенной форме, 
последующего судебного разбирательства, а также «льготы», которые 
полагаются подозреваемому в связи с проведением дознания в сокращенной 
форме (главным образом речь идет о сокращении срока наказания)720. 

Еще одним недостатком следует признать то, что в ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ 
законодатель необоснованно расширил круг лиц, чье согласие требуется для 
рассмотрения в особом порядке дела, расследованного в сокращенной форме 
дознания (возращение может быть высказано «какой-либо из сторон», что 
подразумевает и государственного обвинителя, гражданского истца и т.д.).  
На наш взгляд, такое расширение круга лиц является излишним и должно быть 
ограничено только теми лицами, которые указаны в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ. 

Представляется важным также установить легальное законодательное 
определение рассматриваемой формы дознания, а именно необходимо 
дополнить ст. 226.1 УПК РФ следующим положением: дознание в сокращенной 
форме является разновидностью предварительного расследования, которое 
проводится только по ходатайству подозреваемого и при соблюдении 
совокупности условий, установленных в рамках главы 32.1 УПК РФ. 

Таким образом, правовое регулирование и практическая реализация 
дознания в сокращенной форме имеет не только ряд особенностей, но и проблем. 
В целом следует оценить перспективность такой формы проведения дознания, 
поскольку она имеет ряд преимуществ и эффективно зарекомендовала себя на 
практике с 2013 г. Однако проведенный анализ позволил выявить и ряд пробелов 
в правовой регламентации дознания в сокращенной форме, что предопределяет 
необходимость внесения соответствующих изменений в действующее 
законодательство с учетом предложений, которые были обоснованы в рамках 

 
720 Богаткина Р.Ш. Производство дознания в сокращенной форме: проблемы теории и практики // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 4(46). С. 583. 
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настоящего исследования. Так, нами указано на необходимость установления 
легального определения дефиниции «дознание в сокращенной форме», что 
позволит определить и его правовую природу, место в рамках предварительного 
расследования. Предложены дополнения в аспекте конкретизации особенностей 
реализации права, предусмотренного ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ. Кроме того, 
сформулированы и иные положения, направленные на совершенствование 
рассматриваемого института, которые должны найти отражение в рамках  
главы 32.1 УПК РФ. Представляется, что сделанные выводы и обоснованные 
предложения в рамках настоящего исследования имеют теоретический и 
практический интерес. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ 

 
В статье рассматриваются на теоретико-правовом уровне понятия 

вменяемости и критерии определения невменяемости. На основе анализа 
фактического материала формулируются основные проблемы, связанные с 
юридической и уголовной ответственностью лиц с психическими отклонениями. 

Ключевые слова: психические расстройства, невменяемость, вменяемость, 
психические отклонения, юридическая ответственность, уголовная 
ответственность 

 
В настоящее время наблюдается высокий уровень психиатрической 

заболеваемости в стране и в мире. Так, в России зарегистрировано более 5,5 млн 
людей с психическими расстройствами721. 

Возникновение отклонений в психике человека может приводить к 
негативному воздействию на криминогенный уровень в социуме. Возникают 
значимые фактические и юридические вопросы: кто и как вправе определять 
психическое заболевание у человека? С какого момента и в каком порядке можно 
ограничивать права и свободу психически неадекватного человека? 

Насколько точны формальные юридические критерии определения 
вменяемости субъекта в рамках норм уголовного законодательства? 

Какие меры допустимы применять в отношении психически больных 
людей, совершивших различные по своему характеру и последствиям 
правонарушения? 

Достижением гуманизма является тот юридический постулат, что 
уголовной ответственности подлежат только физические вменяемые лица, 
осознающие свои поступки и действия. 

Но проблема в том, что четкое определение вменяемости в современном 
законодательстве – административном, экологическом, гражданско-правовом – 
не прослеживается. По сути, во всем отраслевом законодательстве с небольшими 
вариациями дублируются общие положения уголовного права. Но на самом деле 
в юридической практике возникают определенные проблемы, связанные с 

 
721 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.03.2022) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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установлением точных границ вменяемости и невменяемости человека и 
определением меры ответственности к нему. 

Невменяемость представляет собой обратное понятие вменяемости (своего 
рода «доказательство от противного»)722. 

Состояние невменяемости определяется изучением двух критериев – 
юридического и медицинского (ч. 1 ст. 21 УК РФ). 

Причем в законодательстве отсутствует норма, в которой четко 
определялся бы перечень психических заболеваний, устанавливающих 
невменяемость лица. 

«Юридический критерий представляет собой неспособность человека 
оценивать фактический характер и общественную опасность своих действий 
либо бездействия (интеллектуальный элемент) или руководить ими (волевой 
элемент). Отсутствие какого-либо критерия не допускает возможность признать 
человека невменяемым. Сочетание одного из элементов юридического критерия 
с одним из признаков медицинского критерия достаточно для установления лица 
невменяемым»723. 

Представители Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, 
что у каждого четвертого или каждого пятого человека в мире есть определенные 
расстройства психики или поведения724. 

Таким образом, психические отклонения, пусть и в незначительной 
степени присутствуют у огромной массы населения. Но их проявление не носит 
общественно опасного или вредного характера, и поэтому не привлекает 
внимания экспертов и государственных деятелей. 

Психические расстройства, которые оказывают влияние на преступное 
поведение, объединены под общим названием «психические отклонения». 

«Вменяемость лица является обязательным условием привлечения его к 
уголовной ответственности. Опасное состояние лица не может выступать 
основанием для привлечения к уголовной ответственности» (ст. 8 УК РФ). 

Чтобы назначить виновному лицу меру наказания, суд должен учитывать 
многие факторы, такие как состояние психики преступника; обстоятельства, при 
которых преступление было совершено; наличие какого-либо давления извне и 
другие факторы, которые играют немаловажную роль при назначении 
ответственности. При совершении преступления психически больной человек 
чаще всего не осознает то, что он делает. И как быть с привлечением его к 
юридической ответственности? 

Здесь зачастую предлагается учитывать не только степень психического 
расстройства лица, но и уровень общественной опасности совершенного 
преступления. Говорится о том, что освобождение от ответственности может 

 
722 Белянкина В.А., Агаев Г.А. Невменяемость: правовая природа и критерии ее выражения // 
Правда и закон. 2018. № 4(6). С. 33–36. 
723 Васеловская А.В. Опасное состояние личности и его уголовно-правовая оценка // 
Актуальные проблемы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XХIV междунар. 
науч.-практ. конф. Красноярск, 2021. С. 148–150. 
724 Мельников В.Ю., Джамалова Б.Б., Абдуллаев К.Ф. Актуальные проблемы уголовного права 
и процесса: учебное пособие. В 3 ч. Ростов н/Д.: Фонд науки и образования, 2019. Ч. 3. 308 с. 
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привести к увеличению количества симуляций, которые выявить можно, но 
уровень преступности при этом не понизится. Должен ли следователь принимать 
во внимание данные объективные общественные факторы при привлечении к 
ответственности конкретного человека? Неоднозначный вопрос. 

Когда лицо в состоянии невменяемости совершает преступное деяние, ему 
могут назначить принудительные меры медицинского характера. 

А что делать в случае, если медицинское лечение не принесло ожидаемого 
результата, и человек снова идет убивать людей? 

В данном случае возникает проблема эффективности лечения психически 
больных лиц. 

Но существуют люди с достаточно существенными психическими 
отклонениями, которые совершают преступления, осознавая характер своих 
действий и управляя ими. В этом случае, анализируя ст. 22 УК РФ, можно сказать 
об ограниченной вменяемости. 

Лицо с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 
совершает преступление. При этом он осознает свои действия и даже способен 
их контролировать, но степень восприятия действительности ограничена. 

Такое лицо также подлежит уголовной ответственности на общих 
основаниях. Данное состояние лица является смягчающим обстоятельством при 
привлечении его к уголовной ответственности при учете всех остальных 
обстоятельств. Но суд, учитывая болезненное состояние человека, может 
назначить ему принудительные меры медицинского характера. 

Возникает множество проблем при определении меры наказания к 
виновному лицу. 

В законодательстве нет точного определения ситуаций, когда нужно 
привлечь лицо к уголовной ответственности, а когда назначить меры 
принудительного характера. 

Но можно сказать, что мера наказания определяется в зависимости от 
степени тяжести преступления и психических отклонений виновного лица, хотя 
при более тяжелых формах психических расстройств, человек не способен 
осознавать характер своих действий и управлять ими, вследствие чего лицо 
считается уже невменяемым, а это значит, что уголовной ответственности оно не 
подлежит. 

Одним из примеров совершения особо тяжких преступлений людей с 
психическими отклонениями является дело маньяка Чикатило. Он, не только 
убивал людей, но и ел их. Он считал себя талантливым, гениальным и 
неповторимым. Эксперты выявили у преступника целый комплекс сексуальных 
отклонений: стремление удовлетворить половую страсть с детьми. Он получал 
удовольствие от насилия над трупами людей. Кровь приводила его в крайнее 
возбуждение. 

Чикатило жестоко расправлялся со своими жертвами: у мальчиков 
вспарывал животы, разбрасывал кишки, вырезал яички, вырезал через живот 
женские матки. У «Чикатило была гидроцефалия – водянка головного мозга. 
Неблагоприятные химические и физические воздействия, стресс, алкогольные 
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эксцессы матери, травматичные роды способны привести к патологизации 
мозга»725. 

В современном обществе это признается явлением умственной отсталости, 
которое поддается лечению. 

Но три проводившиеся судебно-психологические экспертизы, однозначно 
признали Чикатило вменяемым. То есть он полностью осознавал характер своих 
действий и мог руководить ими. «Свидетельством этого являются эпизоды, когда 
Чикатило прерывал начатое преступление на стадии приготовления или 
покушения, если ему грозило задержание или разоблачение»726. 

Если бы Чикатило признали невменяемым, то есть психически больным, 
он избежал бы расстрела и попал на принудительное лечение в специальное 
лечебное заведение, а значит, через какое-то время он мог бы снова оказаться на 
свободе и совершать новые жестокие преступления. С другой стороны, не 
повлияло ли общественное мнение и политические запросы на экспертное 
заключение (равно как и по любому другому «громкому» делу серийного 
маньяка»? 

Поэтому трудно оценивать преступления психически больных лиц с 
уголовно-правовой точки зрения. В ходе привлечения к ответственности 
необходимо учитывать все факторы, которые оказывают влияние на общество в 
прошлом, настоящем и будущем времени. 

В Володарском районе 16 июля 2017 г. 30-летний житель заживо сжег двух 
пенсионерок в их доме, поскольку думал, что там находится его жена с 
любовником. Пьяный мужчина пошел искать свою гражданскую жену, и какой- 
то «добрый» человек указал на дом пенсионерок. Разозлившись, он подошел к 
крыльцу, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, не 
задумываясь о том, что в доме находятся люди. Любопытно, что во время пожара 
он вдруг неожиданно изменил свое желание сжечь гражданскую жену и кинулся 
ее спасать. 

В материалах дела отмечено, что мужчина страдает психическим 
расстройством. За убийство двух лиц, покушение на убийство и умышленное 
уничтожение чужого имущества его приговорили к 17 годам колонии строгого 
режима. У мужчины имелись психические отклонения, но в момент совершения 
преступления он полностью осознавал характер своего поступка и мог управлять 
им, вследствие чего его признали ограниченно вменяемым, и соответственно, 
учитывая все обстоятельства дела, привлекли к уголовной ответственности в 
уменьшенном объеме. 

Анализируя приведенные примеры, можно сказать, что мера наказания для 
виновного лица с психическими отклонениями зависит от степени тяжести 
совершенных им преступных деяний и уровня угрозы общественной 
безопасности. 

 
725 Российская газета: сайт. URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 17.03.2023). 
726 Рамблер: сайт. URL: https://www.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_ 
promo&utm_medium=logo&utm_content=head (дата обращения: 18.03.2023). 
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Таким образом, чтобы привлечь виновное лицо к уголовной 
ответственности, сначала нужно установить его вменяемость или 
невменяемость, что на практике зачастую создает определенные трудности. 

Необходимо совершенствовать существующее уголовное 
законодательство, уточнять медицинские и юридические критерии определения 
невменяемости. Для массового общества является спорным вопрос о 
необходимости привлечения к уголовной ответственности лиц с психическими 
отклонениями, так как люди полагают, что недопустимо полное избежание ими 
наказания. Совершение преступлений людей с психическими отклонениями и 
привлечение их к ответственности создает сложности не только в теории, но и 
на практике. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В данной статье рассматривается вопрос об отнесении вреда, 

причиненного преступлениями в сфере информационных технологий в уголовном 
судопроизводстве. Цель исследования заключается в том, чтобы разобраться в 
вопросе установления вреда, причиненного преступлениями в сфере 
информационных технологий. Необходимый анализ позволит уточнить вид 
вреда, причиненного преступлениями в сфере информационных технологий в 
уголовном процессе Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационные технологии, уголовный процесс, 
участники уголовного судопроизводства, информационный вред, возмещение вреда 

 
Вопрос возмещения вреда, причиненного в результате мошеннических или 

иных противоправных действий злоумышленников с помощью современных 
цифровых технологий, в последнее время наращивает свою актуальность. Так, 
согласно статистическим данным, представленным Центральным банком 
Российской Федерации, количество операций без согласия клиентов за 2022 г., 
повлекших перевод денежных средств потерпевших на преступные счета 
составляет 14,1 млрд рублей, что от обычных переводов составило 50,4 %727. 
Кредитным организациям удалось возвратить около 618 млн рублей, что 
составляет 4,4 % от всего объема операций по переводу денежных средств, 
совершенных без согласия клиентов. Чаще всего для совершения преступлений 
мошенники используют рекламу незаконных кредитных, микрофинансовых и 
страховых организаций, которая работает для привлечения граждан на 
осуществления финансовых операций, что от общего количества способов 
совершения преступлений в процентном соотношении составляет 34 %. Также, 
преступники используют интернет-сайты с ложной информацией о возможности 
получения компенсационных выплат от государства, интернет-сайты по продаже 
билетов, чеков и различных товаров, что от общего количества способов 
совершения преступлений в процентном соотношении составляет 27 %. Около 
12 % от общего количества применяемых преступниками способов, составляет 

 
727 Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: 
https://www.cbr.ru/analytics/ib/operations_survey_2022/ (дата обращения: 17.03.2023). 
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использование преступниками «Фишинга», то есть «замаскированных» под 
официальные сайты государственных порталов или организаций финансовой 
сферы. И менее 1 % приходится на ресурсы, распространяющие вредоносные 
программные обеспечения. 

В соответствии со ст. 160.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации на следователя возложена обязанность незамедлительно принимать 
меры к возмещению вреда, причиненного преступлением. В связи с этим 
актуальным представляется необходимость выработки эффективных путей для 
реализации этой обязанности путем использования установленных уголовно-
процессуальным законом механизмов восстановления, нарушенных в результате 
совершения преступления имущественных прав. 

Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации, возмещение ущерба, 
причиненного преступлением, является одним из направлений деятельности 
государства в лице правоохранительных органов, поскольку таким образом 
гарантируются и обеспечиваются права потерпевших от общественно опасных 
деяний. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, одним из назначений уголовного судопроизводства является защита 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, потерпевших от 
преступлений. 

Исходя из понятия, представленного в ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, следует, что потерпевшим в уголовном 
судопроизводстве является физическое лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо, 
которому в результате преступления причинен вред его имуществу и деловой 
репутации. Возникает вопрос, вред, причиненный в результате незаконного 
использования персональных данных к какому виду вреда отнести? 

Согласно положению п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», под персональными данными следует 
понимать любую информацию, подходящую прямо или косвенно к конкретному 
или определенному физическому лицу (субъекту персональных данных)728. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 
«О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» в 
п. 13 указано, что при мошенничестве, совершенном с использованием 
персональных данных лица без его согласия, полагается компенсация 
морального вреда. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной 
форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда729. 

Гражданские иски о компенсации морального вреда в связи с нарушением 
прав субъекта персональных данных могут предъявляться в суд по месту 
жительства истца (п. 58 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  

 
728 О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (последняя 
редакция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
729 О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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15 ноября 2022 г. № 33 «О практике применения судами норм о компенсации 
морального вреда»)730. 

Уголовная ответственность за нарушение закона о персональных данных 
предусмотрена в статьях 137, 140 и 272 УК РФ. В качестве примера можно 
рассмотреть дело № 1-146/2021, по обвинению Щербаковой А.А. причинившей 
вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации 
путем использования персональных данных Маловой И.А., без ее (Маловой И.А.) 
ведома и соответствующего согласия. По уголовному делу Малова И.А. 
допрошена в качестве свидетеля, однако фактически в результате совершенного 
преступления были нарушены права Маловой И.А., закрепленные в ст. 24 
Конституции Российской Федерации731. В рамках уголовного дела Малова И.А. 
потерпевшей по делу не признана, однако полагаем, что фактически ей был 
причинен вред, выразившийся в незаконном использовании и распространении 
информации о частной жизни лица без такового согласия. 

В юридической литературе предлагается ввести в уголовно-процессуальное 
право понятие информационного вреда, который более точно будет определять 
вред, причиненный в результате неправомерного использования персональных 
данных потерпевшего, его личной и семейной жизни, а также заинтересованное в 
предоставлении фактов о причиненном вреде732. 

Проведенное нами исследование подтверждает потребность в дальнейшей 
углубленной проработке вопроса выделения информационного вреда в качестве 
самостоятельного основания признания физического лица потерпевшим,  
в первую очередь по преступлениям в сфере информационных технологий. 
Однако данное предложение влечет за собой не менее важный и требующий 
разрешения вопрос разграничения морального и информационного вреда. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ 

В СФЕРЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Автор предлагает введение новых видов наказаний за совершение 

правонарушений, в частности преступлений. Также автор  предлагает создать 
систему поощрений за правомерное поведение граждан  для целей обеспечения 
общей профилактики правонарушений. Еще одним важным аспектом является 
создание социальной службы, которая будет системно и структурированно в 
рамках программы ресоциализации готовить заключенных к выходу на свободу 
и работать над их дальнейшей социальной адаптацией. Нам нужно стремиться к 
снижению рецидивной преступности. 

Ключевые слова: правонарушения, преступления, справедливость, 
гуманизм, система наказаний, ФСИН, рецидив 

 
Каждое действие человека индивидуально, а следовательно, и 

правонарушения также индивидуальны. Однако для удобства как с точки зрения 
науки, так с точки зрения практики существует классификация правонарушений, 
основанная на схожести деяний по разным признакам. Так, например, по сфере 
права, в рамках которой совершено правонарушение выделяют следующие виды: 
гражданские, трудовые (дисциплинарные), уголовные, административные, 
процессуальные733. 

Для меня, как обучающейся Академии Следственного комитета, 
интереснее всего раскрыть систему наказаний за уголовные преступления.  

На данный момент в российском уголовном законодательстве существует 
такие виды наказаний: штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 
ограничение по военной службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской 
части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; 
смертная казнь734. 

 
733 Фролов В.В. Теория государства и права: учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета, 2022. Ч. 2. С. 228. 
734 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последними 
изменениями от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2023. № 5. Ст. 44. 
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Кажется, что при таком обширном списке наказаний количество 
преступлений должно уменьшаться и сводиться почти к нулю.  

Но, к сожалению, действительность гораздо печальней, чем наши 
романтические представления о ней. За последние десятилетие количество 
рецидивов преступлений не уменьшилось. Глава Минюста Константин 
Чуйченко на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 31 января 
2022 г. заявил, что рецидивы составляют 44 %. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что система наказаний в Российской Федерации работает 
недостаточно эффективно. 

С моей точки зрения, следует вести ряд новых наказаний для повышения 
результативности правоохранительной системы. Так, например, за 
изнасилование детей, а также повторное совершение изнасилования – применять 
химическую кастрацию (введение медицинских препаратов, уменьшающих 
либидо и сексуальную активность).  

Таким образом не нарушается конституционное право человека на жизнь. 
Вопрос о праве на репродукцию представлены комплексом мер. В Конституции 
репродуктивные права представлены совокупностью таких прав как право на 
жизнь (ст. 20), охрану личного достоинства (ст. 21), личную неприкосновенность 
(ст. 22), неприкосновенность частной жизни (ст. 23), получение информации  
(ст. 29), государственную защиту материнства, детства и семьи (ст. 38), на охрану 
здоровья (ст. 41). 

И сегодня становится очевидно, что законодательство на современном 
этапе не способно обеспечить реализацию условий и возможностей в 
репродуктивной сфере, так как в полной мере не были раскрыты 
права/обязанности/ответственность физических лиц, государственных органов 
власти, а также медицинских учреждений735. 

Поэтому право на репродуктивные функции организма введение 
химической кастрации нарушено не будет. Однако данная мера наказания 
значительно уменьшит количество впервые совершенных преступлений, а 
рецидивов преступлений данной категории не будет вообще. 

Также анализируя статистику преступлений, я пришла к выводу, что 
преступники, совершившие преступления в сфере мошенничества с использованием 
компьютерных технологий, могут быть полезны для государства. Например, их 
знания и методы использовать для усовершенствования системы безопасности 
банков, платежных систем и т.д. Ведь именно данные люди находят ошибки в 
кодах, проблемные моменты в самой системе. 

Еще эффективным видом наказания за совершение коррупционных 
преступлений станет возмещение украденной суммы всей семьей 
коррупционера. Так, например, человек украл из государственного бюджета 
миллиард рублей. В период нахождения преступника в тюрьме его семья 
выплачивает определенную ежемесячную сумму в уплату украденного. Это 

 
735 Балакирева К.В. Репродуктивные права гражданина Российской Федерации // Медицина и 
здравоохранение: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2017 г.). Казань: Бук, 
2017. С. 106–109. 
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аналогия с выплатой кредита, только груз ответственности ложится на 
коррупционера и всей его семьи (жена, дети, родители, братья и сестры). В таком 
случае от совершения преступления будет останавливать не только нормы 
законодательства, но и увещевания семьи, которая также будет ответственна за 
действия каждого своего члена. 

 Это послужит хорошим уроком для всех. Ведь социальный статус, 
престиж и имидж важен для человека, а следовательно, для борьбы с 
правонарушениями можно влиять на данный аспект человеческой психики. 

Например, при совершении противоправного деяния человеком его портрет 
размещается в сводке новостей в разделе «Правонарушители нашего города».  
В таком случае социальный статус падает, человека могут не взять на престижную 
должность или могут возникнуть трудности с заключением брака. В связи с этим 
ни один здравомыслящий и адекватный человек туда попасть не захочет. 

Помимо системы наказания для борьбы с преступностью как явлением 
стоит создать систему «поощрений». 

На мой взгляд это будет способствовать правомерному поведению. 
Например, в России в сфере страхования автомобилей действует коэффициент 
бонус-малус-показатель аварийности, которые страховые компании используют 
при расчете стоимости ОСАГО. 

Чем дольше водитель ездит без аварий, тем меньше он платит за страховой 
полис (максимальная скидка 54 % за 10 лет безаварийной езды). По аналогии с 
этим стоит ввести систему поощрений в сфере правонарушений. Например, 
изначальная налоговая ставка при достижении 18 лет 7 %, далее за каждый 
проступок налоговая ставка повышается на 0,5 %, а за преступление 
увеличивается на 2 %. А в случае длительного правомерного поведения 
снижение налоговой ставки или «налоговые каникулы». 

Например, 10 лет без проступков и преступлений налоговая ставка ниже 
на 0,5 % или 2 года без налогов. В таком случае это стимулирует людей жить 
правомерно, чтобы платить меньше налогов, а если совершил противоправное 
деяние и нанес вред обществу, то будь добр внести денежный вклад в развитие 
страны. Возможно, это не сильно уменьшит саму статистику правонарушений, 
но хотя бы увеличит государственный бюджет для реализации различных 
программ государства. 

Однако стоит остановиться на таком важном аспекте как социализация 
преступников после выхода из мест лишения свободы. 

Об этом говорил еще Глава Минюста Константин Чуйченко на рабочей 
встрече с президентом Владимиром Путиным. Чтобы снизить уровень рецидивов 
необходимо создать в структуре ФСИН службу, которая будет готовить 
системно и структурированно заключенных к выходу на свободу и работать над 
их дальнейшей реабилитации736. 

Например, проводить занятия, где рассказывать о новостях в стране и 
мире, новых технологиях, обучать нужным профессиям. Это исходит от того, что 

 
736 Путин одобрил создание системы пробации во ФСИН [Электронный ресурс] // Право.РУ. 
URL: https://pravo.ru/news/238611/ (дата обращения: 13.03.2023).  
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лишение свободы преступника означает обособление человека от социума, дабы 
он не нанес никому вред, но при этом человек должен продолжать развиваться и 
не теряться как личность. 

Ведь многие рецидивы связаны с тем, что человек не умеет ничего кроме 
совершения преступлений. Заработать деньги он не может, так как нет 
образования и с судимостью никуда не берут, следовательно, человек идет 
воровать, а иногда и убивать. А если будет специальная служба, которая будет 
заниматься обучением профессии и трудоустройством человека после выхода на 
свободу, то совершение преступлений перестанет быть актуальным для данных 
субъектов. 

Также важна психологическая работа с заключенными, это будет полезно 
как для дальнейшей работы сотрудников правоохранительных органов, так и для 
профилактики преступлений. Для сотрудников это будет нужно для выработки 
методов борьбы с правонарушениями и методов расследования дел.  

Здесь большой потенциал имеет и деятельность представителей различных 
религиозных конфессий. 

При столь формально разнообразной системе наказаний в Российской 
Федерации, нам есть над чем работать. Старых способов наказаний «прожженные» 
преступники не боятся. 

Предложенные автором новые виды наказаний, а также системы 
поощрений будет способствовать снижению уровня преступности.  

