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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Научная статья 
УДК 340.114.5:316

ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЫДЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Антон Александрович Васильев1, Виталий Викторович Сорокин2, Владимир Владимирович Беденков3

1, 2, 3 Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
1 Уполномоченный по правам граждан в Алтайском крае, Барнаул, Россия, anton_vasiliev@mail.ru
2 sorokin.v.v@yandex.ru
3 bedenkov-1989@mail.ru

Аннотация. Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся 
в процессе формирования обыденного правосознания российского общества. Цель статьи — анализ 
статистических данных, демонстрирующих состояние обыденного правосознания российского об-
щества, а также разработка мер, способствующих его развитию. Исследование позволило сделать 
вывод о том, что государству необходимо создать правовой комплекс по преодолению деформаций 
обыденного правосознания российского общества. Важную роль играет формирование стабильной 
системы нравственных и смысловых установок личности, которые способствуют ее противосто-
янию идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Ключевые слова: государство, общество, правосознание, обыденное правосознание, правовая 
культура, анкетирование

Для цитирования: Васильев А. А., Сорокин В. В., Беденков В. В. Эмпирические методы иссле-
дования обыденного правосознания российского общества // Алтайский юридический вестник. 2024. 
№ 1 (45). С. 5–12.

THEORETICAL AND HISTORICAL LAW SCIENCES
Original article

EMPIRICAL METHODS OF RESEARCHING THE ORDINARY LEGAL CONSCIOUSNESS 
OF THE RUSSIAN SOCIETY

Аnton A. Vasiliev1, Vitaliy V. Sorokin2, Vladimir V. Bedenkov3

1, 2, 3 Altai State University, Barnaul, Russia
1 Ombudsman for Human Rights in the Altai Territory, Barnaul, Russia, anton_vasiliev@mail.ru
2 sorokin.v.v@yandex.ru
3 bedenkov-1989@mail.ru

Abstract. The object of the study is the social relations that develop in the process of formation of the ordinary 
sense of justice in the Russian society. The purpose of the article is to analyze statistical data demonstrating the 
state of the ordinary sense of justice in the Russian society, as well as to develop measures to strengthen it. The 
authors used such research methods as dialectical, system-structural, formal-legal, questioning. The study led to 
the conclusion that the state needs to create a legal complex to overcome the deformations of the ordinary sense of 
justice in the Russian society. An important role is played by the formation of a stable system of moral and semantic 
attitudes of the individual, which contribute to its opposition to the ideology of extremism, nationalism, xenophobia, 
corruption, discrimination on social, religious, racial, national grounds and other negative social phenomena.

Keywords: state, society, sense of justice, ordinary sense of justice, legal culture, questioning
For citation: Vasiliev А. A., Sorokin V. V., Bedenkov V. V. Empirical methods of researching the ordinary legal 

consciousness of the Russian society. Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 2024;1:5–12 (In Russ.).

© Васильев А. А., Сорокин В. В., Беденков В. В., 2024 
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Обыденное правосознание можно определить 
как духовно-интеллектуальную сферу правовых 
взглядов и чувств, воплощающих в себе правовые 
ценности, свойственную основной массе членов 
данного общества, преимущественно носящую 
эмпирический характер и определяющую повсед-
невное правовое поведение людей.

Обыденное правосознание в большей степени 
носит эмпирический характер, поскольку в основ-
ном формируется на базе повседневного юриди-
ческого опыта граждан (как личного, так и опыта 
других лиц, социальных общностей и т. п.). Оно 
порождается условиями жизни людей и ограничи-
вается их непосредственными потребностями и ин-
тересами, складываясь в процессе правового вос-
питания, которое может осуществляться семьей, 
различными образовательными учреждениями, об-
щественными организациями и т. д. [1, с. 118-119]. 
Формирование обыденного правосознания также 
происходит при соприкосновении гражданина со 
сферой публичной деятельности. Повседневный 
юридический опыт служит индивиду своего рода 
ориентиром в различных жизненных ситуациях. 
Носители обыденного правосознания, как правило, 
знают только общие принципы права. В целом оно 
сводится к обиходным представлениям, оценкам 
права, навыкам правового поведения [2, с. 28], не 
предполагая проникновения в сущность правовых 
явлений и выявления их закономерностей. 

Обыденное правовое сознание устанавливает 
лишь внешние связи между правовыми явлениями, 
рассматривая отдельные факты правовой действи-
тельности, а не всю их сумму. Отражение правовой 
действительности происходит стихийно, самопро-
извольно и присуще людям, которые сталкиваются 
с юридической сферой от случая к случаю. Таким 
образом, обыденное правосознание ограниченно, 
и его ограниченность обусловлена узостью своего 
основного источника — индивидуального юриди-
ческого опыта.

В структуре обыденного правосознания пре-
валирует правовая психология, однако в нем при-
сутствуют элементы рационального и логического 
(правовой идеологии). Некоторые авторы, впро-
чем, говорят о монизированности (нерасчленен-
ности) правовой идеологии и психологии в струк-
туре обыденного правосознания [3, с. 54]. Можно 
сказать, что эмоционально-оценочная и ценност-
ная система обыденного правосознания вклю-
чает в себя мудрость так называемого «здравого 
смысла» и «логику чувств». Правовые эмоции 
и чувства человека находят свое выражение в его 
переживаниях в отношении различных правовых 

явлений: вновь изданного закона, другого норма-
тивного правового акта, правотворческой, право-
применительной, правоохранительной деятельно-
сти государственных органов и пр. Данные пере-
живания выступают в виде удовлетворенности 
или негодования, возмущения, удовольствия или 
недовольства, в форме приятного или неприятного 
ощущения. Как следствие, правовые эмоции и чув-
ства оказывают существенное влияние на субъекта 
правовых отношений. 

Обыденное правосознание носит противоречи-
вый характер. Наряду с правильными в нем могут 
уживаться ошибочные взгляды и представления 
о праве и правовых явлениях (мифы, легенды, 
предрассудки) [4, с. 213]. В этом смысле характер 
обыденного правосознания ярко иллюстрируют 
народные пословицы и поговорки, в которых вы-
ражено обыденное отношение людей к праву, под-
черкивая меткость и глубину мысли по вопросам 
правовой жизни.

Анализируя состояние обыденного правосо-
знания российского общества, мы можем сделать 
вывод о том, что оно является одним из системоо-
бразующих факторов отечественной правовой си-
стемы, поскольку позволяет субъектам воспроиз-
водить в различные периоды времени правомерное 
поведение. Кроме того, обыденное правосознание 
российского общества отличается постоянным по-
иском справедливости и сочетанием права и мора-
ли. Роль обыденного правосознания по сравнению 
с иными формами правосознания состоит в том, 
что отношение к праву здесь не умозрительно, 
а является выражением личного правового опыта 
самой массовой аудитории людей. 

Ученые-правоведы спорят о том, каким обра-
зом можно наиболее результативно исследовать 
обыденное правосознание. Традиционно это дела-
ется с помощью историко-правового метода и ме-
тода структурно-функционального анализа. Также 
обыденное правосознание российского общества 
изучается с помощью социологических методов — 
как правило, социологических опросов, анкетиро-
вания и интервьюирования, а также лингвистиче-
ских — это анализ пословиц и поговорок, анекдо-
тов (народного фольклора), продукции массового 
искусства (кинофильмов, популярных передач, 
книг и т. д.) [5, с. 222]. В последнее время стали 
набирать популярность исследования обыденного 
правосознания с помощью психологических ме-
тодов. Р. Л. Ахмедшин отмечает, что изучать его 
посредством указанных методов довольно сложно, 
хотя некоторые особенности такого правосознания 
выделить все же возможно [1, с. 118]. 
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Изучая особенности формирования обыден-
ного правосознания российского общества, было 
проведено социологическое исследование в пери-
од 2001–2020 гг. 

При определении проблем и направлений разви-
тия национальных институтов «обыденного право-

Таблица 1 
Результаты опроса населения по вопросу «Россия — правовое государство?»

Наименование  
социальной группы

Считают, что Россия — полно-
стью правовое государство

Считают, что Россия — 
неправовое государство

Учащиеся школ 35% 9,7%
Учащиеся ПТУ, лицеев 32,8% 10,9%
Студенты вузов 24,5% 6,8%
Рабочие в сфере строительства 22,1% 18,1%
Инженеры, конструкторы 20,7% 12,2%
Преподаватели, учителя, ученые 20,4% 9,7%
Работники бытовых услуг, тор-
говли

23,3% 12,3%

Предприниматели, финансисты 12,5% 23,4%
Профессиональные военные, со-
трудники МВД

38,5% 7,7%

Работники в сфере сельского хо-
зяйства

19,6% 13,2%

сознания» представляется, что одним из базисных 
элементов являются анализ и сбор социологиче-
ских данных, полученных при опросах конкретных 
субъектов. Обращение к данным группам населе-
ния — условие повышения степени объективности 
полученных результатов исследований.

Конституция РФ провозглашает Россию как 
правовое государство. Конституция Российской 
Федерации — высший нормативно-правовой акт 
Российской Федерации, закрепляющий основы 
конституционного строя России, государственное 
устройство, образование представительных, ис-
полнительных, судебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права и свободы чело-
века и гражданина. 

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (далее — ВЦИОМ) по заказу Экс-
пертного института социальных исследований 
(далее — ЭИСИ) провел экзит-полл (опрос на вы-
ходе с избирательных участков) на голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ. Опрос проводился 
на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. 
На выходе с избирательного участка интервьюеры 
ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. 
Задавался вопрос о том, как проголосовал респон-
дент — за или против поправок в Конституцию 
Российской Федерации. В опросе приняли участие 
445 345 человек. Ответили на вопрос 69,9 % ре-
спондентов, отказались от ответа 30,1 %. При этом 
явка по стране составила чуть меньше 70 %.

После проведения данного опроса были об-
народованы следующие результаты: 71,2 % (это 
более 50 млн) россиян проголосовали за внесение 
поправок в Основной Закон страны, против попра-
вок выступили 28,3 % опрошенных.

Наиболее высокая поддержка по поправкам 
в Конституцию зафиксирована в Южном фе-
деральном округе (75,6 % — за поправки, про-
тив — 24 %), в Сибирском федеральном округе 
это соотношение составляет 70,1:29,4, в Санкт-
Петербурге — 69,6:30,1, в Северо-Западном феде-
ральном округе — 69,3:30,3, в Дальневосточном 
федеральном округе — 67,5:31,3 [6].

Принятие поправок в Конституцию В. Воло-
дин, председатель ГД РФ, назвал новым этапом 
развития нашего государства, «где более высокие 
стандарты жизни, более высокие обязательства пе-
ред гражданами, где мы с вами цементируем наши 
ценности, защищаем их, не даем никому посягать 
на них» [7]. На основании этих данных можно сде-
лать вывод, что в данном вопросе общество про-
явило активную гражданскую позицию и живой 
интерес к такому значимому голосованию, как 
внесение поправок в Конституцию РФ. 
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Справедливо отмечает в своем исследовании 
М. М. Степанов, что закрепление в Конституции 
России положений, в основе которых лежит прин-
цип социальной справедливости, а также разви-
вающих ее конституционную характеристику как 
социального государства, является большим ша-
гом на пути к формированию качественно новых 
стандартов социальной защиты и созданию новых 
ориентиров для развития текущего законодатель-
ства в сфере социального обеспечения граждан. 
При этом необходимо учитывать, что если прин-
цип справедливости и основанные на нем консти-
туционные нормы будут закреплены формально, 
иметь лозунговый характер и не будут реализова-
ны на практике, то это приведет к их обесценива-
нию и утрате смыслового содержания [8, с. 268].

Приведенные выше данные показывают от-
ношение российского общества к изменениям 
в правовой сфере, что так или иначе определяет 
поведение индивида через призму традиционных 
духовно-нравственных ценностей.

Неоднозначным в обществе является мнение 
о том, как следует относиться к закону. По дан-
ным опроса, проводимого в 2010 г., практически 
половина опрошенных (49 %) считает, что закон 
нужно соблюдать, но при условии, если это де-

Таблица 2 
Оценка работы полиции обществом в период с 2016 по 2020 г.

Наименование вопроса 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Чувствуете ли Вы себя защищенным 
от преступных посягательств на Вашу 
жизнь, здоровье, имущество?

38,4% 38% 42,2% 45,7% 51,1%

Чувствуете ли Вы себя защищенным 
от преступных посягательств на Вашу 
жизнь, здоровье, имущество на объек-
тах железнодорожного, водного и воз-
душного транспорта?

37,8% 36,9% 41,9% 45,2% 51,6%

Доверяете ли Вы органам внутренних 
дел в вопросах защиты Ваших личных 
и имущественных интересов?

39,1% 38,3% 39,4% 41,9% 44,9%

Насколько эффективна деятельность 
органов внутренних дел по защите 
Ваших личных и имущественных ин-
тересов?

36,7% 35,3% 38,2% 40,0% 43,8%

Подвергались ли Вы лично за послед-
ние 12 месяцев преступным посяга-
тельствам?

9,9% 9,1% 8,2% 8,5% 8,8%

лают и сами представители органов власти. 24 % 
респондентов считают, что закон нужно соблюдать 
всегда, даже если он устарел или не соответствует 
сегодняшним реалиям. Предпочитают следовать 
«не нормам закона, а принципам справедливости» 
17 %. Не желают соблюдать закон вовсе 5 %, при 
этом беспрекословно соблюдать законы готовы 
35 % опрошенных.

В целом российские законы считают хороши-
ми, справедливыми и действенными 44 %. Для 
сравнения — в 2001 г. этот показатель составлял 
всего 28 %, а в 2014 г. — уже 46 %. Все это гово-
рит о росте доверия общества к правовой политике 
государства и улучшении доверия к Государствен-
ной Думе. Пропорционально уменьшилось число 
тех, кто считает российские законы плохими. Если 
в 2001 г. негативно о законах отзывались 49 %, 
то в 2008 г. негативное количество опрошенных 
уменьшилось до 36 %, в 2014 г. остановилось на 
отметке 28 % [9].

Так, согласно итоговым результатам соци-
ологического опроса ФГКУ «ВНИИ МВД Рос-
сии», проведенного в период 2016–2020 гг. среди 
85 субъектов РФ и 36 207 человек, наблюдает-
ся устойчивый позитивный рост (от 3 % до 6 %) 
оценки деятельности полиции. 
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Сравнительный анализ данных за пятилетний 
период наблюдения свидетельствует, что наиболь-
ший рост позитивных оценок в 2020 г. по сравне-
нию с предыдущим 2019 г. зафиксирован по по-
казателям оценки уровня защищенности граждан 
от преступных посягательств (с 45,7 % до 51,1 %) 
и уровня защищенности граждан от преступных 
посягательств на объектах транспорта (с 45,2 % до 
51,6 %). С 2017 г. рост данных показателей соста-
вил 13,1 и 14,7 пунктов соответственно. Тенденция 
улучшения оценки населением работы полиции 
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечается так-
же по показателям оценки эффективности работы 
органов внутренних дел Российской Федерации 
(с 40,0 % до 43,8 %) и доверия сотрудникам поли-
ции (с 41,9 % до 44,9%).

Сотрудникам полиции своего региона доверяют 
58 % респондентов (+4 пункта по сравнению с про-
шлым годом). Индекс доверия составил 23 пункта, 
что на 8 пунктов выше, чем в прошлом году.

Наиболее высокие показатели доверия у по-
лиции на транспорте (индекс доверия 48 п.), со-
трудников дежурной части (44 п.), инспекторов 
по делам несовершеннолетних (40 п.), участковых 
уполномоченных полиции (39 п.) и работников 
уголовного розыска (34 п.).

Более трети россиян оценивают работу поли-
ции в их регионе положительно (41 %, +5 пунктов 
по сравнению с прошлым годом). Средние оценки 
дают 41 % россиян, негативную оценку выразили 
14 % наших соотечественников. Индекс оценки ра-
боты полиции составляет 55 пунктов.

В сознании россиян образ полицейского скорее 
положительный. Выбирая из нескольких пар про-
тивоположных по значению характеристик, наши 
соотечественники видят типичного российского 
полицейского как опрятного (80 п. индекса оцен-
ки характера представителей полиции), храброго 
(68 п.), дружелюбного (67 п.), вежливого (67 п.), 
сильного и крепкого (67 п.), грамотного и работя-
щего (по 66 п.) человека [10].

Изучая особенности формирования обыден-
ного правосознания в студенческой среде, было 
проведено социологическое исследование среди 
студентов нескольких вузов Алтайского края. Объ-
ем выборки: студенты высших учебных заведений 
Алтайского края различных факультетов 1–4 кур-
са в возрасте от 17 до 21 года. Общее количество 
опрошенных — 1250 человек.

Основные методы сбора информации: анкети-
рование, диагностирование, ранжирование.

Метод обработки информации — математико-
статистический анализ полученных данных. Ме-

тоды анализа данных: описание, сравнение, объ-
яснение.

На утверждение «Считаете ли вы, что меры 
по укреплению семьи будут способствовать фор-
мированию позитивного обыденного правосозна-
ния?» были получены следующие результаты: пол-
ностью согласны с утверждением 75 % студентов, 
не согласны 20 %, затруднились ответить 5 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что запрет 
деструктивных сект будет эффективной мерой по-
вышения уровня правовой культуры?» получены 
следующие результаты: полностью согласны с ут-
верждением 90 % студентов, не согласны 7 %, за-
труднились ответить 3 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что участие 
граждан в общих гражданских проектах и массо-
вых общественных организациях будет способ-
ствовать выработке активной гражданской пози-
ции?» получены следующие результаты: полно-
стью согласны с утверждением 82 % студентов, не 
согласны 8 %, затруднились ответить 10 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что граж-
дане пенсионного возраста нуждаются в большей 
социализации и внимании со стороны государства, 
чтобы чувствовать свою востребованность в обще-
стве?» получены следующие результаты: полно-
стью согласны с утверждением 32 % студентов, не 
согласны 54 %, затруднились ответить 14 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что в интер-
нете необходимо ввести нравственную цензуру?» 
получены следующие результаты: полностью со-
гласны с утверждением 56 % студентов, не соглас-
ны 35 %, затруднились ответить 9 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что совре-
менное общество нуждается в положительных 
примерах, "героях своего времени"?» получены 
следующие результаты: полностью согласны с ут-
верждением 95 % студентов, не согласны 4 %, за-
труднились ответить 1 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что в шко-
лах, средне-специальных и высших учебных за-
ведениях необходимо преподавание таких дисци-
плин, на которых ученики и студенты знакомились 
бы с нормами морального поведения в семье, пу-
бличных местах, межличностных отношениях, как 
в реальной жизни, так и в виртуальном простран-
стве?» получены следующие результаты: полно-
стью согласны с утверждением 83 % студентов, не 
согласны 11 %, затруднились ответить 6 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что система-
тическое повышение уровня благосостояния граж-
дан снизит социальную напряженность в обще-
стве и укрепит доверие к государству» получены 
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следующие результаты: полностью согласны с ут-
верждением 99 % студентов, не согласны 1 %, за-
труднились ответить 0 %.

На утверждение «Считаете ли вы, что личный 
пример должностных лиц способствует укрепле-
нию обыденного правосознания?» получены сле-
дующие результаты: полностью согласны с ут-
верждением 88 % студентов, не согласны 10 %, 
затруднились ответить 2 %.

Результаты социологических исследований по-
зволяют нам определить некоторые меры со сто-
роны государства, способствующие укреплению 
обыденного правосознания российского общества:

- Каждой молодой семье нужно предоставить 
жилье на льготных основаниях, за рождение каж-
дого ребенка предусмотреть денежные выплаты, 
стимулировать закрепление семейств в сельской 
местности, устраивать семейные праздники куль-
турно-спортивного характера.

- Государство должно иметь программу вовле-
чения носителей обыденного правосознания в об-
щие гражданские проекты и массовые обществен-
ные организации. Вовлечение граждан в общие 
гражданские проекты при соблюдении принципа 
добровольности должно создать благоприятные 
условия для того, чтобы у людей были прямой ин-
терес и мотивация участвовать в этих проектах. 
В частности, деятельность в разного рода обще-
ственных организациях и общественных проек-
тах можно формально учитывать при конкурсном 
поступлении в вузы, при поощрении работников 
государственных организаций, при определении 
повышающих коэффициентов, выплачивая разно-
го рода стимулирующие доплаты работникам бюд-
жетных учреждений.

- Объединение пожилых людей в территори-
альные клубы по интересам с предоставлением 
мест для регулярного общения позволило бы госу-
дарству продолжать социализацию граждан даже 
за порогом их старости. Пожилые люди, ощущая 
свою востребованность и имея возможности са-
мореализации, продолжают вести активный образ 
жизни. Такие меры благотворно сказываются на 
обыденном правосознании в части уважения к го-
сударству и закону, участии старших поколений 
в общих гражданских инициативах и проектах. 

- Государство должно ввести нравственную 
цензуру в сети Интернет и средствах массовой 
информации. Цензурные комитеты перекрыли бы 
поток информации, оскорбляющей обществен-
ную нравственность, и закрыли бы доступ к ис-
точникам, разлагающим моральные установки 
общества. Предложение о введении «нравствен-

ной цензуры в сети Интернет и средствах массо-
вой информации» противоречит запрету цензуры, 
установленному частью 5 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации и статьей 3 Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации». Однако про-
блема нравственного разложения народа гораздо 
серьезнее вопроса об изменении законодательства. 
Выполняя свои неотъемлемые функции, государ-
ство не имеет права быть безучастным к пропаган-
де самоубийств, наркотизма, порнографии и т. п.

- Государство должно финансировать по го-
сударственным заказам создание произведений 
литературы и других видов искусства, одухотво-
ряющих повседневную жизнь граждан. Молодежь 
нуждается в положительных примерах, чтобы по-
лучать мощный воспитательный импульс для под-
ражания лучшим представителям своей страны.

- В школах, средне-профессиональных и выс-
ших учебных заведениях необходимо преподава-
ние таких дисциплин, на которых ученики и сту-
денты знакомились бы с нормами морального 
поведения в семье, в публичных местах, в меж-
личностных отношениях, как в реальной жизни, 
так и в виртуальном пространстве. К проведению 
таких уроков можно привлекать психологов, свя-
щеннослужителей, конфликтологов и других ком-
петентных лиц.

- Постоянное повышение уровня жизни людей 
будет мерой, через которую государство приобре-
тет признательность со стороны общества, уваже-
ние к законам и правопорядку. Данная мера снизит 
социальную напряженность в обществе и укрепит 
доверие к государству. На уровне обыденного пра-
восознания люди очень чувствительны к своему 
материальному положению и качеству жизни. Воз-
растание благосостояния общества влечет обыден-
ное правосознание и наоборот. 

- Личный пример должностных лиц руководя-
щего уровня. Когда гражданское население видит 
образец правомерного поведения в деятельности 
своих руководителей, люди начинают следовать 
этому образцу. Это обстоятельство накладывает 
повышенную ответственность на подбор и поря-
док замещения руководящих лиц. Примерами лич-
ной скромности, бескорыстного служения обще-
ству, заботы о людях руководители всех уровней 
закладывают образец взаимоотношений власти 
и гражданского населения.

Уровень обыденного правосознания являет-
ся важнейшим индикатором состояния правовой 
культуры в данном обществе. Обыденное правосо-
знание инкорпорирует в себе все социально цен-
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ное — от обычаев, господствующих в обществе 
морали и религии до достижения мировой культу-
ры и цивилизации. 

Современному обыденному правосознанию 
имманентно присуща тревога, вызванная размы-
ванием традиционных ценностей, это защитная 
реакция на негативные проявления правовой дей-
ствительности и неверие в силу закона и справед-
ливость. Однако наблюдаются положительные 
тенденции, которые связаны с поддержкой поли-
тики государства, направленной на устранение не-
гативных явлений в общественной жизни и сохра-
нение традиционных ценностей. Положительным 
проявлением укрепления обыденного правосо-
знания может послужить голосование, связанное 
с внесением поправок в Основной Закон нашего 
государства в июле 2020 г., которое продемонстри-
ровало настоящее единство власти и народа. Даже 
нестабильная международная политическая си-
туация, введенные против России санкции и рас-

пространение новой коронавирусной инфекции не 
смогли оказать отрицательного влияния на дове-
рие россиян выбранному курсу Президента и дей-
ствующей власти в целом.

В настоящий период по мере восстановления 
державного статуса России на мировой арене есть 
основания констатировать укрепление обыденного 
правосознания российского общества. Обыденное 
правосознание — сейчас самый важный и самый 
актуальный объект приложения сил государства. 
К настоящему моменту пора признать, что повы-
шение уровня правосознания российского обще-
ства играет основополагающую роль в успешном 
укреплении российской государственности перед 
современными вызовами, поскольку от носителей 
обыденного правосознания зависит эффектив-
ность государственной власти и правового регули-
рования. Воспитание обыденного правосознания 
мы считаем важнейшим условием сохранения су-
веренитета и идентичности России в мире.
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Сегодня мировая общественность устремлена 
к воплощению в жизнь технологий, основанных 
не только на естественном, но и на искусственном 
интеллекте. Развитие научно-технического про-
гресса способствует все большему внедрению ис-
кусственного интеллекта во всевозможные сферы 
человеческой жизни общества, и, возможно, в ско-
ром времени он будет способен к совершению 
юридически значимых действий, которым необ-
ходимо получить самую точную регламентацию. 
Робототехника, автономные системы, работающие 
на основе рассматриваемых систем, открывают бу-
дущее экономического процветания. Сегодня ро-
боты выполняют сложные и опасные для человека 
задачи, деликатные операции, производят различ-
ные потребительские продукты и даже других ро-
ботов. Недавние достижения в области робототех-
ники предвещают будущее, которое пересекается 
с давними ожиданиями.

Всё очевиднее становится обстоятельство, со-
гласно которому альтернативы искусственному 
интеллекту на сегодняшний день нет, и поэтому 
приближение его эпохи — это дело ближайшего 
времени, даже вопреки тому, что сегодня интел-
лектуальные системы пребывают в зачаточном 
состоянии. Кроме того, чрезвычайно высокая 
значимость изучения проблематики искусствен-
ного интеллекта в наибольшей степени обуслав-
ливается и скоростью государственного техно-
логического развития при переходе на цифровые 
экономические процессы, при которых внедрение 
искусственного интеллекта необходимо еще и по-
тому, что это является основным условием при 
определении статуса лидера на мировой арене [1, 
с. 35].

В то же время многие из технологических про-
цессов, основанных на рассматриваемых техноло-
гиях, имеют ряд актуальных правовых аспектов, 
о которых сегодня необходимо начинать не только 
говорить, но и активно их разрешать, поскольку 
в скором будущем мы можем столкнуться с рядом 
серьезных проблем, требующих правового разре-
шения. Во многом такая авторская позиция обу-
словлена активным технологическим прогрессом 
в рассматриваемой области, который неминуемо 
влечет за собой определенные законодательные 
пробелы в процессе практической реализации тех-
нологий искусственного интеллекта. И в недале-
кой перспективе эти нерешенные вопросы могут 
привести к разнообразным юридическим затруд-
нениям в сфере регулирования общественных от-
ношений по использованию рассматриваемых тех-
нологий [2, с. 116].

Для эффективного законодательного регулиро-
вания отношений в сфере рассматриваемых тех-
нологических процессов необходимо обладать со-
временным понятийным аппаратом. Проведенное 
исследование данного аспекта свидетельствует 
о том, что понятие искусственного интеллекта уже 
довольно хорошо распространено и используется 
в различных источниках научной литературы. Так, 
например, отдельными авторами под искусствен-
ным интеллектом видится компьютерная система, 
которая способна к имитации интеллекта человека, 
при этом имеющая возможности получать, обраба-
тывать и хранить информационные данные, а так-
же осуществлять над ними различные действия 
[3, с. 86]. Другими специалистами искусственный 
интеллект видится некой системой, способной ре-
шать определенные поставленные перед ней зада-
чи и, соответственно, для этого выполняющей ряд 
действий [4, p. 52]. 

Еще одни ученые говорят о нем как о вычис-
лительной машине, обладающей возможностями 
такой деятельности, которая человеку представля-
ется разумной [5, с. 40]. Тогда как, по мнению ряда 
экспертов, робототехника на основе искусствен-
ного интеллекта должна определяться как «сово-
купность общественных отношений, предметом 
которых являются производство, распределение, 
и немного перефразируя классическое определе-
ние экономики, использование автоматизирован-
ных технических систем» [6, с. 46].  

Между тем многие специалисты о данной тех-
нологии рассуждают как о некоем компьютерном 
программном обеспечении, придуманном челове-
чеством на основе заложенной в нем командной 
архитектуры, создающей новые информационные 
данные [7, с. 20]. С ними также согласны и иссле-
дователи, придерживающиеся позиции, относи-
тельно которой искусственный интеллект является 
программой, обладающей определенным уровнем 
интеллектуальности, способной осознать себя 
и принимать самостоятельные решения [8, с. 96]. 
Солидарны с подобной точкой зрения и исследова-
тели, утверждающие, что «искусственный интел-
лект является создаваемым при помощи группы 
смежных технологий программным обеспечением, 
функционирующим нелинейно, способным к обу-
чению, ограниченным в понимании причинности 
и выполнении задач интеллектуального, эвристи-
ческого характера с возможностью обучения, кор-
ректировки и уточнения за счет опыта принимае-
мых решений» [9, с. 105]. 

Примерно такую же точку зрения высказыва-
ют и эксперты, полагающие, что в основе искус-
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ственного интеллекта находится эвристическое 
программирование [10, с. 82]. Ряд ученых искус-
ственный интеллект интерпретируют в виде систе-
мы, обладающей способностями и возможностями 
изменять ряд некоторых параметров функциони-
рования, а также способы собственного поведения 
[11, с. 43]. Совершенно иная позиция у ученых, 
которым искусственный интеллект представля-
ется в виде математической модели, расположен-
ной в некоем специально разработанном для этого 
устройстве. Причем данная модель, имеющая ней-
ронные связи, может самообучаться, как человече-
ский мозг, и, соответственно, воспринимать объек-
тивную реальность, обрабатывать информацион-
ные данные, получаемые из нее, и на основе этого 
обладать новыми знаниями, которые разработчики 
в нее не вложили.

Нельзя не упомянуть и о позиции зарубежных 
исследователей по данной проблематике, которы-
ми, в частности, акцентируется внимание на не-
обходимости обращения к специальному понятию 
рассматриваемого феномена, а именно — техно-
логии, связанной с искусственным интеллектом, 
под которым, по их мнению, «следует понимать 
технологии, при помощи которых происходит ре-
ализация различных интеллектуальных функций, 
в частности обучения, умозаключения, суждения, 
которые находят свое воплощение на основе ис-
кусственных средств и использования соответ-
ствующих функций, которые реализуются при по-
мощи искусственного интеллекта» [12, p. 28].  

Ряд авторов под искусственным интеллектом 
понимают совокупность систем, способных к вос-
приятию окружающего мира, в результате чего они 
могут осуществлять различные действия. Первый 
отечественный учебник по цифровому праву так-
же содержит дефиницию «искусственного интел-
лекта, определяя его как моделируемую (искус-
ственно воспроизводимую) интеллектуальную 
деятельность мышления человека» [13, с. 628]. 
Одной из самых удачных формулировок данной 
технологии, по нашему мнению, можно считать 
определение, данное профессором Б. Т. Разгиль-
диевым, который утверждает, что «искусственный 
интеллект — это создаваемый (созданный) челове-
ком на основе цифровизации физический продукт, 
обладающий ограниченной самостоятельностью 
во времени, пространстве, а также по характеру 
и видам системной деятельности, осуществляемой 
на нравственной основе в целях социального удов-
летворения (полезности) для личности, общества, 
государственной власти, мира и безопасности че-
ловечества» [14, с. 157]. 

Подытоживая анализ научного понятийного 
аппарата в сфере искусственного интеллекта, хоте-
лось бы акцентировать внимание на том, что в ис-
точниках научной литературы существует немало 
дефиниций, определяющих искусственный интел-
лект, в т. ч. и понятия, основанные на правовых под-
ходах к данному феномену. В то же время необходи-
мо согласиться с позицией ведущих отечественных 
специалистов по данной проблеме, утверждаю-
щих, что большинство данных определений акцен-
тированы на технологической специфике данного 
явления, которые и не выступают в качестве его 
сущностного свойства [15, с. 9].  

Отдельно следует указать на то, что Нацио-
нальной стратегией развития искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации на период до 
2030 г., принятой Указом Президента Российской 
Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» (далее — Стратегия), под искусствен-
ным интеллектом понимается комплекс техноло-
гических решений, позволяющих имитировать 
когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые как минимум 
с результатами интеллектуальной деятельности 
человека. Комплекс технологических решений 
включает в себя информационно-коммуникацион-
ную инфраструктуру, программное обеспечение 
(в т. ч. то, в котором используются методы машин-
ного обучения), процессы и сервисы по обработке 
данных и поиску решений1. 

Между тем особо хотелось бы отметить, что 
к ряду основных понятий, содержащихся в данной 
Стратегии, в частности к определению искусствен-
ного интеллекта, очень сложно применить целост-
ное правовое регулирование. При этом также мож-
но согласиться с позицией отечественных исследо-
вателей относительно того, что в настоящее вре-
мя необходимо разработать не только отдельные 
дефиниции, а весь комплекс правовых основ по 
«взаимодействию человечества и робототехники, 
использующей технологии искусственного интел-
лекта, при этом досконально проработав все виды 
правовой ответственности за причиненный вред 
в рассматриваемой сфере»  [16, с. 134]. 

Современная юридическая практика рассма-
тривает в качестве объектов права автоматизиро-

1 О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ 
от 10.10.2019 № 490. Доступ из справ. правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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ванные системы, использующие технологии по 
искусственному интеллекту, а также иную робо-
тотехнику. В настоящее время в соответствии с за-
конодательством к данным объектам применяют 
нормы действующего права. В отношении физи-
ческой оболочки используются нормы об имуще-
стве, вещах и др., а в отношении информацион-
ных систем и технологий — информационно-пра-
вовые нормы. Подобный подход к проблематике 
правового регулирования рассматриваемых тех-
нологий не требует принятия многих новых пра-
вовых норм. В то же время общественные отно-
шения в сфере рассматриваемых технологий на-
столько динамично развиваются, а проблематика, 
связанная с распределением мер ответственности 
в случае нанесения робототехникой, использую-
щей новые технологии, ущерба, также быстро не 
разрешается, и в связи с этим современные подхо-
ды к данному вопросу требуют своего скорейшего 
разрешения. 

Поэтому следует согласиться с выводами оте-
чественных правоведов, отмечающих, что обозна-
ченные нормы права на данный момент не могут 
в достаточной степени регулировать и разрешать 
сложные ситуации, связанные с применением ро-
бототехники и иных автоматизированных систем, 
и нуждаются в дальнейшем развитии [17, с. 247]. 
В рассматриваемом контексте также немаловажна 
и проблема отнесения разных роботов и объектов 
робототехники, использующей в своей деятельно-
сти рассматриваемые технологии, к объектам или 
субъектам права. 

Таким образом, реалии сегодняшнего дня та-
ковы, что искусственный интеллект должен быть 
наделен особым статусом правосубъектности, 
чтобы возможно было определять степень ответ-
ственности за ущерб, который им был нанесен, 
т. к. за причинение любого вида вреда не в каждом 
случае в зоне ответственности может находиться 
только владелец и пользователь робототехники, 
работающей с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта. Также важно отметить, 
что степень ответственности может зависеть не 
только от видов причиненного ущерба данными 
технических устройств, но также и от мер по со-
ответствующему контролю, в т. ч. техническому 
и общественному.