А создание социальной службы по работе с заключенными в системе 
ФСИН поможет уменьшить количество рецидивной преступности. 
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СЛЕДСТВИЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
В настоящей статье делается попытка структурировать информацию 

о системе органов предварительного следствия в СССР в послевоенный период. 
Проведенное автором исследование позволило ему сделать вывод о том, что 
развитие следственного аппарата в данный отрезок времени связан 
исключительно с периодическим перераспределением функций предварительного 
следствия между прокуратурой и органами внутренних дел. Отмечается, что 
по основной массе общеуголовных преступлений производилось дознание, а само 
развитее следственных органов пошло по пути развития административной 
модели их организации. Также автор делает акцент, что для послевоенного 
периода характерен большой процент преступлений, совершенных 
военнослужащими. Еще одной особенностью является повышение требования 
для принятия на работу в органы (высшее образование, годичная стажировка, 
хорошая физическая подготовка). 

Ключевые слова: предварительное следствие, НКВД, МВД, послевоенный 
период, прокуратура, органы милиции 

 
Великая Отечественная война отразилась на всей нашей стране, органы 

следствия не стали исключением. Стало не хватать опытных кадров, серьезно 
пострадала материальная база, из-за ослабления агентурной сети вновь 
прибывавшее население осталось без контроля и т.д. Также работу сотрудников 
органов следствия осложняла необходимость изъятия у населения большого 
количества незаконно хранимого оружия. Еще одной трудностью являлись 
освобожденные из мест отбытия сроков заключенные, многие из которых не 
умели жить по законам, мирно и спокойно. 

В послевоенный период развитие следственного аппарата связано 
исключительно с периодическими перераспределениями функции 
предварительного следствия между прокуратурой и органами внутренних дел. 
Причем, как показывает анализ исторических предпосылок этого процесса, такое 
перераспределение обычно не было основано на каких-либо научных теориях 
или хотя бы принципах политической целесообразности, а зависело от степени 
политического влияния руководителя ведомства на высшее руководство страны. 
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По основной массе общеуголовных преступлений производилось дознание. 
В ходе реорганизации органов государственной безопасности в мае 1946 г., 
последовала новая реорганизация органов государственной безопасности. В ходе 
этой реорганизации органы контрразведки «Смерш» Министерства вооруженных 
сил (бывшего Наркомата обороны) и Министерства военно-морского флота 
(бывшего НКВМФ), образовав в его структуре три Главных управление. Отдел 
контрразведки «Смерш» НКВД СССР был в апреле 1946 г. преобразован в Отдел 
контрразведки МВД СССР, просуществовавший до 1953 г.737 Следственная часть 
по особо важным делам оставалась в данной структуре лишь с точки зрения 
управления738. Следственный аппарат формально оставался единым, 
сосредоточенным в органах прокуратуры, но фактически, по-прежнему, в более чем 
половине уголовных дел предварительное следствие осуществлялось органами 
милиции. Однако в соответствие с Директивой МВД СССР от 27 марта 1947 г. 
функции УББ-ОББ (Управление борьбы с бандитизмом – Отдел борьбы с 
бандитизмом) и уголовного розыска разделились. За первой структурой 
закреплялись предупреждение, розыск и ликвидация преступников, совершивших 
бандитские деяния и другие наиболее опасные преступления, квалифицируемые по 
ст. 593 УК РСФСР. А вторая структура должна была заниматься расследованием 
разбоев, грабежей и связанных с ними убийств739. Еще одним нововведением стал 
приказ МВД от 17 сентября 1947 г., в котором говорилось о том, что на личный 
состав милиции Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Риги, Таллина, Вильнюса, 
Кишинева, Одессы, Архангельска, Мурманска и Владивостока распространялись 
права и обязанности военнослужащих. Исходя из этого, вводилась армейский 
порядок и дисциплина, повышались требования к образовательному уровню и 
физической подготовки сотрудников. Предполагалось освободить сотрудников 
уголовного розыска от канцелярской работы. 

Важнейшим аспектом деятельности советских правоохранительных 
органов было совершенствование противодействию политическому бандитизму 
в западных регионах СССР, в том числе и следственной работы. Для этого  
9 октября 1944 г. Л.П. Берия и В.Н. Меркулов подписали совместный приказ 
НКВД СССР и НКГБ СССР № 001240/00380 «О мероприятиях по усилению 
борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН в 
западных областях Украинской ССР». Для улучшения следствия по делам на 
арестованных активных участников ОУН и главарей бандгрупп предлагалось 
создать при НКВД УССР и НКГБ УССР следственные группы по 25 человек 
каждая, за счет направления откомандирования в их распоряжения опытных 
следователей-работников центрального аппарата НКВД-НКГБ СССР740.  

 
737 Серов Д.О., Федоров А.В. Советское следствие в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенный период (1941–1959 гг.) // Российский следователь. 2015. № 21. С. 53–54. 
738 Смерш. Исторические очерки и архивные документы / под ред. А.Г. Безверхнего. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Изд. Главархива Москвы, 2005. С. 310. 
739 СРАФ УФСБ СПб и ЛО Ф. 8. ОП. 31. Д. 412. Л. 43. 
740 НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на 
Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956): сборник документов / 
сост.: Н.И. Владимирцев, А.И. Кокурин. М.: Объединенная редакция МВД России, 2008. С. 434. 
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Усиление борьбы с общеуголовной преступностью вызвало принятие  
4 июня 1947 г. указов Президиума ВС СССР «Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного имущества» и «Об усилении 
охраны личной собственности граждан» также породили дискуссию о состоянии 
следствия при расследовании дел этой категории. Так на одном из Всесоюзных 
совещаний руководящих прокурорских работников в 1947 г. были выделены 
такие недочеты в расследовании преступлений органами милиции того времени, 
как низкий уровень качества расследования преступлений и вмешательство в 
подследственность следователей прокуратуры. В качестве путей 
совершенствования данной работы было предложено четко разграничивать их 
компетенцию, дабы не происходило наслоения между структурами. Также было 
отмечено на административный характер взаимоотношений между народным 
следователем и прокурором и соответственно, было предложено дать 
процессуальную независимость следователям от прокурора. К сожалению, 
данные решения приняты тогда не были. 

Наоборот, развитее следственных органов пошло по пути развития 
административной модели их организации. Так в феврале 1948 г. в главных 
управлениях МВД СССР, в республиканских, краевых и областных управлениях 
МВД были созданы следственные аппараты, которые обязывались вести 
расследование уголовных дел, возбуждаемых оперативными сотрудниками 
милиции. В связи с данным преобразованием предварительное следствие стало 
полностью розыскным. Также возросла роль органов дознания, в первую очередь 
ОГПУ-НКВД, в досудебном уголовном производстве741. 

Согласно Приказу Генерального прокурора СССР от 28 июля 1949 г. № 131 
«О введении участковой системы работы следователей» с 1 октября 1949 г. в 
городских и районных прокуратурах, в штатах которых имелось более одного 
следователя, предусматривалось создание следственных участков. По существу, 
это явилось воспроизведением системы следственных участков, существовавших в 
1860–1917 гг. в Российской империи, а затем, в 1920–1928 гг., в Советской 
России. Также еще одним преобразованием октября 1949 г. стала передача 
Главного управления милиции и ее территориальных аппаратов из МВД в МГБ. 
Это означало, что борьба со всеми видами преступлений перешла в руки органов 
государственной безопасности. Еще одним из значимых изменений стало 
переименование Главного управления по борьбе с бандитизмом в Главное 
управление оперативного розыска и передача его вместе с территориальными 
подразделениями в июле 1950 г. также из МВД в МГБ. Это означает, что данные 
органы стали заниматься в основном розыском сбежавших преступников, 
дезертиров, военнопленных и репатриантов. 

Особенностью послевоенного периода является большой процент 
преступлений, совершенных военнослужащими. Поэтому важную роль в 
следствии того времени была деятельность прокуратур армий, флота и войск 
МВД. Особое место занимала именно военная прокуратура войск НКВД-МВД. 

 
741 Расчетов В.А. Эволюция отечественных следственных органов (1953–2014 гг.). М.: ООО 
«Кредо», 2017. С. 56. 
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В ее задачи входило надзор за соблюдением законности и дисциплины, 
противодействие преступности в органах и войсках НКВД-МВД, ведение 
следствия по делам возбуждаемых в отношении военнослужащих и сотрудников 
МВД. Иногда она расследовала дела гражданских лиц и военнопленных бывшей 
немецкой армии, содержавшихся в лагерях для военнопленных. 

Очередное преобразование органов внутренних дел и государственной 
безопасности состоялось в 1953–1954 гг. Постановлением Совета Министров 
СССР от 13 октября 1949 г. № 4723-1815сс из системы МВД в МГБ было 
передано Главное управление милиции – вместе с имевшимися в его органах 
следственными подразделениями742. Так 5 марта 1953 г., непосредственно в день 
смерти И.В. Сталина, на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР было принято 
решение о слиянии Министерства государственной безопасности и 
Министерства внутренних дел в единое ведомство – МВД СССР. Министром 
объединенного ведомства назначался Л.П. Берия. Приказом МВД СССР от  
14 марта 1953 г. № 002 была утверждена новая структура министерства, в 
которой сохранилась Следственная часть по особо важным делам. Начальником 
Следственной части вновь стал генерал-лейтенант Л.Е. Влодзимирский (до 1953). 

13 марта 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был 
учрежден Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. 
Это было последнее за советский период разделение органов государственной 
безопасности и внутренних дел. В ходе этой реорганизации Следственная часть 
по особо важным делам подверглась ликвидации. 

В структуре КГБ СССР, утвержденной 18 марта 1954 г., было 
предусмотрено Следственное управление. В центральном аппарате МВД СССР 
какого-либо обособленного следственного подразделения создано тогда не было. 

Примечательно, что никакого раздела, посвященного следственным 
подразделениям прокуратуры, не было внесено в Положение о прокурорском 
надзоре в СССР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 мая 1955 г. Правда, в ст. 52 Положения оговаривалось, что на должности 
прокуроров и следователей могут назначаться только лица, имеющие высшее 
юридическое образование, причем лишь после прохождения ими годичной 
стажировки на должностях следователя районной (городской) прокуратуры или 
помощника районного (городского) прокурора. Приведенные нормы весьма 
напоминали требования, закрепленные для должностей прокуроров и 
следователей в ст. 202, 205 и 408 «Учреждения судебных установлений» от  
20 ноября 1864 г. (с той оговоркой, что в царское время высшее юридическое 
образование и прохождение стажировки в качестве «кандидата на судебные 
должности» являлось обязательным и для судей судов общей юрисдикции).  

В дальнейшем преобразования в следственном аппарате сводились к 
периодическому перераспределению функций предварительного следствия 
между прокуратурой и органами внутренних дел, при этом целесообразность 

 
742 Лубянка: органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991: справочник / сост. 
А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: МФД, 2003. С. 98. 
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этих изменений была продиктовано исключительно влиятельностью того или 
иного руководителя ведомства и не проистекало из логической необходимости 
или развития следственной системы. 
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ПРИРОДЫ СУДЕБНОГО ШТРАФА: 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
КОНФЛИКТА ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

 
В данной статье рассмотрены основания и порядок применения судебного 

штрафа, а также проблемы, связанные с применением норм уголовно – 
процессуального права при назначении данной меры, альтернативной 
уголовному преследованию. Сделан анализ действующего законодательства на 
предмет пробелов и коллизий, связанных с институтом судебного штрафа. 
Выделена особенность при назначении судебного штрафа как альтернатива 
уголовному преследованию. 

Ключевые слова: судебный штраф, альтернатива наказанию, трансакция, 
уголовные правоотношения 

 
Закрепление в российском законодательстве альтернативы уголовному 

преследованию способствует экономии ресурсов должностных лиц, 
ответственных за расследование преступлений, повышает эффективность 
решения уголовно-правовых конфликтов, а также помогает избежать ряд 
последствий, которые образуются в связи с судимостью. 

Рассматривая место и роль судебного штрафа в уголовном 
законодательстве, необходимо задать вопрос: необходим ли данный вид 
взыскания в уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве? В российской 
научной среде до сих пор нет равной точки зрения относительно понятия 
«система альтернатив уголовному преследованию».  

Обращаясь к толковому словарю Ожегова, альтернатива (от лат. Alter – 
один из двух) – это необходимость выбора одного из двух (или же нескольких) 
возможных решений. Поэтому можно прийти к выводу, что система альтернатив 
уголовному преследованию – это выбор таких способов воздействия, 
помогающих эффективно решить конфликт исключая уголовную ответственность и 
дальнейшие социальные последствия. 

В различных национальных правовых системах выделают два вида 
альтернатив уголовному преследованию: медиация и трансакция. 

Медиация представлена в виде разрешения уголовно-правового конфликта 
при помощи посредника (медиатора).  
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Гуськова А.П. определяет медиацию, как процесс совместного решения 
уголовно-правовых проблем при помощи независимого посредника 
(медиатора)743. 

Марковичева Е.В. такого же мнения о медиации. Она считает медиацию 
формой разрешения уголовно-правового конфликта путем прекращения 
уголовного преследования в связи с примирением сторон под надзором 
медиатора744. 

Воскобитова Л.А. считает, что: «Примирительная процедура (медиация) – 
это основанная на законе возможность разрешить конфликт при помощи 
посредника наиболее приемлемым для сторон образом и ходатайствовать о 
заключении мирового соглашения, о прекращении производства вместо 
принудительного разрешения этого дела судом»745. 

Институт медиации законодательно не закреплен в уголовной и уголовно-
процессуальной системе права Российской Федерации.  

Стоит отметить, что в ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации прописана возможность прекратить уголовное дело в связи с 
примирением сторон, что отчасти напоминает медиацию, представленную в 
цивилистике, но без медиатора. Вышеназванная статья, а также ст. 76 Уголовного 
кодекса Российской Федерации не содержат запрета на привлечение 3 стороны 
(медиатора) для решения конфликта, что в свою очередь дает возможность для 
его привлечения и дальнейшего эффективного решения уголовно-правового 
конфликта. 

Стоит отметить, что разъяснение Верховного Суда Российской Федерации 
и (или) закрепление в нормах уголовно-процессуального, а также уголовного 
законодательств в части примирения сторон дефиниции медиатор 
поспособствует более частому применению посредника при решении уголовно-
правовых конфликтов, а также исключит неправильную трактовку данных норм 
на практике. 

Второй формой альтернативы уголовному преследованию является 
трансакция. Данный правовой институт является распространенным в Западной 
Европе. Отличием трансакции от медиации является то, что в рамках применения 
трансакции идет взыскание денежных средств в пользу государства, а не в пользу 
потерпевшего. 

Данное утверждение подтверждается высказыванием А.Ф. Реховского: 
«при применении трансакции речь идет не о потерпевшем, а о государстве»746. 

Существует такая форма трансакции, как судебный штраф. Данная 
альтернатива уголовному преследованию нашла свое место на законодательном 

 
743 Гуськова А.П. Медиация как метод восстановительного правосудия в уголовном 
судопроизводстве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 25–27. 
744 Марковичева Е.В. Потенциальные возможности института медиации в ускорении 
российского уголовного судопроизводства // Современное право. 2009. № 11. С. 114–116. 
745 Воскобитова Л.А. Модельный закон субъекта РФ «О службе примирения» // Вестник 
восстановительного правосудия. 2006. № 6. С. 65–73. 
746 Реховский А.Ф. Трансакция в российском уголовном процессе // Научный журнал Байкальского 
государственного университета. 2017. № 4. С. 94–99. 
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уровне в 2016 г. Пояснительная записка, которая прилагалась к законопроекту 
по внесению данного правового института в российское законодательство, 
разъясняло смысл данных изменений в Уголовном и Уголовно-процессуальном 
кодексах Российской Федерации. Закрепление данного института направлено на 
гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства Российской 
Федерации. 

Апостолова Н.Н. полагает, что «судебный штраф содержит в себе элемент 
наказания за совершенное преступление. Его применение подразумевает 
восстановление социальной справедливости и такое исправительное воздействие 
на лицо, которое бы удерживало его от совершения новых преступлений»747. 

Стоит отметить такую важную особенность судебного штрафа. При 
прекращении уголовного дела не происходит завершения правоотношения 
правонарушителя с государством в лице его правоохранительных органов и суда. 
Эти правоотношения основываются на вынесении судебного акта. Кроме того, в 
случае невыплаты судебного штрафа «уголовно-процессуальные отношения 
возобновляются, нося, таким образом, прерывистый (дискретный) характер»748. 

Рассматривая ст. 25.1 УПК РФ, можно выделить особенность, также 
отличающую трансакцию от процедуры, схожей с медиацией. Так, в 
соответствии с вышеназванной статьей, согласие потерпевшего на взыскание 
денежных средств в виде судебного штрафа не требуется. 

Обратной ситуацией является необходимость согласия подозреваемого для 
применения судебного штрафа. В соответствии с п. 25.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 судам необходимо 
обратить внимание на то, что независимо от ходатайства дознавателя или 
следователя, согласие подозреваемого (обвиняемого) на применения судебного 
штрафа необходимо. 

Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 
10.03.2017 № N – NNN/2017 было отказано в удовлетворении ходатайства 
следователя о прекращении дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ. Суд 
мотивировал это тем, что гражданин Баранов не подтвердил свое согласие на 
прекращение дела с применением судебного штрафа в рамках ст. 76.2 УК РФ. 
Обвиняемый Баранов отказался давать согласие на применения данной меры в 
виду своего тяжелого материального положения. 

В уголовном законодательстве помимо судебного штрафа также 
фигурирует такое наказание, как штраф. Стоит отметить, что данные понятия не 
являются тождественными и их необходимо разграничивать друг от друга. 

Штраф, входящий в систему уголовных наказаний, регламентирован ст. 46 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный вид наказания, как и 
судебный штраф подразумевает взыскание денежных средств в пользу государства.  

 
747 Апостолова Н.Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Российская юстиция. 2016. 
№ 10. С. 34–37. 
748 Баранова М.А., Косарева А.М. К вопросу об эффективности судебного штрафа (ст. 25.1 
УПК РФ) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3(116).  
С. 185–190. 
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Стоит отметить, что в отличие от судебного штрафа, штраф как вид 
уголовного наказания влечет за собой негативные последствия в виде судимости. 
Судимость же в свою очередь влечет социальные последствия, затрудняющие 
жизнь осужденному и его близким родственникам различными ограничениями 
(ограничения с устройством на определенные виды работ, ограничения на выезд 
за границу и др.). 

Исходя из смысла ст. 25.1 УПК РФ, а также ст. 104.4 УК РФ, 
имущественное положение лица, а также отсутствие дохода не является 
основанием для препятствия применения меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. 

Данная возможность предусмотрена ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
перед законом и судом независимо от его имущественного положения.  

Примером из практики может послужить приговор Курганского 
городского суда от 07.06.2017 № N – NNN/2017. Согласно данному приговору, 
суд назначил наказание в виде ограничения свободы, мотивировав это тем, что у 
гражданина Иванова нет постоянного источника дохода. Однако, Курганский 
областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции и отменил 
решение, сославшись на то, что тяжелое материальное положение и отсутствие 
источника дохода не является основанием для отказа от применения судебного 
штрафа. Гражданин Иванов был освобожден от уголовной ответственности с 
применением к нему судебного штрафа как справедливой для достижения задач 
уголовного закона. 

Стоит отметить то, что на законодательном уровне не установлен точный 
срок, в течение которого необходимо выплатить судебный штраф.  

Первым примером является Постановление Шарьинского районного суда 
Костромской области № 1-43/2022 от 24.02.2022749, согласно которому 
гражданка N была обязана выплатить судебный штраф в размере 30 000 рублей 
в трехмесячный срок со дня вступления Постановления в законную силу. 

Вторым примером является Постановление Ярославского районного суда 
Ярославской области № 1-247/2021 от 03.11.2021750, согласно которому 
гражданин N был обязан выплатить судебный штраф в размере 8 000 рублей в 
течение 30 дней со дня вступления Постановления в законную силу. 

Можно заметить, что суд назначает разные сроки выплаты судебного 
штрафа. Скорее всего, суды исходят из материального положения обвиняемого, 
позволяющего выплатить данный суммы в срок, определенный в постановлении. 

Также стоит обратить внимание на саму судебную практику и статистику 
Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Отчет о 
числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания 
за 1-е полугодие 2022 г.751 демонстрирует нам цифру 10 822 – именно столько 
раз был применен судами судебный штраф указанный период. В 1-м же 

 
749 Постановление Шарьинского районного суда Костромской области № 1-43/2022 от 24.02.2022. 
750 Постановление Ярославского районного суда Ярославской области № 1-247/2021 от 03.11.2021. 
751 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2022 г. 
(Судебный департамент при Верховном Суде РФ). 
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полугодии 2021 г.752 судебный штраф применялся 20 261 раз, что больше 
относительно 1-го полугодия 2022 г., а за 2021 г. отчет показал количество 
применений в размере 36 690 раз. Данные колебания в статистике обоснованы, 
так как суды все чаще и чаще перестают применять судебный штраф. Мотив 
судов в отношении судебных штрафов не понятен, почему все реже используется 
данный институт, ведь данная мера помогает избежать перегрузки 
исправительных учреждений, а также социальных последствий для 
подозреваемого (обвиняемого) в его дальнейшей жизни. 

Таким образом, судебный штраф как альтернатива уголовному 
преследованию является эффективным, но, в последнее время, не часто 
применяемым способом решения уголовно-правового конфликта. Судебный 
штраф является обоснованным нововведением, целью которого является 
повышение гуманизации уголовного законодательства. Однако, при применении 
данного института имеются некие неопределенности, которые необходимо 
устранить путем разъяснения Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 
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В настоящей статье рассматриваются современные способы выявления 
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проблемы внедрения, рассматриваемых средств, в деятельность 
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Обнаружение материальных следов преступления является одной из 

приоритетных задач при осмотре места происшествия. Порой мало видимые, 
либо совершенно незаметные человеческим глазом объекты могут в себе 
содержать большой объем информации, имеющей значение для уголовного дела. 
Совершение преступления в большинстве своем влечет за собой изменение в 
окружающей обстановке, вызванное воздействием одного объекта на другой 
соответственно, вследствие чего, может возникнуть материальное изменение 
внешнего строения объектов и образование следа. Продолжая мысль о 
значимости материального следа, отдельным и одним из приоритетных в плане 
информативности можно считать дактилоскопический след. 

Начиная с XIX в., широкое внимание уделялось папиллярным линиям 
человека, образующим папиллярный узор. Главной его особенностью, является 
неповторимость, уникальность у каждого человека. Математическим путем 
английский исследователь Сэр Фрэнсис Гальтон смог доказать, что совпадение 
всех десяти отпечатков пальцев одного человека с другим является крайне 
маловероятным событием, вероятность которого составляет 1 : 64 миллиардам753. 
Эта свойство послужило для последующего применения полученных знаний в 
практической деятельности правоохранительных органов. 

 
753 Авраменко О.И. История развития дактилоскопии как метода идентификации личности и 
ее современное состояние в России // Концепт. 2019. № 11. С. 2. 
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Как отмечают Шевко Н.Н. и Куленкова Е.В.: «дактилоскопия (от греч. 
daktylos – палец и skopeo – смотрю) является разделом трасологии, который 
занимается изучением свойств и характеристик папиллярных узоров кожи 
человека, средств и методов, применяемых для их обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации личности, ее 
идентификации и розыска»754. 

Традиционные методы обнаружения и выявления дактилоскопических 
следов можно разделить следующие основные группы: 

1) визуально-оптический метод; 
2) физический метод; 
3) химический метод; 
4) физико-химический метод. 
Применение визуально-оптического метода не теряет свою актуальность в 

настоящее время, и заключается в непосредственном осмотре объекта с 
помощью различных увеличительных оптических и осветительных приборов. 
Выявление дактилоскопического следа осуществляется благодаря подбору угла, 
под которым нужно смотреть на следовоспринимающую поверхность и 
соответствующего освещения. Основной проблемой данного способа является 
то, что для его обнаружения необходим ряд факторов, преимущественно 
определенный вид поверхности (предпочтительно гладкая, зеркальная). 

В том случае, если при визуальном осмотре след обнаружить не удается, 
можно прибегнуть к использованию других методов выявления 
дактилоскопического следа. Современные достижения науки позволили создать 
действительно функциональные специальные средства, вещества и устройства, 
позволяющие обнаружить старые и невидимые следы пальцев рук на различной 
поверхности и при различных условиях. 

По своей сути физический метод основывается на применении 
дактилоскопических порошков. В настоящее время отечественные 
производители представили обширный перечень различных образцов 
криминалистической техники, практически заменивших западные аналоги или 
на уровень их опережающих. Например, широкой популярностью пользовались 
дактилоскопические порошки американского производителя «SIRCHIE», 
которые позиционировали себя одним из крупных мировых поставщиков 
криминалистического оборудования для правоохранительных органов многих 
стран мира755. «Евразийская Технологическая Группа» выступает авторитетным 
отечественным производителем криминалистической техники, в том числе для 
нужд дактилоскопии756. В каталогах представлены: порошки магнитные 
(«Коралл», «Опал», «Долматин» и др.), немагнитные («Сажа», «Белый», 
«Черный» и др.), люминесцентные порошки (ПМДС-Л). Помимо указанного 
производителя качественные дактилоскопические порошки на рынок выпускают 

 
754 Шевко Н.Н., Куленкова Е.В. Приемы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов 
рук // Вестник науки. 2019. № 7(16). С. 34–37. 
755 Сайт производителя «SIRCHIE» [Электронный ресурс] // URL: https://www.sirchie.com/ 
(дата обращения: 12.03.2023). 
756 Сайт производителя «Евразийская Технологическая Группа» [Электронный ресурс] // URL: 
http://euraztech.ru/ (дата обращения: 12.03.2023). 
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такие предприятия, как: ООО «НПК СервисСнаб», ООО НПФ «Материалы-К», 
ООО ППМ «УРАЛ Атомизация» (основная продукция: ПМД-Р, ПМД-С, ПМД-Ч  
и т.д.)757. Все вышеуказанные изготовители производят эффективную продукцию 
по демократичным ценам, и по совместительству осуществляют поставки на 
постоянной основе в правоохранительные органы Российской Федерации (МВД 
России, СК РФ, ФСБ России, ФТС России). 