Совсем скоро важно будет решать проблемы 
правового регулирования деятельности робототех-
ники с использованием искусственного интеллек-
та, определяя, будет ли она помощником человеку 
либо его заменой; будут ли решения, принятые 
робототехникой, юридически значимыми или нет; 

кто будет нести различные виды юридической от-
ветственности за причинение ущерба; она будет 
выступать в качестве объекта или же субъекта пра-
вовых отношений и др. Кроме того, уже сегодня 
важно подумать о необходимости разработки кри-
териев, которые будут классифицировать робото-
технику для того, чтобы ее можно было регистри-
ровать в специально уполномоченном для этого 
органе.

В сложившейся ситуации отечественным 
правоведам совместно с научным сообществом 
необходимо уже в недалекой перспективе суметь 
предпринять все необходимые меры, чтобы быть 
готовыми к всеобщей цифровизации, в процессе 
которой начнут происходить перемены глобаль-
ного и всеобщего правового и технологического 
переустройства, в масштабах которых правовые 
основы в сфере противодействия преступным про-
явлениям, касающимся искусственного интеллек-
та, будет необходимо эффективно развивать [18, 
с. 223]. И как справедливо отмечают отечествен-
ные юристы, и это не вызывает никаких возраже-
ний, активно развивающаяся цифровая реальность 
приводит к тому, что принятые до начала этих про-
цессов нормативные правовые основы, которыми 
регламентируются различные области жизнедея-
тельности, нуждаются в значительном реформи-
ровании, поскольку сегодня происходят процессы 
по зарождению нового права, направленного на 
регулирование отношений в фокусе цифрового 
мира, и, конечно же, новых видов робототехники, 
использующей технологии по искусственному ин-
теллекту [19, с. 1].

В этой связи важно отметить, что различные 
отечественные специалисты сферы юриспруден-
ции, не только практики, но и ученые, должны 
работать на упреждение, решая рассматриваемые 
проблемы, а не быть в роли аутсайдеров научно-
технического прогресса. А это значит, что им не-
обходимо активнее заниматься работой по право-
вому обеспечению деятельности в сфере примене-
ния искусственного интеллекта, используя поло-
жительный зарубежный опыт.

Подводя итоги необходимости развития док-
тринальной правовой основы, а также различных 
правовых понятий и конструкций в эпоху быстро-
го эволюционирования рассматриваемых техноло-
гий, следует отметить, что на основании анализа 
исторического развития ряда важнейших прорыв-
ных технологий становится очевидно, что о соз-
дании средств, направленных на обеспечение без-
опасности их действий, стали задумываться значи-
тельно позже, чем  начали их применять в техно-
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логических процессах. Поэтому в скором будущем 
общественные отношения, субъектами которых 
будут выступать технологические элементы на ос-
нове искусственного интеллекта, в обязательном 
порядке потребуют быстрого развития правового 
регулирования. Однако отечественным представи-
телям нормотворческой деятельности и ученому 
сообществу, развивая правовые основы исполь-
зования рассматриваемых технологий, важно об-
ладать пониманием того, что широкомасштабные 
преобразования, которые нас ждут в недалеком 
будущем, невозможно воссоздать при помощи не-
полных, бессистемных изменений действующих 
законодательных норм. 

Возможно, в чем-то и правы специалисты, по-
лагающие, что в настоящее время можно обойтись 
без разработки новых норм, а следует заняться 
адаптацией технологий по искусственному интел-
лекту к действующим правовым понятиям и кон-
струкциям. Но опять же не во всех случаях дей-
ствующие в настоящее время правила смогут обе-

спечивать должный контроль при возникновении 
негативных последствий уже в недалеком буду-
щем. Вот почему начиная формирование доктри-
нальной основы системы российского права, с уче-
том будущего присутствия в нем искусственного 
интеллекта нужно уже сейчас проводить научные 
исследования по различным вариантам выстра-
ивания данного процесса в его дальнейшей пер-
спективе. А уже после этого, опираясь на научные 
основы, специально разработанные для достиже-
ния поставленных целей, связанных с развитием 
искусственного интеллекта, необходимо будет за-
ниматься подготовкой обновленной нормативной 
правовой базы в рассматриваемой сфере. При этом 
в обязательном порядке нужно будет как опреде-
лить сами категории данной разновидности интел-
лекта, так и разработать необходимые дефиниции 
и правовые конструкции, которые в ближайшие 
годы станут наиболее востребованы правовым 
регулированием рассматриваемой деятельности 
в динамично развивающемся цифровом обществе. 
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В рамках реализации «Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» на сегод-
няшний день осуществлен значительный комплекс 
организационных и иных мер, направленных на 
достижение ее цели — пресечение незаконного 
распространения наркотиков и их прекурсоров на 
территории Российской Федерации1. Вместе с тем 
количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, сохраняет 
тенденцию к увеличению. Так, согласно статисти-
ческой отчетности за 2022 год было зарегистриро-
вано 177 741 преступление, а за 8 месяцев 2023 г. 
рост составил 26 % от тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Более четверти — 26 % от общего мас-
сива тяжких и особо тяжких посягательств — при-
ходится на деяния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 
17,5 тонн наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, а также сильнодействую-
щих веществ [1]. По статистическим данным Глав-
ного информационно-аналитического центра МВД 
России, за январь–декабрь 2022 г. каждое тридцать 
четвертое расследованное преступление было со-
вершено несовершеннолетними или при их соуча-
стии. Всего за отчетный период несовершеннолет-
ними было совершено 30 469 уголовно наказуемых 
деяний [2]. По данным Следственного комитета 
РФ, больше половины возбужденных уголовных 
дел составляют кражи, на втором месте — дела, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, а на третьем месте — преступления, со-
вершенные на сексуальной почве [3]. Следует об-
ратить внимание и на тот факт, что в результате 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ погибает большое ко-
личество несовершеннолетних. Наиболее частые 
причины смерти — передозировка, убийство, са-
моубийство, СПИД, гепатит В и С. Так, согласно 
статистической отчетности, численность населе-
ния на январь 2022 г. составила 146 447 424 че-
ловека, из них количество молодого населения 
страны сократилось на 70 тысяч человек [4]. Не-
смотря на последовательно проводимую политику 
государства в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, в т. ч. и с исполь-
зованием сети Интернет, в обществе продолжают 
сохраняться причины и условия, которые детерми-
нируют развитие подростковых правонарушений 

1 Об утверждении Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации на период до 
2030 года: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // 
Собрание законодательства РФ. 2020. № 48. Ст. 7710.

и проявление девиантного поведения несовер-
шеннолетних. Правонарушения таких субъектов 
составляют существенную часть от общего коли-
чества противоправных деяний в стране, факти-
чески, как было указано выше, каждое десятое из 
них в России совершается несовершеннолетними 
или при их участии. 

Такой рост свидетельствует о неблагоприятных 
социальных процессах, экономических и культур-
ных факторах, происходящих в обществе. Кроме 
того, подростковый период характеризуется опре-
деленными психологическими особенностями, по-
вышенной восприимчивостью к внешнему окру-
жению. Причинами противоправного поведения 
среди несовершеннолетних в основном становятся 
семейное неблагополучие, недостаточная матери-
альная обеспеченность, отсутствие должного кон-
троля со стороны законных представителей, орга-
нов опеки и попечительства, социальной защиты 
населения, здравоохранения, образования, органов 
внутренних дел, комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, высокая латентность 
выявления неблагополучных семей, недостаточ-
ный уровень взаимодействия между субъектами 
системы профилактики.

В настоящее время все чаще в противоправную 
деятельность по незаконному распространению 
наркотических средств при помощи сети Интер-
нет вовлекаются несовершеннолетние. Молодые 
люди, желая заработать «легкие деньги», соглаша-
ются на выполнение определенных заданий нарко-
торговцев, как правило, бесконтактным способом, 
с использованием сети Интернет осуществлять 
сбыт наркотиков. При этом молодые люди зача-
стую не осознают все последствия от совершае-
мых ими деяний, связанных как с наказанием, так 
и вредом неограниченному числу лиц, являющих-
ся потребителями наркотиков. Способы соверше-
ния правонарушений в сфере незаконного распро-
странения наркотических средств, совершаемых 
посредством сети Интернет, к сожалению, на дан-
ный момент развиваются намного быстрей, чем 
законодательство, а также методы и способы их 
предотвращения и выявления. Чаще всего интер-
нет-пользователи посредством сети узнают инфор-
мацию о месте, способе и стоимости приобрете-
ния, сбыте наркотических препаратов. Продавцы, 
в свою очередь, применяют Всемирную сеть для 
сотрудничества с заказчиками в условиях полной 
конфиденциальности. По мнению несовершенно-
летних, их методы конспирации в сети совершен-
ны, однако, как правило, правоохранительными 
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органами такие правонарушения выявляются до-
статочно часто.

Вместе с тем главными проблемными вопро-
сами, связанными со способами организации 
противоправных деяний по незаконному обороту 
наркотических средств с использованием сети Ин-
тернет, являются:

1) каким образом кооперируются субъекты 
правонарушений, какими способами шифруются, 
скрываются, договариваются;

2) как именно происходят расчеты.
Относительно первого вопроса можно конста-

тировать, что каждый объект (дом, квартира, ком-
ната в общежитии и т. д.), где подключен интернет, 
обладает своим индивидуальным IP-адресом. IP-
адрес — уникальный идентификатор устройства 
(обычно компьютера), подключенного к локаль-
ной сети или интернету. IP-адреса представляют 
собой основной тип адресов, на основании кото-
рых сетевой уровень протокола IP передает паке-
ты между сетями. Назначается адрес администра-
тором во время конфигурирования компьютеров 
и маршрутизаторов. По любому IP-адресу в слу-
чае необходимости уполномоченный на то орган 
может определить место, с которого происходили 
какие-либо действия с использованием интернета. 
Однако современные технологии настолько разви-
ты, что ложная замена IP-адреса не является чем-
то сложным для обычного человека. Чтобы изме-
нить адрес, необходимо скачать общедоступное 
приложение виртуальной частной сети — VPN, 
и становится возможным быть условным жителем 
Индонезии или Бразилии, находясь на территории 
Российской Федерации. При подключении к ин-
тернету через VPN программное обеспечение соз-
дает безопасное соединение между устройством 
и удаленным VPN-сервером, шифруя данные про-
смотра веб-страниц и скрывая IP-адрес. Для устра-
нения данной проблемы, по нашему мнению, не-
обходимо установить запрет в Российской Федера-
ции на какие-либо приложения/софты VPN.

Уход от ответственности за незаконное распро-
странение наркотических средств бесконтактным 
способом может осуществляться также путем об-
мана и регистрации на сервисах с помощью циф-
ровых сим-карт (ESIM). При использовании ESIM 
можно звонить, отправлять СМС и выходить в ин-
тернет. Если обычные сим-карты регистрируют-
ся по паспортным данным и по ее номеру можно 
определить владельца и его местоположение, то, 
что касается цифровых сим-карт, если подключить 
VPN, изменяется видимое местоположение, пере-
давая трафик через сервер в другом месте. Злоу-

мышленники часто пользуются рассылками, звон-
ками, обсуждениями при помощи таких цифровых 
сим-карт.

Есть еще несколько способов изменить свой 
IP-адрес и таким образом скрыть свое местополо-
жение. 

1. Использование прокси-сервера. Прокси яв-
ляется посредником, который подключается к веб-
сайту и отправляет адрес прокси вместо адреса 
злоумышленника, но в отличие от VPN соедине-
ние не шифруется.

2. Использование Tor (The Onion Router). Со-
общения отправляются через ряд узлов, каждый 
из которых знает только тот узел, который был до 
него и после него, поэтому трудно отследить пер-
воначальное соединение.

Кроме того, бесконтактный незаконный обо-
рот наркотических средств может осуществлять-
ся через социальные сети, которые оформлены на 
сим-карты, используя паспортные данные другого 
человека. Установить реального злоумышленника 
в данной ситуации крайне сложно.

В последнее время злоумышленниками актив-
но используются социальные сети и мессенджеры 
при помощи так называемого чата, в котором сооб-
щения исчезают, автоматически удаляются, и в со-
вокупности нереально установить ни личность, ни 
содержание переписки. Большинство «вербовок» 
несовершеннолетних и подготовок по реализации 
наркотических средств производится именно в со-
циальных сетях и мессенджерах.

Еще один способ нелегальной реализации нар-
котиков осуществляется в компьютерных играх, 
которыми так увлечены подростки. Это очень не-
ожиданный и сложный вид. Если телефон можно 
прослушать, сообщения прочитать, вычислить 
человека по данным регистрации и т. д., то в ком-
пьютерных играх встреча осуществляется в опре-
деленном месте в виртуальном пространстве, и по 
голосовому или текстовому чату обсуждается ме-
сто, время, цена или действия, которые должен со-
вершить подросток. Это достаточно сложно отсле-
дить из-за того, что все данные удаляются.

Анализируя данный способ распространения 
наркотических средств, сложно предположить, ка-
ким образом возможно решить данный вопрос, но, 
по нашему мнению, в данной ситуации скорее все-
го поможет создание суверенного интернета, про-
зрачность в регистрации сим-карт, т. к. при автори-
зации в сети Интернет часто используется е-mail, 
который привязан к номеру телефона, получить 
который возможно будет, только указав паспорт-
ные данные.
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Кроме того, реализация наркотических средств 
может осуществляться через DarkNet («черный 
интернет»), доступный только через специализи-
рованные браузеры. При помощи зашифрованно-
го соединения между участниками используются 
собственные адреса ресурсов. Эти сайты не индек-
сируются. Правовая природа «черного интернета» 
невероятно сложна и запутана. В нем идет оборот 
крупных партий наркотиков, оружия, запрещен-
ных вещей, человеческих органов, человеческих 
жизней.

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вает создание самого сетевого ресурса организа-
торами распространения наркотических средств. 
Это может быть как автоматизированный сайт, 
так и отдельная страница интернет-сообщества. 
Путем «присоединения» к уже созданному сайту 
организатор незаконного распространения нарко-
тических средств может размещать рекламу нар-
котических средств, стоимость, возможные спосо-
бы оплаты, возможные способы передачи средств, 
места закладок. При этом такие сетевые ресурсы 
могут находиться за рубежом, что обеспечивает 
дополнительную защищенность от обнаружения 
и пресечения противозаконной деятельности. Бло-
кировка сайтов с территории Российской Федера-
ции показала свою неэффективность. При изме-
нении браузера без трудностей можно получить 
необходимую информацию. И в данном случае мы 
предлагаем следующий порядок пресечения такой 
противоправной деятельности:

- осуществление системного мониторинга се-
тевых ресурсов, что позволяет обнаружить интер-
нет-магазины, после чего необходимо направлять 
электронные обращения с материалами в Роском-
надзор, осуществляющий блокировку интернет-
ресурсов на уровне провайдеров. В данном случае 
необходимо использовать автоматизированные по-
исковые системы, которые будут блокировать до-
ступ пользователей к противоправному контенту 
и исключать выдачу ссылок на ресурсы, содержа-
щие информацию по незаконному обороту нарко-
тических средств;

- следующим шагом должны стать мероприя-
тия по обнаружению устройств, которые являлись 
средствами коммуникации (мобильные телефоны, 
планшеты, компьютеры и т. д.). Идентификацион-
ным признаком, по которому должен быть опре-
делен предмет коммуникации, является IP-адрес 
и физический адрес (назначается производителем 
оборудования). Соответственно, установление 
IP-адреса позволит определить местонахожде-
ние абонента и впоследствии задокументировать 

сеансы соединения и содержание передаваемой 
информации, что, в свою очередь, будет являться 
доказательством совершения лицом противоправ-
ного деяния. Снятие информации с технических 
каналов связи осуществляется в рамках оператив-
но-розыскных мероприятий;

- необходимо устанавливать схемы легализа-
ции и вывода денег, полученных от незаконной 
продажи наркотических средств, полученных с ис-
пользованием электронных платежных систем 
и криптовалют. При незаконном обороте нарко-
тиков чаще всего используются такие платежные 
системы, как QIWI-кошельки, вместе с тем доступ 
к графическим схемам финансовых потоков име-
ют только компании платежных систем, а в рамках 
оперативно-розыскных мероприятий доступ к та-
кой информации невозможен. Расчеты могут осу-
ществляться и при помощи криптовалют. Валюта 
хранится на кошельках владельцев в зашифрован-
ном виде, и все транзакции анонимны. Вывод де-
нег осуществляется через различные сайты, явля-
ющиеся обменными пунктами, и интернет-биржи. 
Контроль за биржевыми операциями позволит вы-
являть преступные финансовые схемы. Традици-
онным способом выявления незаконных операций 
с наркотическими средствами является получение 
информации от самих наркопотребителей.

Получение такой информации основано на 
классических способах и методах оперативно-ро-
зыскной деятельности. Данная информация пред-
ставляет особую ценность, поскольку содержит ин-
формацию о закладчиках-курьерах, местах хране-
ния и приемах конспирации. Определив личность 
закладчика-подростка путем оперативно-розыск-
ных мероприятий, устанавливаются все участники 
группы, проводится оценка полученных сведений, 
такая информация фиксируется, и в кратчайшие 
сроки производятся все необходимые оперативно-
следственные мероприятия (задержание, обыск, 
личный досмотр, изъятие, допросы и др.).