Выявление следов пальцев рук не ограничивается только на применении 
физического метода. В настоящее время происходит активное внедрение 
современных дактилоскопических средств на основе химического метода, 
принцип действия которых заключается в возникновении химической реакции 
потожирового следа и реактива, вследствие чего, возникает их окрашивание или 
люминесценция. Наибольшее распространение получили аэрозольные 
нингидрин-спреи (например: «SIRCHIE», США)758. Нингидрин окрашивает 
потожировые следы цветом, меняющимся от оранжевого до фиолетового,  
в зависимости от химического состава следа и условий его обработки. 
Положительными качествами данного проявителя являются: возможность 
обнаружения следа на многих поверхностях (гладкая, пористая, бумага, картон, 
сырая древесина и др.) и проявление давних следов (до двух лет).  

Российский производитель «Евразийская Технологическая Группа» 
представляет более технологичные химические проявители МДР-Б и МДР-Ч759. 
Отличительной особенностью данных наборов является возможность 
проявления следов на влажной поверхности. Недостатками представленных 
реагентов можно считать относительно высокую стоимость и небольшой срок 
хранения разведенного раствора. 

Отдельно стоит остановиться на одном из самых распространенных 
способов выявления следов пальцев рук на бумаге. Обнаружить такой след 
можно используя метод окуривания парами йода. ООО «АТиФ» изготавливает 
качественные ампулы с кристаллическим йодом и песком используемые для 
выявления следов рук небольшой и средней давности (от одних суток до трех 
месяцев) на таких поверхностях, как бумага, картон, необработанная 
древесина760. При выявлении следов рук давностью от семи суток рекомендуется 
предварительно проводить обработку объекта водяным паром. Метод окуривания 
парами йода не следует применять для выявления следов значительной давности. 

Одним из наиболее современных способов выявления дактилоскопических 
следов на различных поверхностях можно считать окуривание парами 

 
757 Сайт НПК «СервисСнаб» [Электронный ресурс] // URL: https://www.ssnab174.ru/ (дата 
обращения: 12.03.2023); Сайт НПФ ООО «Материалы-К» [Электронный ресурс] // URL: 
https://materialy-k-npf.pulscen.ru/ (дата обращения: 12.03.2023); Сайт предприятия порошковой 
металлургии «Урал Атомизация» [Электронный ресурс] // URL: https://www.ural-atom.ru (дата 
обращения: 12.03.2023). 
758 Сайт производителя «SIRCHIE» [Электронный ресурс] // URL: https://www.sirchie.com/ 
(дата обращения: 12.03.2023). 
759 Сайт производителя «Евразийская Технологическая Группа» [Электронный ресурс] // URL: 
http://euraztech.ru/ (дата обращения: 12.03.2023). 
760 Сайт «Krim Market» [Электронный ресурс] // URL: https://www.krim-market.ru/ (дата обращения: 
12.03.2023). 
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цианакрилата. Благодаря данному методу можно выявить свежие следы, а также 
следы давности до нескольких месяцев. Невозможно применять окуривание 
парами цианакрилата на различных пористых поверхностях, например: бумага, 
не лакированный картон, древесина и т.д. В том числе необходимо иметь в виду, 
что после использования данного метода нельзя провести медико-биологическое 
исследование потожирового следа. 

Для выявления следов рук парами цианакрилата используется замкнутый 
объем. На современном этапе развития криминалистической техники на смену 
подручным и самодельным приспособлениям (таким как стеклянные колпаки, 
аквариумы, полиэтиленовые пакеты) пришли специально разработанные камеры 
для выявления следов рук парами цианакрилата как в вакууме, так и без.  
В настоящее время камеры серии «Иней» являются единственными устройствами 
отечественного производства761. Высокая эффективность данных камер 
обуславливается автоматизированностью контроля процесса управления 
параметрами температуры испарения цианакрилата и уровня влажности, а также 
простота в эксплуатации. Единственным недостатком данных устройств можно 
считать высокую стоимость (от 440 тыс. руб.), а также малое количество камер, 
производимых на территории РФ.  

Рассмотрев основные отечественные средства выявления 
дактилоскопических следов на различных объектах, стоит уделить внимание и 
изъятию данных следов. Научно-производственное предприятие «Альтаир» 
является единственным российским производителем, изготавливающим 
дактилоскопические пленки, необходимые для изъятия обнаруженных следов. 
Данное предприятие обеспечивает нужды экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России начиная с 1997 г.762 В настоящее время на 
территории Российской Федерации производство специализированных 
лифтеров и дактилоскопических лент не осуществляется. 

Исследования в области выявления дактилоскопических следов 
продолжаются и по сей день. Одним из последних крупных научных достижений 
можно считать результаты проведенной в ЭКЦ МВД России научно-
исследовательской работы, которые доказали возможность сохранения общих и 
частных признаков папиллярного узора, по которым проводится идентификация 
лиц, в следах рук на жаропрочных материалах после термического воздействия 
до температуры 950 °С (максимальная температура, воздействию которой 
подвергались экспериментальные объекты). Авторским коллективом ЭКЦ МВД 
России (Юлией Донцовой, Анной Ивашковой, Вероникой Крисановой, 
Михаилом Яковенко, Леонидом Дашко) выработан дифференцированный 
подход к работе с объектами в зависимости от показателя повлиявшей на них 
температуры, даны специальные рекомендации по обнаружению и выявлению 
следов рук при загрязнении поверхностей копотью, воздействии средствами 
пожаротушения763. 

 
761 Там же. 
762 Сайт научно-производственного предприятия «Альтаир» [Электронный ресурс] // URL: 
https://npp-altair.ru/ (дата обращения: 12.03.2023). 
763 Все доказательства огонь не уничтожит [Электронный ресурс] // МВД МЕДИА: сайт. URL: 
https://mvdmedia.ru/publications/police-of-russia/sluzhba-pol/vse-dokazatelstva-ogon-ne-unichtozhit/ 
(дата обращения: 12.03.2023). 
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Подводя итог всему вышеуказанному, стоит сформулировать определенные 
выводы. Отечественное технико-криминалистическое производство в настоящее 
время можно считать весьма удовлетворяющим существующим нуждам 
правоохранительных органов. Существенной проблемой в области внедрения 
современных средств выявления следов пальцев рук можно считать их 
относительно дорогую стоимость, и как следствие малое распространение 
данных образцов в подразделениях правоохранительных органов. Помимо этого, 
существует проблема недостаточной осведомленности практических работников 
о существовании определенных современных средств выявления следов рук. 
Считается наиболее верным распространение в подразделениях 
правоохранительных органов рекламных брошюр и тестовых образцов изделий 
обнаружения следов производителями технико-криминалистических средств. 
Научно-исследовательским учреждениям правоохранительных органов стоит 
уделить особое внимание разработке практических методических материалов и 
научно-исследовательских работ, посвященных изучению актуальных 
российских криминалистических средств выявления дактилоскопических следов. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР: НЕОБХОДИМОСТЬ, 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ? 
 

Анализ историографических источников и научных публикаций позволил 
выделить и систематизировать имеющиеся точки зрения, взгляды 
относительно причин, по которым прекратило свое существование советское 
государство. Автором предпринята попытка выработать собственную точку 
зрения на причины и предпосылки распада СССР. Представлено собственное 
видение относительно того, является ли распад СССР закономерностью, 
случайностью или необходимостью. 

Ключевые слова: советское государство, распад СССР, прекращение 
существования СССР, причины, условия, предпосылки  

 
26 декабря 1991 г. – это дата, когда советское государство официально 

прекратило свое существование. При этом относительно причин распада СССР 
до сих пор идут научные дискуссии, а также выдвигаются порой, самые 
невероятные версии в СМИ: от более или менее объективных, научно 
обоснованных причин до фантастических теорий заговора. 

А ведь прийти к единому знаменателю в понимании такого важного 
вопроса, как причины распада СССР – очень важно. Важность этой проблемы 
обуславливается следующим: во-первых, четкое осознание причин распада 
советского государства поможет учесть прошлый опыт, проанализировать 
допущенные ошибки и на основании этого выработать новое теоретическое и 
практическое знание, которое так необходимо сейчас, в условиях современного 
российского государства. Во-вторых, прекращение советского государство, 
фактически, определило дальнейшие направления становления и развития 
российского государства, создало необходимые и в определенной степени 
уникальные условия, в которых произошло формирование России. 
Соответственно, распад СССР и его причины – это проблема, очень тесно связанная 
с историей российского государства и с современным государством РФ. 

Если проанализировать имеющуюся историографию, посвященную 
вопросу распада советского государства, можно обнаружить различные 
подходы, в рамках которых, соответственно, происходит с определенным 
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уклоном формулирование причин и предпосылок, обусловивших распад764. 
Целесообразно выделить и кратко раскрыть имеющиеся в научной литературе 
подходы, а также причины. Итак: 

– подход, в основе которого лежит теория тоталитаризма. Здесь идет 
противопоставление советского государства как тоталитарного, закрытого, 
коммунистического мира и открытого западного мира. В рамках данного 
подхода часто высказывалась точка зрения, в соответствии с которой гибель 
советского государства рассматривалась как неизбежность, так как дальнейшее 
реформирование было бессмысленным. Таким образом, все буквально 
«кричало» о том, что дезинтеграция – процесс естественный и логичный, гораздо 
более логичный, нежели все те надежды и иллюзии на формирование нового 
советского государства в динамично меняющихся условиях. Соответственно, 
здесь распад советского государства фактически рассматривается как 
историческая закономерность. Распад СССР, главным образом, связывается с 
тем, что постепенно тоталитарный режим изжил себя. Тоталитаризм, будучи 
чуть ранее стержнем, рассыпался в прах, а без этого стержня советское 
государство не могло существовать, тем более в новых условиях, которые давали 
несоизмеримо бо́льшую свободу, чем было много лет до этого. Е. Гайдар765, к 
слову, также придерживается данного подхода, отмечая, что советское 
государство было уникальным и его уникальность, в частности, заключалась как 
раз в достаточно высокой нестабильности политико-экономической системы. 
Поэтому вопрос о трансформации советского государства даже не мог стоять – 
рано или поздно его распад должен был произойти и, собственно, произошел; 

– модернизационный подход, в соответствии с которым стоит 
анализировать не только политические, но и социально-культурологические 
причины распада советского государства. В рамках данного подхода речь идет, 
прежде всего, о наличии существенного разрыва, который сформировался между 
властными структурами и общественными. Интересы общества были одни,  
а интересы власти – другие. В определенной степени наблюдалось 
противопоставление и даже некоторое противодействие. Некоторые 
исследователи в рамках этого подхода обращали внимание на то, что в 
российском государстве произошло со временем формирование «директивной 
демократии». В основе этого лежит причина – деформация модернизации 
российского государства. То есть, модернизация не миновала Россию, однако 
особый путь нашего государства сильно изменил ее облик. Иначе некоторые 
исследователи эту ситуацию именовали как запоздалый процесс модернизации 
или запоздалая модернизация в российском государстве. Наличие такого рода 
деформации, плюс отсутствие единства между интересами политической власти 
и общества – основные причины, по которым произошел распад СССР, причем, 
опять же, это носило отчасти неминуемый характер, однако это в то же время 
являлось в некотором смысле и необходимостью. Несколько выходя за рамки 

 
764 Корочаров А.В. Распад СССР в отечественной историографии: основные методологические 
подходы // Россия и современный мир. 2020. № 1. С. 221–236. 
765 Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
РОССПЭН, 2007. 448 c. 
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обозначенного подхода, некоторые авторы считают, что прекращение 
существования СССР обусловлено длительными историческими процессами, 
истоки которых вообще лежат во времени, когда существовала царская Россия. 
Также имеется и несколько иная позиция, в соответствии с которой крах 
советского государства произошел ввиду так называемой цивилизационной 
катастрофы, когда стали предприниматься попытки вестернизации. В таких 
условиях произошло столкновение уже прижившихся, ставших традиционными 
ценностей и псевдоценностей, которые были навязаны извне766. В результате, 
вместо модернизации случился тяжелейший раскол – социальный, культурный, 
политический и экономический. Близкой к обозначенной позиции является точка 
зрения, в соответствии с которой советское государство изначально 
противостояло и, что самое главное – не уступало Западу. Вследствие 
противостояния, главным образом, идеологического, победил Запад. Конечно, 
Запад использовал инструменты политического и экономического давления, 
помимо уже обозначенного идеологического; 

– патриотический подход, в соответствии с которым гибель СССР 
рассматривается исключительно в негативном ключе. Распад СССР, по мнению 
ученых, которые придерживаются данного подхода, произошел вследствие так 
называемой диверсии и имел целый ряд негативных для российского государства 
последствий. Распад СССР рассматривается здесь как некая реставрация 
капитализма, произошедшая вследствие масштабного заговора западных стран. 
В данном контексте распад СССР не был необходимостью или неизбежностью. 
Здесь, скорее, просматривается историческая случайность. Так, приверженцы 
данного подхода считают, что в распоряжении власти имелись все необходимые 
инструменты для преодоления кризиса, однако намерено была запущена 
перестройка, в ходе которой советское государство буквально было пущено «под 
откос». Масштабный политический контекст этой точки зрения сочетается с не 
менее масштабным экономическим, в рамках которого происходила 
повсеместная легализация перевода государственных ресурсов в частную 
собственность; 

– культурологический подход, в соответствии с которым распад СССР – 
это закономерное следствие развития государства, культуры, самой по себе 
истории. Перестройка явилась тем самым пиком, где аккумулировались 
основные противоречия (социально-культурные, экономические и иные). 
Советское государство предприняло некоторую попытку перейти к либеральной 
цивилизации, вырваться из промежуточного состояния, в котором оказалось, 
благодаря разительному несоответствию всем тем реалиям, которые в тот 
момент наблюдались.  

Все представленные подходы и сформулированные в их рамках причины 
распада советского государства указывают, прежде всего, на необходимость 
исследовать это явление комплексно, со всех сторон, используя 
междисциплинарный подход. При этом важно исследовать не только внутренние 

 
766 Оболкин Е.С. Историография причин распада СССР // Известия Лаборатории древних 
технологий. 2020. Т. 16. № 2. С. 201–210. 



538 
 

условия формирования, развития и дальнейшего крушения СССР, но и внешние, 
в окружении которых функционировало советское государство767. 

Думается, что причины, факторы и условия, поспособствовавшие 
прекращению существования СССР слишком многочисленны, чтобы 
придерживаться строго какого-либо одного подхода или даже двух 
(определенной точки зрения). Это, пожалуй, является самым первым 
заблуждением, которое часто возникает в процессе исследования этого явления.  

Безусловно, перестройка – важный этап, который сыграл решающую роль 
в выборе дальнейших направлений развития для российского государства. При 
этом саму по себе перестройку неверно рассматривать в качестве инструмента, 
при помощи которого было разрушено советское государство либо как причину 
его крушения. Причины, как уже было отмечено, носят более сложный, глубокий 
характер768. 

Итак, прекращение существования СССР можно рассматривать в 
триединстве: с одной стороны, здесь все-таки присутствовала некая доля 
исторической случайности, так как реформирование не было до конца 
продуманным, не были глубоко исследованы специфические особенности, 
присущие советскому государству. С другой стороны, определенно, наблюдалось 
наличие политической и социально-экономической нестабильности, что, 
соответственно, обусловило неизбежный распад советского государства. Наконец, 
реформирование как таковое являлось необходимостью. То, что советское 
государство прекратило существовать в некотором смысле можно рассматривать 
и в качестве исторической необходимости.  

При этом также очень опасно придерживаться лишь какого-то одного 
подхода по причине умозрительности и ограниченности. Нельзя создавать и 
поддерживать мифы. Так, до сих пор достаточно популярны, например такие 
мифы: теория заговора западного мира против СССР с различными вариациями 
(одна из них – высшие политические власти, в том числе М.С. Горбачев были 
подкуплены и вообще, заинтересованы в «развале» советского союза); или же 
что советское государство изначально было обречено и пр. 

Объективное и максимально бесстрастное рассмотрение всех причин и 
условий, послуживших распаду СССР – единственно верный выход, который 
позволит не допустить аналогичных ошибок, особенно сейчас, в условиях очень 
непростой политической ситуации, когда наблюдается, по сути, очередное 
довольно острое противостояние Запада и России.  

Так, анализировать нужно все главные аспекты распада СССР: 
экономический (в частности, постепенное нарастание топливно-энергетического 
кризиса, рост зависимости советской экономики). На современном этапе, к 
слову, наблюдаются схожие проблемы, но уже которые принадлежат 
российскому государству; политические разногласия, отсутствие единой, 
выработанной политики, которая с одной стороны, соответствует всем внешним 

 
767 Миронов Б.Н. Дезинтеграция СССР в историографии: развал или распад // Вестник Санкт-
Петербургского университета. История. 2021. Т. 66. Вып. 1. С. 132–147. 
768 Фэй Хайтин. Разрушение режима, государства и распад СССР // Политическая наука. 2020. 
№ 4. С. 309–332. 
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реалиям, а с другой – учитывает специфику самого государства; зависимость от 
импорта и низкий уровень конкурентоспособности производимых товаров в 
разрезе международного масштаба; культурный и социальный раскол. 

Таким образом, прекращение существования СССР – это неизбежность, 
обусловленная необходимостью и «приправленная» исторической случайностью. 
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Усложнение социальных отношений не позволяет законодателю в 
достаточной степени урегулировать все сферы жизни общества, в связи с чем 
появляется необходимость применения усмотрения судьи при разрешении 
конкретных дел. Автор определил роль судейского усмотрения как элемента 
правоприменительной деятельности судьи в реалиях активно развивающегося 
общества. На базе чего раскрыл сущность, основания, пределы усмотрения 
судьи, а также проблематику объекта исследования. 

Ключевые слова: судейское усмотрение, уголовное судопроизводство, 
дискреционные полномочия, правоприменительная деятельность 

 
До недавнего времени вопрос о возможности применения судейской 

дискреции в уголовном процессе сопровождался резкой критикой, а значение 
усмотрения при рассмотрении дел в суде умалялось и даже отрицалось. Тем не 
менее с постепенным развитием права и общества изменилось и отношение к 
значению усмотрения суда. Так, А. Барак, бывший Председатель Верховного 
Суда Израиля, отмечал: «Подход Монтескье, согласно которому судья - просто 
рот, повторяющий язык права, более неприемлем, и дни «механического» 
подхода к судейству прошли»769. Действительно, в современных реалиях все 
большую значимость приобретает судейское усмотрение, определяемое  
Л.Н. Берг, как элемент судебной правоприменительной деятельности, состоящий 
в выборе отвечающего принципам законности, мотивированности, 
обоснованности решения судьи по конкретному делу в пределах, установленных 
правовой нормой770. Из этого следует, что относительная свобода суда в 
разрешении конкретного дела неразрывно связана нормой закона – одновременно 
источником и регулятором этой свободы. Норма права, по мнению известного 
русского правоведа С.А. Муромцева, обеспечивается таким фактором как власть, 
сила которого не может быть абсолютной, ведь действует вместе с рядом других 
факторов, также оказывающих влияние на обеспечение правопорядка  

 
769 Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 10. 
770 Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы: общетеоретический аспект. М., 2008. С. 5. 
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и способных расходиться с силой власти в направлении воздействия на право. 
Так, ученым утверждается взаимность влияния права и иных общественных 
явлений. В понимании С.А. Муромцева «жизнь права» несоразмерна 
юридическим нормам, она значительно шире, вследствие чего раскрывается 
особая роль правоприменителя, в первую очередь судьи, который в своей 
деятельности не должен ограничиваться лишь формальной стороной 
применения закона, относиться к праву пассивно. В связи с этим раскрывается 
мнение исследователя по вопросу усмотрения суда: «Судья – законодатель, тем 
более деятельный, чем менее деятельным оказывается сам законодатель, он сам 
проводник в жизнь тех начал, которые сознание общества в противоположность 
действующему закону объявляет справедливым и естественным»771. Таким 
образом, суд вправе осуществлять некое творчество, действовать по 
усмотрению, руководствуясь своими дискреционными полномочиями в 
процессе рассмотрения и разрешения дел. 

Ключевым для понимания природы дискреции суда будет рассмотрение 
оснований судейского усмотрения, которые проявляются через субъективный и 
объективный аспекты. Под субъективным аспектом понимается наличие у 
правоприменителя субъективного правосознания, которое обуславливает его 
выбор в процессе рассмотрения и вынесения решения по делу в рамках, 
определяемых законом. Объективный аспект раскрывается в следующих 
основаниях для усмотрения суда: 

1. Динамичность общественных отношений. В условиях постоянного 
развития общества невозможно урегулирование социальных отношений через 
строго формализованные нормы в силу разнообразия и индивидуальности этих 
явлений, неспособности законодателя точно спрогнозировать вектор развития 
общественной жизни, вследствие чего, многие правовые нормы носят 
оценочный характер, предполагают альтернативность. Так, становится возможна 
зависимость применения подобных норм от усмотрения уполномоченного 
субъекта правоприменения. 

2. Диспозитивные правовые нормы. Диспозитивные нормы – это правовые 
нормы, в которых отражена возможность альтернативности поведения, 
зависящая от воли субъекта права и основанная на его стремлении к наиболее 
полному удовлетворению собственного частного интереса. Рассмотрим пример 
диспозитивности норм, через дачу разъяснений по ним Пленумом Верховного 
Суда РФ. Так, согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ  
«О судебной практике по делам, связанным с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» от 9 декабря 2008 г. № 25 (ред. от 24.05.2016)772, 
прекращение уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, 
за примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) является правом, а не обязанностью 
суда. При рассмотрении возможности прекращения уголовного дела в связи с 

 
771 Муромцев С.А. Право и справедливость: сборник правоведения и общественных знаний. 
М., 1893. Т. 1. С. 11. 
772 Российская газета. 2008. 26 декабря. № 265. 
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примирением сторон суд должен учесть характер и степень общественной 
опасности преступления, оценить имеющуюся информацию о личности 
подсудимого, тщательно изучить иные обстоятельства дела. Также необходимо 
установить, соблюдены ли предусмотренные ст. 76 УК РФ основания для 
возможности освобождения от уголовной ответственности лица, впервые 
совершившего преступление небольшой или средней тяжести в случае, когда оно 
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

3. Альтернативность или относительная определенность санкций 
императивных норм. Императивные нормы – категорические правовые 
положения, подчинение которым не предполагает возможности иной трактовки 
или отступления, не предусматривает выбора варианта решения или действия. 
Тем не менее анализ действующего уголовного законодательства показывает, 
что немало императивных норм заключают в себе относительно определенные 
или альтернативные предписания – санкции. Каждое преступление и личность 
преступника столь индивидуальны, что законодатель не способен установить в 
законе конкретную меру наказания, эффективную для всех, совершивших 
преступление данного вида, так появляется возможность для усмотрения судьи. 

4. Недостатки законотворческой техники. По степени обобщения 
правовых норм существует два приема законотворческой техники – 
казуистический и абстрактный. Казуистический прием состоит в подробном 
изложении в статье конкретных видов уголовно-наказуемого поведения. Данный 
прием имеет ряд недостатков, среди которых неповоротливость, невозможность 
соответствовать темпу развития общественных отношений, вследствие чего 
появляются пробелы в законодательстве. Абстрактный прием законотворческой 
техники заключается в изложении в статье признаков конкретного преступного 
деяния в обобщающей формулировке. Позволяя избежать недостатков присущих 
казуистическому приему, абстрактный прием, однако, также имеет изъяны, 
например, слишком широкий простор для судейского усмотрения, а также 
фактическое исчезновение четкой границы преступного. Так, казуистический и 
абстрактный приемы законотворческой техники становятся основаниями для 
применения судейского усмотрения. 

Следующим важным шагом для раскрытия сущности судейского 
усмотрения будет рассмотрение его рамок. Проблема пределов дискреции судьи 
является дискуссионной. По сути, она сводится к соотношению формализма, 
ограниченности правоприменителя строгими рамками закона, и судейского 
усмотрения. С одной стороны, при чрезмерной формализации судейской 
деятельности невозможно индивидуальное рассмотрение каждого конкретного 
случая, исключается персонализированная оценка обстоятельств дела, что 
оставляет негативный след на качестве судейских решений, идет в разрез с 
принципами правосудия – гуманизмом и справедливостью. С другой стороны, 
неограниченность судейского усмотрения может привести к должностному 
произволу, что ставит под сомнения принцип законности правосудия, а также 
приводит к нарушению конституционных прав человека и гражданина. Таким 
образом, ни первый, ни второй варианты не являются приемлемыми, следовательно, 
необходимым становится поиск компромисса между формализацией и судейской 
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свободой в уголовном процессе. С целью достижения этого компромисса 
исследуется вопрос пределов усмотрения судьи. А.А. Хайдаров определяет 
пределы судейского усмотрения в уголовном процессе как границы возможного 
законного поведения судьи по собственному усмотрению при выборе 
процессуальных решений и действий, которые определяются целями уголовного 
судопроизводства, принципами уголовного процесса, отдельными правовыми 
нормами, правовыми позициями Конституционного Суда РФ, решениями 
Пленума Верховного Суда РФ773. 

Рассмотрим пределы судейского усмотрения в уголовном праве 
подробнее. Говоря об уголовном законодательстве, как об ограничении 
усмотрения суда, важно отметить, УК РФ устанавливает основания и принципы 
уголовной ответственности, определяет какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются преступлениями и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 
преступлений (п. 2 ст. 2 УК РФ). Применяя нормы УПК РФ, судья обязан 
соответствовать назначению (целям) уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), 
а также принципам уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ). В силу 
индивидуальности каждого конкретного дела и личности подсудимого в УПК 
РФ не могут быть императивно урегулированы все возможные направления 
развития общественных отношений в области уголовного судопроизводства, что 
оставляет место для усмотрения правоприменителя, которое должно 
осуществляться через выбор наиболее подходящих способов осуществления 
властных полномочий в установленных пределах. В качестве еще одной границы 
дискреции суда следует рассмотреть одно из структурных подразделений 
Верховного суда РФ – Пленум Верховного Суда РФ, среди полномочий 
которого, в соответствии с п. 3.1 ст. 5 ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации» от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022)774, выделяется 
рассмотрение материалов анализа и обобщения судебной практики и дача 
разъяснений по вопросам судебной практики. Так, постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ конкретизируют положения материального и 
процессуального права, становятся общеобязательным ориентиром при 
применении законодательства, тем самым определяя пределы судейского 
усмотрения. Еще одними ограничителями усмотрения судьи в уголовном 
процессе являются правовые позиции Конституционного Суда РФ, под 
которыми понимаются правовые выводы по разрешаемым Конституционным 
Судом РФ делам о соответствии нормы конкретного нормативно-правового акта 
Конституции РФ. В случае признания несоответствия нормы права Конституции 
РФ она утрачивает свою юридическую силу. Суды до принятия 
соответствующих изменений в законодательстве обязаны учитывать правовую 
позицию Конституционного Суда РФ, которая является общеобязательным 
ориентиром для судьи при толковании и применении права, а также при 
устранении пробелов действующего законодательства. 