Способов организации незаконного оборота 
наркотических средств с использованием сети Ин-
тернет бескрайнее множество, при этом все разви-
вается, меняется, совершенствуется. При решении 
проблем незаконного оборота наркотиков возни-
кает много вопросов, начиная от нехватки специ-
алистов в IT-сфере до непонимания людьми такой 
сложной системы. Для решения указанных про-
блем мы предлагаем:

1) создание подконтрольного интернета;
2) регистрацию сим-карт исключительно «вжи-

вую», используя паспортные данные, отказ от циф-
ровых сим-карт;
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3) запрет VPN-приложений;
4) запрет криптовалюты либо обеспечение ее 

прозрачности.
Кроме того, проблемным вопросом также явля-

ется тот факт, что профилактические мероприятия 
по недопущению правонарушений несовершен-
нолетних регламентированы большим объемом 
как международно-правовых нормативных актов 
и соглашений, так и национальными законода-
тельными и подзаконными актами. Значительное 
число таких нормативных документов требует си-
стематизации и актуализации, что свидетельствует 
о необходимости изменения, в т. ч. регламентации, 
механизмов профилактики противоправного по-
ведения несовершеннолетних. Например, приказ 
МВД России от 15 октября 2013 г. № 8451 ориен-
тирует сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних на профилактику правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними по 
месту проживания и в общественных местах. Од-
нако следует обратить внимание, что значительное 
число правонарушений совершается подростками 
с использованием сети Интернет (нелегальная 
продажа запрещенных и ограниченных в обороте 
веществ и пр.). В подобных случаях, когда лицо 
не привлекается к ответственности, чувствуя свою 
безнаказанность, оно утверждается в мысли о том, 
что и в будущем ему можно нарушать установлен-
ные нормы и правила.

Специфическая задача в сфере превентивной 
деятельности заключается в проведении ранней 
профилактики, т. е. создании таких условий, ко-
торые будут обеспечивать нормальное развитие 
несовершеннолетних лиц, как физическое, так 
и психологическое. Формирование правосознания, 
устойчивой системы ценностей и законопослуш-
ного поведения, позитивного отношения к право-
вым нормам закладывается в раннем возрасте. Со-
блюдение всех вышеуказанных условий позволит 
сформировать здоровую законопослушную лич-
ность, ответственного гражданина Российской Фе-
дерации.

Следует отметить, что незаконный оборот нар-
котических средств носит сложный многоуровне-
вый и систематизированный характер, начиная от 

1 Об утверждении Инструкции по организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 15 октября 2013 г. № 845 // Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2014. № 11.

поставки ограниченно оборотоспособных веществ 
до их реализации и легализации полученных до-
ходов. Такая деятельность возможна только хоро-
шо организованными группами, имеющими в сво-
ем распоряжении как финансовые ресурсы, так 
и новейшие разработки в области IT-технологий. 
Использование сети Интернет при незаконном 
распространении наркотических средств создает 
немало трудностей при выявлении и раскрытии 
правонарушений такого рода. При этом у сотруд-
ников оперативных служб возникают трудности 
при фиксации доказательств по распространению 
наркотических средств бесконтактным способом, 
их оплате, осуществляемым несовершеннолетни-
ми. Также следует отметить, что отнесение того 
или иного вещества к наркотическим средствам 
занимает значительное время, тогда как новые по-
тенциально опасные наркотические средства с из-
мененной химической формулой состава очень 
быстро появляются на рынке.

Незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ в Российской Федера-
ции растет с каждым годом, вовлекая в их потре-
бление все большее количество граждан страны, 
особенно подрастающего поколения. Увеличива-
ется доля сильно концентрированных и синтети-
ческих наркотических средств и психотропных 
веществ в незаконном обороте. К хранению и ре-
ализации наркотиков часто привлекаются под-
ростки. Прибыль от нелегального оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ ста-
новится финансовым фундаментом для преступ-
ной деятельности организованных преступных 
групп и международных террористов. Получение 
огромного дохода от незаконной торговли нарко-
тиками и психотропными веществами порождает 
заинтересованность преступных формирований 
в постоянном совершенствовании механизма 
преступной деятельности, связанной с распро-
странением наркотиков, с использованием сети 
Интернет, а в условиях обострения политической 
обстановки это может активно использоваться 
иностранными спецслужбами для подрыва инте-
ресов и национальной безопасности Российской 
Федерации.
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В правоведении правонарушение (проступок) 
рассматривается в качестве фактического основа-
ния юридической ответственности. Следователь-
но, основание административной ответственности 
составляет административное правонарушение. 
В этом проявляется тесная взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность административного правонаруше-
ния и административной ответственности: с одной 
стороны, без правонарушения нет администра-
тивной ответственности, а с другой — основани-
ем административной ответственности выступает 
правонарушение. В силу этого понятия «админи-
стративное правонарушение» и «административ-
ная ответственность» существуют как неразрыв-
ные правовые категории [1].

Поэтому для того чтобы лучше раскрыть 
сущность и содержание административной от-
ветственности, необходимо провести подробный 
анализ имеющихся в юридической литературе те-
оретических разработок, посвященных проблеме 
административного правонарушения.

Законодательное определение понятия «ад-
министративное правонарушение» дано в ст. 2.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. До этого различные 
дефиниции данного понятия содержались также 
в научной и учебной литературе. Согласно дей-
ствующему законодательству административным 
правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое кодексом или за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Юридический анализ понятий правонаруше-
ния в целом и административного деликта в част-
ности позволяет выявить наиболее общие и суще-
ственные признаки, которые свойственны любому 
правонарушению. Однако общее понятие право-
нарушения еще не способно раскрыть специфиче-
ских черт, особенностей, признаков, характерных 
лишь для административного проступка, а также 
их соотношения с другими признаками, например 
признаками состава правонарушения, основания-
ми административной ответственности, с которы-
ми он находился в неразрывной связи и взаимоза-
висимости.

Для более глубокого и всестороннего изучения 
понятия административного деликта необходимо 
исследовать его содержание, обусловленное объ-
ективными и субъективными факторами.

В юридической литературе решению этого во-
проса уделялось достаточное внимание [2, 3, 4, 5, 

6, 7]. Ученые-юристы разработали большое коли-
чество различных определений административ-
ного правонарушения. Например, А. В. Серегин 
говорит о противоправном действии как о вино-
вном антиобщественном деянии (действии или 
бездействии), нарушающем общественные пра-
вила поведения, охраняемые мерами администра-
тивного воздействия [8, с. 54]. Имеются и другие 
определения, подчеркивающие различные аспек-
ты проступка. Однако подавляющее большинство 
авторов обращают внимание на такие признаки, 
как противоправность, административная наказу-
емость, общественная опасность (вредность, вре-
доносность) и виновность деяния нарушителя [9, 
10]. Продолжение дискуссии в административно-
правовой литературе говорит о том, что эта про-
блема далека от разрешения [11, 12, 13, 14]. 

Понимание содержания административно-
го процесса и судопроизводства исходя из того, 
что общественная опасность различных право-
нарушений, включенных в КоАП РФ, как пред-
ставляется, существенно отличается. Более того, 
некоторые составы административных правона-
рушений приобрели данное качество в результате 
их трансформации из уголовно-правовых деяний 
в административно-правовые (в т. ч. относительно 
декриминализации юридических составов побоев 
(ст. 116 УК РФ в соответствующей части), оскор-
бления (ст. 129 УК РФ), клеветы (ст. 130 УК РФ)). 

Обращает на себя внимание включение в со-
став КоАП РФ таких составов противоправных 
деликтов, как, например, мелкое хищение (ст. 7.27 
КоАП РФ), управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
если такие действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния (ст. 12.8 КоАП РФ), которое не мо-
жет не иметь общественной опасности, но в то же 
время она не настолько велика, чтобы отнести его 
к уголовным преступлениям.

Таким образом, можно констатировать, что на-
ряду с противоправными действиями, которые яв-
ляются незначительными с точки зрения степени 
их общественной опасности, в КоАП РФ включе-
ны составы административных правонарушений, 
в т. ч. вышеуказанные, которые невозможно с точ-
ки зрения их умышленности (побои, мелкое хище-
ние) и возможности наступления тяжких послед-
ствий (управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения) отнести к общей 
массе незначительных по степени их обществен-
ной опасности.

Важно отметить, что в настоящее время на ос-
новании постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 24 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее — Государствен-
ная Дума) повторно внесен проект федерального 
закона о внесении изменений в уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство в связи 
с введением в сферу уголовной юстиции понятия 
«уголовный проступок»1, в котором декримина-
лизируется ряд преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

По нашему мнению, имеются основания для 
отнесения к числу уголовных проступков как осо-
бого вида общественно опасного посягательства 
наиболее тяжких составов административных 
правонарушений, включенных в КоАП РФ. При 
этом к особенностям правового регулирования та-
ких уголовных проступков, полагаем, возможно 
отнести отсутствие судимости за их совершение. 
Помимо того что по степени тяжести и значимо-
сти негативных последствий такого деяния для 
потерпевшей стороны отнесение административ-
ных правонарушений к уголовным проступкам 
обеспечит баланс между правом потерпевшего на 
восстановление его нарушенных прав и обязанно-
стью виновного понести заслуженное наказание, 
отнесение таких административных деяний к ка-
тегории уголовных проступков позволит также 
увеличить сроки привлечения виновных к уголов-
ной ответственности за совершенное деяние. Ни 
для кого не секрет, что зачастую в результате дей-
ствий лиц, привлекаемых к административной от-
ветственности за совершение побоев, управление 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, по затягиванию процесса рассмо-
трения и разрешения судом истекает сокращенный 
(по сравнению с уголовным законодательством) 
срок привлечения такого лица к ответственности, 
что не способствует поддержанию в обществе над-
лежащего уровня правопорядка и безопасности.

При этом мы полагаем, что заслуживает вни-
мания опыт западноевропейских государств, 
в которых все публичные правонарушения, даже 
включая нарушения правил дорожного движения, 
предусматривают уголовную ответственность по 

1 О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением понятия уго-
ловного проступка» [Электронный ресурс]: постановле-
ние Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 г. № 24. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

двух- или трехуровневой системе классификации 
уголовных деяний2.

Данные законодательные установления запад-
ноевропейских правовых систем соответствуют 
позициям Европейского Суда по правам челове-
ка, согласно которым административные право-
нарушения, рассматриваемые в порядке судо-
производства, входят в сферу уголовных деяний 
(criminalmatter). 

По сходному пути реформирования в части 
введения в правовое поле института уголовного 
проступка идут и некоторые государства пост-
советского пространства, в частности Республи-
ка Казахстан, в которой введенный в действие 
с 01.01.2015 новый Уголовный кодекс разграничи-
вает в части 1 статьи 10 уголовные правонаруше-
ния в зависимости от степени общественной опас-
ности и наказуемости на уголовные проступки 
и преступления, подразделяя последние в части 1 
статьи 11 УК РК, в свою очередь, на традицион-
ные для постсоветского пространства катего-
рии — преступления небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 
преступления. При этом в статье 10 УК РК дается 
понятие уголовного проступка, под которым по-
нимается виновно совершенное деяние (действие 
либо бездействие), не представляющее большой 
общественной опасности, причинившее незначи-
тельный вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, организации, обществу или госу-
дарству, за совершение которого предусмотрено 
наказание в виде штрафа, исправительных работ, 
привлечения к общественным работам, ареста, вы-
дворения за пределы Республики Казахстан ино-
странца или лица без гражданства.

Таким образом, считаем возможным исклю-
чение из КоАП РФ совокупности составов про-
ступков, имеющих достаточную общественную 
опасность, предусматривающих возможность на-
ложения административных наказаний, связанных 
с ограничением права на свободу передвижения 
лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности (арест), либо с повышенным размером 
применяемых в качестве административного на-
казания материальных санкций. Данные деяния, 
полагаем, могут быть отнесены к уголовным про-

2 Например, в Австрии, Бельгии, Германии, Швейца-
рии уголовные правонарушения классифицируются на 
две категории — преступления и проступки, тогда как во 
Франции они имеют трехуровневую систему, исходя из 
общественной опасности совершенного деяния, и подраз-
деляются на собственно преступления, проступки и нару-
шения.
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ступкам, регулируемым уголовным законодатель-
ством. С учетом небольшой степени общественной 
опасности данных дел по сравнению с обычными 
категориями преступлений они могут быть отнесе-
ны к подсудности мировых судей. 

Таким образом, отнесение административных 
правонарушений, предусмотренных в КоАП РФ, 
к уголовным проступкам с определением их под-
судности мировым судьям, а также передача полно-
мочий по рассмотрению и разрешению остальной 
части дел органам исполнительной власти повле-
кут оптимизацию организации судопроизводства, 
будут способствовать снижению необоснованно 
завышенной нагрузки на судебную систему. 

Полагаем, что отнесение составов администра-
тивных правонарушений к числу уголовных про-
ступков будет соответствовать позиции авторов 
вышеуказанного законопроекта, в соответствии с 
которой «уголовный проступок, с одной стороны, 
содержит все признаки преступления, в том числе 
является общественно опасным, а с другой сторо-
ны, отличается тем, что его опасность для обще-
ства является минимальной, равно как и опасность 
лица, его совершившего, что позволяет применить 
к нему иные меры уголовно-правового характера, 
не являющиеся уголовным наказанием»1.

Представляется бессмысленным отрицать, 
что такие противоправные деяния, как, например, 
нанесение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных 

1 Проект Федерального закона № 1112019-7 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в связи с введением понятия уголовного проступка» (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 15.02.2021). 
Пояснительная записка [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

в статье 115 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (ст. 6.1.1 КоАП РФ), равно как и мелкое 
хищение чужого имущества, стоимость которого 
не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при от-
сутствии признаков преступлений, предусмотрен-
ных соответствующими нормативными предписа-
ниями Уголовного кодекса Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 7.27 КоАП), и другие имеют обществен-
ную опасность, степень которой является при этом 
минимальной. Они, по сути, представляют собой 
уголовные проступки, но в указанном законопро-
екте не содержится критериев отнесения их к уго-
ловным деяниям. 

Остальные административные правонаруше-
ния, полагаем, нужно отнести к юрисдикции ква-
зисудебных органов, в т. ч. органов внутренних 
дел с возможным воплощением в жизнь прогрес-
сивной идеи профессора Ю. П. Соловья о приня-
тии Полицейского кодекса Российской Федерации 
[15, с. 426–428; 16, с. 22–23].

Все это, на наш взгляд, позволит оптимизиро-
вать (снизить) завышенную в настоящее время на-
грузку на судебную систему, повысить эффектив-
ность ее деятельности. Кроме того, применение 
данного подхода позволит обеспечить соблюдение 
принципа социальной справедливости и баланс 
прав и интересов участников деликтного право-
отношения, плотный судебный контроль за адми-
нистративным усмотрением органов публичной 
власти.
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В структуре полиции служба участковых упол-
номоченных полиции (далее — УУП) является 
универсальной и многозадачной. На одном из за-
седаний коллегии МВД России Министром вну-
тренних дел Владимиром Колокольцевым было 
отмечено, что в раскрытии преступлений и в дея-
тельности, направленной на профилактику право-
нарушений, отмечается высокая степень участия 
и роль именно участковых уполномоченных по-
лиции, поскольку они «работают на земле, с на-
селением и знают проблемы, складывающиеся на 
обслуживаемой территории» [1].

Не является исключением и профилактическая 
деятельность участкового уполномоченного поли-
ции по предупреждению правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений, которая может осу-
ществляться в различных формах несения службы 
и обеспечена различными формами профилакти-
ческого воздействия. 

Общие требования к несению службы УУП 
содержатся в Приказе МВД России от 29.03.2019 
№ 205 «О несении службы участковыми уполно-
моченными полиции на обслуживаемом админи-
стративном участке и организации этой деятель-
ности» (далее — приказ МВД России № 205), 
который является руководящим правовым актом 
в деятельности УУП.

Свою деятельность при несении службы УУП 
осуществляет не только на обслуживаемом адми-
нистративном участке, но и находясь в служебном 
помещении, расположенном на административном 
участке — участковом пункте полиции (при нали-
чии), в ходе приема граждан.

В настоящее время приказом МВД России 
№ 205 установлены следующие формы несения 
службы УУП:

1) профилактический обход административно-
го участка;

2) рассмотрение обращений граждан;
3) индивидуальная профилактическая работа;
4) прием граждан;
5) отчеты перед населением о проделанной ра-

боте.
Профилактический обход обслуживаемого 

административного участка — наиболее универ-
сальная форма несения службы УУП, поскольку 
она может сочетаться с другими формами несе-
ния службы, такими как рассмотрение обращений 
и прием граждан, индивидуальная профилактиче-
ская работа, т. е. при обходе территории обслужи-
вания, при посещении подучетных лиц УУП может 
и принять заявление от граждан, и среагировать на 
изменения в оперативной обстановке, и применить 

меры профилактического воздействия в рамках 
индивидуальной профилактической работы.

УУП в ходе профилактического обхода по-
сещает жилые помещения, общается с лицами, 
проживающими в них, устанавливает с ними до-
верительные отношения, проводит проверку лиц, 
состоящих на профилактическом учете, под ад-
министративным надзором, осуществляет профи-
лактические беседы, разъясняет лицам базовые 
понятия о моральной и правовой ответственности 
перед обществом, государством в результате со-
вершения правонарушений и антиобщественных 
действий.

Поскольку совершить правонарушение, кото-
рое условно можно отнести к группе правонаруше-
ний в сфере семейно-бытовых отношений, может 
не только подучетное лицо, а любой гражданин, 
проживающий на обслуживаемом административ-
ном участке, то профилактическая деятельность, 
осуществляемая УУП без применения форм адрес-
ного профилактического воздействия на конкрет-
ные категории подучетных лиц, — самая лучшая 
тактика предупреждения правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений.

Одной из разновидностей профилактического 
обхода административного участка является вру-
чение визитных карточек гражданам и представи-
телям организаций с целью обеспечения прямого 
взаимодействия с такими лицами для более опера-
тивного реагирования на изменение в оперативной 
обстановке.

Во время профилактического обхода админи-
стративного участка УУП обязан уделять особое 
внимание некоторым видам информации, полу-
ченной в том числе путем визуального наблюдения 
или общения с гражданами, и это не только инфор-
мация о лицах, склонных к совершению бытовых 
преступлений, это еще информация:

1) о лицах, страдающих алкоголизмом и нар-
команией;

2) случаях антиобщественного и противоправ-
ного поведения жильцов квартир и домовладений.