 
773 Хайдаров А.А. Пределы судебного усмотрения в российском уголовном процессе // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 1. С. 85. 
774 СЗРФ. 2014. № 6. Ст. 550. 



544 
 

Осуществление дискреционных полномочий судьи в уголовном процессе 
должно быть не только ограниченно пределами судебного усмотрения, но и 
неразрывно связано с соблюдением профессиональной этики, стремлением к 
достижению истины, справедливому вынесению решения по делу. 
Ненадлежащее исполнение требований к осуществлению судейской дискреции с 
высокой вероятностью приведет к судейскому произволу, злоупотреблению 
должностным лицом своим положением и вверенной ему властью, а 
следовательно, и к недоверию судебной системе со стороны общества, подрыву 
авторитета института судебной власти в целом. С.А. Муромцев считал: «Нечего 
опасаться произвола со стороны судей. Наоборот, учитывая это обстоятельство, 
следует особое внимание уделить гарантиям высокого качества судебной 
деятельности: надлежащему образованию судей, правильному движению их по 
службе, развитию демократических начал в судопроизводстве»775. 
Представляется, что для недопущения вышеопределенных последствий, будет 
недостаточным гарантировать достойное качество судейского правоприменения, 
также необходим надзор за деятельностью судов, который будет направлен на 
устранение ошибок, допущенных судами при отправлении правосудия, а также 
на контроль за соблюдением принципов правосудия при разрешении дел судьей. 
Такой надзор, в соответствии с п. 2 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», осуществляет Верховный Суд РФ, рассматривая дела в качестве 
суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве 
суда апелляционной и кассационной инстанций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что судейское усмотрение в 
уголовном процессе представляет собой относительную свободу судьи при 
вынесении решения по конкретному делу, исходя из его обстоятельств, 
правосознания правоприменителя, установленных законом пределов, 
руководствуясь принципами уголовного судопроизводства, ориентируясь на 
постановления Пленума Верховного Суда РФ и правовые позиции 
Конституционного Суда РФ. Значение усмотрения суда в уголовном процессе 
определяется возможностью выбора правоприменителем наиболее подходящего, 
из предусмотренных законом, варианта разрешения дела исходя из рассмотрения 
преступного деяния с учетом всех его индивидуальных особенностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 

КАЧЕСТВА СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 
В данной статье описываются различные требования, которые могут 

предъявляться к следователям вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности. Рассматриваются профессионально значимые качества, 
необходимые для успешного осуществления трудовой деятельности следователя. 

Ключевые слова: следователь, личность следователя, нравственные 
требования к следователю 

 
Направленность российского общества на усиление защиты прав и свобод 

граждан, борьбу с преступностью потребовали квалифицированного не только 
правового, но и психологического обеспечения деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. Профессиональная деятельность следователя 
помимо высоких специальных знаний и умений требует наличия 
психологических знаний, обеспечивающих высокую культуру 
профессионального взаимодействия и психологического воздействия на 
личность, с которой ему как юристу приходится контактировать в процессе 
производства следственных действий776. 

Профессионально-значимые личностные качества юриста – это 
индивидуальные психофизиологические качества и свойства личности, 
определяющие профессиональную пригодность и влияющие на успешность 
освоения юридической профессии. Для того чтобы профессиональная 
деятельность следователя осуществлялась наиболее эффективно, необходимо 
определенное, хотя бы не полное, соответствие структуры личности работника 
психологической структуре данной профессии777. 

Следственная деятельность составляет следующие действия: 
1) сбор необходимых сведений по делу; 

 
776 Айвазян Р.А. Психологические особенности профессиональной деятельности следователя 
как субъекта труда в ходе производства следственных действий: дис. … канд. психол. наук. 
М., 2007. 128 с. 
777 Медведицкова Л.В. Профессионально-значимые качества следователя: структура и 
содержание // Ставропольский филиал Краснодарский университет МВД России. 2018. № 3. 
С. 56–57. 
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2) восстановление прошлых событий; 
3) общение с гражданами и иными лицами, участвующими в деле; 
4) внедрение и рассмотрение рабочих вариантов и планов; 
5) заносить все полученные сведения по делу в специальную форму, 

установленную законом. 
Следует отметить также основные группы профессионально важных для 

следователя качеств: идейные (надлежащий уровень общей и политической 
культуры, чувство долга и ответственности и т.п.), нравственно-
психофизиологические (эмоциональная уравновешенность, тактичность, 
способность противостоять профессионально деформирующим процессам и 
т.п.); собственно профессиональные (твердое знание и умение применить закон, 
наблюдательность, коммуникативность и т.д.)778. 

Служебная деятельность следователя имеет свои отличительные 
характеристики. Так, выполнение функциональных обязанностей сопряжено с 
повышенной социальной и профессиональной ответственностью сотрудника за 
свои действия. Несение службы в подразделениях следственных органов нередко 
происходит в ситуациях с непредсказуемым исходом, психическими и 
физическими перегрузками, необходимостью общаться с самым разным 
контингентом граждан и требует от сотрудника решительных действий и 
способности пойти на риск. Эти специфические особенности профессиональной 
деятельности оказывают значительное влияние на личностные характеристики 
сотрудников следственных подразделений779. 

Поскольку работа следователя связана с большой умственной нагрузкой, 
она требует многого и от организации психики. Следователь должен отличаться 
эмоционально-волевой выдержкой, хладнокровием, настойчивостью. Все это 
необходимо для преодоления нервно-психических перегрузок. Кроме того, такие 
качества, как физическая выносливость, а также высокоразвитые адаптационные 
способности, играют важную роль в работе следователя, поскольку необходимы 
для работы в «полевых» условиях. 

К важнейшим психофизиологическим характеристикам исследователя 
относятся: 

1. Эмоциональная устойчивость. 
2. Наличие высокого нравственно-культурного уровня. 
3. Самообладание. 
4. Соотношение импульсивности и активности. 
5. Толерантность. 
6. Физическая выносливость. 
Система ценностных ориентаций следователя, умение последовательно и 

целенаправленно реализовывать интересы государства и при этом не 
поддаваться влияниям ситуации, преодолевать не только межличностные 

 
778 Игнатов С.Д. Требования, предъявляемые к личности следователя // Вестник Удмуртского 
университета. 2014. Вып. 2. С. 133–141. 
779 Кругова Н.В. Психологические особенности профессиональной деятельности следователя 
как субъекта труда в ходе производства следственных действий: дис. … канд. психол. наук. 
М., 2010. 222 с. 



548 
 

конфликты, но и внутренние на почве социальной мотивация, высокоразвитый 
элемент чувство не только служебного, но и гражданского долга. Все это имеет 
особое значение для следователя среди важных профессиональных качеств, в 
которых он нуждается. 

Также необходимо будущему следователю выработать переговорные навыки: 
– постановка психологически грамотных вопросов; 
– приемы активного слушания; 
– техника результативного взаимопонимания; 
– методика эффективной аргументации; 
– модель поведения и личный стиль ведения переговоров с гражданами и 

другими лицами, причастными к делу. 
В своей деятельности следователь должен производить сопоставление 

своих будущих действий с нормами действующего законодательства. 
Следующей спецификой профессиональной деятельности следователей 
выступает – наличие властных полномочий. Основанные на законе требования 
следователя обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, 
организациями, должностными лицами и гражданами. От следователя зависят 
честь, безопасность и благополучие граждан. 

Еще одной психологической особенностью профессиональной деятельности 
следователя является – охрана государственной тайны. Особенность состоит в 
том, что преждевременное раскрытие доказательств и намерений следователя 
может нарушить ход следствия, а решения и выводы, носящие предварительный 
характер и правильность которых еще нуждается в проверке, могут считаться 
установленными фактами. 

Из общих характерологических качеств, следователю наиболее 
предпочтительнее обладать принципиальностью, последовательностью и 
целеустремленностью. Волевая сфера характера связана с предпочтениями 
обладания свойствами активности, организованности и стойкости. Они 
обеспечивают успешную профессиональную деятельность следователя.  

Только следователь с высоким уровнем правосознания, правовой 
культуры, с пониманием своего профессионального долга сможет решить весьма 
сложные задачи, которые стоят перед обществом. 
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Рассмотрено нормативное основание признания лица подозреваемым при 

производстве по уголовному делу. Определен подход к прекращению статуса 
подозреваемого по одному из оснований, приведенный в статье 46 УПК РФ. 
Определены проблемы продолжительности статуса подозреваемого.  
В результате проведенного исследования выявлены проблемы, предложены 
пути их решений. 

Ключевые слова: статус подозреваемого, предварительное расследование, 
применение к подозреваемому меры пресечения 

 
В реалиях современного общества одной из актуальных проблем 

уголовного судопроизводства представляется рассмотрение статуса 
подозреваемого. В науке уголовно-процессуального права преобладает 
дефиниция, согласно которой, подозреваемый – это лицо, в отношении которого 
органы предварительного расследования имеют достаточно данных, дающих 
основание выдвинуть в отношении данного лица подозрение в совершении 
преступления, тем самым, обосновывая «претензии» к лицу, за нарушение 
уголовного законодательства. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному закону – Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – УПК РФ) закреплено 
несколько оснований для признания лица подозреваемым. В первоначальной 
версии Кодекса 2001 г. были закреплены два основания: возбуждение уголовного 
в дела в отношении определенного лица, а также задержание лица в порядке 
ст. 91 УПК РФ. 

В 2002 г. новая редакция п. 3 ст. 46 УПК РФ расширила основания 
введения лица в статус подозреваемого не только в связи с применением к лицу 
меры пресечения в виде заключения под стразу, но и в связи с избранием ему 
любой, из предусмотренных ст. 98 УПК РФ, мер пресечения. Законодатель 
разработал основание для признания лица подозреваемым, но не указал на 
конкретный момент окончания подозрения, который по общему правилу 
оканчивается либо предъявлением лицу обвинения, с приобретением нового 
процессуального статуса, либо прекращением уголовного преследования в 
отношении лица. Проведенное исследование показало, что данное положение 
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имеет неоднозначное восприятие как в науке уголовного процесса, так и на 
практике. 

Стоит дополнить, что позднее ст. 46 УПК РФ, регламентирующая статус 
подозреваемого в уголовном судопроизводстве, была дополнена еще одним 
положением – направление лицу «уведомления о подозрении», что актуально 
для такой процессуальной формы расследования – как дознание. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК лицо приобретает статус подозреваемого в 
случае применения к нему меры пресечения до предъявления лицу обвинения в 
совершении конкретного преступления. Рассматривая смысл данного 
положения, мы понимаем, что как только к лицу применяется одна из мер 
пресечения, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, 
оно «автоматически» приобретает процессуальный статус подозреваемого. При 
этом указанные выше положения налагают на следователя обязанность 
предъявить лицу обвинения в совершении конкретного преступления в 
установленный законом срок, то есть 10 суток со дня применения меры 
пресечения, а если лицо было заключено под стражу, то в тот же срок со дня его 
задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. 

При изучении данных положений закономерно возникают вопросы – 
состоит ли лицо в статусе подозреваемого после прекращения действия меры 
пресечения при условии непредъявления обвинения, сохраняются ли за ним 
права, связанные с введением его в этот статус, в том числе фундаментальное, 
возведенное в ранг принципов уголовного судопроизводства, право на защиту? 

В науке уголовного процесса существует неоднозначное мнение на данный 
счет. Например, Ф.А. Богацкий считает, что лицо автоматически теряет статус 
подозреваемого как участника процесса при прекращении применения к нему 
меры пресечения780. 

По нашему мнению, чтобы обосновать продолжительность статуса 
подозреваемого после прекращения действия меры пресечения необходимо 
обратиться к назначению уголовного судопроизводства. Главной целью 
следователя в процессе производства по уголовному делу является – защита прав 
и законных интересов лиц, потерпевших от преступления, а также установлении 
истины, которая выполняется посредством составления обвинительного 
заключения и направлении уголовного дела прокурору. Последовательной 
задачей является установление лица, совершившего преступление. В действующем 
УПК РФ закреплено, что бремя доказывания лежит на следователе, при этом 
необходимо заметить, что отсутствие доказательств, которые позволяют в 
дальнейшем продолжить уголовное преследование (неустановленная 
причастность) юридически равна установленной непричастности.  

Так, по мнению автора можно выделить – «фактически-процессуальный» 
подход к снятию подозрения с лица, который имеет статус подозреваемого в 
связи с применением к нему меры пресечения. Согласно УПК РФ – следователь 
обязан прекратить уголовное преследование при установлении непричастности 

 
780 Богацкий Ф.А. Обеспечение прав подозреваемого при производстве предварительного 
расследования: дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2006. С. 59–60. 
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лица к совершению преступления. Таким образом, статус подозреваемого 
«заканчивается» при прекращении уголовного преследования в отношении лица, 
ранее заподозренного в совершении преступления. 

Однако, закономерно встает вопрос, при условии, что лицо к которому 
была применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ, но при этом 
обвинение в совершении конкретного преступления предъявлено не было – 
следователь не успел за 10 суток собрать достаточно доказательств для 
вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого – то есть 
с лица должны быть сняты все подозрения и статус подозреваемого 
автоматически прекращает действовать?  

На наш взгляд, для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к УПК 
РФ. Согласно ст. 97 УПК РФ следователь в рамках своих полномочий может 
избрать меру пресечения в случаях: наличия оснований, указывающих на то, что 
подозреваемый может скрыться от органов следствия; может продолжить 
совершать преступления, то есть заниматься преступной деятельностью; 
угрожать потерпевшему, свидетелю, иным участникам уголовного 
судопроизводства, уничтожить улики, имеющие значения для уголовного дела. 
То есть меры пресечения служат неким «инструментом» для осуществления 
объективного расследования, защищают участников уголовного 
судопроизводства от вмешательства со стороны преступника, позволяют 
правоохранительным органам производить предварительное следствие 
надлежащим образом без вмешательства с «преступной стороны». Наиболее 
ярко данный подход подчеркивает высказывание процессуалиста И.В. Петрова, 
который считает, что не меры принудительного характера детерминируют 
формальное участие гражданина в уголовном деле, а совокупность сведений, на 
основании которых у субъекта доказывания складывается внутреннее убеждение 
о степени причастности лица к преступному событию781. Безусловно, 
«документальная невиновность» лица не должна обуславливать умаление 
собранной доказательственной базы, на основании которой у следователя 
складывается внутреннее убеждение о виновности лица в совершении 
преступления, также как и не должен «прекращаться» статус подозреваемого.  

Законодательно установлено, что при непредъявлении обвинения в течение 
10 суток избранная мера пресечения должна быть отменена, тем самым – 
законодатель закрепляет гарантии прав человека, который подвергается 
уголовному преследованию. Аналогично, по нашему мнению, с целью защиты 
прав лица – должен «продолжать свое действие» статус подозреваемого, так как 
спектр прав подозреваемого шире, чем, к примеру, свидетеля, что позволяет лицу 
наиболее полно реализовывать свое право на защиту в процессе производства по 
уголовному делу. Данное положение подтверждается мнением Мазюка Р.В., 
который считает, что «с позиции перспективы уголовного преследования такого 
лица в условиях действия принципа состязательности сторон при 
продолжающейся реализации функции обвинения в уголовном деле должна 

 
781 Петров И.В. Уголовно-процессуальные аспекты освобождения лица от подозрения в 
совершении преступления // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2010. № 9. С. 161–166. 
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продолжать реализовываться и функция защиты»782. Так, примером обоснования 
позиции автора может послужить Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации по жалобе гражданина Ченского В.В., в которой суд 
указал, что статус подозреваемого наделяет лицо дополнительными правами –  
в том числе: обязательный допрос подозреваемого не позднее 24 часов с момента 
фактического задержания; давать показания и объяснения по поводу 
«отношений» подозрения или отказаться от дачи показаний. Суд подчеркивает, 
что статус подозреваемого позволяет лицу защищаться от уголовного 
преследования, для чего оно наделяется соответствующими возможностями,  
а потому основания и порядок изменения этого статуса должны быть четко 
определены в уголовно-процессуальном законе с тем, чтобы такое лицо не было 
ограничено в правах, включая право на судебную защиту и право на 
реабилитацию в случае причинения ему вреда незаконным или необоснованным 
уголовным преследованием783. 

Таким образом, полагаем, что статус подозреваемого обуславливает не 
только отношения подозрения, указывая на конкретное лицо, но и выполняет 
роль правозащитного механизма в процессе уголовного разбирательства. 
Согласно УПК РФ, законодатель четко разграничивает момент «начала» статуса 
подозреваемого, то есть устанавливает механизм начала действия более 
широкого спектра прав, но не указывает на момент его окончания в связи с 
непредъявлением обвинения. Обозначенная проблема порождает в науке 
уголовного процесса и на практике неоднозначные подходы к решению вопроса 
о прекращении статуса подозреваемого. На наш взгляд, логичным 
представляется мнение, согласно которого подозреваемый остается 
подозреваемым и после окончания действия меры пресечения. Данное 
положение является юридически обоснованным, так как статус подозреваемого 
предполагает наличие дополнительных прав для лица, что позволяет ему 
наиболее качественно и полно осуществлять защиту своих прав в той степени, в 
которой это необходимо, тем самым происходит соблюдение принципов 
уголовного процесса. При этом применение меры пресечения, как одно из 
оснований для приобретения лицом статуса подозреваемого носит 
обеспечительный характер, а не является строго ограниченным сроком, за 
который следователь должен доказать «документальную виновность» лица. 
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В действующей судебной практике отсутствует единообразный подход 

к квалификации превышения должностных полномочий сотрудником органов 
внутренних дел. В статье приводится анализ судебной практики и 
теоретических подходов квалификации подобных преступлений с выдвижением 
собственного тезиса разрешения указанной проблемы. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, превышение 
должностных полномочий, отягчающее обстоятельство, принцип равенства 
всех перед законом, государственная служба 

 
Сложно признать ст. 286 УК РФ «проблемной» в практике ее применения, 

у органов предварительного следствия и суда редко возникают проблемы 
квалификации данного состава преступления, вместе с тем, в действующей 
практике отсутствует единообразное понимание квалификации преступных 
действий сотрудников полиции, совершивших преступление не связанного с 
занимаемой ими должностью и вследствие чего – неправильное назначение 
наказания данным лицам. 

Конституционный суд Российской Федерации (далее – РФ) неоднократно 
рассматривал жалобы граждан784 и запросы судов785, в которых под сомнение в 
конституционности ставились положения п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ и ст. 286 УК 
РФ в той части, в которых они нарушают принцип равенства всех перед законом, 
ущемляя законные права и свободы сотрудников полиции. Отказывая в принятии 
жалобы к рассмотрению, Конституционный суд РФ указывает, что сотрудник 
полиции выполняет «конституционно значимые функции, чем обусловливается 
специальный статус»; принимает присягу; в независимости от временных 
промежутков, постоянно находится при исполнении должностных обязанностей, 
соответственно, имеет постоянную возможность и обязанность применять 
властные полномочия для обеспечения законности и правопорядка, что 
значительно повышает степень общественной опасности совершенных им 

 
784 Определение Конституционного суда РФ от 19.07.2016 № 1729-О. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
785 Определение Конституционного суда РФ от 08.12.2011 № 1623-О-О. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преступлений, в связи с чем вменение указанного отягчающего обстоятельства 
«не может расцениваться как противоречащее конституционному принципу 
равенства всех перед законом ... оно объективно обусловлено повышенной 
степенью общественной опасности таких преступных деяний и их последствий 
и направлено на обеспечение в соответствии с принципом справедливости 
дифференциации уголовной ответственности и наказания». 

Данные решения Конституционного суда РФ стали предметом дискуссий 
в научной среде и вызвали определенные проблемы в практике применения 
данных норм. В научной литературе встречаются две позиции по данной 
проблеме. Сторонники первой полагают786, что вменять п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
необходимо во всех случаях совершения умышленного преступления 
сотрудником органа внутренних дел. Другие придерживаются позиции, что само 
введение в Уголовный кодекс РФ данного отягчающего признака противоречит 
ст. 19 Конституции РФ787. Позволим себе не поддержать указанные мнения и 
выразить собственное. Мы согласны с тем, что сотрудники органов внутренних 
дел, учитывая обязанности, возложенные на них законом, должны нести более 
строгую ответственность за совершенные ими умышленные преступления, но 
только при определенных обстоятельствах. Но в практике применения ст. 286 
УК РФ и п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ отсутствует единообразный подход к 
применению данных норм. 

Так, оперативно уполномоченный Д., находившийся вблизи торгового 
центра увидел у ближайшего банкомата З. совершавшего финансовые операции. 
З. вызвал подозрение в причастности к легализации (отмыванию) доходов 
(позднее, в рамках другого уголовного дела было достоверно установлена 
причастность З. к данным действиям), полученных в результате совершения 
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств,  
в связи с чем у Д. возник преступный умысел на хищение денежных средств З. 
Реализуя преступные намерения, Д. связался с подчиненным Т. и сообщил ему о 
своих намерениях задержать З. с целью завладения денежными средствами 
последнего, а также попросил Т. подъехать к указанному месту. С этой целью, 
Д. задержал З., применив к нему физическую силу, и посадил в автомобиль Т., 
где З. высказали требования передачи им денежных средств и личного сотового 
телефона, угрожая доставлением З. в отдел полиции и причинении ему там 
телесных повреждений, и угрозы привлечения потерпевшего к уголовной 
ответственности за легализацию (отмыванию) доходов, полученных в результате 
совершения преступления. Далее, Д. и Т. отвезли на машине З. в другое место, 
предварительно связавшись с Л., также являвшегося оперативно 
уполномоченным полиции, где втроем, реализуя единый преступный умысел, 

 
786 Жилкин М.Г. Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних 
дел как обстоятельство, отягчающее наказание // Вестник Московского университета МВД 
России. 2013. № 9. С. 78. 
787 Плаксина Т.А., Баньковский А.Е. Конституционный принцип равенства и совершение 
умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел как обстоятельство, 
отягчающее наказание: теоретические и практические аспекты соотношения // Сибирское 
юридическое обозрение. 2017. № 2. С. 22. 
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продолжили угрожать З. применением физической силы и привлечением к 
уголовной ответственности, в связи с чем, под психологическим давлением 
сотрудников полиции, З. передал денежные средства и мобильный телефон 
злоумышленникам. Стоит отметить, что в процессе совершения преступления, 
сотрудниками полиции не были составлены протокол задержания, о задержании 
в подозрении в преступлении не было сообщено в дежурную часть отдела 
полиции, а также не был составлен рапорт788. Органы предварительного 
следствия и суда квалифицировали действия сотрудников полиции по п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (также отягчающих обстоятельств 
установлено не было»). 

В обосновании вменения ст. 286 УК РФ суд указал «Д. находился при 
исполнении своих должностных обязанностей… действия по лишению 
потерпевшего свободы передвижения, личному досмотру и изъятию вещей и 
документов, принадлежащих потерпевшему, при отсутствии оснований, 
предусмотренных законом, – являются прямо противозаконным. Данные 
действия явно выходили за рамки должностных полномочий подсудимых». 
Позволим с данной квалификацией не согласиться, считая инкриминирование 
ст. 286 УК РФ необоснованным. 

Для квалификации преступления, как должностного, важное значение 
имеет «юридическое пространство», в котором выполняется объективная 
сторона. Иными словами, действия злоумышленников в данном случае, были 
ими осознанно совершены вне «поля действия» процессуальных отношений, 
которые регулировались федеральным законодательством, наделяющим 
сотрудников полиции властными полномочиями, поскольку умысел на хищение 
денежных средств не был связан с проведением процессуального действия, 
задержания, правом на совершение которого Д. был наделен законом. Далее, Д., 
не составляя протокол задержания и не сообщая об этом в дежурную часть, 
своими действиями «конклюдентно» отказался от выполнения своих 
должностных обязанностей, то есть вышел за рамки действия процессуальных 
отношений и стал выполнять объективную сторону вымогательства, то есть 
применил физическую силу для завладения чужим имуществом и угрожал 
привлечением к уголовной ответственности, тем самым подавляя волю 
потерпевшего. Угрозы применения физической силы в отделе полиции являлись 
лишь дополнительным способом подавления воли для достижения преступного 
результата – хищением. При этом, необходимо учитывать, что данные действия 
были совершены вне стен административного здания полиции или даже 
служебного автомобиля, что могло бы свидетельствовать о начале производства 
какого-либо процессуального действия сотрудниками полиции. Также, указание 
на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О Полиции» 
сотрудник полиции находится постоянно при исполнении «независимо от 
замещаемой должности, места нахождения и времени суток», – не может быть 
единственным основанием для квалификации любого совершенного им 

 
788 Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 15.07.2022 № 1-173/2022. Архив 
Ленинского районного суда г. Ульяновска. 
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преступления в совокупности с нормами главы 30 УК РФ. В данном случае вина 
понимается формально, исходя лишь из одного факта наличия у сотрудников 
полиции должностного положения.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что умысел злоумышленников не был 
направлен на причинение вреда объекту преступления – деятельности 
государственного аппарата власти и управления. Хоть, объективно, данные 
действия и причиняют вред институтам государственной службы, недопустимо 
игнорировать то обстоятельство, что сотрудники полиции не то, что не хотели 
причинять вред объекту ст. 286 УК РФ, но вообще игнорировали требования 
федерального законодательства, относящиеся к сфере правоохранительной 
деятельности. Сотрудники полиции лишь использовали факт наличия у них 
должностного положения для подавления воли потерпевшего, тем самым, 
облегчив достижение преступного результата. 

Если воспринимать посягательство на объект преступления данной главы 
ущерб репутации МВД, то исходя из данной логики можно так же вменять 
ст. 286 УК РФ за должностные проступки или нарушение правил дорожного 
движения сотрудниками полиции, поскольку они так же наносят ущерб 
репутации и облику сотрудника полиции, и всему ведомству. В приведенном 
примере судебной практики, уголовно-правовая охрана объекта преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ должна была осуществляется путем 
применения отягчающего обстоятельства (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ) без вменения 
в вину ст. 286 УК РФ. 

Также в судебной практике встречаются приговоры, в которых 
преступления, совершенные сотрудниками полиции и не связанные с их 
служебной деятельностью квалифицируются в совокупности со ст. 286 УК РФ и 
с дополнительным вменением п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Так, сотрудник полиции Д. был признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ. Д. в составе группы лиц, также являвшихся сотрудниками 
полиции, с применением физической силы, требовал у Л. передать денежные 
средства под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков. Механизм совершения преступления не отличается от 
приведенного примера ранее – использование автотранспорта, ограничение 
свободы, угрозы и т.д.789 Интересным в данном приговоре представляется то, что 
суд, мотивируя свое решение, отражает факт отсутствия связи данного 
преступления с причинением вреда объекту преступления, предусмотренного ст. 
286 УК РФ и, соответственно, отсутствия умысла на превышение должностных 
полномочий в формулировке: «… используя свой статус сотрудника полиции и 
надетую на нем форменную одежду сотрудника полиции в целях отражения его 
принадлежности к службе в органах внутренних дел, руководствуясь 
корыстными побуждениями…», – также приходит к объективному вменению  
ст. 286 УК РФ, не обосновывая, в каких именно действиях заключалось 

 
789 Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы от 18.11.2021 № 1-878/2021. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/clNZQThVl2Zt/ 
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превышение должностных полномочий. Интерес также представляет и вменение 
п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, то есть вменения отягчающего обстоятельства за 
преступление, квалифицирующим признаком которого оно и является790. 

Думается, что вменение ст. 286 УК РФ и п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в 
приведенных примерах судебной практики является проявлением излишней 
уголовной репрессии. Необходимым условием для квалификации преступных 
действий по ст. 286 УК РФ является то, что данные действия791 должностного 
лица были совершены им в связи с выполнением должностных обязанностей и 
были направлены на причинение вреда непосредственному объекту данной 
статьи, то есть лицо осознавало, что своими действиями оно использует свои 
должностные полномочия для достижения своих целей прямо противоречащих 
интересам, задачам и целям службы и желало наступления данных последствий. 
В приведенных примерах сотрудники полиции не использовали свои 
полномочия, а совершали преступление обыкновенным «гоп-стопом». 
Превышение должностных полномочий в указанных примерах было бы в том 
случае, если бы злоумышленники начали производство процессуальных 
действий, которыми они в соответствии с своими полномочиями располагали, и 
уже после этого совершили действия «которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать». Также представляется, что вменение п. 
«о» ч. 1 ст. 63 УК РФ возможно только при наличии нескольких условий: 
преступление совершено сотрудником полиции, преступление имеет 
умышленную форму вины и преступлением не причинен вред объекту – 
деятельности государственного аппарата власти и управления, ни как 
основанному, ни как дополнительному или факультативному, то есть данное 
отягчающее обстоятельство вменяется при отсутствии обвинения в должностном 
преступлении и квалифицирующих признаков «служебное положение» в иных 
статьях Уголовного кодекса РФ. Только при наличии данных условий, можно 
согласиться с позицией Конституционного суда РФ, продекларировавшего 
данную норму Уголовного кодекса РФ как дополнительного гаранта защиты 
объектов уголовно-правовой охраны, позволяющего назначать более строгое 
наказание в соответствии с повышенной степенью общественной опасности 
совершенного преступления. 

 
Список источников: 
1. Определение Конституционного суда РФ от 08.12.2011 № 1623-О-О. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Определение Конституционного суда РФ от 19.07.2016 № 1729-О. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
790 П. 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Доступ из 
СПС «Консультант-плюс. 
791 П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий». 



559 
 

3. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 (ред. от 18.12.2018). Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5. Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы от 18.11.2021  
№ 1-878/2021. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/clNZQThVl2Zt/ (дата обращения: 14.03.2023). 

6. Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 15.07.2022 №1-
173/2022. Архив Ленинского районного суда г. Ульяновска. 

7. Жилкин М.Г. Совершение умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел как обстоятельство, отягчающее наказание // Вестник 
Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 74–79. 

8. Плаксина Т.А., Баньковский А.Е. Конституционный принцип 
равенства и совершение умышленного преступления сотрудником органа 
внутренних дел как обстоятельство, отягчающее наказание: теоретические и 
практические аспекты соотношения // Сибирское юридическое обозрение. 2017. 
№ 2. С. 16–23. 

 
  



560 
 

Черных Ярослава Павловна 
студентка факультета подготовки 
следователей Московской академии 
Следственного комитета, г. Москва 
 

Шмиголь Таисия Сергеевна 
студентка факультета подготовки 
следователей Московской академии 
Следственного комитета, г. Москва 
 

Научный руководитель: Солодовникова Альбина Владимировна, старший 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Московской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, г. Москва. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАЙОРСКИХ» СЛЕДСТВЕННЫХ КАНЦЕЛЯРИЙ 
И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье проводится сравнительный анализ органов следствия в 

эпоху правления Петра Великого и в наше время. Изучаются история 
становления Следственного комитета в целом, система нормативного 
регулирования, структура и принципы деятельности. В результате 
сопоставления авторами выдвигаются возможные пути усовершенствования 
системы предварительного расследования. 

Ключевые слова: следствие, майорские канцелярии, предварительное 
расследование, преступление, прокурорское следствие, подследственность 

 
Для лучшего изучения и формирования полной картины данной темы 

следует обратиться и к более ранней истории следствия. Так, в Древней Руси 
уголовный процесс осуществлялся с помощью родоплеменных механизмов. Это 
означало, что розыск преступников возлагался на самого потерпевшего и его 
родственников. Правосудие совершалось ими же с помощью института кровной 
мести. Позднее она была вытеснена более гуманными видами наказания – 
различного размера штрафами и лишением личных или имущественных прав. 
При этом на данном этапе не существовало именно самих органов следствия. 
Расследование передавалось в общину, где проживал преступник. 

С началом централизации Руси стало меняться понятие преступления, а 
вместе с этим – организация расследования и классификация преступлений. 
Новым видом преступлений стали государственные. Впервые они были 
отделены от прочих тяжких правонарушений Соборным уложением 1649 г. Им 
была посвящена целая глава правового источника792. Объектами преступлений 

 
792 Глава II Соборного уложения 1649 года «О государьской чести, и как его государьское 
здоровье оберегать». URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#2 (дата обращения: 
15.13.2023). 
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рассматривались жизнь царя и царской семьи, государственный строй и органы 
власти. Уголовный процесс приобрел новую функцию – превентивную, суть 
которой заключалась в предотвращении дальнейших преступлений. В конечном 
итоге, к концу XVII в. России сложился порядок расследования, хоть и 
отдаленно, но похожий на современный.  

Толчком к развитию правоохранительных органов в эпоху первого 
императора во многом послужил расцвет преступности среди государственных 
служащих на фоне ослабленной после стрелецких бунтов власти. В 1713 г. была 
развернута масштабная кампания по инициативе императора. Основными ее 
задачами были выявление, пресечение и предупреждение должностных 
преступлений, совершаемых на высоких постах. Прежде всего, это были 
финансовые преступления. По указу императора розыск по таким делам 
осуществляли гвардейские офицеры. Вследствие преобладания среди них лейб-
гвардии майоров образованные органы исполнительной власти стали называться 
«майорскими»793. 

Инновационные для того времени органы государственной власти были 
наделены достаточно широким спектром значимых для империи полномочий. 
Для лучшего представления о том, какое место стали занимать канцелярии в 
механизме государства, следует обозначить виды преступлений, которые они 
расследовали, а именно – дела о наиболее опасных коррупционных деяниях. 
Вплоть до конца 1717 г. майорские канцелярии были лишь временными 
органами исполнительной власти. Они «созывались» лишь для временного 
исполнения императорских поручений, расследования дел или каких-либо 
требований. Круг выполняемых ими задач ограничивался, в основном, одним – 
двумя делами. Важно отметить, что приговоры по донесениям данных 
канцелярий император выносил самостоятельно, либо передавал полномочия 
Сенату или компетентным судам.  

25 января 1715 г. императором был издан указ «О ничинении доносов, о 
подметных письмах и сжигании оных при свидетеле на месте794, в котором 
подробно регламентируются государственные преступления, такие как измена, 
бунт, умысел на царскую персону, похищение казны. В этом указе нашли место 
и майорские канцелярии – они стали ведущими органами по 3 пункту указа, 
который был посвящен похищению казны. Вместе с этим, канцелярии 
выполняли и административные функции. Из наиболее известных в то время 
канцелярий следует отметить канцелярию М.И. Волконского, расследовавшую 
крупное дело в Архангельске, канцелярию капитан-поручика Плещеева, 
занимавшуюся фискальными делами и другие. 

Дела в перечисленных канцеляриях в основном велись под руководством 
самих начальников, либо с помощью коллегии в составе 2-3 гвардейцев. В работе 
они были полностью независимы от таких же организаций, однако наблюдались 
и случаи, когда Петр I передавал полномочия отлучившихся руководителей 
одной канцелярии руководству другой по конкретным делам. Территориально 

 
793 ПСЗ РИ. Собр. 1. Том 5. № 2877. С. 137. 
794 Там же. 
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они стали находиться в Петербурге и Москве. Таким образом, канцелярии стали 
постоянно действующими обособившимися органами, осуществлявшими 
функцию расследования преступлений, что стало тенденцией для 
реформирования в России подобных органов в дальнейшем. Состав этих 
следственных организаций император выбирал единолично из офицерского 
состава. В общей сложности им были назначены начальники более чем  
15 канцелярий795. 

Однако были некоторые факторы, негативно влияющие на эффективность 
деятельности розыскных органов. К ним можно отнести сохранение практически 
всеми представителями управлений похожих и пересекающимся служебных 
полномочий, а также частые реорганизации канцелярий, происходящие с 
переходом дел от одного следственного коллектива к другому. Это нередко 
приводило к путаницам в судебных разбирательствах, некачественному и 
недобросовестному вынесению решений и, в конечном итоге, способствовало 
росту несправедливости и нарушению основополагающих и неотъемлемых прав 
и свобод человека. 

На протяжении нескольких веков система органов следствия претерпевала 
различные изменения. Длительное время, вплоть до нашего времени, 
сохранялась прокурорская модель предварительного следствия. Указом 
Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 г. был учрежден 
Следственный комитет при Прокуратуре Российской Федерации796. Ввиду того, 
что создание этого подразделения привело к сосредоточению в руках 
Прокуратуры чрезмерных полномочий, а именно надзора за следственными 
действиями и одновременно проведение данных мероприятий, позднее 
Следственный комитет был преобразован в самостоятельное ведомство. 
Юридическую силу этому событию дал Федеральный закон от 28 декабря 2010 г., 
вступивший в силу 15 января 2011 г.797 

Изучая историю следственных органов, можно найти несколько ключевых 
точек для сравнения. Указанная нами раннее нормативно-правовая база 
позволяет выделить следующие структурные элементы в обоих периодах.  
В петровскую эпоху хоть и сохранялось вневедомственное следствие, но не было 
такой иерархично построенной системы, как в Российской Федерации. 
Например, во времена существования майорских канцелярий новые 
подразделения создавались по каждому конкретному делу. В отличие от 
современных органов следствия, среди них не наблюдалось такого понятия, как 
«центральный аппарат». Не было и разделения по территориальному признаку – 
при Петре I канцелярии привязывались к месту расследования. Современный 
Следственный комитет представляет собой единую независимую систему 

 
795 Серов Д.О., Федоров А.В. Следователи Петра Великого. М.: Молодая гвардия, 2018. С. 347. 
796 Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 1004 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2007. № 32. Ст. 4122. 
797 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ (в ред. ФЗ от 3 февраля 2014 года № 7-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2011. № 11. Ст. 15; 2014. № 6. Ст. 558. 
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правоохранительных органов, не входящую ни в одну из ветвей власти и 
функционирующую на всей территории Российской Федерации. В Федеральном 
законе «О следственном комитете» четко перечислены составные единицы, 
входящие в систему этого органа: высшей инстанцией является Центральный 
аппарат Следственного комитета, занимающийся руководством всей системы и 
решающий наиболее важные организационные вопросы ведомства; главные 
следственные управления и следственные управления по субъектам, а также 
следственные отделы и отделения по районам и городам – их задачей является 
эффективное раскрытие преступлений в разных регионах. Также в эту систему 
входят и криминалистические подразделения. 

Важным критерием для сравнения являются принципы деятельности 
структур. Во-первых, при Петре большое внимание уделялось знатности 
происхождения кандидата на должность. Возглавить ту же самую майорскую 
канцелярию мог лишь офицер дворянского титула. Сейчас же Следственный 
комитет очень тщательно подходит к набору сотрудников. От самого сотрудника 
требуется наличие высшего юридического образования с государственной 
аккредитацией798. На базе ведомства создаются различные образовательные 
организации, которые занимаются качественной подготовкой как будущих 
следователей, так и повышением квалификации действующих сотрудников. Во-
вторых, во времена Петра Великого сам император осуществлял полное 
руководство ведомством, он же привлекал должностных лиц к ответственности 
и принимал их доклады о ведении дел. В наше время глава государства, то есть 
Президент Российской Федерации, осуществляет лишь общее руководство: 
определяет штатную численность ведомства, назначает Председателя 
Следственного комитета. В-третьих, наблюдается различие в присутствии 
принципа гласности. Если на данном этапе деятельность органов 
предварительного расследования по многим уголовным делам является 
открытой, активно освещается в СМИ и доступна для населения, то во времена 
императора Петра такого принципа фактически не было: это было обусловлено 
во многом социальным фактором (большая часть населения была неграмотной и 
ввиду этого не интересовалась деятельностью государства) и тем, что 
действующая на тот момент система власти не допускала никакого 
вмешательства в свою деятельность. 

Отличается и сама подследственность уголовных дел. К числу деяний, 
подлежащих рассмотрению в «петровских» следственных органах, относились 
преступления, посягающие на государственный строй: взяточничество, 
расхищение казны, служебные подлоги, мошенничество. Соответственно, круг 
расследуемых дел был сильно ограничен и касался лишь тех, которые 
непосредственно покушались на служебную деятельность. Дела о покушениях 
на жизнь и здоровье простых людей зачастую оставались без пристального 
внимания, вследствие чего уровень преступности среди некоторых слоев 
населения был достаточно высоким. С течением времени число обязательств, 

 
798 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ (в ред. ФЗ от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 11. Ст. 16. Ч. 2. 
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возложенных на предварительное расследование, значительно выросло. 
Подследственность Следственного комитета Российской Федерации 
определяется ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса799. Таким образом, им 
расследуются самые разнообразные дела: против жизни и здоровья (ст. 105 УК РФ. 
Убийство, ч. 4 ст. 111 УК РФ Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, ст. 126 УК РФ. Похищение человека), 
экономические (ст. 169 УК РФ. Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности и ст. 198 УК РФ. Уклонение физического 
лица от уплаты налогов), экологические (ст. 246 УК РФ. Нарушение правил 
охраны окружающей среды), военные (ст. 279 УК РФ. Вооруженный мятеж и 
ст. 328 УК РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы), преступления против общественного порядка и 
безопасности (ст. 205 УК РФ. Террористический акт и ст. 209 УК РФ. Бандитизм) 
и другие. Соответственно, на данный момент Следственный комитет является 
одним из наиболее универсальных ведомств, расследующих общественно 
опасные деяния различного рода. 

Место органов следствия в механизме правового регулирования в оба 
периода было значимым для обеспечения безопасности государства. 
Необходимо отметить, что «майорские» канцелярии так же, как и Следственный 
комитет подчинялись непосредственно главе государства и оставались 
независимы от иных органов высшей власти. Это всегда позволяло обеспечивать 
объективность и беспристрастность при осуществлении уголовного 
преследования. То есть в данные временные отрезки действовала 
вневедомственная модель предварительного следствия. 

Оба представленных органа имеют свои как преимущества, так и 
недостатки. Конечно, «петровская» модель в свое время требовала значительных 
корректив и не была развита в достаточной мере, однако она обладает 
определенными чертами, которые могли бы усовершенствовать современную 
систему следствия. Как уже было сказано ранее, при Петре Первом большое 
внимание уделялось расследованию дел, связанных с деятельностью 
высокопоставленных лиц. В целях обеспечения более справедливого 
расследования дел в современной России могут быть назначены должностные 
лица, в обязанности которых будет входить негласный контроль за качеством и 
добросовестностью работы сотрудников Следственного комитета. Такая мера 
может способствовать снижению уровня коррупции, пресечет возможность дачи 
и получения взяток гражданами и следователями соответственно. При условии 
постоянного надзора в случае совершения правонарушений лицами будет 
исключена возможность подкупа. 

Подводя итог можно сказать, что реформы Петра Алексеевича Романова, 
направленные на создание более продуктивной системы органов расследования 
разных категорий преступлений, оказали огромное влияние на развитие 
современной системы следственных органов. На данный момент Следственный 

 
799 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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комитет является правоохранительным органом, который продолжает 
восстанавливать социальную справедливость во всех сферах общественной 
жизни. 
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Расследование преступлений в современном мире требует новые подходы 

и методы. Одним из таких методов является применения пыльцы для 
изобличения виновных. При помощи отдельных свойств пыльцы удается 
раскрывать преступления прошлых лет. Автор определил особенности 
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Ключевые слова: пыльца, расследование преступлений, криминалистика, 
следователи следственного комитета 

 
Криминалистика зачастую взаимосвязана со многими науками. Она 

использует множество методик расследования преступлений, начиная от самых 
примитивных, и заканчивая современными методами криминалистики.  
С развитием человечества и новых технологий появляются необычные способы 
раскрытия преступления. Пыльца знакома каждому человеку, но не все знают об 
отдельных качествах пыльцы, помогающих раскрывать преступления. С 1959 г. 
пыльца начала использоваться как метод раскрытия преступлений при 
проведении судебных экспертиз. 

С целью познания актуальности применения пыльцы как метода раскрытия 
преступлений, необходимо обозначить сущность палинологии. Палинология-
наука, непосредственно изучающая пыльцевые зерна и споры. Появилась данная 
наука в XVII в. С помощью микроскопа ботаники начали исследовать 
принадлежность растения по пыльце и спорам, что в последующем послужило 
толчком для развития не только для ботаники, биологии, но и для 
криминалистики, что было весьма неожиданно. 

Так, раздел ботаники, изучающий пыльцу, ее свойства, способности 
называется палинология. К особенностям использования пыльцы для 
расследований преступлений относят: 

– адгезивные способности пыльцы, иными словами способность пыльцы 
прилипать к различным поверхностям, материалам, данная способность 
определяется химическими группировками строения пыльцы; 

– высокая стойкость при воздействии различных факторов. Так как пыльца 
имеет оболочку, которая почти не разрушается, так как включает в себя 
спорополленин (высокомолекулярное вещество спородермы); 
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– особенная сигнатура пыльцы, позволяющая определить местность, 
конкретное время; 

– распространенность. Эта особенность ставит в прямую зависимость 
криминалистику и ботанику. Цветущие растения есть везде, что помогает 
увеличить эффективность раскрытия преступлений; 

– возможность точной идентификации определенного типа пыльцы800. 
Под методом же в криминалистике принято понимать способ познания 

действительности, изучения явлений природы или общественной жизни, способ 
достижения какой-либо цели, решения задачи801. Благодаря отдельным свойствам 
пыльцы, перечисленным ниже, следователям всего мира удается расследовать 
преступления, совершенные в прошлые годы. 

Особенности растений, их пыльцы и спор, может меняться в зависимости 
от местонахождения, различаться составом, иначе говоря, определение региона 
через пыльцу сравнимо с дактилоскопией человека. В разных странах идет 
активное внедрение пыльцы как легального доказательства в суде, например 
Новой Зеландии802. 

Итак, частицы пыльцы можно обнаружить на одежде, частях тела, 
например, пазух носа, места преступления. Благодаря биомаркерам пыльцы 
удается установить причастность того или иного лица к общественно опасному 
деянию, установив такие обстоятельства, как время и место, благодаря огромной 
выработке растениями пыльцевых зерен, обладающими стойкостью к 
природным и антропогенным воздействиям. 

При проведении судебной палинологии исследуются не только 
биомаркеры пыльцы, но и образцы почв с места преступления, например, 
наземные пробы, с которых извлекают пыльцевые и споровые зерна для 
сравнения и установления факта совершения преступления. Исследование 
частиц с различных объектов нуждается в правильной транспортировке и 
подготовке для проведения палинологической экспертизы. В большинстве 
случаев исследуемые объекты помещают в полимерные пакеты или 
пергаментную бумагу. То есть главная задача эксперта – установить к какому 
виду растений относятся пыльцевые зерна, какие имеются особенности, 
характерные для разных местностей с учетом климатических особенностей.  
Не всегда удается обнаружить пыльцевые зерна на одежде, зачастую они 
находятся в носовых пазухах потерпевших, волосах, под ногтями, что также 
помогает установить определенные факты803. 

 
800 Анохин Ю.В., Мунгалов Е.А. Судебная ботаническая экспертиза: исследуемые объекты 
растительного происхождения и решаемые задачи // Юристъ – Правоведъ. 2021. № 1(96).  
С. 184–191. 
801 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов в 3 т. 3-е изд., доп. М.: Юнити, 
2001. 248 с. 
802 Токарев П.И. О возможностях применения методов палинологии для решения 
криминалистических задач // Криминалистика XXI век: материалы науч.-практич. конф. М., 
2001. 
803 Рылова Т.Б. О возможности использования спорово-пыльцевого анализа в экспертных 
исследованиях объектов растительного происхождения // Судебная экспертиза. 2016. № 2(40). 
С. 121–126. 
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Помимо всех достоинств применения и использования судебной 
палинологии имеются и минусы. Например, огромное множество неизученных 
пыльцевых зерен сравнении с действующими палинологами и невозможностью 
исследования такого огромного количества образцов пыльцы различных видов 
растений. 

Также минусом является пыльца, присущая разным видам растений, 
растущих в разных высотных поясах. Тогда возникает вопрос для более 
детального уточнения места происшествия и возможных версиях следователя 
при раскрытии преступления804. 

К тому же, одним из минусов проведения такой экспертизы может являться 
нахождения подозреваемого в контакте со многими видами цветущих растений.  

Эффективность пыльцы доказана на практике. В 1959 г. в Австрии 
безвестно пропал мужчина. Труп мужчины не был найден, но следователи 
полагали, что он был убит. Установить личность виновного не представлялось 
возможным в связи с отсутствием вещественных доказательств, помимо ботинок 
подозреваемого. Судебный палинолог обнаружил на исследуемом объекте 
пыльцевые зерна, а именно дерева лет с дерева, которое больше не растет в 
Австрии. Но на реке Дунай был небольшой участок, где пыльцевые зерна были 
поглощены окружающей средой. Впоследствии тело мужчины было найдено, а 
преступник изобличен. 

В 1976 г. в округе Балтимор, США, была убита женщина, в силу отсутствия 
доказательств – преступление считалось нераскрытым. Причина смерти-
асфиксия. Личность удушенной также не была установлена. После 
многочисленных попыток полиция Балтимора отправила на экспертизу 
предметы, содержащие пыльцу. С помощью экспертизы удалось установить 
личность удушенной и виновного. 

Изучение пыльцы при расследовании преступлений применяют в Новой 
Зеландии. Так, в 2008 г. была убита некая Меллори Мэннинг. Месяцами полиция 
не могла найти ни одного вещественного доказательства, проводя десятки 
допросов. Тогда в раскрытии преступления начал фигурировать Даллас 
Милденхолл, судебный палинолог – внедряющий пыльцу в качестве метода 
расследования преступлений против личности. Проблема раскрытия 
преступления заключалась в отсутствии доказательств, подтверждающих точное 
место смерти Меллори Мэннинг. Далласом Милденхолом были взяты 
пыльцевые зерна с одежды и носовых пазух мадам Меллори. Длительное время 
исследование пыльцы оказывалось безрезультатным, до обнаружения 
пыльцевого зерна с двумя порами, что означало, что пыльцевые зерна 
мутировали. Виновный был установлен и приговорен к пожизненному 
заключению805. 

В Отечественном практике указанный метод также применяется при 
расследовании преступлений. Так, по уголовному делу об убийстве 18-летней 

 
804 Комплексное криминалистическое исследование почв. М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1978. 
805 Dense-media separation as a more efficient pollen extraction method for use with organic 
sediments deposits samples comparison with the conventionae method / T. Nakagama [at el.] // 
Boreas. 1998. N 27. № 1. P. 15–24. 
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девушки в Калуге в июле 2014 г. результаты палинологической экспертизы, 
проведенной в МГУ им. Ломоносова, в числе прочих доказательств 
способствовали установлению всех обстоятельств преступления. На студентку 
колледжа напали ночью, изнасиловали и задушили, а тело увезли на машине в 
ближайший лес и сожгли. 

Тогда на месте расправы криминалисты нашли следы двух мужчин, в том 
числе салфетку с кровью. Когда виновных задержали через 3,5 года, один из 
обвиняемых объяснил наличие крови на месте преступления тем, что за месяц до 
убийства катался там на скутере, упал и поранился. Однако результаты 
палинологической экспертизы опровергли его слова и показали, что на салфетке 
имелось наслоение пыльцы растений, цветущих в данной местности в июле, а 
пыльца, характерная для июня, отсутствовала. 