Поскольку данная категории лиц более склон-
на к совершению правонарушений в сфере семей-
но-бытовых правонарушений, реагирование на та-
кую информацию — более чем оправданная мера.

Например, в описательной части постановле-
ния суда о совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ 
«Побои», сказано, что в ходе несения службы УУП 
в форме профилактического обхода обслуживае-
мого административного участка к нему обрати-
лась женщина с заявлением, что ее сожитель нанес 
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ей не менее трех ударов кулаком по лицу, поэтому 
она опасается возвращаться домой. Отреагировав 
на данную информацию, УУП пресек данное пра-
вонарушение, в результате чего в ходе рассмотре-
ния дела об административном правонарушении 
сожитель заявительницы был привлечен к админи-
стративной ответственности, а также поставлен на 
учет как допускающий правонарушения в семей-
но-бытовой сфере1.

То есть УУП были применены меры админи-
стративного принуждения для предупреждения 
правонарушения в сфере семейно-бытовых право-
отношений.

Полученная в ходе профилактического обхода 
информация систематизируется, упорядочивается 
с целью накопления информационного обеспече-
ния для последующего использования ее в служеб-
ной деятельности для лучшего понимания опера-
тивной обстановки на обслуживаемой территории 
административного участка.

Таким образом, административный обход как 
одна из форм реализации служебных обязанностей 
участковым уполномоченным полиции при всей 
кажущейся простоте проводимых мероприятий 
приносит значительный результат в области пред-
упреждения правонарушений в сфере семейно-бы-
товых отношений.

Следующей формой несения службы УУП яв-
ляется рассмотрение обращений и прием граждан.

В территориальном органе МВД России прием 
граждан осуществляется в служебном помещении 
участкового пункта полиции, как правило, распо-
ложенном на обслуживаемом административном 
участке, по конкретным дням недели и времени. 
Все обращения, содержащие информацию о при-
знаках преступлений и административных право-
нарушений, полученные в ходе приема граждан, 
оформляются соответствующим рапортом на имя 
начальника территориального органа МВД Рос-
сии (либо заявлением гражданина) с отражением 
информации об обстоятельствах обращения, кото-
рые передаются в конце рабочего дня в дежурную 
часть для регистрации в книге учета сообщений 
о происшествиях для последующей проверки в со-
ответствии с положениями статей 144–145 УПК 
РФ2, за исключением случаев, если в обращении 

1 Постановление суда № 5-800 по делу об администра-
тивном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ // Судеб-
ные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/9Hut4hCG3XJs/?

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 17.02.2023) // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

содержится информация, требующая незамедли-
тельного реагирования или передачи ее в дежур-
ную часть.

Обращения, полученные в ходе профилактиче-
ского обхода обслуживаемого административного 
участка, передаются посредством телефонного со-
общения в дежурную часть территориального ор-
гана МВД России.

В ходе приема граждан можно получить инфор-
мацию о правонарушениях, которые в ходе профи-
лактического обхода выявлены не были. Это может 
быть и информация о правонарушениях в семей-
но-бытовой сфере, в ходе проверки которой УУП 
может применить, помимо мер административного 
принуждения, в случае наличия события правона-
рушения еще и меры профилактического воздей-
ствия в виде административного убеждения.

Для того чтобы организация деятельности 
УУП была эффективной, а для граждан помощь 
полиции доступной, согласно п. 18 приказа МВД 
России № 205 УУП обеспечивается служебной 
связью, чтобы охватить максимально большое 
количество источников информации, которыми 
в данном случае являются граждане, для наиболее 
эффективного реагирования на изменения опера-
тивной обстановки, а также для создания гражда-
нам условий, которые по каким-либо причинам 
не могут прийти к УУП на прием, не желают рас-
крывать свою личность, приходить с заявлением 
в территориальный орган МВД России, давать ка-
кие-либо объяснения, однако хотят сообщить о ка-
ком-либо происшествии.

Безусловно, информация о семейно-бытовом 
насилии может поступить к УУП таким образом, 
а значит и прием, и рассмотрение обращений граж-
дан по праву могут считаться направлением профи-
лактической деятельности участкового уполномо-
ченного полиции по предупреждению совершения 
преступлений и административных правонаруше-
ний в сфере семейно-бытовых отношений.

Следующая форма несения службы УУП, 
в ходе которой могут быть применены меры про-
филактического воздействия, однако только в от-
ношении неопределенного круга лиц, — отчет 
перед населением о проделанной работе.

Нормативной основой проведения отчетов пе-
ред населением является Приказ МВД России от 
30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении 
отчетов территориальных органов МВД России»3. 

3 Об организации и проведении отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД России: приказ МВД 
России от 30.08.2011 № 975 (ред. от 25.01.2021) // Россий-
ская газета. 2011. 30 нояб. № 219.
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Отчеты бывают двух видов — ежеквартальные 
и годовые отчеты о результатах деятельности по 
всем службам и отчеты о деятельности УУП.

Так, система годовых отчетов не только позво-
ляет всесторонне и объективно оценить деятель-
ность территориального органа МВД России, но 
и в случае обнаружения в его деятельности суще-
ственных недостатков не допустить их появления 
в дальнейшем, т. е. годовой отчет перед населени-
ем не может быть рассмотрен в качестве инстру-
мента профилактики семейно-бытового насилия. 
По-другому обстоят дела с ежеквартальными от-
четами перед населением УУП. Отчеты в формате 
«живого выступления» проводятся, как правило, 
в зданиях муниципальных образований.

Например, в ходе доклада о результатах дея-
тельности по итогам 2020 г. УУП в Невском рай-
оне было акцентировано внимание на увеличении 
количества лиц, привлекаемых к административ-
ной ответственности за бытовую преступность. 
После доклада УУП еще раз разъяснил собрав-
шимся жителям о необходимости соблюдения за-
кона и правовых последствиях его нарушения. Да-
лее УУП дал возможность высказаться гражданам 
по различным вопросам, а также принял меры по 
их урегулированию [2, 3, 4]. 

Отчетность перед населением можно рас-
сматривать как один из способов профилактики 
правонарушений, поскольку в месте проведения 
отчета, как правило, собирается большое коли-
чество граждан. Проведенная УУП пропаганда 
по недопущению совершения антиобщественных 
действий может оказать свое положительное воз-
действие и побудить некоторых граждан отказать-
ся от своих противоправных замыслов. 

Хотя и маловероятен такой сценарий, но ис-
ключать его в качестве способа профилактики 
правонарушений в сфере семейно-бытовых право-
нарушений было бы неправильно.

И наконец, к четвертной форме несения служ-
бы УУП, которая непосредственно относится 
к профилактической деятельности, связанной 
с предупреждением правонарушений в сфере се-
мейно-бытового насилия, относится проведение 
индивидуальной адресной профилактической ра-
боты в отношении исчерпывающей категории лиц, 
в т. ч. допускающих правонарушения в семейно-
бытовой сфере. 

Основанием для постановки на учет лиц в ка-
честве допускающих правонарушения в семей-
но-бытовой сфере и проведения в отношении них 
адресной профилактической работы является со-
вершение ими правонарушений по ст. 6.1.1 КоАП 

РФ, а также преступлений в виде причинения 
средней тяжести вреда здоровью, легкого вреда 
здоровью, побоев, истязаний, угроз убийством, 
либо если было принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела о семейно-бытовом на-
силии из-за отсутствия заявления потерпевшего, 
когда без него уголовное дело не может быть воз-
буждено, это касается дел о побоях, причинении 
легкого вреда здоровью. 

Было бы неправильным не отметить и другие 
категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, по-
скольку каждая из категорий подучетных лиц спо-
собна на совершение правонарушений в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Так, это лица, в отношении которых установ-
лен административный надзор, освобожденные из 
мест лишения свободы и имеющие непогашенную 
или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности, больные алкого-
лизмом, состоящие на учете в медицинской орга-
низации.

По нашему мнению, проведение профилакти-
ческих бесед с указанной категорией лиц, поста-
новка их на профилактический учет, осуществле-
ние в отношении них профилактического надзора 
и применение других форм профилактического 
воздействия, установленных в ст. 17 Федерального 
закона от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы 
профилактики правонарушений в России», позво-
ляют добиться УУП снижения количества право-
нарушений и минимизации антиобщественного 
поведения указанной категории подучетных лиц 
в сфере семейно-бытовых отношений. 

Следует отметить, что проведение профи-
лактической работы не должно ограничиваться 
воздействием только на лицо, состоящее на уче-
те. Проживающие с ним лица (как показывает 
практика) нередко способны проявлять ответную 
агрессию на противоправное поведение, т. е. лицо, 
склонное к совершению правонарушений, само 
вполне способно выступить в роли жертвы. Так, 
индивидуальная профилактическая работа с ли-
цами, склонными к совершению правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений, должна но-
сить комплексный характер, затрагивать как поду-
четника, так и его окружение.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 
мы можем сделать следующие выводы.

Во-первых, в настоящее время деятельность 
УУП может осуществляться в четырех формах 
несения службы: профилактический обход адми-
нистративного участка, рассмотрение обращений 



35Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

и прием граждан, индивидуальная профилактиче-
ская работа и отчет перед населением о проделан-
ной работе.

Во-вторых, профилактическая деятельность 
участкового уполномоченного полиции по преду-
преждению правонарушений в сфере семейно-бы-
товых отношений может осуществляться во всех 
формах несения службы и может быть обеспечена 
различными формами профилактического воздей-
ствия.

Несмотря на то что только адресные превен-
тивные меры могут сказаться на результативности 
в деятельности УУП по противодействию право-
нарушениям в сфере семейно-бытовых правона-
рушений, не стоит забывать и про иные формы 
безадресного профилактического воздействия, 
применяемые при несении службы УУП, кото-
рые также являются неотъемлемой частью про-
филактической работы УУП по предупреждению 
правонарушений, поскольку совершить правона-
рушение, которое условно можно отнести к группе 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отно-
шений, может не только подучетное лицо, но и лю-
бой гражданин, проживающий на обслуживаемом 
административном участке.

В целом участковый уполномоченный полиции 
имеет широкие возможности для профилактики 
совершения преступлений и административных 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отно-
шений, и его работа является важным элементом 
в общей системе профилактики правонарушений 
в этой сфере.

С учетом вышеизложенного стоит отметить, 
что на сегодняшний день организация работы ор-
ганов внутренних дел в Российской Федерации на-
прямую зависит от уровня компетенции сотрудни-
ков (работников), которые обеспечивают систем-
ное функционирование и разрешение поставлен-
ных целей и задач. 

Не являются исключением и органы внутрен-
них дел, которые реализуют в своей работе право-
охранительный круг таких целей и задач.

Первой проблемой в организации профилакти-
ческой работы полиции по предупреждению пра-
вонарушений в сфере семейно-бытовых отноше-
ний является некомплект личного состава органов 
внутренних дел.

На последнем расширенном заседании колле-
гии МВД России Владимир Колокольцев публич-
но признался в проблеме кадрового обеспечения 
в ОВД, назвав ситуацию очень напряженной, по-
скольку по всем ключевым направлениям ком-
плектования служб (в уголовном розыске, в под-

разделениях участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних, в патрульно-
постовой службе) наблюдается тенденция к оттоку 
кадров [5]. Далее Владимир Колокольцев отметил, 
что «в условиях некомплекта оставшиеся сотруд-
ники вынуждены работать с дополнительной на-
грузкой», что, разумеется, не может не сказаться 
на деятельности, связанной с предупреждением 
совершения правонарушений в сфере семейно-бы-
товых отношений.

После выступления Владимира Колокольцева 
в феврале 2022 г. на расширенной коллегии МВД 
России следующий доклад о состоянии кадровой 
политики в МВД России состоялся 19 октября 
2022 г. на правительственном часе, где министр за-
явил, что служба участковых уполномоченных по-
лиции не укомплектована почти на 20 % личного 
состава1.

Решением указанной проблемы, как нам пред-
ставляется, является увеличение денежного до-
вольствия сотрудников органов внутренних дел, как 
и было предложено Владимиром Колокольцевым. 
Помимо этого, следует решать вопросы организа-
ционные, направленные на снижение бюрократи-
ческой нагрузки на сотрудников полиции в целом 
и участковых уполномоченных в частности.

Следующим проблемным вопросом, как нам 
кажется, является неоднозначная позиция законо-
дателя относительно основания для постановки 
лица в качестве допускающего правонарушения 
в сфере семейно-бытовых отношений. 

Что касается составов преступлений, соверша-
емых в семейно-бытовой сфере, следует отметить, 
что это деяния, предусмотренные ст. 112, 115 116, 
117, 119 Уголовного кодекса РФ, и правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 6.1.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях. Если же побои нанесены лицом, подвер-
гнутым административному наказанию, то такие 
действия виновного квалифицируются как уголов-
ное деяние по ст. 116.1 УК РФ.

Но в семейно-бытовой сфере могут совершать-
ся и другие преступления или административные 
правонарушения, которые равным образом могут 
стать причиной совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений.

К ним можно отнести оскорбление, которое 
отмечает И. Н. Архипцев, обосновывая это тем, 

1 Проект федерального закона № 1183390-6 «О профи-
лактике семейно-бытового насилия» (внесен 28.09.2016 
депутатом ГД С. Ш. Мурзабаевой, членом СФ А. В. Бе-
ляковым) (не действует) [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».
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что достаточно редко правонарушения происходят 
внезапно, в основном они имеют возрастающий, 
постепенный характер. Например, все начинает-
ся с незначительных оскорблений, затем побоев 
и заканчивается причинением тяжкого вреда здо-
ровью, т. е. они происходят в течение достаточно 
продолжительного периода времени.

А как же семьи, в которых проживают лица, 
страдающие психическими расстройствами, боль-
ные алкоголизмом, лица, ранее судимые за ана-
логичные деяния, — все это лица, которые могут 
спровоцировать правонарушение в семейно-быто-
вой сфере.

В-третьих, это высокая латентность престу-
плений в семейно-бытовой сфере. Профилактика 
преступлений и правонарушений в сфере семей-
но-бытового насилия представляет определенную 
сложность, поскольку в российском обществе есть 
мнение, будто взаимоотношения в семье (в т. ч. 
разного рода насильственные действия) — это 
личное дело их членов. Из-за этого много негатив-
ных фактов остается латентными и не выносится 
за пределы ячейки общества.

В связи с этим необходимо совершенствовать 
методику выявления и фиксации рассматриваемых 
деяний, более широко привлекать общественность 
и граждан к осуществлению содействия сотрудни-
кам органов внутренних дел в решении данного 
вопроса, активно освещать положительные резуль-
таты деятельности участковых уполномоченных 
в средствах массовой информации.

В-четвертых, отсутствие правовых послед-
ствий постановки лица на учет в качестве допуска-
ющего правонарушения в семейно-бытовой сфере.

Например, административный надзор. Лицо, 
освобожденное из мест лишения свободы, в от-
ношении которого установлен административный 
надзор, предупреждается об ответственности за 
нарушение установленного в отношении него ре-
жима временного ограничения прав и свобод: лю-
бое совершенное им правонарушение в пределах 
действий административного надзора приведет 
к усилению мер уголовной и административной 
ответственности, т. к. совершение преступления 
в состоянии рецидива, признается обстоятель-
ством, отягчающим наказание. 

Кроме того, на лицо, в отношении которого 
установлен административный надзор, налага-
ются определенные обязательства, например, не 
покидать место жительства после ночного време-
ни, обязательство (как нам кажется, оно же и ос-
новное), согласно которому поднадзорное лицо 
обязано допустить сотрудников полиции в жилое 

помещение в определенное время суток, в течение 
которого этому лицу запрещено пребывание вне 
указанного помещения.

Однако нельзя сказать того же в отношении 
проведения индивидуальной профилактической 
работы. 

В пункте 33.3 приказа МВД России № 205 об 
организации деятельности УУП указано, что УУП 
посещает лиц, допускающих правонарушения в се-
мейно-бытовой сфере, по месту их жительства или 
пребывания не реже одного раза в квартал с целью 
проведения с ними индивидуальной профилакти-
ческой работы. Однако в отличие от лица, состо-
ящего под административным надзором, лицо, 
состоящее на учете как допускающее правонару-
шения в семейно-бытовой сфере, может просто не 
открыть дверь УУП, и за это ему не будет никаких 
правовых последствий, соответственно, если гово-
рить об инструментах профилактического воздей-
ствия с целью предупреждения правонарушений 
в сфере семейно-бытового насилия, когда нет объ-
ективных данных, свидетельствующих о событии 
правонарушения, УУП, кроме профилактической 
беседы (и то, если с ним захотят разговаривать), 
ничего сделать не сможет.

Поэтому и получается ситуация, что пока не 
будет совершено преступление или администра-
тивное правонарушение в сфере семейно-бытовых 
отношений, реально оказать воздействие на такое 
лицо у сотрудников полиции нет никакой возмож-
ности.

Один из вариантов решения данной проблемы, 
предлагаемый депутатом Государственной Думы 
С. Ш. Мурзабаевой при внесении на рассмотрение 
в Государственную Думу законопроекта «О про-
филактике семейно-бытового насилия», — закре-
пить в законе норму о том, что на лицо, состоящее 
на профилактическом учете, возлагается обязан-
ность являться в ОВД от 1 до 4 раз в месяц для 
профилактической беседы.

Даже если взять в качестве примера такую 
форму профилактического воздействия, как объяв-
ление официального предупреждения (предосте-
режения) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения, порядок объявления которого регла-
ментирован приказом МВД России от 04.03.2020, 
каких-либо серьезных правовых последствий от-
ступления от предостережения не наступит.