Таким образом, внедрение пыльцы как метода расследования 
преступлений является спорным, на вместе с тем актуальным вопросом среди 
криминалистов. В одних странах данный метод применяется чаще, чем в других, 
но имеются определенные трудности, связанные с большим количеством разных 
видов растений, их пыльцевых зерен и спор. Также проблема применения 
заключается в отсутствии достаточного количества специалистов в данной 
сфере, а именно судебных палинологов. Помимо этого, необходимо создать 
централизованную базу данных изученных пыльцевых зерен и спор для 
облегчения задачи проведения судебной экспертизы по установлению 
принадлежности пыльцевых зерен и спор.  
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СПЕЦИФИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
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ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 
Статья посвящена вопросам ответственности медицинских 

специалистов в сфере профессиональной деятельности в контексте 
действующих норм уголовного законодательства. Автором проанализированы 
наиболее интересные материалы судебной практики по часто встречающимся 
случаям неблагоприятных последствий оказания медицинской помощи.  
В заключении проведенного исследования сделаны выводы и обозначены пути 
совершенствования уголовного законодательства по рассматриваемой 
проблеме. 

Ключевые слова: преступления, дефекты оказания медицинской помощи, 
медицинская помощь, врач, риски, профессиональная деятельность, уголовная 
ответственность 

 
Вопросы охраны здоровья и качества медицинской помощи традиционно 

являются объектом повышенного внимания как со стороны профессиональных 
сообществ медицинских и юридических специалистов, так и общества и 
государства в целом806. Ни для кого не секрет, что ежедневная практика врача 
сопряжена с высокой долей риска, который обусловлен самой сущностью 
процесса оказания медицинской помощи. Несмотря на законодательное 
закрепление порядков и стандартов лечения по ряду заболеваний, нельзя 
исключать вероятности индивидуальной реакции организма на проводимые 
лечебные мероприятия, а также лекарственную и немедикаментозную терапию. 
Помимо этого, есть такие врачебные специальности, представители которых 
находятся в «зоне высочайшего риска» и ежедневно принимают решения в 
условиях крайней необходимости в максимально сжатые сроки. К их числу 
можно отнести онкологию, хирургию, анестезиологию-реаниматологию, 
акушерство и гинекологию, скорую медицинскую помощь. К сожалению, 
полноценно исключить все неблагоприятные исходы не представляется 
возможным в силу объективных причин. 

При этом каждый такой случай подлежит правовой оценке со стороны 
правоохранительных органов, результатом которого является вывод о наличии 

 
806 Березин И.Г., Самойлова Ю.Б., Шепелева Ю.Л. Конфликт врача и пациента: правовые 
последствия // Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2021. Т. 2. № 3. С. 118. 
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либо отсутствии в действиях медицинского персонала состава того или иного 
уголовного преступления. Независимо от результатов предварительного 
расследования негативные ситуации, связанные оказанием медицинской 
помощи, как правило, вызывают широкий общественный резонанс и наносят 
существенный вред репутации врача и медицинского учреждения в целом. 

Поэтому, на мой взгляд, в данной ситуации важно защитить не только 
интересы пациента, но и медицинского работника. 

Безусловно, в случае наступления неблагоприятных последствий для 
пациента по вине врача, нарушаются важнейшие конституционные права 
граждан, а именно право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) и здоровье (ст. 41 
Конституции РФ)807, в связи с чем наше исследование приобретает особую 
актуальность и практическую значимость. 

Отметим, что несмотря на высокий уровень современной медицины и 
использование в практике медицинских специалистов новейших достижений 
науки и техники, а также высокоэффективных лекарственных средств, которые 
способствуют снижению факторов риска в профессиональной деятельности 
врача, вероятность наступления неблагоприятных последствий для пациента 
хотя и снижается, но все равно существует. 

В уголовном праве вопросы ответственности именно врачей  недостаточно 
персонализированы, поскольку состав преступления, субъектом которого 
является исключительно медицинский работник, предусмотрен только  
ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному), ч. 3 ст. 123 УК РФ (причинение 
по неосторожности смерти потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 
здоровью при производстве незаконного аборта), ст. 235 УК РФ (причинение по 
неосторожности вреда здоровью или смерти при незаконном занятии частной 
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью). 

При этом следует отметить, что чаще всего врачей привлекают к уголовной 
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ, 
квалифицирующихся как причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей;  
ч. 2 ст. 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; 
ст. 293 УК РФ – халатность. 

Приведем примеры из случаев судебной практики по конкретным 
уголовным делам, связанным с ненадлежащим исполнением медицинскими 
работниками своих профессиональных обязанностей. 

Примером может послужить судебное решение, вынесенное Центральным 
районным судом г. Симферополя808, которым врач приемного отделения – врач-
терапевт ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Так, указанным 

 
807 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
808 Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 01.06.2021 по делу 
№ 88-12877/2021, 2-1308/2020 Категория спора: Причинение вреда жизни и здоровью. 
Требования потерпевшего: О взыскании компенсации морального вреда. Обстоятельства: 
Несвоевременное и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Решение: Удовлетворено 
в части. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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медицинским специалистом при оказании медицинской помощи в приемном 
отделении больницы при объективных сведениях о нарастании у пациента 
сердечной недостаточности, без анализа динамики развития таковой, не 
принимая во внимание анамнез, который включал ряд сопутствующих 
заболеваний, несмотря на своевременную информацию об ухудшении состояния 
пациента не принял должных мер по информированию вышестоящих лиц 
медицинской организации о поступившем пациенте и ухудшении его состояния. 

При явной клинической картине развития сердечной недостаточности, 
вопреки действующим протоколам лечения и клиническим рекомендациям, не 
оказав должной помощи по истечении 5 часов с момента поступления в 
приемное отделение больницы, направил пациента для госпитализации в 
стационар урологического профиля. При перекладывании пациента с каталки на 
кровать в указанном отделении было отмечено резкое ухудшение состояния 
пациента с летальным исходом. 

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы между дефектами 
оказания медицинской помощи и действиями врача-терапевта имеется прямая 
причинная связь. 

Еще одним примером ненадлежащего оказания медицинской помощи 
может служить приговор, постановленный Дзержинским районным судом  
г. Волгограда в отношении врача скорой медицинской помощи стационарного 
отделения скорой медицинской помощи ГУЗ «ГКБ СМП № 25». 

В указанное отделение бригадой скорой помощи была доставлена 
пациентка с предварительным диагнозом, поставленным врачом указанной 
бригады «ИБС. Нестабильная стенокардия». Пациентка была помещена в 
отделение скорой медицинской помощи ГУЗ «ГКБ СМП № 25» и после осмотра 
врача госпитализирована в палату динамического наблюдения с расширенной 
зоной реанимационных мероприятий стационарного отделения, где она 
оставалась под наблюдением лечащего врача указанного отделения. 

Не принимая во внимания тяжесть состояния пациентки, врач выписал 
пациентку на основании протокола отказа от госпитализации в этот же день, 
выдав ей выписной эпикриз с рекомендациями о продолжении лечения в 
амбулаторных условиях по месту жительства. 

Такие действия медицинского работника привели к стремительному 
развитию осложнений имевшегося заболевания и смерти пациентки, спустя  
40 минут после выписки из стационара, по пути к месту проживания. 

Действия медицинского работника квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, судом вынесен 
обвинительный приговор, который апелляционным постановлением 
Волгоградского областного суда оставлен в силе809. 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что государственная 
политика в области здравоохранения, включающая в себя национальные 

 
809 Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 20.09.2021 по делу 
№ 22-3971/2021 Приговор: По ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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проекты, целями которых являются увеличение продолжительности жизни, 
повышение качества оказываемой медицинской помощи, улучшение 
лекарственного обеспечения, предоставление доступа к высокотехнологичной 
медицинской помощи, призвана в числе прочего снизить риски в 
профессиональной деятельности медицинских работников и достичь высокого 
уровня оказываемой пациентам помощи. 

Несмотря на развитие современных технологий в медицине, разработку 
клинических рекомендаций и стандартов лечения заболеваний, позволяющих 
повысить качество лечения пациентов, полностью исключить риски в 
профессиональной деятельности врача невозможно, поскольку велика роль 
индивидуальных показателей здоровья пациента, которые способны внести 
существенные коррективы как в тактику проводимого лечения, так и в 
благоприятность исхода заболевания. 

В профессиональной среде медицинских работников и юристов уже давно 
ведутся споры о необходимости разграничения ответственности субъектов 
медицинской деятельности путем введения в уголовный закон специальной 
нормы об ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

Позиция профессионального медицинского сообщества в лице 
Национальной медицинской палаты по рассматриваемому вопросу однозначна – 
введение персонализированной уголовной ответственности для врача,  
с возможностью предусмотреть по такой категории дел наказание, не связанное 
с лишением свободы. 

При этом такая норма не должна исключать индивидуальный подход как к 
обстоятельствам совершенного преступления, так и к наступившим 
последствиям. Представляется, что мера ответственности должна 
соответствовать специфике профессиональной деятельности медицинского 
работника и тем обоснованным рискам, которые в ней неизбежно присутствуют. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУДИОЗАПИСИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
В данной статье автором рассматриваются особенности применения 

аудиозаписей при производстве следственных действий. Проанализированы 
некоторые сложности применения средств аудио-фиксации при производстве 
следственных действий, выявлены недостатки правового регулирования 
применения аудиозаписи при производстве следственных действий. Рассмотрены 
тактические и психологические аспекты применения аудиозаписи в качестве 
дополнительного способа фиксации хода и результатов следственных действий. 

Ключевые слова: аудиозапись, средства аудиофиксации, предварительное 
расследование, протокол следственного действия 

 
Развитие технического прогресса в различных отраслях человеческой 

деятельности является постепенным и планомерным процессом. Так внедрение 
новых средств и методик взаимодействия с ними напрямую затрагивают и 
криминалистику. Все больше и больше новых приспособлений поступают к 
правоохранительным органам для улучшения качества и эффективности 
раскрытия преступлений, а также фиксации объективно-значимых обстоятельств 
при проведении предварительного расследования. 

Современной вехой изменений в области проведения следственных 
действий можно обозначить использование цифровых технических средств, 
прежде всего, средств видеофиксации и аудиозаписи хода и результатов 
осуществления следственных мероприятий. 

Применение технических средств при проведении следственных действий 
в общем виде регламентируется ч. 6 ст. 164 УПК РФ, а также ч. 2 ст. 166 УПК 
РФ. Необходимо заметить, что применение аудио-фиксации не подразумевает 
замену письменного протоколирования аудио-протоколированием, но при 
условии отражения в протоколе следственных действий факта применения 
аудиозаписи ее результаты могут быть использованы при доказывании наравне 
с протоколами, разумеется, при отсутствии сомнений в их допустимости и 
подлинности. 

Применение данного средства позволяет, например: устранить 
эмоциональную двусмысленность формулировок и высказываний в ходе 
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допроса, раскрыть психологическую реакцию участников следственного 
действия, обеспечить полноту изложенных в протоколе сведений, зафиксировав, 
на первый взгляд, факультативную информацию. Аудиозапись хода и 
результатов следственного действия может оказаться одним из полезных средств 
подтверждения показаний и объяснений участников следственного 
мероприятия, а также одним из источников для восстановления уголовного дела 
в случае его утраты. 

Аудиозапись помогает отразить и поведение лица во время следственного 
действия. К примеру, защитник, при проведении предъявления для опознания 
может вмешаться в процесс опознания, задавая следователю, опознающему 
вопросы, наводящие опознающего на конкретное лицо, или же допускать 
словесные комментарии, нарушающие процедуру самого следственного 
действия, и направленные на умышленное создание условий признания такого 
следственного мероприятия не имеющим юридического значения. 

Положительные стороны ведения аудио-протоколирования можно увидеть 
в том числе на контрасте с проблемами применения стандартного 
протоколирования. Так, анализируя судебную практику, ученые отмечают 
встречающиеся типичные нарушения: необъективное отражение показаний 
(описание сведений, отличающихся от изложенных в протоколах допросов 
обвиняемых, свидетелей, потерпевших), неточность формулировок, терминов,  
ложные показания (допрашиваемые в суде лица не могли повторить свои 
показания, отказ подозреваемых и обвиняемых от своих показаний при 
рассмотрении судом ходатайств об избрании меры пресечения либо уголовных 
дел с их участием810. 

Несмотря на актуальную необходимость повышения качества и 
объективное улучшение возможности защиты права таким способом, 
существуют и проблемы использования средств аудиозаписи. Сложность 
применения связана с различными факторами, которые можно подразделить на 
правовые, технические и психологические. 

В УПК РФ отсутствует определение понятия «аудиозапись». В связи с этим 
применение понятий «средства аудио-видео фиксаций», «аудио-видео 
материалов» и иных аналогичных имеет бытовое понимание. Все они 
подразумевают использование специального технического средства, 
записывающего или отражающего звуковые сигналы или голос (речь). Основная 
суть получаемой информации – это соответствие всем свойствам доказательств, 
относящееся к делу и обладающее действительно значимой информацией о 
записанных обстоятельствах. Многие тонкости применения специального 
технического средства зачастую упираются в отсутствие допустимых 
технических систем аудио-фиксации, хранения и перевозки аудиоматериалов. 
Применение современных цифровых средств фиксации не могло не поставить 
вопроса о надежности подобных технических средств в силу возможности 

 
810 Узгорская И.А. Необходимость применения аудиозаписи при производстве допросов на 
стадии предварительного расследования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 
2020. № 4(50). С. 73. 
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полного или частичного изменения зафиксированных с их помощью сведений, 
что в конечном итоге может привести к недопустимости использования этих 
данных в качестве доказательств811. Также можно отметить, что определенный 
(конкретизированный) перечень средств аудио-фиксации, использование 
которых является допустимым при проведении следственных действий, 
отсутствует. И объективно установить такой перечень невозможно. 
Допустимость специального технического средства должна устанавливаться в 
каждом случае индивидуально, на основании зафиксированных в протоколе 
соответствующего следственного действия всех характеристик примененного 
технического средства. 

Принимая решение о применении такого способа фиксации следственного 
действия, следователь (дознаватель) должен понимать, что использование 
технического средства требует и иных затрат времени, и соответствующей 
подготовки. Поэтому технические средства должны быть проверены и 
настроены заранее, до начала проведения следственного действия.  Кроме того, 
следователь должен быть готов к тому, что при использовании средств 
аудиозаписи, может возникнуть конфликтная ситуация, к примеру, лицо может 
отказаться давать показания, либо намеренно будет использовать различные 
методы искажения аудиозаписи. Возможен факт умышленного создания звуков, 
шумов («акустического мусора») с целью испортить, исказить аудиозапись. 

В уголовно-процессуальном законе отсутствует подробная регламентация 
процедуры, связанной с ознакомлением с материалами аудиозаписи, а также 
способов хранения такой информации и ее носителей. Полученные аудиозаписи 
по общим правилам должны предоставляться на ознакомление всем участникам 
следственного действия, что влечет за собой определенные «неудобства», 
связанные с необходимостью затрачивать на проведение следственного 
мероприятия больше времени, чем при простом письменном протоколировании. 
С другой стороны, прослушивание аудиозаписи может иметь и положительный 
аспект, заключающийся в возможности оперативно отреагировать на замечания 
и дополнения участников следственного действия. Повторное ознакомление с 
аудиозаписями происходит по ходатайству участников следственного действия 
или по инициативе следователя, при этом, должна быть исключена любая 
возможность фальсификации или уничтожения аудиозаписей и их носителей. 

Стоит упомянуть, что существует определенный барьер у сотрудников, 
уполномоченных применять средства аудио-фиксации, выраженный: в отсутствии 
опыта обращения со специальными техническими средствами, в нежелании 
тратить время на настройку устройства для аудиозаписи, в нежелании обучения 
новым средствам аудиозаписи и их программным обеспечением, а также в 
сложностях с привлечением в необходимых случаях специалиста812. 

 
811 Сретенцев Д.Н. Применение цифровых средств фиксации в раскрытии и расследовании 
преступлений // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени  
В.В. Лукьянова. 2017. № 1(70). С. 82. 
812 Гаврилов Б.Я. Технико-криминалистическое обеспечение: вызовы преступности и потребности 
следственной практики // Вестник Московского университете МВД России. 2013. № 3. С. 14. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что, 
сложности использования средств аудиозаписи проявляются в различных 
аспектах и требуют как комплексного процессуального подхода с целью 
регламентации пробелов в правоприменении, так и решения точечных вопросов, 
решаемых созданием рекомендаций и методик для конкретных следственных 
действий или следственных ситуаций. Технологическое и правовое развитие в 
целом не стоит на месте, что позволяет модернизировать элементы уголовного 
судопроизводства, путем внедрения современных технических средств в 
следственную деятельность. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что работа 
следователя по расследованию преступлений является не только творческой, но 
и во многих случаях достаточно трудоемкой, требующей переосмысления 
большого объема информации, не всегда правильно воспринимаемой в момент 
первого ознакомления с ней. В этой связи, устройства аудиозаписи могут 
оказаться весьма полезными для следователя (дознавателя) как средства 
дополнительной фиксации его рассуждений, его «вербальных пометок» во время 
следственного действия относительно события преступления, отдельных его 
обстоятельств, не обязательных для внесения в протокол, но требующих 
дальнейшего переосмысления и анализа. 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА 

И СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 
Исходя из отсутствия в законе установления порядка и сроков передачи 

материалов и уголовных дел по подследственности в статье предлагается 
введение отдельной нормы УПК РФ, определяющей механизм такой передачи. 
При этом в качестве обоснования проводится анализ публикаций, 
правоприменительной практики и результатов опросов практических работников. 

Ключевые слова: понятие подследственности, органы расследования, 
институт подследственности, механизм передачи дел по подследственности 

 
На современном этапе развития уголовного судопроизводства под 

подследственностью принято понимать закрепленное уголовно-процессуальным 
законом условие, определяемое совокупностью признаков преступления, 
позволяющие установить конкретный орган или должностное лицо, 
управомоченные в соответствии с установленной компетенцией и полномочиями 
проводить проверку сообщений о преступлении либо предварительное 
расследование по уголовным делам. Вместе с тем, при реализации норм о 
подследственности в процессе правоприменительной деятельности возникают 
сложности реализации механизма передачи по подследственности. 

В первую очередь это относится к затягиванию сроков принятия 
процессуального решения по передаваемым материалам, а также отрицательно 
влияет на обеспечение быстроты проведения производства по уголовным делам. 

Так, в ходе исследования проблем института подследственности, с октября 
по ноябрь 2022 г., было проведено анкетирование следователей и следователей-
криминалистов Следственного комитета РФ из разных субъектов РФ по вопросу 
регламентирования механизма передачи по подследственности сообщений о 
преступлениях и уголовных дел. Результаты анкетирования показали, что из  
67 опрошенных, большая часть, а именно 50,7 %, против введения в УПК 
отдельной нормы, определяющей механизм направления материалов проверок 
по подследственности в органы, осуществляющие предварительное 
расследование. При этом, результаты анкетирования показывают, что 67,2 % от 
общего числа респондентов поддерживают введение механизма направления 
уголовных дел в органы, осуществляющие предварительное расследование по 
подследственности. 
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Также, опрошенные следователи считают, что продолжительная по 
времени передача материалов проверок (64,2 % опрошенных) и уголовных дел 
(80,6 % опрошенных) по подследственности напрямую нарушает принцип 
разумного срока уголовного судопроизводства, а также оказывает негативные 
последствия на принятие итогового решения. 

При этом следователи затруднились назвать приемлемый (разумный) срок 
направления уголовных дел по подследственности. В свою очередь, отсутствие 
нормативно закрепленных сроков формирует предпосылки для затягивания 
расследования уголовных дел. 

Так, 11.12.2020 гр. Соболев П.В. при разгрузке вагона был травмирован 
упавшими строительными лесами. 13.02.2021 по результатам произведенной 
процессуальной проверки дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела 
по факту травмирования Соболева П.В. в связи с отсутствием события 
преступления. 

24.02.2021 и.о. Новороссийского транспортного прокурора отменил 
постановление дознавателя, поскольку при изучении материала было 
установлено, что доследственная проверка была произведена неполностью, а 
факты, имеющие существенное значение для принятия законного и 
обоснованного процессуального решения, в полном объеме не выяснены. 
Дознавателем не был истребован акт о несчастном случае на производстве, 
заключение ведомственного расследования несчастного случая, не получены 
результаты судебно-медицинской экспертизы, не выполнены иные мероприятия, 
направленные на установление истины. 

В результате отмены постановления дознавателя материал проверки был 
передан по подследственности в Краснодарский СОТ ММСУТ СК России813, где 
19.05.2021 было принято решение о возбуждении уголовного дела. 

В указанном примере проверка проводилась более установленных ч. 3 
ст. 144 УПК РФ 30 суток, при этом возбуждение самого уголовного дела по 
результатам материалов проверки произошло более чем через 5 месяцев после 
травмирования Соболева П.В. Таким образом, имеет место прямое нарушение 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства, предусмотренного 
ст. 6.1 УПК РФ, что влечет за собой ущемление прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступления. В связи с этим, имеется высокая 
вероятность того, что преступник скроется от следствия, а следы преступления 
будут утрачены. 

Кроме того, приведенный пример указывает на необходимость участия 
прокурора в ходе реализации механизма передачи материала проверки или 
уголовного дела по подследственности из одного органа предварительного 
расследования преступлений в другой. 

Потребность законодательного закрепления механизма подследственности 
в УПК также находит свое отражение в трудах ученых-поцессуалистов. Так, 
например, Н.В. Османова отмечает, что применение норм о подследственности 

 
813 Материалы проверки № 170пр-21 от 19.04.2021 следственного отдела на транспорте ММСУТ 
СК России. 
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законодателем регламентировано недостаточно, и, по сути, реализуется по 
аналогии. Как следствие этого, при разрешении заявлений, сообщений о 
преступлении реализуются не нормы о подследственности, а 
подведомственность, не имеющая в УПК РФ определенного правового статуса, 
однако именующийся в ведомственных нормативных правовых актах814. 

Также следует согласиться с позицией Н.С. Диденко и Р.Р. Хасанова, 
указывающих на целесообразность внесения в УПК РФ положений о более 
жестком разграничении полномочий прокурора и руководителя следственного 
органа по вопросам разрешения споров о подследственности815. 

При этом не стоит забывать о том, что руководитель следственного органа 
должен иметь достаточно широкий спектр полномочий для  определения 
подследственности, поскольку, основная задача процессуального контроля 
руководителя – выявление фактического состояния дела, сопоставление этого 
состояния с намеченными целями и задачами, а в случае необходимости – 
принятие конструктивных мер по исправлению положения дел816. 

С учетом этого, а также представленных выше результатов опроса, 
предлагается внести изменения в уголовно-процессуальный закон и дополнить 
имеющиеся статьи, регулирующие вопросы подследственности, положениями о 
механизме передачи уголовных дел по подследственности. 

Представляется возможным введение новой ст. 151.1 УПК РФ, 
закрепляющей механизм передачи по подследственности уголовных дел как 
внутри самого органа (в иное территориальное подразделение), так и между 
различными правоохранительными органами. Положения рассматриваемой 
статьи должны разграничить полномочия прокурора и руководителя 
следственного органа, затрагивающие разрешение споров о подследственности. 

Учитывая изложенное, предлагается введение новой ст. 151.1 УПК РФ в 
следующей редакции: 

«Статья 151.1. Порядок передачи уголовных дел по подследственности 
1. В случае выявления факта подследственности преступления другому 

территориальному подразделению органа предварительного расследования, 
руководитель следственного органа, начальник органа дознания, в течение  
3 суток с момента выявления данного обстоятельства выносит постановление о 
передаче по подследственности уголовного дела другому правоохранительному 
органу и направляет уголовное дело с постановлением в территориальное 
подразделение другого органа предварительного расследования, которому 
подследственно переданное уголовное дело. 

2. При решении вопроса о передаче уголовного дела из одного органа 
предварительного расследования в другой, руководитель следственного органа, 

 
814 Османова Н.В. Институт подследственности в досудебном уголовном производстве: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2013. С. 96. 
815 Диденко Н.С., Хасанов Р.Р. Проблемы, возникающие при разрежении споров о 
подследственности в практической деятельности следственных подразделений // Юрист-
Правовед. 2015. № 4(71). С. 60. 
816 Мифтахов Р.Л. Подследственность уголовных дел: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. 
С. 174. 
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начальник органа дознания, в течение 3 суток, направляет уголовное дело с 
обращением об определении подследственности прокурору.  

3. Решение прокурора о передаче уголовного дела по подследственности 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору».  

Подобная регламентация процесса передачи уголовного дела по 
подследственности позволит обеспечить законность принятых решений, избавит 
от возникающих конфликтных ситуаций между подразделениями органов 
предварительного расследования уголовных дел, а также будет способствовать 
реализации принципа разумного срока уголовного судопроизводства, 
предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ. 
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Автором рассматривается порядок проведения допроса с 

несовершеннолетним потерпевшим по половым преступлениям. Акцент 
ставится на подготовительном этапе проведения допроса, так как он по 
мнению автора предопределяет результаты всего следственного действия. 
Особое внимание уделено тактическим особенностям проведения указанного 
следственного действия. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, половое преступление, допрос, 
следственное действие, орган уголовного преследования 
 

Актуальность рассматриваемой нами темы предопределяется количеством 
ежегодно регистрируемых преступлений как в Республике Беларусь, так и 
Российской Федерации, так в период времени с 2013 по 2022 гг. на территории 
Республики Беларуси совершено более 5,6 тыс. преступлений в отношении 
половой неприкосновенности несовершеннолетних817. В Российской Федерации 
только за 2022 г. было совершено 113,3 тыс. преступлений в отношении 
несовершеннолетних818. 

За указанными цифрами прячутся судьбы людей, всегда совершенные 
преступления в отношении несовершеннолетних, а тем более половые вызывают 
обоснованное возмущение в обществе и большой резонанс. Одним из последних 
преступлений вызвавших негодование белорусского общества явилось много 
эпизодное уголовное дело возбужденное в отношении воспитателя одного из 
дошкольных учреждений, раскрытое в феврале 2023 г., который на протяжении 
более 10 лет совершал насильственные действия сексуального характера в 
отношении детей и снимал все на видео, создавая тем самым порноконтент, 
объем данного контента составил около 400 ГБ819.  

 
817 Педофилы в Беларуси совершили более 5,6 тыс. преступлений за 10 лет – МВД. 
[Электронный ресурс] // Sputnik: сайт. URL: https://sputnik.by/20230306/pedofily-v-belarusi-
sovershili-bolee-56-tys-prestupleniy-za-10-let---mvd-1072946728.html (дата обращения: 20.03.2023). 
818 Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей. 
[Электронный ресурс] // Известия: сайт. URL: https://iz.ru/1463589/iana-shturma/opasnost-i-
vozrast-v-rossii-uvelichilos-chislo-prestuplenii-protiv-detei (дата обращения: 20.03.2023). 
819 В Беларуси задержали воспитателя, который 10 лет насиловал детей: какое наказание ждет 
педофила и как предвидеть преступление. [Электронный ресурс] // Cherikovnews: сайт. URL: 
https://www.cherikovnews.by/v-belarusi-zaderzhali-vospitatelja-kotoryj-10-let-nasiloval-detej-kakoe-
nakazanie-zhdet-pedofila-i-kak-predvidet-prestuplenie.html (дата обращения: 20.03.2023). 
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В современных условиях, в своей преступной деятельности, лица 
совершающие преступления на сексуальной почве в отношении 
несовершеннолетних все чаще используют возможности социальных сетей, 
мессенджеров. В связи с чем, даже появилось новое понятие, как «груминг» (от 
англ. grooming – уход, забота). Указанное понятие введено в обращение с целью 
обозначения нового явления, появившегося в современном обществе, и 
подразумевает под собою интернет-педофила, действия которого 
характеризуются в навязывании несовершеннолетнему лицу ощущений заботы 
от третьих лиц, т.е. формирование подсознательного мышления, связанного с 
психологической зависимостью от преступника.  

В этой части, вызывают не поддельный интерес исследования 
В.В. Стальбовского820, который выделил три этапа интернет-груминга. 

Первый этап (подготовительный). Данный этап выражается в том, что 
злоумышленник регистрирует свою страницу в социальных сетях и подбирает 
жертву. Перед написанием жертве, он изучает персональную страницу с целью 
обнаружения информации, характеризирующей личность жертвы с целью 
установления с ним контакта. В конце этого этапа он направляет письмо ребенку 
на интересную ему тему с целью предложения дружбы и общения. 

Второй этап (соблазнение и преследование) включает в себя различные 
способы осуществления поставленных целей: преступник налаживает контакт с 
потенциальной жертвой, при этом дарит ему подарки, деньги, билеты на 
транспорт, предлагает развлечения. Так ребенок завлекается в пространство, 
искусственно созданное преступником, в котором последний совершает 
действия, связанные с сексуальным насилием, развратом и иной противоправной 
деятельностью связанные с половой неприкосновенностью и свободой 
несовершеннолетнего. 

Третий этап (завершающий) на данном этапе преступник доводит до 
окончания цели, поставленные на первом и втором этапе интернет груминга. 
Возможны два способа завершения возникших отношений: реальная встреча и 
достижение цели, поставленной преступником, либо склонение 
несовершеннолетнего к совершению такой же деятельности со сверстниками и 
снятию этих действий на определенный носитель создавая тем самым 
определенный порноконтент. 

Однако, несмотря на большой резонанс данных преступлений и уровень 
распространения в интернете, указанная категория преступлений имеет большой 
уровень латентности и является делом частно-публичного обвинения. На 
основании этого допрос потерпевшего будет иметь особое значение на 
первоначальном этапе расследования преступления, полученная информация 
ляжет в основу дальнейшего планирования предварительного расследования 
уголовного дела. 

 
820 Стальбовский В.В. Противодействие преступлениям против половой неприкосновенности 
или половой свободы несовершеннолетних: уголовно-правовые и криминологические меры: 
монография. Минск: Академия МВД, 2020. С. 144. 
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Важно отметить, что допрос является одним из центральных следственных 
действий, закрепленным в уголовно-процессуальном законодательстве 
Республики Беларусь. Это обусловлено тем, что независимо от вида 
преступления, при любом расследовании проводится допрос потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого и т.д. 

Отметим, что существует множество трактовок понятия допроса, однако 
автору более близка позиция П.В. Мытника, который под допросом понимает: 
«следственное действие, заключающееся в получении от физического лица и 
фиксации в установленной процессуальной форме показаний об 
обстоятельствах, имеющих или могущих иметь значение для правильного 
разрешения уголовного дела»821. Отметим, что определение тактики проведения 
допроса во многом зависит от вида допроса и возраста допрашиваемого. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что процесс подготовки к 
допросу несовершеннолетнего потерпевшего по половым преступлениям 
зачастую занимает достаточно большое количество времени у следователя. 
Автору близка позиция Ж.А. Тенгизова который выделяет три стадии и две 
подстадии проведения допроса, заключающиеся в следующем: 

1. Предварительная. 
2. Основная. 
2.1. Свободный рассказ. 
2.2. Вопросно-ответная. 
3. Заключительная822. 
На предварительной стадии допроса, следователю следует изучить 

личность допрашиваемого лица, по средствам предоставляемой информации, 
поступившей в орган уголовного преследования из места учебы или работы 
потерпевшего. Также необходимо обратить особое внимание на странички 
потерпевшего, размещенные в сети Интернет, круг его общения, хобби, что 
естественно будет влиять на выбор тактики проведения следственного действия, 
возможность установления психологического контакта между следователем и 
допрашиваемым лицом. Также на данном этапе следователю следует 
подготовить перечень вопросов, которые будут заданы потерпевшему в ходе 
допроса. При подготовке вопросов должно учитываться психическое состояние 
пострадавшего лица, в виду этого целесообразно проконсультироваться с 
психологом по редакции и последовательности задаваемых вопросов. Однако, 
чтобы реализовать данное действие следует провести первичную беседу 
потерпевшего с психологом, чтобы последний смог сделать анализ психического 
состояния несовершеннолетнего, установить с ним контакт и разъяснить 
сущность следственного действия и его значение, в котором он будет принимать 
участие. 

Следует констатировать факт того, что в законодательстве Республики 
Беларусь и в Российской Федерации такого процессуального действия, как 

 
821 Мытник П.В. Следственные действия: учебное пособие. Минск: Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, 2010. С. 80. 
822 Тенгизова Ж.А., Джумаева Р.Х. Допрос, как следственное действие: порядок проведения и 
отличительные особенности // Теория и практика общественного развития. 2014. № 1. 
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беседа с психологом не имеется, однако проведение предварительной беседы по 
нашему глубокому мнению не будет влечь за собою нарушений норм уголовно-
процессуального законодательства, а также не будет противоречить тактическим 
особенностям его проведения. В ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса823 
закреплены особенности допроса несовершеннолетнего, где указано, что до  
14-летнего возраста потерпевшего или свидетеля обязательно участвует педагог 
или психолог, а от 14 до 16 на усмотрение следователя или лица производящего 
дознания, также закреплено, что допрос несовершеннолетнего или свидетеля, не 
достигшего 16-летнего возраста, по уголовным делам о преступлениях против 
личной свободы, чести и достоинства, жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности или половой свободы по возможности проводится в 
условиях дружественной детям комнаты для допроса. На наш взгляд в 
действующее законодательство регламентирующее допрос несовершеннолетнего 
потерпевшего, было бы целесообразным внести следующие изменения: 
«Предварительно перед допросом потерпевшего и свидетеля, не достигшего  
14-летнего возраста, по уголовным делам о преступлениях против личной 
свободы, чести и достоинства, жизни и здоровья, половой неприкосновенности 
или половой свободы, проводится первичная беседа с психологом». 

Также еще одним важным шагом следователя перед проведением допроса 
является установление типа несовершеннолетнего потерпевшего, так как именно 
изучение личности потерпевшего поможет следователю подобрать определенные 
тактические приемы для проведения допроса. Так, В.В. Печерский824, выделяет 
пять типов жертв описываемого нами преступления, такие как: 

1. Активные, некритичные, добровольные жертвы. 
2. Активные, циничные, добровольные жертвы. 
3. Влюбленные потерпевшие положительного поведения. 
4. Влюбленные потерпевшие негативного поведения. 
5. Пассивные потерпевшие. 
На наш взгляд также для более успешного проведения допроса, можно 

предложить следующие рекомендации: 
1. Желательно, участие в допросе следователя одного пола с потерпевшим 

с целью минимизации смущения со стороны несовершеннолетнего. 
2. Подбор места проведения допроса, так как именно место может 

повлиять на эмоциональное состояние допрашиваемого лица. 
3. Принятие всех мер по нейтрализации действий, не относящихся к 

проведению допроса, как пример разговор по телефону следователя с третьим 
лицом во время допроса или постоянное появление третьих лиц в месте допроса. 

4. Рассмотреть вопрос о недопущении участия в допросе законного 
представителя (закон нам это позволяет), так как присутствие законного 

 
823 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. 
[Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=HK9900295 (дата обращения: 16.03.2023). 
824 Печерский В.В., Ревтова С.Ю. Допрос несовершеннолетней потерпевшей на 
предварительном следствии и в суде (изнасилование): монография. Гродно: ГрГУ, 2003. С. 97. 
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представителя может негативно сказаться на результатах следственного 
действия (смущение перед родителями и т.п.). 

Перед началом допроса необходимо убедить несовершеннолетнего в том, 
что показания, которые он даст не будут переданы публичной огласке. Разговор 
с таким лицом следует начинать с общих тем, интересов допрашиваемого лица, 
постепенно переходя к сути проводимого следственного действия, создать 
мнение у пострадавшего об заинтересованности следователя в поимке 
преступник и неотвратимости наказания, которое его ожидает. 

Именно в этот период необходимо убедить жертву преступления, что 
данная ситуация не является нормальной и виновник преступления должен 
понести наказания и для этого нужна полная и детальная информация о 
преступлении. При выборе тактических приемов сотрудник обязан быть 
предусмотрителен, так как любая ошибка, допущенная следователем, может 
прервать возможное расследования преступления из-за банального отказа 
потерпевшего отвечать или рассказывать о произошедшем в отношении него 
преступлении. Следователю стоит избегать жалости в отношении потерпевшего, 
а сопереживать, так как именно сопереживание помогает жертве сосредоточится 
и разъяснять обстоятельства произошедшего с ним противоправного действия. 

В основной части допроса, у органа ведущего уголовный процесс 
возникают определенные трудности, касающиеся способа и средств фиксации 
проводимого следственного действия. По тактическим соображениям 
рекомендуется выслушать показания допрашиваемого лица в форме свободного 
рассказа, а затем конкретизировать интересующие следствие моменты, после 
чего осуществить фиксацию в виде протокола допроса. Применение средств 
видеозаписи должно определяться следователем индивидуально исходя из 
складывающейся следственной ситуации в каждом конкретном случае. 

В заключении хотелось бы отметить следующие: 
1) преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 

переместились в интернет, что обуславливает необходимость создания новых 
методов по борьбе с ними; 

2) по уголовным делам о половых преступлениях в отношении 
несовершеннолетних большое значение имеет допрос, как источник 
криминалистически значимой информации; 

3) действующее законодательство, регламентирующее допрос 
несовершеннолетнего не совершенно, и требует внесения изменений; 

4) подготовительная стадия допроса по указанной категории 
преступлений приобретает наибольшую важность; 

5) изучение личности потерпевшего по открытым источникам получения 
информации, с целью ее использования в криминалистических целях. 
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Установление личности преступника, совершившего преступление с 

использованием сети «Интернет», не всегда является очевидным, а, наоборот, 
требует от следователя наличия определенных знаний в области современных 
компьютерных технологий. Автором дана классификация способов 
установления личности таких преступников. Рассмотрен аспект применения 
инструментов OSINT и онлайн-снифферов (IP-логгеров) с целью получения 
ориентирующей и доказательственной информации о личности преступника. 
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В настоящее время информационные и компьютерные технологии стали 

неотъемлемой частью жизни человеческого общества, что детерминировало их 
использование преступниками при совершении преступлений. Согласно 
положениям Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг., одной из целей развития информационного общества 
является обеспечение безопасности граждан и государства825. В настоящее время 
это реализовано не в полной мере. Об этом свидетельствуют статистические 
данные. Так, согласно отчету ГИАЦ МВД России о состоянии преступности за 
2022 г., удельный вес преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации, в некоторых регионах Российской Федерации достигает 40,3 % от 
общего числа зарегистрированных преступлений. Всего в 2022 г. на территории 
Российской Федерации зарегистрировано 522 065 киберпреступления826. О высокой 
актуальности рассматриваемой тематики свидетельствуют и то, что Пленум 
Верховного суда Российской Федерации издал Постановление от 15.12.2022 

 
825 См.: О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы: Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание 
законодательства РФ. 2017. № 20 (ч. III). Ст. 2901. 
826 См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 2022 года // Отчет ФКУ «ГИАЦ» 
МВД России. Официально опубликован не был. 
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№ 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных 
преступлениях, совершенных с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». 
Данное постановление разрешило часть спорных вопросов квалификации, ввело 
определения некоторых понятий в сфере компьютерной информации. 
Следственный комитет Российской Федерации также крайне заинтересован в 
проблеме эффективного расследования киберпреступлений и 30.01.2023 издал 
Приказ № 19 «Об организации работы по расследованию преступлений, 
совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий».  

Как известно из криминалистической науки, основной задачей 
первоначального этапа расследования киберпреступлений является 
установление личности лица, его совершившего. Под установлением личности 
преступника понимается отождествление его личности, то есть установка 
полных его анкетных данных и местонахождения827. Зачастую указанная задача 
решается в условиях неочевидности совершенного преступления, которая 
вытекает из способа совершения – с использованием сети Интернет. Конечно, 
установление личности конкретного пользователя сети Интернет (или процесс 
деанонимизации, как это называют специалисты в области компьютерной 
информации) – это дело оперативных служб правоохранительных органов. 
Однако в современных условиях многие люди, в том числе и следователи, 
обладают обширными познаниями в сфере компьютерных технологий и могут 
успешно применять их в своей работе. 

Следователь Следственного комитета, сталкиваясь с расследованием 
киберпреступлений, как правило, не имеет специальных знаний в области 
компьютерной техники, а также не владеет информацией о современных 
способах деанонимизации киберпреступников, в том числе о тех, которые может 
применить он сам, даже не выходя из своего служебного кабинета. 

По нашему мнению, способы установления личности таких преступников 
можно разделить на два вида:  

1) традиционные – проведение следственных и иных процессуальных 
действий, прямо предусмотренных УПК РФ (назначение и производство 
различных видов судебных компьютерно-технических экспертиз, производство 
выемок информации с серверов социальных сетей и мессенджеров, а также 
производство таких процессуальных действий как получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 
УПК РФ); направление запросов в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ и ст. 7 
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 20.10.2022)  
«О Следственном комитете Российской Федерации»828); 

 
827 См.: Ховако С.М. Формы отождествления личности в оперативно-розыскной деятельности 
// Вестник Краснодарского университета МВД России. 2021. № 3(53). С. 84–87. 
828 Неоспоримым преимуществом использования традиционных способов является их 
понятность для каждого следователя, полное соответствие и букве, и духу закона. 
Недостатком указанных способов является их временная продолжительность, зачастую 
превышающая в несколько раз двухмесячный срок предварительного следствия.  
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2) современные (нетрадиционные, нетипичные для следственной 
практики, требующие следственной смекалки и понимания принципов работы 
современных компьютерных средств, в том числе средств деанонимизации).  

Переходя к рассмотрению современных способов, можно выделить 
следующие, с которыми автор столкнулся в ходе прохождения практики в 
качестве общественного помощника следователя. 

Алгоритм доступа в сеть Интернет одинаков как для преступника, так и 
для законопослушного гражданина. При подключении через провайдера или 
через оператора сотовой связи, формируется запрос на сервер указанных 
поставщиков услуг. Сервер на этот запрос выделяет IР-адрес (код технического 
устройства в сети) и этот адрес закрепляется за МАС-адресом конкретного 
технического устройства, через который и осуществляется доступ в сеть829. Зная 
IP-адрес, возможно установить личность владельца устройства, обратившись с 
запросом к провайдеру, у которого интересующий IP-адрес зарегистрирован. 
Однако узнать IP-адрес конкретного пользователя, если преступление 
совершено с помощью приложений и мессенджеров иностранного 
происхождения (через производство следственных действий и путем 
направления запросов) практически невозможно, даже если сам пользователь 
(преступник) находится на территории нашей страны. В связи с этим автором 
статьи предлагается к использованию специальная программа – онлайн-сниффер 
(или IP-логгер). Это программа, откладывающая в файл на сервере информацию 
о пользователе, а именно: 

– его IP-адрес; 
– время посещения страницы-сниффера, а также адрес страницы, с которой 

пользователь сделал переход на сниффер.  
Пользователем в данном случае выступает лицо, совершившее 

преступление. Все, что необходимо сделать следователю или оперативному 
сотруднику – это передать пользователю ссылку на «сниффер», заинтересовав 
его так, чтобы он обязательно перешел по ссылке. Сразу после перехода в логе 
«сниффера» отобразится искомый IP-адрес, при этом у получателя ссылки, когда 
он по ней перейдет, откроется заданная отправителем ссылки картинка или 
сайт830. Сервис с наиболее удобным интерфейсом – https://iplogger.org. 
Применительно к преступлениям, где между жертвой и преступником имела 
место быть переписка перед совершением преступления, приведем алгоритм 
применения такого сервиса.  

1. Изъятие в ходе производства следственных действий электронного 
устройства потерпевшего, с которого он осуществлял общение с пользователем-

 
829 См.: Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации: учебное пособие / С.В. Петраков, А.Ю. Ушаков, А.А. Попов, К.Н. Дудаль. СПб.: 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, 2021. С. 16–17. 
830 См.: Методические рекомендации по расследованию преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных посредством глобальной сети 
«Интернет» / А.В. Трощанович, Т.Н. Петрова, В.Ю. Рогозин, В.А. Перов. М.: Академия СК 
России, 2016. С. 15. 



591 
 

преступником. Следует отметить, что при изъятии необходимо соблюдать как 
процессуальные аспекты (к примеру, участие специалиста), так и тактические 
(перевод устройства в авиарежим, выяснение пароля и т.д.). Также необходимо, 
чтобы переписка преступника и потерпевшего не была удалена. 

2. Далее необходимо с использованием вышеуказанного сервиса 
сгенерировать ссылку на IP-логгер. Для того чтобы ссылка не вызвала 
подозрений, ее можно сократить через один из популярных сервисов сокращения 
ссылок – https://vk.cc, https://clck.ru и т.д. 

3. Затем вступить с ранее изъятого электронного устройства 
потерпевшего (предварительно получив его согласие) вступить в переписку от 
его имени с преступником, и, через непродолжительное время, отправить ему 
созданную ссылку. Преступника необходимо замотивировать нажать на ссылку. 
После того, как преступник перешел по ссылке, в логе сниффера отобразится вся 
интересующая следствие информация – IP-адрес пользователя, регион его 
нахождения, используемое электронное устройства, значение User Agent, иная 
информация. Дискуссионным является вопрос о том, каким образом 
процессуально оформить такую комбинацию. Предпочтительным вариантом 
является производство такой манипуляции оперативными сотрудниками в ходе 
проведения ОРМ. 

4. После того, как у следствия оказалась информация из п. 3, установить 
личность пользователя – дело непродолжительного времени. С помощью 
специальных технических мероприятий, организуемых следователем во 
взаимодействии с территориальным подразделением БСТМ МВД России, 
возможно получить сведения о владельце IP-адреса (анкетные данные лица, на 
которого зарегистрирован договор с провайдером, место установки устройства, 
использующий данный IP-адрес), и в дальнейшем установить конкретного 
пользователя электронного устройства в момент совершения преступления  
(в случае, если преступник не использует средства анонимизации – VPN, прокси-
сервера, виртуальные номера телефонов, удаленные рабочие столы, подмену 
IMEI-номеров и MAC-адресов устройств). Следователь может и сам установить 
владельца IP-адреса путем направления запросов. 

В случае, если IP-адрес принадлежит к емкости VPN-сервера, это не 
является проблемой, но требует еще больших усилий от следователя. Так, 
ученый Р.С. Поздышев в данном случае предлагает применять следующее 
методы: деанонимизация пользователей VPN через иные сайты; путем 
сопоставления соединений; с использованием cookie-файлов; с использованием 
отпечатков браузера831. 

Следующий способ установления личности интернет-преступника, который 
следует, связан с использованием следователем инструментов OSINT832. 

OSINT (Open Source INTelligence) – это разведка по открытым источникам, 
то есть поиск информации о человеке или организации по базам данных, которые 

 
831 См.: Поздышев Р.С. Деанонимизация личности преступника в сети Интернет // Вестник 
Уральского юридического института МВД России. 2022. № 2(34). С. 50–53. 
832 См.: Что такое OSINT. [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Касперского». URL: 
https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/osint/ (дата обращения: 17.03.2023). 
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доступны всем. В настоящее время большую популярность получили OSINT-
сервисы, представленные в виде ботов общедоступных ботов в мессенджере 
Telegram, среди которых самыми популярными в настоящее время являются: 
«Глаз Бога», «AVinfoBot», «Kolibri Osint», «GNEyeBot».  

Указанные боты позволяют найти информацию по любым вводным 
данным о человеке. Так, например, зная логин пользователя (например, в 
мессенджере Telegram), который совершил развратные действия в сети 
«Интернет» (ст. 135 УК РФ), используя возможности вышеуказанных ботов, 
можно обнаружить пользователя с таким же логином в других сервисах. Если 
имеется фотография предполагаемого преступника, которую он направил 
потерпевшему в ходе переписки, вышеуказанные сервисы по загруженной 
фотографии найдут страницы этого человека во всех социальных сетях. 

Достоинство состоит в том, что указанную информацию можно получить 
в максимально короткий срок с момента поступления сообщения о 
преступления, после чего начать планирование следственных и иных 
процессуальных действий. О необходимости использовать информацию из 
общедоступных сервисов в следственной деятельности отмечал в своей научной 
статье известный ученый-криминалист А.А. Бессонов833. Кроме того, в 2021 г. 
сотрудниками Института повышения квалификации Следственного комитета 
Республики Беларусь было подготовлено методико-практическое пособие о 
методах и инструментах деанонимизации пользователей мессенджера Telegram 
на основе общедоступных OSINT-сервисов834. 

Следует отметить, что использование OSINT-сервисов в настоящее время 
законно, так как их деятельность не запрещена. Кроме того, наиболее 
популярные OSINT-сервисы официально зарегистрированы на территории 
Российской Федерации и открыты для сотрудничества с правоохранительными 
и государственными органами. 

Таким образом, учитывая интенсивное развитие компьютерных 
технологий, их возможности для успешного расследования киберпреступлений, 
по нашему мнению, их необходимо активно внедрять в следственную практику. 
Кроме этого, в настоящее время следователям необходимо выстроить 
сотрудничество с территориальным органом БСТМ МВД России, так как 
сотрудники именно этого подразделения наделены полномочиями производства 
специальных технических мероприятий и установления лица, совершившего 
киберпреступления, в максимально короткие сроки. Также становится 
актуальным вопрос о наделении следователя правом доступа к OSINT-сервисам 
и иным общедоступным источникам информации, чтобы ускорить получение 
необходимых данных, и, в дальнейшем, использовать их в процессе доказывания.  
 

 
833 См.: Бессонов А.А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с 
электронными следами // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 3(55). С. 51. 
834 См.: Зарецкий П.П. Деанонимизация пользователей мессенджера Telegram: обзор методов 
и инструментов // Основные направления совершенствования системы национальной 
безопасности: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 
19 ноября 2021 г.). С. 129–134. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОКУРОРОМ МЕР 

ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ИЛИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Научно-исследовательская работа посвящена анализу такого акта 

прокурорского реагирования как решение о приостановления деятельности 
общественного или религиозного объединения. В результате анализа 
нормативно-правовой базы, в число которых входит Федеральный закон  
«О противодействии экстремистской деятельности» и научных публикаций 
отечественных правоведов по теме, обоснован вывод о целесообразности 
разделения полномочий прокурора и органов исполнительной власти 
(регистрационных органов) в области приостановления деятельности 
юридического лица и общественных и религиозных организаций. 

Ключевые слова: решение, приостановление деятельности, объединение, 
юридическое лицо, прокурорский надзор 

 
Еще с начала XXI в. объективные реалии современного мира обусловили 

необходимость определять экстремизм, как сложное криминальное и социально-
политическое явление, застрахованным от которого не может быть ни одно 
государство, вне зависимости от уровня социального и экономического 
развития, а также формы правления или политического режима. В свою очередь, 
следует признать, что существующее положение ставит под угрозу стабильность 
не только определенной страны, но и международного сообщества в целом, что 
свидетельствует об особой опасности явления. 

В этой связи актуальность данной темы определяется рядом факторов. Так, 
под влиянием изменений в политической, экономической и общественной жизни 
Российская Федерация (далее – Россия) встала перед вызовом значимых 
проблем, часть из которых носили экстремистский характер.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
определяет экстремистские проявления источником угрозы государственной 
безопасности, оказывающим дестабилизирующее влияние на социально-
политическую ситуацию в стране, а к числу значимых задач обеспечения 
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государственной и общественной стабильности относить предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности835.  

В настоящее время в юридической теории существует мнение о 
возрастании активности экстремистских сообществ и обострении 
межнациональных конфликтов, как в России, так и во всем мире, что диктует 
необходимость повышения эффективности организации противодействия 
экстремисткой деятельности средствами и полномочиями прокурора, 
применяемыми при осуществлении надзора в данном направлении836. 

Отличительной чертой такого типа прокурорского надзора, как надзор за 
исполнением законов о противодействии экстремизму является 
преимущественно предупредительный характер надзора. Кроме того, прокурору 
в данном ответвлении прокурорского надзора предоставлен особенный круг 
полномочий и актов прокурорского реагирования, указанный в Федеральном 
законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 
В частности, специальным полномочием сотрудника прокуратуры является 
право вынесения решения о приостановлении деятельности общественного или 
религиозного объединения при наличии соответствующих оснований837. 