Для решения указанной проблемы необходи-
мо в качестве отягчающего вину обстоятельства 
добавить совершение правонарушений после 



37Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

предостережения о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступле-
ний, административных правонарушений, путем 
внесения соответствующих норм в Уголовный 
кодекс РФ и КоАП РФ. Возможно также введение 
административной ответственности за уклонение 

гражданина от проводимых сотрудником полиции 
индивидуальных профилактических мероприятий, 
т. к. по своей правовой природе такое уклонение 
имеет почти тождественное значение с оказанием 
неповиновения законным требованиям сотрудника 
правоохранительного органа.
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Своеобразием отличается реализация принци-
па разделения властей на родине парламентариз-
ма — в Великобритании. В условиях отсутствия 
писаной конституции взаимоотношения высших 
органов государственной власти регулируются 
статутными актами парламента (например, законы 
о парламенте 1911 и 1949 гг., акт о пэрах 1963 г., 
акт о Палате общин 1978 г., акты о народном пред-
ставительстве 1949, 1969, 1974, 1983 гг., акт о пре-
столонаследии 1701 г. и около 40 других законов), 
прецедентным правом (общим правом и правом 
справедливости), конституционными соглашени-
ями и доктринальными источниками [1, с. 19–34]. 

Из их анализа следует, что формально принцип 
разделения властей в Соединенном Королевстве 
не закреплен, хотя и учреждены государственные 
органы, ассоциируемые с традиционными ветвя-
ми власти. Монарх юридически является частью 
каждой из ветвей власти. Во взаимоотношениях 
с парламентом полномочия монарха характеризу-
ются прежде всего тем, что он является составной 
частью этого органа — «король в парламенте» [2, 
с. 45]. В то же время монарх не может посещать 
заседания парламента без специального приглаше-
ния, кроме ежегодного открытия очередной сессии 
парламента. К прерогативам монарха относится 
подписание принятых парламентом законов, право 
вето на них (по факту не используется с 1707 г.), 
право роспуска Палаты общин по совету мини-
стров. В исполнительной сфере король назначает 
премьер-министром лидера партии, которая обла-
дает большинством мест в Палате общин, возглав-
ляет правительство, состоящее из 75–80 руководи-
телей органов исполнительной власти, и Кабинет 
его величества, формируемый из 30 наиболее вли-
ятельных министров. Судебные полномочия мо-
нарха характеризуются тем, что от его имени объ-
являются амнистии и помилование, назначаются 
судьи, возбуждаются и ведутся все уголовные дела 
[3, с. 406–410]. 

Несмотря на то что в отношении английской 
Короны сформировалось общепризнанное мне-
ние о символической роли в системе разделения 
властей (монарх «царствует, но не правит»), по-
скольку он не может реализовывать свои прерога-
тивы без одобрения лидера парламентского боль-
шинства, некоторые исследователи призывают не 
умалять роли британского монарха [4, с. 106; 5, 
с. 43]. Многолетнее нахождение на престоле де-
лает монарха весьма искушенным в политических 
делах, поэтому к нему реально прислушиваются 
премьер-министры и другие государственные де-
ятели [1, с. 13]. Также его роль возрастает в усло-

виях каких-либо конституционных кризисов. На-
пример, в 1957 и 1963 гг. победившая на выборах 
Консервативная партия не смогла выдвинуть со-
гласованную кандидатуру премьер-министра. Ре-
шающее слово оказалось за монархом. Монарх по-
средством обращения к подданным может оказать 
влияние на формирование мнения избирателей [6, 
с. 73; 7, с. 48]. Однако превалирует убеждение, что 
«у короля нет прерогатив, кроме тех, которые по-
зволяет ему закон страны» [8, с. 1535]. Более того, 
в последнее время в рассуждениях об источни-
ке прерогатив монарха доминирует позиция, что 
полномочия главы государства не являются исто-
рически первичными по отношению к парламенту, 
а, напротив, выступают дарованными парламен-
том монарху, поскольку после Славной революции 
1689 г. королевская власть была воссоздана заново 
Конвентом — предком современного парламента 
[9, с. 1071]. 

Особенности государственного устройства Ве-
ликобритании проявляются не только в положении 
монарха в системе государственных органов, но 
и в иных отступлениях от классических требо-
ваний принципа разделения властей. Во-первых, 
члены правительства являются членами Палаты 
общин, что говорит о частичном персональном 
слиянии ветвей власти. Во-вторых, слияние вла-
стей наблюдалось до конституционной реформы 
2005 г., когда Палата лордов выполняла судебные 
функции. Она считалась высшим судебным орга-
ном, ее комитет служил в качестве высшей судеб-
ной инстанции страны, которая отчитывалась за 
свои решения перед палатой парламента. Комитет 
возглавлялся лордом-канцлером, действовавшим 
одновременно в качестве спикера Палаты лордов, 
члена правительства и судьи. Такое совмещение 
функций давало и дает повод многим российским 
и зарубежным юристам ставить под сомнение на-
личие разделения властей в этой стране [10, с. 39; 
11, с. 11; 12, с. 8; 5, с. 43]. Даже классик британско-
го права У. Беджгот обосновывал фундаменталь-
ность принципа слияния, а не разделения властей 
для английской конституции [13, с. 191]. 

Вместе с тем сторонники признания существо-
вания принципа разделения властей в Великобри-
тании считают вышеприведенные доводы поверх-
ностными. Личностное слияние законодательной 
и исполнительной власти в лице министров они 
рассматривают как незначительное ввиду того, 
что исполнительная власть представлена много-
численными органами исполнительной власти 
и работающими там государственными служащи-
ми, которым запрещено членство в парламенте 
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[14, с. 27]. А еще в 1975 г. Актом о Палате общин 
(дисквалификации) было ограничено максималь-
ное количество министров, которые могут быть 
членами нижней палаты парламента [15, с. 14]. 
Судебные функции дореформенной Палаты лор-
дов предлагается не гипертрофировать и считать 
судебную власть самостоятельной еще с принятия 
Акта о дальнейшем ограничении Короны и луч-
шем обеспечении прав и вольностей подданного 
1701 г., по которому была гарантирована незави-
симость судей благодаря закрепленному правилу 
отстранения от должностей только после приня-
тия соответствующего решения обеими палатами 
парламента. Комитет Палаты лордов формально 
возглавлял судебную власть, но «в действитель-
ности между Палатой лордов (Судебным комите-
том) и остальным парламентом всегда существо-
вал большой разрыв. Члены Судебного комитета 
назначались благодаря своему опыту в правовой 
сфере, и остальные члены Палаты лордов всегда 
соглашались с его решением. Хотя члены этого 
комитета принимали активное участие в дебатах 
законодательного органа, они составляли лишь не-
значительную часть последнего, а их роль в приня-
тии статутов была ограниченной и исключительно 
технической» [16, с. 10].

На сегодняшний день этот критический аргу-
мент в адрес британской системы разделения вла-
стей нивелирован, поскольку судебная функция 
Палаты лордов была ликвидирована. Согласно 
Акту о конституционной реформе 2005 г. создан 
новый Верховный суд, отделенный от законода-
тельной ветви власти. Лорд-канцлер потерял воз-
можность действовать в качестве судьи и прини-
мать участие в назначении судей. Должность лор-
да-канцлера теперь приравнена к посту министра 
юстиции; он больше не является спикером Палаты 
лордов, хотя и остается членом парламента [16, 
с. 16].

Существенная особенность Великобритании 
состоит в официальном признании доктрины пар-
ламентского суверенитета (верховенства), соглас-
но которой парламент является высшим государ-
ственным органом по отношению ко всем другим 
государственным институтам, включая органы 
исполнительной и судебной власти, он ничем не 
ограничен в своем праве принимать и отменять за-
коны, «никто не может посягнуть на его суверен-
ные права и законотворчество» [17, с. 38].

При этом под парламентом подразумевается 
так называемый триумвират — трехэлементный 
институт, включающий короля, Палату лордов 
и Палату общин. Функции короля в законотворче-

ском процессе к настоящему времени стали соиз-
меримы с обычными полномочиями современного 
главы государства — право законодательной ини-
циативы, право вето, которые по факту требуют 
контрасигнации премьер-министра. А вот разде-
ление властей среди палат за последние годы вы-
зывает дискуссии. Поводом послужило издание 
Актов о Парламенте 1911 и 1949 гг., которые пред-
усмотрели возможность принятия законов без одо-
брения Палаты лордов при условии их поддержки 
Палатой общин и монархом. Это дало основания 
некоторым авторам считать, что отныне суверени-
тет парламента в законотворческой сфере принад-
лежит не королю в парламенте, а королю и Палате 
общин. 

Однако практика показала, что подобная упро-
щенная процедура принятия законов используется 
крайне редко и за время ее существования приме-
нялась не более 10 раз. Авторитет Палаты лордов 
остается весомым, несмотря на явный перевес 
законодательных прерогатив за нижней палатой. 
В то же время отмечается, что до принятия ука-
занных актов верхняя палата парламента, будучи 
в своей основе консервативной, играла сдержива-
ющую роль по отношению не только к нижней па-
лате, но и к правительству в целом. Официальным 
лейтмотивом реформы считается демократизация 
[14, с. 25–27]. Еще в первые годы после Второй 
мировой войны утвердился обычай, согласно кото-
рому Палата лордов обязуется не отвергать законо-
проекты правительства, принятые Палатой общин 
в качестве реализации предвыборного манифеста 
партии, победившей на выборах, поскольку презю-
мируется, что эти инициативы получили одобре-
ние избирателей [18, с. 190]. Акты 1911 и 1949 гг. 
разработаны для того, чтобы «выборная палата 
в конце концов всегда достигала своего», однако 
по факту они отчасти усилили статус правитель-
ства, пользующегося поддержкой большинства 
нижней палаты [19, с. 370].

Тем не менее Палата лордов и в современных 
условиях остается элементом сдерживания испол-
нительной власти, поскольку ее члены свободны 
от партийных пристрастий и имеют пожизнен-
ные полномочия, обеспечивающие их «независи-
мость». Главный механизм сдерживания прави-
тельства заключается в ревизии законопроектов, 
принятых нижней палатой. Количество поправок, 
предлагаемых пэрами к рассматриваемому бил-
лю, может достигать тысячи. В этом плане Палата 
лордов одна из самых активнейших в мире. Одна-
ко правительство может занять жесткую позицию, 
используя свое доминирующее положение в Па-
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лате общин, и отклонить любые поправки. В этом 
случае роль сдерживающего фактора верхней па-
латы может свестись только к задержке принятия 
нефинансовых биллей [6, с. 76].

В целом доктрина верховенства или суверени-
тета парламента подвергается сомнению из-за ре-
ального доминирования исполнительной власти. 
В частности, правительство долгие годы является 
ведущим и независимым субъектом законодатель-
ного процесса, поскольку оно: а) в одностороннем 
порядке определяет, в какую палату внести свой 
законопроект, а также тип комитета, в котором он 
будет рассматриваться; б) посредством так называ-
емого «программирования» устанавливает сроки, 
в течение которых должны быть рассмотрены его 
билли; в) благодаря поддержке членов правящей 
партии проводит через парламент подавляющее 
большинство своих инициатив [15, с. 11]; г) через 
профильных министров согласовывает любые по-
правки в бюджет [4, с. 107]; д) имеет в нижней па-
лате своего официального представителя — лиде-
ра Палаты общин, обеспечивающего реализацию 
программы правительства в парламенте и активно 
сотрудничающего с главным парламентским пар-
тийным администратором [1, с. 21]. 

Кроме этого, доминированию правительства 
в системе разделения властей способствуют отсут-
ствие закрытого перечня его полномочий; практика 
делегированного законодательства, принимаемого 
исполнительными органами и значительно превы-
шающего по количеству и объему парламентские 
статуты; существовавшая до 2011 г. и возобнов-
ленная с 2022 г. возможность премьер-министра 
решать вопрос о роспуске парламента. Например, 
в ХХ в. роспуск Палаты общин проводился более 
20 раз и, как правило, был связан со стремлени-
ем правящей партии провести выборы в наиболее 
удобный для нее момент [7, с. 52]. 

Несмотря на формально закрепленные мас-
штабные полномочия парламента по контролю за 
правительством в виде вотума недоверия, резолю-
ции порицания, парламентских вопросов и т. п., 
в условиях партийной солидарности правитель-
ства и Палаты общин, по признанию многих ис-
следователей, конституционный принцип мини-
стерской ответственности превратился в принцип 
«министерской безответственности», вместо пар-
ламентаризма утвердился министериализм, вме-
сто верховенства парламента существует «экспан-
сия исполнительной власти» [20, с. 27; 21, с. 23], 
а вместо разделения властей наблюдается «выбор-
ная диктатура» [22, с. 45]. 

Все же подобные критические замечания 
в адрес британской модели разделения властей, 
высказанные в достаточно резком тоне, не умаля-
ют ценности принципа разделения властей в этом 
государстве и являются метафоричными. Напри-
мер, М. Рассел, проведя глубокий анализ много-
летней практики взаимоотношений правительства 
и парламента Великобритании, пришел к выводу, 
что британская «выборная диктатура», где пра-
вительству гарантировано место в парламенте, — 
это миф. Такие взгляды всегда были упрощенны-
ми: даже при правительстве большинства внутри 
правящей партии за кулисами происходит гораздо 
больше переговоров по политическим вопросам, 
чем это часто считается. Автор приводит примеры 
ситуаций, когда ключевые игроки исполнительной 
власти «попадались на удочку» этого мифа, пред-
полагая, что министры могут протолкнуть любую 
свою политику через парламент, однако подобные 
действия заканчивались неудачами. Один из по-
следних такой случай имел место с Т. Мэй, которая 
использовала негибкие приемы работы с парла-
ментом, что в условиях сложной политической об-
становки и правительства меньшинства привело ее 
к отставке в 2017 г. [23, с. 445]. Поэтому игнориро-
вание правительством мнения парламента во вре-
мена правления большинства в политико-правовой 
литературе этой страны считается рискованным, 
а при правительстве меньшинства — откровенно 
безрассудным, поскольку компромисс с парламен-
том становится необходимым [24, с. 263].

Повышение статуса парламента подтверж-
дается и развитием конституционной реформы 
Великобритании, начавшейся в 1997 г., которая 
направлена на усиление принципа разделения вла-
стей и большую демократизацию системы госу-
дарственного управления. Помимо создания Вер-
ховного суда в рамках конституционной реформы, 
Статут «О конституционной реформе и управле-
нии» 2010 г. создал нормативную базу для управ-
ления в сфере государственной службы [14, с. 36]. 
Актом о фиксированном сроке полномочий парла-
мента 2011 г. была установлена пятилетняя перио-
дичность выборов в Палату общин, и премьер-ми-
нистр лишился права произвольно решать вопрос 
о праве роспуска этой палаты. Но к 2022 г. право 
обращения премьер-министра к монарху с вопро-
сом о роспуске Палаты общин было восстанов-
лено [25]. В законотворческой сфере произошло 
реформирование системы парламентских комите-
тов с наделением их права привлекать экспертов, 
получать свидетельские показания, доказательства 
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и документы, необходимые для принятия стату-
тов; введена практика публикации законопроектов 
до дня их официального внесения в парламент, 
установлена возможность переноса рассмотрения 
публичных биллей из одной парламентской сессии 
в другую, введена практика осуществления после-
дующего законодательного надзора в отношении 
важных политических актов парламента [15, с. 8]. 
Подобные меры повысили статус парламента в си-
стеме разделения властей и ознаменовали тенден-
цию к «ренессансу» парламентаризма. 

Однако в XXI в. «ренессанс» британского 
парламентаризма снова был поставлен под во-
прос. Сложные процессы деволюции (передачи 
полномочий органам власти в Уэльсе, Шотландии 
и Северной Ирландии), выхода Великобритании 
из Европейского союза (Brexit), правление пра-
вительства меньшинства в период 2017-2019 гг., 
современный общеевропейский энергетический 
кризис породили беспрецедентный уровень попу-
листской риторики и общественной враждебности 
к парламенту. В юридическом дискурсе возникла 
мысль, что британский парламент плохо приспо-
соблен для решения актуальных задач государства, 
смена премьер-министров демонстрирует кризис 
властных институтов, а парламентский суверени-
тет претерпевает крах из-за формирования квази-
федеративного государства и использования ре-
ферендумов о независимости Шотландии (2014 г.) 
и Brexit (2016 г). Стало выдвигаться предложение 
провести глубокую конституционную реформу, за-
менив парламентский суверенитет на народный 
суверенитет, умерив «высокомерие парламента» 
[26, с. 1166].

К настоящему времени все же в указанной 
дискуссии наметился явный перевес сторонников 
стабильности принципа парламентского суверени-
тета. Предоставление политических привилегий 
отдельным территориям Великобритании стало 
рассматриваться как следствие воли парламента, 
предопределенного многонациональным характе-
ром государственного устройства Великобритании 
и стремлением сохранить унитарность. Обраще-
ние к референдуму предложено воспринимать как 
крайнее средство, обусловленное исключительной 
важностью рассматриваемых вопросов, символи-
зирующее разумность принятия решений в пар-
ламенте и его стремление опираться на народное 
одобрение. Хотя сам по себе референдум не может 
сравниться с рациональностью парламентского 
процесса, что еще раз продемонстрировало голо-
сование по Brexit, поскольку на референдуме не-
возможно было решать вопросы о нюансах и ус-

ловиях выхода из Европейского союза, которые 
чрезвычайно важны. А сам выход из Европейского 
союза британскими юристами связывается с уси-
лением парламентского суверенитета [27, с. 199].

Превалирует мнение, что сложившаяся «по-
литическая турбулентность в системе разделения 
властей Великобритании — это не симптом кра-
ха всей политико-правовой системы, а следствие 
сочетания тяжелых обстоятельств, так называе-
мого "идеального шторма"» [23, с. 460]. Смена 
премьер-министров, референдумы, досрочные 
выборы, деволюция — это попытки парламента 
и правительства подстроиться под существующий 
общественный запрос. «Все это говорит о том, что 
британское общество остается политически зре-
лым, оно добивается позитивной повестки в сло-
жившихся условиях. И демократическая система 
вполне адекватна социальным настроениям» [28]. 