Однако, прежде чем переходить к отдельным аспектам применения 
упомянутого выше акта реагирования, видится уместным обратиться к позиции 
одного из ведущих правоведов в области прокурорского надзора Е.Р. Ергашева, 
который определяет акт прокурорского реагирования как специфическое 
правовое средство прокурорского реагирования, которое применяется в 
определенном законом порядке компетентными органами в процессе своей 
деятельности. Такое средство признано устранить нарушения закона, 
выявленные компетентными органами, восстановить нарушенную законность, 
устранить предпосылки и причины нарушения законности, и главное – привлечь 
необходимых лиц к ответственности838. 

Разделяя указанную точку зрения, обратимся к особенностям правовой 
природы применения решения о приостановлении деятельности общественного 
или религиозного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность. 

Согласно ст. 10 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», те 
органы, которые вправе подать заявление о ликвидации или запрете 
деятельности общественного или религиозного объединения в связи с 
осуществлением ими экстремистской деятельности, обладают полномочием 

 
835 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. URL: http://www.kremlin.ru/ 
acts/bank/47046 (дата обращения: 21.03.2023). 
836 Борисов С.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 
экстремистской деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 30 с. 
837 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ (с изм. от 28 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 30. Ст. 3031. 
838 Ергашев Е.Р. Современные проблемы правового регулирования предупреждения 
прокурора о недопустимости осуществления экстремистской деятельности как акта 
прокурорского реагирования // Право и управление. XXI век. 2019. Т. 15. № 1. С. 11–17. 
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вынести решение о приостановлении их деятельности. Положения данной статьи 
отсылают к предшествующей ст. 9 упомянутого закона, содержание которой 
определяет возможность обращения с таким заявлением Генерального 
прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров, а также 
органа государственной регистрации и его территориальных подразделений. 

Тем не менее в вышеупомянутой ситуации возникает определенная 
конкуренция с полномочием прокурора по применению предупреждения о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Заслуживает 
внимания по данному вопросу позиция А.Ю. Винокурова, который считает 
уместным ограничить полномочия прокурора в данной сфере путем исключения 
упомянутого полномочия из его компетенции. Так, в обосновании своей точки 
зрения правовед указывает, что контролем за деятельностью общественных и 
религиозных объединений занимается регистрирующий орган и его 
территориальные подразделения. Ко всему, по большей мере системе 
исполнительной власти свойственно предупреждение, как властное полномочие839. 

В то же время другой ученый А.С. Скудин придерживается позиции, что 
полномочия прокурора должны ограничиваться вынесением предупреждения о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности по отношению к 
коммерческим организациям, между тем органы исполнительной власти 
необходимо наделить полномочием по вынесению такого рода предупреждений 
в части касающиеся некоммерческих организаций, исходя из мнения ученого,  
ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», предписывает уполномоченный орган и его должностных лиц 
контролировать деятельностью некоммерческих организаций840. 

Как видится, обе точки зрения достаточно обоснованы, однако, исходя из 
взаимосвязи положений ст. 9 и 10 Закона о противодействии экстремистской 
деятельности, считаем целесообразным предложить следующее заключение. 
Поскольку норма, содержащаяся в ст. 9, закрепляет возможность применения 
такой меры пресечения экстремистской деятельности, как ликвидация 
общественного или религиозного объединения и иной организации, в том числе 
запрещение деятельности общественного или религиозного объединения, не 
являющегося субъектом права, а в компетенцию регистрирующего органа 
входит регистрация статуса юридического лица, целесообразнее видится 
передача данному органу полномочия по приостановлению деятельности 
организации, оставив надзорным ведомствам полномочие по приостановлению 
деятельности общественных и религиозных организаций, не являющихся 
юридическими лицами. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СВЯЗИ 
С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются правовые последствия прекращения 
производства по делу об административном правонарушении в связи с 
истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности для участников производства и иных заинтересованных лиц.  

Формулируется вывод о недопустимости прекращения производства по 
делу об административном правонарушении без согласия лица, в чьем 
отношении оно прекращается или иных лиц, права которых данным 
постановлением затрагиваются. Доказывается обоснованность законодательного 
закрепления обязанности суда проверять в полном объеме доводы об 
отсутствии в действиях лица состава административного правонарушения вне 
зависимости от оснований прекращения дела. 

Ключевые слова: административная ответственность, прекращение 
дела, истечение сроков давности, обжалование постановлений, протокол, 
невиновность 

 
Сложность и многоаспектность управленческих отношений, а также 

современные запросы российского общества указывают на необходимость 
реформирования административного права, которое, как отмечает Ю.А. Тихомиров, 
занимает место «опорной конструкции» всей правовой системы841. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ (далее  КС РФ) от 
16.09.2009 № 9-П административное правонарушение отличается от 
преступления лишь степенью общественной опасности деяния. Поэтому, 
представляется обоснованным рассматривать вопросы, связанные с 
административной ответственностью, в сравнении с аналогичными институтами 
уголовного процесса, где поднимаемые в настоящей работе проблемы 
разрешаются определенными способами. 

 
841 Модернизация административного законодательства (цели, задачи, принципы и актуальные 
направления): монография / А.М. Абакирова, М.А. Абдыраев, Г.А. Василевич [и др.]; отв. ред. 
А.Ф. Ноздрачев. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2018. С. 50. 
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Истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности является основанием, исключающим производство по делу 
(п. 6 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее  
КоАП РФ)). 

В науке уголовного процесса прекращение уголовного преследования по 
указанному основанию однозначно трактуется как нереабилитирующее842.  
В соответствии с Постановлением КС РФ от 28.10.1996 № 18-П прекращение 
уголовного дела по нереабилитирующему основанию, хотя формально и 
предполагает освобождение лица от уголовной ответственности и наказания, но 
расценивается правоприменительной практикой как основанная на материалах 
расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержавшее 
признаки преступления, и поэтому решение о прекращении дела, хотя и не 
подменяет собой приговор суда, но не влечет за собой признания лица 
невиновным, то есть вопрос о его виновности остается открытым. 

Кроме того, в указанном Постановлении КС РФ указывается на 
неконституционность прекращения уголовного дела по нереабилитирующему 
основанию без согласия лица, в отношении которого оно прекращается, а также 
отказа лицу в судебном обжаловании постановления, прекращающего уголовное 
дело по данному основанию и проведения разбирательства по существу. 

Прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию ставит 
лицо в относительно неблагоприятное положение, поскольку: во-первых, не 
влечет полного оправдания его в совершенном деянии и не влечет возникновения 
права на возмещение убытков, причиненных незаконным преследованием, а во-
вторых дает возможность предъявить к данному лицу гражданский иск о 
возмещении вреда, причиненного деянием, явившимся основанием 
производства по делу843. 

Таким образом, предполагается обоснованным вывод, что прекращение 
дела об административном правонарушении (далее  дело об АП) в связи с 
истечением срока давности является также нереабилитирующим и влечет риски, 
аналогичные прекращению по указанному основанию уголовного 
преследования. 

Само Постановление КС РФ от 16.09.2009 № 9-П имеет двоякую природу 
и является попыткой дать в одном решении толкование двум 
взаимоисключающим обстоятельствам: о невиновности лица при прекращении 
дела об АП по истечению срока давности и о возможности возмещения вреда, 
причиненного деянием, если дело об АП прекращено по указанному основанию. 
Следует отметить, что такая попытка, на наш взгляд, увенчалась правовой 
неопределенностью, о чем свидетельствуют следующие положения. 

В абз. 3 п. 6 данного решения КС РФ указывает, что в силу презумпции 
невиновности лицо, в отношении которого дело об АП прекращено ввиду 
истечения сроков давности, считается невиновным, т.е. государство, отказываясь 

 
842 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 
7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 252. 
843 Там же. С. 254. 



600 
 

от преследования лица, совершившего административное правонарушение, не 
ставит более под сомнение его статус в качестве невиновного и, более того, 
признает, что не имеет оснований для опровержения его невиновности. 

При этом КС РФ указывает, что прекращение дела не является преградой 
для установления виновности лица в других процедурах для привлечения к 
гражданской ответственности. Из этого следует, что КС РФ подтверждает 
нереабилитирующий характер прекращения дел по основанию истечения срока 
давности привлечения к административной ответственности. В то же время 
неясным остается вопрос: о какой именно «невиновности» говорится в абзаце 3 
п. 6 Постановления КС РФ от 16.09.2009 № 9-П. 

Представляется, что «невиновность» в данном случае употребляется в 
узкоправовом смысле, а именно в том, что считается недоказанной вина именно 
в деянии, предусмотренном разделом II КоАП РФ, а следовательно – к лицу не 
может быть применено административное наказание. Таким образом, понятие 
«невиновность» в данном постановлении следует признать неподлежащим 
расширительному токованию и использованию в качестве преюдиции в иных 
процедурах. 

При этом КС РФ указывает на то, что по своему конституционно-
правовому смыслу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ предполагает, что когда 
производство по делу об АП прекращено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответственности, проверка и оценка выводов 
юрисдикционного органа о наличии в действиях конкретного лица состава 
административного правонарушения не исключаются. Иное препятствовало бы 
судебной защите прав и свобод граждан, и соответственно, противоречило бы  
ст. 19, 45, 46, 52 и 53 Конституции РФ. 

Таким образом, несмотря на формулирование КС РФ выводов, 
аналогичных тем, что сделаны им в Постановлении от 28.10.1996 № 18-П о 
нереабилитирующем характере прекращения производства по делу в связи с 
истечением сроков давности, судом одновременно лишь косвенно указывается 
на обязанность судебных органов проверять доводы лица, подавшего жалобу об 
отсутствии в его действиях состава административного правонарушения. Кроме 
того, не признавая такой порядок несоответствующим Основному закону, Суд, 
по сути отпускает данную ситуацию на усмотрение правоприменителя, что не 
всегда благоприятно отражается на практике. 

Так Постановление Пленума Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) от 
24.03.2005 № 5 (п. 13, п. 13.1) устанавливает единственное основание для 
рассмотрения вопроса о невиновности при прекращении производства по 
административному делу в связи с истечением сроков давности, а именно  
составление протокола в отношении привлекаемого лица. Представляется, что 
ВС РФ обозначил лишь частный случай, имеющий место в указанном виде 
производства. Причем данное толкование существенно ограничивает права 
других лиц на судебную защиту, оказавшихся в иных обстоятельствах. 

Составление протокола по делу об АП есть ни что иное, как упрощенная 
форма производства по делу, известная, в частности, как «протокольная»844. 

 
844 Калиновский К.Б. Розыскной уголовный процесс [Электронный ресурс] // URL: 
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/2002-132.htm (дата обращения: 20.02.2023). 
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Указанная форма предполагает совершение правонарушения в условиях 
очевидности, незначительную общественную вредность деяния, как правило, 
согласие с вмененным правонарушением и простоту доказывания виновности 
лица. 

Характерной особенностью «чистой» протокольной формы (без 
проведения административного расследования и иных действий, требующих 
значительных временных затрат) считается то, что моментом возбуждения и 
окончания производства по делу будет считаться составление протокола об 
административном правонарушении, т.е. составлением протокола лицу 
предъявляется обвинение, после чего материалы дела передаются на 
рассмотрение. 

Если проводить параллели с уголовным процессом, то момент составления 
протокола об АП наиболее соответствует этапу окончания производства по 
уголовному делу составлением итогового обвинительного документа. При этом 
данный этап в уголовном процессе может не наступить вследствие сроков 
давности привлечения к уголовной ответственности, так как в данных 
обстоятельства следователь (дознаватель) вправе при согласии обвиняемого (в 
некоторых ситуациях и иных лиц) прекратить уголовное дело по указанному 
основанию. 

Таким образом, этап выдвижения окончательного обвинения путем 
составления итогового обвинительного документа в уголовном процессе в 
некоторых ситуациях исключается. Аналогичная ситуация возникает и в ходе 
производства по делу об АП. Так, при совершении правонарушения в условиях 
неочевидности и при необходимости проведения действий, требующих 
значительных временных затрат и т.п., орган (должностное лицо) вправе 
возбудить административное дело и назначить по нему проведение 
административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ протокол может быть составлен 
только по окончанию административного расследования. Вместе с тем, при 
наличии оснований, предусмотренных в частности п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, 
производство по делу подлежит немедленному прекращению.  

Учитывая вышеизложенное, в случаях затянувшегося административного 
расследования, повлекшего истечение сроков давности привлечения к 
ответственности, производство по делу не может быть (в силу прямого запрета 
закона) окончено составлением протокола. Более того, у должностного лица 
(органа) отсутствует не только обязанность, но даже право проверять отсутствие 
в действиях лица состава административного правонарушения при обнаружении 
иного основания прекращения производства по делу (в силу указаний ст. 24.5 
КоАП), а все перечисленное в совокупности с отсутствием возможности 
возражать в отношении прекращения дела по основанию истечения срока 
давности привлечения к административной ответственности сводит процедуру 
рассмотрения дела к профанации. 

Следовательно, сформулированное в пунктах 13 и 13.1 Постановления 
Пленума ВС РФ от 24.03.2005 г. № 5 правило существенно ограничивает право 
лиц на судебную защиту и доступ к правосудию, если протокол по делу об АП 
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не составлялся по объективным причинам и представляет собой описание лишь 
частного случая. 

Для дополнительной аргументации приведенных рассуждений нами была 
проанализирована административная практика ОГИБДД УМВД России по 
Центральному району г. Санкт-Петербурга. Показателен пример 
административного дела данного юрисдикционного органа, возбужденное 
определением от 19.08.2021 № 781045023149 и прекращенное постановлением 
от 20.10.2021 № 400078030 в связи с истечением сроков давности привлечения к 
административной ответственности.  

В материалах дела наглядно показана ситуация, при которой в отношении 
Р. производство по делу было прекращено в связи с истечением сроков давности, 
ввиду затянувшегося административного расследования. Затем, для доказывания 
невиновности, Р. обратился в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. 
В результате в рассмотрении доводов подателя жалобы было отказано по 
основаниям несоставления в отношении Р. протокола об административном 
правонарушении (решение по делу от 22.04.2022 № 12-189/2022). Санкт-
Петербургский городской суд (решение по делу от 23.06.2022 № 7-1407/2022) 
отказал в удовлетворении жалобы по основанию истечения сроков давности 
привлечения к административной ответственности и недопустимости поворота к 
худшему (п. 2 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ).  

Указанные решения демонстрируют следующие проблемы. Во-первых, 
судами неверно понимаются вопросы применения последствий истечения 
сроков давности привлечения к административной ответственности, то есть 
органы правосудия считают недопустимым выяснение вопросов виновности 
лица в совершении административного правонарушения при наличии такого 
основания прекращения производства по делу. 

При этом закон не устанавливает запрет на выяснение невиновности лица. 
Кроме того, право на рассмотрение вопроса о невиновности лица установлено в 
Постановлении КС РФ от 16.09.2009 № 9-П. Согласно Определению КС РФ от 
08.11.2005 № 439-О устранение в процессе правоприменения противоречий 
между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, 
какой из них предусматривает больший объем прав и свобод граждан и 
устанавливает более широкие их гарантии. Особое внимание следует обратить 
на то, что КС РФ целенаправленно не употребляет понятие «нормативный» акт, 
поскольку преследует цель расширения сферы действия данного Определения до 
актов высших судов, перечень которых установлен в Постановлении КС РФ от 
17.10.2017 № 24-П, а также актов, обладающих нормативными свойствами. 

Во-вторых, судами неверно толкуется понятие, предусмотренное п. 2 ч. 1 
ст. 30.7 КоАП РФ, связанное с недопущением ухудшения положения лица при 
пересмотре постановлений. Согласно Постановлению Пленума Высшего 
арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 под «ухудшением» суд понимает по 
сути назначение более строгого наказания, нежели назначенное органом или 
должностным лицом, рассматривавшим дело, либо назначение дополнительного 
наказания, не назначенного органом или должностным лицом. Более того, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ вообще не содержит в качестве 
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основания, исключающего изменение постановления, – «ухудшение положения 
лица». 

Следовательно, указанное положение относится исключительно к 
вопросам назначения наказаний и совершенно неприменимо в обстоятельствах 
прекращения производства по делу в связи с истечением сроков давности 
привлечения к ответственности или в иных, нереабилитирующих, но 
исключающих привлечение к административной ответственности 
обстоятельствах.  

Дополнительно следует обратить внимание на то, что КС РФ в 
Определениях от 13.01.2000 № 21-О, от 04.04.2006 № 113-О, от 14.01.2000  
№ 4-О неоднократно указывал на допустимость применения процессуальных 
норм при производстве по делам об АП по аналогии, в том числе с нормами 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Таким образом толкование понятия 
«ухудшение положение лица» по правилам, сформулированным в 
Постановлении Пленума Высшего арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10, 
допустимо. 

Подводя итоги проведенного исследования, сформулируем основные 
предложения по совершенствованию института прекращения производства по 
делу об АП в связи с истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.  

Прекращение производства по делу об АП без согласия лица, в чьем 
отношении оно прекращается или иных лиц, права которых данным 
постановлением затрагиваются, недопустимо. Кроме того, если лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об АП, возражает против 
прекращения производства по нереабилитирующему основанию, ему должна 
предоставляться возможность продолжения производства по делу и направления 
его в суд (юрисдикционный орган) для рассмотрения по существу и тем самым  
защиты его прав, в том числе права на возможную реабилитацию. Такой подход 
согласуется с механизмом, используемым и доказавшим свою эффективность в 
уголовном процессе, а также отвечает обязательствам государства по защите 
достоинства личности.  

Представляется правильным закрепить в гл. 30 КоАП РФ норму о том, что 
праву лица, подавшего жалобу, содержащую довод об отсутствии в его 
действиях состава административного правонарушения, корреспондирует 
безусловная обязанность суда проверить указанный довод в полном объеме и 
прекратить производство по делу по реабилитирующему основанию при его 
обоснованности.  

Кроме этого, будет оправданным установить пределы применения понятия 
«недопустимость ухудшения положения лица» исключительно в интерпретации 
недопустимости изменения назначенного наказания на более строгое и 
недопустимости назначения дополнительного наказания.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 
 
В статье рассматривается проблема ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей медицинских работников и их правовая 
ответственность. Автор анализирует исторический и современные взгляды на 
врачебную ошибку. Выделят актуальные аспекты правовой оценки данного 
феномена. Автор выделят основные виды возможных врачебных ошибок на 
сегодняшний день. Исследуется ответственность медицинского работника.  
Предлагаются пути борьбы с врачебной ошибкой в рамках современного 
правового поля. 

Ключевые слова: ошибка, врачебная ошибка, юридическая 
ответственность, право, ошибка врача 
 

Тема врачебной ошибки является одной из самых актуальных и сложных 
вопросов в современной медицинской практике. Врачи, как и любые другие 
специалисты, могут совершать ошибки, которые могут привести к серьезным 
последствиям для здоровья пациентов. Правовая оценка врачебной ошибки – это 
процесс, в ходе которого определяется наличие или отсутствие вины и наказания 
врача за причинение ущерба пациенту. Оценка врачебной ошибки начинается с 
анализа профессиональной деятельности врача и определения стандартов 
медицинской практики, которые были нарушены. Если врач совершил ошибку, 
которая привела к ущербу здоровью пациента, следует определить, насколько 
серьезным является этот ущерб и какие последствия он может иметь для 
пациента. 

Российская история становления ответственности за врачебную ошибку 
прошла длительный путь развития от религиозного до правового регулирования. 
Одним из первых, кто обратил внимание на проблему врачебных ошибок в 
отечественной литературе, был известный хирург Н.И. Пирогов845. Он 
проанализировал свои врачебные ошибки, допущенные при оказании 
медицинской помощи. Позднее интерес к проблеме врачебных ошибок появился 
у отечественных правоведов и судебных медиков. 

 
845 Силуянова И.В. Биомедицинская этика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. М.: Изд. «Юрайт», 2016. 312 с. 
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В уголовно-правовом аспекте под врачебной ошибкой понимается 
ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, 
приводящее к причинению по неосторожности смерти или тяжкого вреда 
здоровью либо к заражению другого лица ВИЧ-инфекцией. Юридический ответ 
на медицинские ошибки обычно преследует одну или несколько из трех целей: 
компенсация вреда (восстановление), наказание виновного лица 
(ответственность) и предупреждение совершения в будущем.  

При обсуждении ответственности за медицинские ошибки следует 
учитывать, что существуют три вида такой ответственности: гражданско-
правовая, уголовная и дисциплинарная. Дисциплинарная ответственность 
представляет собой наименьшее наказание, которое может быть наложено на 
медицинского работника. Ее осуществляет администрация медицинских 
учреждений и может включать в себя лишение премии, выговор, перевод на 
другую должность и, в крайних случаях, увольнение. Дисциплинарная 
ответственность возникает на основании жалобы или заявления пациента, 
направленных на имя директора медицинской клиники или надзорной службы. 

Ошибки, связанные с небрежностью, халатностью, отказом в оказании 
медицинской помощи или нахождением медицинского работника в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения во время выполнения служебных 
обязанностей, которые привели к инвалидизации или смерти пациента, должны 
быть оценены в рамках уголовно-правовой ответственности и подлежат 
соответствующему наказанию. 

Если медицинский работник совершил ошибку в сложной и критической 
ситуации, которая была неумышленной, то такая ошибка также должна быть 
оценена в рамках правовой ответственности, но без применения наказаний.  
В противном случае, система здравоохранения может потерять квалифицированных 
медицинских работников, которые могут просто покинуть профессию. 

Некоторые из наиболее распространенных видов врачебных ошибок 
включают в себя: 

1. Диагностические ошибки: это ошибка в определении заболевания или 
состояния пациента. Врач может неправильно определить диагноз, что может 
привести к неправильному лечению и ухудшению состояния пациента. 

2. Ошибки в лечении: это ошибка в выборе лечения или дозировке 
медикаментов. Врач может назначить неправильное лекарство или неправильно 
определить дозировку, что может привести к нежелательным побочным 
эффектам или ухудшению состояния пациента. 

3. Ошибки в проведении процедур: это ошибка в выполнении определенной 
процедуры, например, неправильное введение лекарства, неправильное 
стерилизация инструментов и т.д. 

4. Ошибки в уходе за пациентом: это ошибка в проведении процедур по 
уходу за пациентом, например, неправильное наложение повязки, некачественное 
выполнение манипуляций по уходу за раной и т.д. 

5. Ошибки в коммуникации: это ошибка в обмене информацией между 
медицинскими работниками или между врачом и пациентом. Например, 
неправильная передача информации от одного медицинского работника 
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другому, неправильное понимание инструкций или неправильное сообщение 
диагноза пациенту. 

6. Ошибки в документировании: это ошибка в оформлении медицинской 
документации, например, неправильное заполнение медицинских карт, 
неправильное хранение медицинской информации и т.д. 

Все эти виды врачебных ошибок могут иметь серьезные последствия для 
здоровья пациентов и могут привести к ухудшению их состояния, а в некоторых 
случаях и к смерти. 

Существует ряд причин врачебных ошибок846. Причины, по которым врач 
может испытывать затруднения в работе, могут быть различными: это может 
быть связано с характером самого врача, недостаточной компетентностью, 
организационными проблемами в работе лечебных и профилактических 
учреждений, неблагоприятными условиями труда и иными факторами. Отметим, 
что не всегда врачебная ошибка является результатом неправильных действий 
врача. Иногда, причина ошибки может быть связана с недостаточной 
обученностью медицинского персонала или отсутствием необходимого 
оборудования. В таких случаях, ответственность может быть распределена 
между несколькими сторонами. 

В целом, на основе анализа периодической и научной литературы выделим 
несколько способов, которые могут помочь уменьшить количество врачебных 
ошибок в России: 

1. Улучшение образования и подготовки медицинских работников: 
необходимо обеспечить высокий уровень образования и постоянное обучение 
медицинских работников, чтобы они могли быть в курсе всех современных 
методов лечения и диагностики. 

2. Развитие системы контроля и управления качеством услуг в 
здравоохранении: необходимо создать эффективную систему контроля и 
управления качеством услуг в здравоохранении, которая будет позволять 
выявлять и исправлять ошибки и недостатки в работе медицинских учреждений. 

3. Внедрение новых технологий и оборудования: необходимо использовать 
новейшие технологии и оборудование, которые позволят улучшить точность 
диагностики и лечения. 

Безусловно, данный перечень не ограничен лишь этими пунктами. Так, 
одной из возможных мер борьбы с врачебной ошибкой является повышение 
правовой грамотности пациентов. Важно развивать уровень правовой 
грамотности населения. Развитие правовой грамотности населения является 
одним из приоритетов эффективной правовой политики, поэтому в рамках 
концепции правовой политики современного Российского государства 
необходимо учитывать и проблематику противодействия врачебным ошибкам847. 

 
846 Врачебные ошибки, их характер, причины возникновения, последствия и пути 
предупреждения (congress-ph.ru) [Электронный ресурс] // Человек и его здоровье. URL: 
https://congress-ph.ru/ (дата обращения: 17.03.2023). 
847 Петренко А.В. Правовая политика: основные приоритеты в современном российском 
государстве // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 60–64. 
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Однако, так как врачебная ошибка представляет собой достаточно 
сложную комплексную категорию, борьба с ней должна учитывать и сторону 
врача. Безусловно, все указанные выше меры борьбы с врачебной ошибкой 
возможны только если государственная система будет максимально открыта848. 

Оценка врачебной ошибки является очень сложным процессом, который 
требует высокой квалификации специалистов. Важно, чтобы оценка была 
проведена объективно и с учетом всех факторов, которые могли повлиять на 
происшествие. Только так можно принять справедливое решение, которое 
учитывает интересы обеих сторон.  

В заключение, можно сказать, что врачебная ошибка – это серьезный 
вопрос, который требует тщательной оценки со стороны правовых органов. 
Необходимо соблюдать все процедуры для определения вины врача и принятия 
справедливого решения. Только так можно гарантировать защиту прав и 
интересов пациентов и медицинских работников. 
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