Верховный суд Великобритании в нескольких 
своих решениях также поддержал незыблемость 
доктрины суверенитета парламента при новых 
обстоятельствах. В частности, суд указал, что ре-
ферендумы не ограничивают волю парламента 
и могут носить для него лишь рекомендательный 
характер, что выход из Европейского союза может 
быть оформлен исключительно актами парламен-
та. Попытку приостановления работы парламента 
Б. Джонсоном с 10 сентября 2019 г. на пять недель 
Верховный суд признал незаконной, подчеркнув, 
что у правительства есть только одна демократи-
ческая легитимность — это воля парламента, сле-
довательно, министры при принятии решений не 
могли обойтись без «своего старшего партнера — 
парламента» [29, с. 1429].  

Поэтому преждевременно утверждать, что 
парламент Великобритании превратился во вто-
ростепенный институт вестминстерской модели 
управления. Парламент остается тем местом, где 
происходит общественное обсуждение политиче-
ских мнений и проектов, законов и направлений 
государственного развития. Он отражает основ-
ную задачу парламентаризма — найти в процессе 
дискуссии разумную истину и справедливую нор-
му, обеспечить «правление через обсуждение» [14, 
с. 37]. Парламент Великобритании активно влияет 
на программы и правотворчество правительства, 
большинство рекомендаций парламентских коми-
тетов принимается правительством [30, с. 923]. 

В целом система сдержек и противовесов в Ве-
ликобритании считается достаточно эффективной 
для предотвращения концентрации чрезмерной 
власти в руках одного лица или государственно-
го органа. Несмотря на то что британская систе-
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ма проявляет определенную слабость институци-
ональных факторов контроля за деятельностью 
премьер-министра и Кабинета, опирающихся на 
стабильное большинство в Палате общин, цель 
деконцентрации власти достигается благодаря су-
ществованию сильной парламентской оппозиции, 
обеспечивающей постоянный контроль за прави-
тельством и его сменяемость [6, с. 75]. Офици-
альная доктрина парламентского верховенства не 
противоречит принципу разделения властей, а на-
оборот, способствует его реализации, поскольку 

главная угроза узурпации власти исходит не от 
парламента, а от исполнительной власти. Эта док-
трина является явным преувеличением и призвана 
активизировать парламент [31, с. 135; 32, с. 107]. 
В самом Соединенном Королевстве к настоящему 
времени разделение властей официально воспри-
нимается как принцип, лежащий в основе Консти-
туции Великобритании. На этот принцип, наряду 
с принципом суверенитета парламента, ссылаются 
судьи в своих решениях, к нему часто прибегают 
в политических дебатах.
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Дети — особая правовая категория, которая 
предопределяет то, каким будет в будущем госу-
дарство, общество, какие ценности будут в при-
оритете и какие направления (сферы) жизнеде-
ятельности будут развиваться первостепенно. 
В силу этого многие государства определяют при-
оритетом государственной политики детей, в част-
ности Российская Федерация1, а соответственно, 
вопросы обеспечения и защиты прав и законных 
интересов ребенка являются ключевыми, т. к. госу-
дарство должно не только создавать условия, спо-
собствующие всестороннему духовному, интел-
лектуальному и физическому развитию, но и обе-
спечивать безопасность детей и защиту их прав, 
жизни и здоровья. В. И. Абрамов под защитой прав 
ребенка понимает систему мер, которые применя-
ются для обеспечения реализации субъективных 
прав ребенка [1].

Если говорить о непосредственном обеспе-
чении и защите прав ребенка, проживающего на 
территории муниципального образования, то важ-
но обратить внимание на взаимодействие органов 
местного самоуправления и органов внутренних 
дел. Органы местного самоуправления более тес-
но связаны с населением, проживающим на тер-
ритории муниципалитета, что позволяет им более 
точно определить круг существующих проблем, 
поэтому их качественное взаимодействие с терри-
ториальными органами МВД России является важ-
ным элементом [2, с. 7].

Рассматривая органы местного самоуправле-
ния в рамках защиты прав ребенка, отметим, что 
на сегодняшний день местное самоуправление 
представляет собой одну из важнейших и необхо-
димых основ конституционного строя Российской 
Федерации, и органы местного самоуправления 
входят в систему единой публичной власти. В силу 
приближенности указанных органов к населению, 
проживающему на территории муниципалитета, 
они обладают некоторыми механизмами, позволя-
ющими более эффективно и оперативно обеспечи-
вать и гарантировать защиту прав и законных ин-
тересов ребенка. 

Обращаясь ко второму субъекту взаимодей-
ствия — органам внутренних дел, следует отме-
тить, что одним из направлений их оперативно-
служебной деятельности являются профилактика 

1 Конституция Российской Федерации: принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

антиобщественного и противоправного поведения 
несовершеннолетних и защита их прав.

Органы местного самоуправления, как прави-
ло, осуществляют тесное взаимодействие с терри-
ториальными органами МВД России, в частности, 
и по вопросам, которые связаны с защитой прав 
и законных интересов ребенка. Взаимодействие 
указанных субъектов осуществляется по различ-
ным направлениям, в числе которых профилактика 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, создание комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, взаимодействие в сфере 
социального обеспечения, взаимодействие по про-
тиводействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту [3]. Последнее направление 
взаимодействия в настоящее время приобретает 
все большую значимость в силу того, что часть 
преступлений совершается несовершеннолетними 
или же в отношении несовершеннолетних, которые 
находятся в состоянии наркотического опьянения. 
Нами перечисляются только основные направле-
ния взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и органов внутренних дел, в рамках которых 
не только охраняется здоровье и жизнь ребенка, но 
и обеспечивается нормальное функционирование 
всего общества и государства, безопасное суще-
ствование и развитие ребенка как личности.

Первый актуальный аспект взаимодействия 
указанных органов связан с деятельностью по про-
филактике преступлений, противоправного пове-
дения несовершеннолетних, безнадзорности. Это 
направление является ключевым в системе взаимо-
действия органов внутренних дел и органов мест-
ного самоуправления в силу того, что первые от-
вечают за состояние преступности на обслуживае-
мой ими территории, а также обладают механизма-
ми борьбы с преступностью и ее профилактикой, 
а вторые контролируют общее состояние сложив-
шейся ситуации на территории муниципального 
образования, в т. ч. и криминогенной. Обращаясь 
к ст. 4 ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» от 24.06.1999 № 120-ФЗ2, органы местного 
самоуправления и органы внутренних дел входят 
в систему профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

Обратим внимание, что, несмотря на каче-
ственную и эффективную работу органов внутрен-

2 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних [Электронный 
ресурс]: федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 
от 21.11.2022). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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них дел по выявлению и учету преступлений в от-
ношении несовершеннолетних и преступлений, 
которые совершаются несовершеннолетними, 
степень латентности таких преступлений, как пра-
вило, всегда присутствует, что еще раз показывает 
необходимость профилактики антиобщественного 
противоправного поведения среди несовершенно-
летних. 

На территориях муниципальных образований 
создаются различные советы и комиссии, в состав 
которых входят представители как муниципалите-
та, так и органов внутренних дел. К примеру, на 
территории г. Барнаула действуют Совет обще-
ственной безопасности, межведомственная комис-
сия города Барнаула по противодействию экстре-
мизму, антитеррористическая комиссия, антинар-
котическая комиссия и другие комиссии, целью 
функционирования которых является не только 
обеспечение безопасности детей и профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних, но 
и защита их жизни и здоровья. 

Говоря о роли Совета общественной безопас-
ности города Барнаула, отметим, что в компетен-
цию этого координационного органа администра-
ции муниципального образования входит опре-
деление основных угроз, проблемных аспектов 
обеспечения безопасности на территории города, 
оценка и анализ состояния безопасности, уровня 
преступности.

Основные задачи Совета общественной без-
опасности — это анализ сложившейся обстановки 
на территории муниципального образования, опре-
деление стратегии обеспечения общественной без-
опасности, осуществление координационной дея-
тельности органов администрации муниципально-
го образования, правоохранительных органов по 
подготовке, принятию и реализации муниципаль-
ных программ, направленных на предупреждение, 
пресечение и устранение причин и условий, спо-
собствующих дестабилизации обстановки в му-
ниципальном образовании, разработка мероприя-
тий по обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка на территории муниципального 
образования. Многие разрабатываемые програм-
мы и мероприятия направлены на защиту прав 
и законных интересов ребенка, проживающего на 
территории муниципального образования. К их 
числу можно отнести уроки повышения право-
вой грамотности, профилактические мероприятия, 
которые проводятся как представителями образо-
вательных организаций, так и представителями 
органов внутренних дел, разработка и распростра-
нение памяток с указанием конкретных составов 

преступлений, которые, в частности, совершаются 
несовершеннолетними, и разъяснение ответствен-
ности за данные преступления.

Одну из угроз безопасности обществу и госу-
дарству в целом представляют такие негативные 
явления, как экстремизм и терроризм, которые не 
только приносят большой ущерб государству, но 
и влекут за собой человеческие потери, обесце-
нивание человеческой жизни, разрушение нрав-
ственных идеалов, устоев и принципов. Учитывая 
изложенное, обратим внимание на деятельность 
таких комиссий на территории муниципальных 
образований, как комиссия по противодействию 
экстремизму и антитеррористическая комиссия. 
Например, основной задачей межведомственной 
комиссии города Барнаула по противодействию 
экстремизму являются профилактика экстремиз-
ма, ликвидация и (или) минимизация последствий 
экстремизма, а также разработка мер по профи-
лактике экстремизма. В рамках работы межведом-
ственной комиссии уделяется внимание профилак-
тике экстремизма среди несовершеннолетних лиц, 
для чего проводятся мероприятия, разъясняющие 
опасность такого негативного социального явле-
ния, ответственность за экстремизм. Основным на-
правлением деятельности антитеррористической 
комиссии является организация взаимодействия 
подразделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Алтайского края и органов 
местного самоуправления по профилактике терро-
ризма. На муниципальном уровне разрабатывают-
ся различные муниципальные программы или под-
программы, г. Барнаул не является исключением, 
и на его территории реализуется подпрограмма 
«Противодействие экстремизму и идеологии тер-
роризма в городе Барнауле», в рамках которой про-
водится заседание антитеррористической и межве-
домственной комиссии г. Барнаула по противодей-
ствию экстремизму. Также в рамках программы 
организуются разного рода мероприятия, в числе 
которых: проведение профилактической работы 
с несовершеннолетними, придерживающимися 
радикальных взглядов асоциальной направлен-
ности; выявление соответствующими органами 
местного самоуправления города в ходе служеб-
ной деятельности мест массового пребывания 
(проживания) на территории города иностранных 
граждан и лиц без гражданства и сообщение дан-
ной информации в УМВД России по г. Барнаулу; 
проведение органами местного самоуправления 
и органами внутренних дел совместных проверок 
исполнения законодательства о состоянии анти-
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террористической защищенности объектов (тер-
риторий) в г. Барнауле, в т. ч. и объектов образо-
вания, что непосредственно касается обеспечения 
безопасности пребывания детей. 

Еще одно направление взаимодействия органов 
внутренних дел и органов местного самоуправле-
ния — это профилактика незаконного оборота нар-
котиков и употребления наркотических средств не 
по назначению врача. На территориях субъектов 
РФ создаются антинаркотические комиссии, одна-
ко для осуществления своих задач комиссия впра-
ве рекомендовать руководителям органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
создавать антинаркотические комиссии в муници-
пальных образованиях. Деятельность указанной 
комиссии направлена не только на профилактику 
противоправного антисоциального поведения, но 
и на обеспечение безопасной здоровой среды для 
развития и пребывания ребенка.

Говоря о взаимодействии органов местного са-
моуправления и органов внутренних дел по вопро-
сам обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, обратимся к ч. 1 ст. 11 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», которая 
устанавливает, что органы местного самоуправле-
ния создают комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (далее — комиссии) (в случае 
наделения их соответствующими полномочиями 
законом субъекта Российской Федерации). В со-
став каждой комиссии входят представители тер-
риториальных органов МВД России. Например, 
в комиссию, созданную в г. Абакане, входит на-
чальник отдела по делам несовершеннолетних от-
дела уполномоченных участковых полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних УМВД 
России по г. Абакану1. Если обратиться к комис-
сии, созданной на территории г. Барнаула, то, на-
пример, в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Инду-
стриального района г. Барнаула входит заместитель 
начальника отдела полиции по Индустриальному 
району УМВД России по г. Барнаулу и врио заме-
стителя начальника участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

1 Об образовании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Абака-
на и утверждении ее состава: решение Совета депутатов 
г. Абакана от 26 сентября 2023 г. № 10 // Электронный 
фонд правовых и нормативно-технических документов. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/406830423 (дата обра-
щения: 15.12.2023).

полиции по Индустриальному району УМВД Рос-
сии по г. Барнаулу2, в состав остальных комиссий, 
образованных на территории определенного рай-
она г. Барнаула, также входят представители тер-
риториальных органов МВД России, занимающие 
схожие должности с указанными выше. Председа-
телем комиссии является, как правило, глава или 
заместитель главы муниципального образования. 
В состав комиссии при администрации муници-
пального образования г. Рязани3, г. Симферополя4 
также входят представители территориальных ор-
ганов МВД России, которые занимают указанные 
выше должности или равные им в системе МВД.

Целью создания и деятельности таких комис-
сий выступает профилактика беспризорности, 
безнадзорности и антиобщественного поведения, 
а также выявление причин и условий указанных 
выше негативных явлений и устранение их, обе-
спечение прав и интересов несовершеннолетних 
в различных сферах жизнедеятельности, в т. ч. 
в сфере образования, социальной защиты, здраво-
охранения. Порядок создания комиссий определя-
ется в соответствии с законодательством субъекта 
РФ. 

Учитывая, что основная цель работы комис-
сий заключается в деятельности по профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолетних, 
в защите прав ребенка, комиссии по делам несо-

2 О внесении изменения в постановление администра-
ции города от 31.12.2015 № 652: постановление админи-
страции города Барнаула от 7 августа 2023 г. № 1095 (в ред. 
постановления от 24.03.2023 № 391) // Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/406758885?marker=64U0IK 
(дата обращения: 15.12.2023).

3 О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа город Рязань: постановление горо-
да Рязани от 18 марта 2016 г. № 1125 (с изм. на 14 августа 
2023 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document 
(дата обращения: 15.12.2023); О внесении изменений 
в приложение № 2 к Постановлению администрации го-
рода Рязани от 18.03.2016 № 1125 «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
город Рязань»: постановление города Рязани от 14 августа 
2023 г. № 10973 // Электронный фонд правовых и норма-
тивно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/
document (дата обращения: 15.12.2023).

4 О создании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым: постановление 
администрации города Симферополя от 5 апреля 2016 г. 
№ 571 (с изм. на 6 июня 2023 г.) // Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/446298672 (дата обращения: 
15.12.2023).

https://docs.cntd.ru/document/406830423
https://docs.cntd.ru/document/406758885?marker=64U0IK
https://docs.cntd.ru/document
https://docs.cntd.ru/document
https://docs.cntd.ru/document/446298672
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вершеннолетних и защите их прав обладают опре-
деленными механизмами, позволяющими воздей-
ствовать на детей, которые совершили правонару-
шение или преступление, а также на их родителей 
и иных законных представителей.

Также следует обратить внимание на несовер-
шеннолетних, в отношении которых совершаются 
преступления и правонарушения. Факт и тем более 
рост совершения таких преступлений указывают 
на необходимость органам публичной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит 
обеспечение и защита прав и законных интересов 
ребенка, проводить анализ сложившейся обста-
новки на территории определенного муниципаль-
ного образования, в т. ч. анализ уровня и условий 
преступности в отношении несовершеннолетних, 
по итогам которого указанные органы могут разра-
батывать определенные меры по противодействию 
преступности и создавать условия, способствую-
щие полноценному развитию ребенка как лично-
сти. Полноценное развитие ребенка невозможно 
без пребывания его в состоянии безопасности как 
физической, так и психологической.

Здесь прежде всего стоит уделять внимание 
увеличению количества детско-юношеских куль-
турно-оздоровительных учреждений, а также 
улучшению условий нахождения в них (ремонт, 
повышение качества предоставляемых услуг, по-
вышение уровня профессионализма преподава-
телей, тренеров, наставников), открытие новых 
спортивных секций и кружков для детей на терри-
тории муниципального образования. 

Учитывая вышеизложенное, особое внимание 
уделим рассмотрению взаимодействия органов 
внутренних дел и образовательных организаций, 
а именно школ, в силу важности этого института 
при формировании и развитии ребенка как лично-
сти. Помимо школьной программы, перед образо-
вательными организациями, по нашему мнению, 
должна стоять задача адаптации ребенка к само-
стоятельной жизни, всестороннее обучение и раз-
витие, к примеру, дети должны знать правила до-
рожного движения, чтобы безопасно чувствовать 
себя в качестве участника дорожного движения, 
не подвергать себя и других людей опасности, не 
совершать правонарушений, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения. Для более на-
глядного понимания важности соблюдения правил 
дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят 
различные беседы с учениками школ, с их роди-
телями, организуют и проводят на территориях 
школ практические игры, в которых дети могут 

играть роль любого участника дорожного движе-
ния, узнать правила поведения на дороге и понять, 
к какой трагедии могут привести нарушения этих 
правил. Также, к примеру, дети должны быть осве-
домлены, как вести себя в экстремальных услови-
ях, если к ним обращаются незнакомые подозри-
тельные лица, и как уберечь себя от преступников. 
В настоящее время более актуальными становятся 
беседы о том, как уберечься от мобильного мо-
шенничества. Этому направлению уделяется осо-
бое внимание в силу роста числа указанных пре-
ступлений. Сотрудники органов внутренних дел 
по договоренности с директорами школ проводят 
с учениками и их родителями, а также с учителями 
и другими работниками школ беседы, направлен-
ные на обучение безопасному поведению в сети 
Интернет, повышение правовой грамотности. По-
лагаем, что такие мероприятия полезны не только 
для учеников, но и для родителей, ведь именно на 
них лежит обязанность и ответственность за пра-
вильное воспитание их ребенка, за его безопас-
ность, всестороннее развитие его личности.

Раскрывая со всех сторон взаимодействие рас-
сматриваемых субъектов, отметим, что органы, 
осуществляющие управление в сфере образова-
ния, в т. ч. и созданные на уровне муниципального 
образования, ведут учет несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных организациях; разрабатывают и внедряют 
в практику работы образовательных организаций 
программы и методики, направленные на форми-
рование законопослушного поведения несовер-
шеннолетних; обеспечивают проведение меро-
приятий по раннему выявлению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися в общеобразовательных 
организациях (ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»). Сотрудничество в рассма-
триваемой сфере регулируется положениями Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»1. 

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что 
взаимодействие органов местного самоуправления 
и органов внутренних дел по вопросам обеспече-
ния и защиты прав и законных интересов ребенка 
является одним из ключевых элементов механиз-
ма обеспечения и защиты прав ребенка. Без нала-
женного и системного взаимодействия указанных 

1 Об образовании в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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субъектов будет невозможно должным образом за-
щищать и обеспечивать реализацию прав ребенка 
на современном этапе развития общества и госу-
дарства. В настоящее время нет единого норма-
тивного правового акта, который бы регулировал 
взаимодействие органов местного самоуправления 
и органов внутренних дел по различным вопросам 
и направлениям, в частности по обеспечению и за-
щите прав и законных интересов ребенка. Неко-
торые вопросы взаимодействия по определенным 
направлениям находят свое отражение в решениях 
созданных советов, комиссий на территории муни-
ципалитета, в состав которых входят как предста-
вители муниципального образования, так и пред-
ставители территориальных органов МВД России.

Считаем, что для эффективного обеспечения 
и защиты прав ребенка между органами местного 
самоуправления и органами внутренних дел необ-
ходимо выстроить механизм обмена информаци-
ей, в т. ч. между образовательными организациями 
и УУПиПНД (например, информация о количе-
стве преступлений, совершенных несовершенно-
летними, или же количество преступлений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних, на 
территории муниципалитета); проводить совмест-
ную работу с детьми, совершившими преступле-
ния или правонарушения, с детьми, находящимися 
в группе риска; разрабатывать, планировать, реа-
лизовывать совместные программы, мероприятия 
(учебного и воспитательного плана), в частности 
правовые игры, профилактические беседы с при-

влечением сотрудников органов внутренних дел; 
формирование здорового образа жизни, проведе-
ние дней здоровья.

Для обеспечения эффективности таких со-
вместных мероприятий необходимо разработать 
механизм взаимодействия, который будет способ-
ствовать оперативной и эффективной деятельно-
сти указанных органов. Важно определить роли 
и обязанности всех участников организации такой 
деятельности, а также обеспечить координацию, 
для чего целесообразно проводить координацион-
ные совещания, в состав которых будут входить 
представители не только органов местного само-
управления и органов внутренних дел, но и долж-
ностные лица, деятельность которых связана с обе-
спечением, защитой прав несовершеннолетних, 
и сотрудники образовательных организаций, соци-
альные службы, представители молодежных объ-
единений, спортивно-оздоровительных организа-
ций. Кроме того, следует разработать и внедрить 
информационную систему, которая позволит всем 
участникам своевременно обмениваться информа-
цией и использовать результаты совместной дея-
тельности для предотвращения правонарушений 
среди несовершеннолетних. Для разработки такой 
информационной системы и различных меропри-
ятий необходимо не только опираться на особен-
ности, в т. ч. и исторические, муниципального об-
разования, но и изучать, анализировать и внедрять 
положительный опыт других муниципальных об-
разований.

Список источников
1. Абрамов В. И. Права ребенка и их защита в России: общетеоретический анализ. Саратов, 2007. 455 с.
2. Галиев Р. С., Лихова А. А. Взаимодействие органов внутренних дел и органов местного само-

управления: проблемы и перспективы развития // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. 
№ 4 (18). С. 4–12.

3. Кожевников О. А., Мещеряков А. Н. Основные направления взаимодействия органов внутренних 
дел Российской Федерации и органов местного самоуправления: правовые и организационные аспекты // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2022. № 1 (59). С. 13–22. 

References
1. Abramov V. I. Prava rebenka i ih zashchita v Rossii: obshcheteoreticheskij analiz. Saratov, 2007. 455 s.
2. Galiev R. S., Lihova A. A. Vzaimodejstvie organov vnutrennih del i organov mestnogo samoupravleniya: 

problemy i perspektivy razvitiya // Voenno-pravovye i gumanitarnye nauki Sibiri. 2023. № 4 (18). S. 4–12.
3. Kozhevnikov O. A., Meshcheryakov A. N. Osnovnye napravleniya vzaimodejstviya organov vnutrennih 

del Rossijskoj Federacii i organov mestnogo samoupravleniya: pravovye i organizacionnye aspekty // 
Yuridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya praktika. 2022. № 1 (59). S. 13–22. 

Статья поступила в редакцию 22.12.2023; одобрена после рецензирования 26.01.2024; принята к пу-
бликации 22.02.2024.

The article was submitted 22.12.2023; approved after reviewing 26.01.2024; accepted for publication 
22.02.2024. 



52 Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

Алтайский юридический вестник. 2024. № 1 (45). С. 52–57.
Altai Law Journal. 2024. № 1 (45). Р. 52–57.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ
Научная статья 
УДК 342.9:343.3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  
Ч. 2 СТ. 5.26 КоАП РФ, СОВЕРШЕННЫЕ ПО ЭКСТРЕМИСТСКИМ МОТИВАМ

Алексей Викторович Равнюшкин
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, Симферополь, Россия, rav.kin@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-7711-2962

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации и правопримене-
ния правонарушений по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, совершенных в том числе по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В результате анализа стати-
стики и судебной практики выявлено, что сама конструкция нормы нуждается в доработке, т. к. 
действующая редакция не позволяет однозначно отграничивать ее от сходных административных 
правонарушений и даже преступлений. Автором рассмотрены способы совершения данного право-
нарушения, констатировано, что значительная их часть совершается и по экстремистским моти-
вам, предложена новая ее редакция с учетом административной преюдиции ст. 148 УК РФ. 

Ключевые слова: экстремизм, осквернение, религиозная литература, предметы религиозного по-
читания, знаки, эмблемы, мировоззренческая символика и атрибутика, мотивы, ненависть, вражда

Для цитирования: Равнюшкин А. В. Ответственность за правонарушения, предусмотренные 
ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, совершенные по экстремистским мотивам // Алтайский юридический вест-
ник. 2024. № 1 (45). С. 52–57.

PUBLIC LAW (STATE LAW) SCIENCES
Original article

RESPONSIBILITY FOR OFFENSES PROVIDED FOR PART 2 OF ARTICLE 5.26  
OF THE ADMINISTRATIVE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMITTED  

FOR EXTREMIST MOTIVES

Alexey V. Ravnushkin 
Crimean Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Simferopol, Russia,  
rav.kin@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7711-2962

Abstract. The article deals with problematic issues of qualification and law enforcement of part 2 of 
article 5.26 of the Administrative Code of the Russian Federation, committed, inter alia, on the grounds of 
political, ideological, racial, national or religious hatred or enmity, or on the grounds of hatred or enmity 
against any social group. As a result of the analysis of statistics and judicial practice, it was revealed that 
the very construction of the norm needs to be finalized, since the current version does not allow it to be 
unambiguously distinguished from similar administrative offenses and even crimes. The author considers 
the ways of committing this offense, states that a significant part of them is committed for the specified 
«extremist» motives, and proposes a new version of it, taking into account the administrative prejudice of 
article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: extremism, desecration, religious literature, objects of religious veneration, signs, emblems, 
ideological symbols and attributes, motives, hatred, enmity

For citation: Ravnushkin A. V. Responsibility for offenses provided for part 2 of article 5.26 of the 
Administrative Code of the Russian Federation committed for extremist motives. Altajskij juridicheskij 
vestnik = Altai Law Journal. 2024;1:52–57 (In Russ.).

© Равнюшкин А. В., 2024



53Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

В последние годы государством приняты опре-
деленные меры по предупреждению и пресечению 
в общественных отношениях различных экстре-
мистских проявлений. Осуществляются фактиче-
ски всеобъемлющее нормативно-правовое регу-
лирование и правоприменительная деятельность. 
Помимо специальных норм, в главе 29 УК РФ вве-
дены составы преступлений, которые также могут 
совершаться по так называемым экстремистским 
мотивам, т. е. по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (например, вандализм или хулиганство). 

КоАП РФ также включает в себя специальные 
составы (ст. 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 20.29). На пробле-
мы административно-правового регулирования 
рассматриваемых правонарушений ранее неодно-
кратно обращалось внимание ученых, обществен-
ности и правоприменителей [1, 2, 3].  

В то же время нельзя не отметить и те правона-
рушения, которые могут допускаться и по экстре-
мистским мотивам. К ним можно отнести, напри-
мер, статьи 5.26, 17.10, 20.1, 20.2, 20.2.2 КоАП РФ.

Однако именно в данной области охраняемых 
государством общественных отношений законо-
датель не всегда придерживается юридико-техни-
ческих правил, предполагающих соблюдение тре-
бований правовой определенности и системности. 
Можно смело констатировать, что однозначного 
отграничения не только административно наказу-
емых деяний от сходных преступлений, но и ад-
министративных правонарушений друг от друга 
не достигнуто. Зачастую законодатель как выби-
рает простой путь расширения альтернативных 
действий в объективной стороне, так и допускает 
наличие указанных мотивов и побуждений в субъ-
ективной стороне, а порой не исключает наличие 
тех и других. Различные альтернативные действия 
могут быть как прямо описаны в диспозициях ста-
тей, так и подразумеваться, в частности, когда речь 
идет об оскорбительных действиях или оскверне-
нии.

В подготовленном в 2019 г. по поручению 
Президента Российской Федерации Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации обзоре 
по результатам изучения 550 судебных актов при-
менения ст. 5.26 КоАП РФ были выделены толь-
ко отдельные вопросы применения данной нор-
мы в 2016–2018 гг. Рассматривая применение ч. 2 
ст. 5.26 КоАП РФ, Верховный Суд обратил внима-
ние на наличие вины в форме умысла и субъек-
та, которым может быть и должностное лицо. Ни 

о способах, ни о возможных мотивах совершения 
данного правонарушения в обзоре не упомина-
лось. 

В последующее время проблемы квалифика-
ции и правоприменения рассматриваемой нормы 
стали особенно очевидными. Об этом свидетель-
ствуют результаты анализа статистики и судеб-
ной практики применения ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, 
в результате которого также выявлены правонару-
шения, совершаемые различными способами и по 
мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы. 

Всего за 2022 год по ст. 5.26 КоАП РФ в ми-
ровые суды поступило 375 дел. По числу лиц рас-
смотрено мировыми судьями 388 дел, возвращено 
для устранения недостатков 61 дело, освобожде-
но от административной ответственности 28 лиц. 
Подвергнуто наказанию 238 человек (91 юридиче-
ское лицо, 3 должностных лица, 144 физических 
лица). В качестве основных наказаний назначено: 
предупреждение — 52 лицам, административный 
штраф — 186 лицам. Всего наложено штрафов на 
сумму 4 067 000 рублей. В качестве дополнитель-
ного наказания назначена конфискация предметов 
и орудий совершения 16 лицам [4].

Всего за первое полугодие 2023 г. по ст. 5.26 
КоАП РФ в мировые суды поступило 163 дела. 
По числу лиц рассмотрено мировыми судьями 
145 дел, возвращено для устранения недостатков 
27 дел, освобождено от административной от-
ветственности 13 лиц. Подвергнуто наказанию 
95 человек (31 юридическое лицо, 5 должностных 
лиц, 59 физических лиц). В качестве основных на-
казаний назначено: предупреждение — 14 лицам, 
административный штраф — 81 лицу (всего нало-
жено штрафов на сумму 1 611 000 рублей); в ка-
честве дополнительных мер: административному 
выдворению за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства (как единственная мера наказания) подвер-
гнуто 5 лиц, конфискации орудия совершения или 
предмета административного правонарушения — 
2 лица [4].

Из анализа статистики установлено, что ко-
личество правонарушений по рассматриваемой 
статье и суммы штрафов являются значительны-
ми. Предусмотренное в ч. 2 умышленное публич-
ное осквернение религиозной или богослужебной 
литературы, предметов религиозного почитания, 
знаков или эмблем мировоззренческой символи-
ки и атрибутики либо их порчу или уничтожение 
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с определенной оговоркой (при наличии указан-
ных мотивов) можно отнести к правонарушениям 
экстремистской направленности. В большинстве 
случаев об этом свидетельствуют результаты ре-
лигиоведческо-лингвистических исследований, на 
которые, как правило, опираются судебные реше-
ния. В исследованиях фиксируется, что действия 
не только оскверняют литературу и предметы ре-
лигиозного почитания, но и направлены на разжи-
гание религиозной розни, возбуждение религиоз-
ной ненависти и (или) вражды.

Значение слова «осквернить» — это опозорить, 
подвергнуть поруганию, унижению, запятнать 
чем-нибудь. Согласно диспозиции рассматривае-
мой нормы осквернению подвергаются определен-
ные предметы: религиозная или богослужебная 
литература, предметы религиозного почитания, 
знаки или эмблемы мировоззренческой символики 
и атрибутики. В данном случае правонарушитель 
посягает на общественные отношения, связанные 
с обеспечением свободы совести и свободы верои-
споведания и иных религиозных прав граждан, че-
рез совершение определенных действий с перечис-
ленными предметами. Эти предметы по своей при-
роде являются чистыми, высокими и достойными, 
но правонарушитель относится к ним с негативом 
и поступает с ними унизительно, стремится их за-
пятнать и опорочить. Таким образом, виновное 
лицо издевается над религиозными принципами 
нравственности. 

Кроме того, правонарушитель, находясь непо-
средственно перед предметом религиозного почи-
тания, может оскорбить их словами, насмешками, 
непристойными жестами, а также наглой демон-
страцией любого рода антирелигиозных материа-
лов во время исповеди. В то же время такие спо-
собы совершения правонарушения на практике 
фактически не встречаются. 

Предметы религиозного почитания могут быть 
уничтожены, т. е. прийти в полную негодность, 
в результате разбития на мелкие осколки, разлома, 
разрыва на куски или фрагменты, сжигания и т. д. 
Испортиться такие предметы могут в случае на-
несения непристойных и унизительных надписей 
или рисунков, нанесения каких-то иных механиче-
ских повреждений. От уголовно наказуемого ван-
дализма (когда осквернению подвергаются здания 
или иные сооружения, а порче — имущество на 
общественном транспорте или в иных обществен-
ных местах) правонарушение, предусмотренное 
ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, отличается тем, что порче 
или уничтожению подлежат именно предметы, 
знаки и символы религиозного почитания, а так-

же объекты посягательства (при вандализме это 
общественный порядок). 

В то же время, оскверняя предметы религиоз-
ного почитания, правонарушитель разделяет об-
щество, подвергает его розни, насаждает вражду 
и нетерпимость по религиозному принципу. Поэ-
тому большинство правонарушений по ч. 2 ст. 5.26 
КоАП РФ вызваны не только основными (униже-
ние, месть), но и дополнительными (вражда, нена-
висть) мотивами. 

Наибольшее количество правонарушений со-
вершено путем размещения на интернет-страни-
цах социальных сетей текстово-графических изо-
бражений, оскверняющих предметы религиозного 
почитания. Эти изображения могут быть как соз-
данными с нуля, так и получившимися в резуль-
тате обработки, дорисовки прежних каких-то ори-
гинальных изображений. Как правило, оригиналь-
ные изображения подвергаются порче.

Например, в нашем распоряжении имеется су-
дебное постановление, в котором указано, что при 
открытии интернет-страницы «ВКонтакте», в про-
филе «Владимира Шомина», вкладки «фото», от-
ражаются 632 фотографии. При переходе на фото-
графию 358 отображается текстово-графическое 
изображение неустановленного лица в облачении 
священнослужителя. В ходе осмотра данной ин-
тернет-страницы «ВКонтакте» обнаружены све-
дения, которые можно трактовать как экстремист-
ские, а именно изображение негативного характе-
ра, направленное на разжигание религиозной роз-
ни. Таким образом, по результатам комплексного 
религиоведческо-лингвистического исследования 
изображения установлено содержание признаков 
осквернения предметов религиозного почитания, 
знаков и эмблем религиозной символики и атри-
бутики, а именно осквернение символов, эмблем 
и догматов веры (облачение Патриарха и знаков 
патриаршего достоинства — панагии, куколи 
и креста нагрудного) путем совмещения их с вы-
мышленным образом «Главного Зла на Земле», 
а также выраженная в визуальной форме адресная 
негативная информация о лице, в отношении кото-
рого верующие осуществляют религиозное почи-
тание, а именно Патриархе РПЦ. Данная информа-
ция является общественной характеристикой, т. е. 
характеристикой его деятельности, данной в связи 
с осуществлением профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, Шомин В. В. совершил адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное 
ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ1. 

1 Постановление мирового судьи судебного участка 
№ 49 района Черемушки г. Москвы Долгой И. И. по делу 
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Вот еще один пример, демонстрирующий, что 
виновный был побужден в том числе мотивами 
разжигания религиозной ненависти и вражды: 
«Оценивая субъективную сторону состава право-
нарушения, совершенного Мудрицким В. В., суд 
приходит к выводу о наличии у него умысла, по-
скольку он в силу своего возраста, а также полу-
ченного образования не мог не знать, что крест 
является орудием казни Богочеловека Иисуса Хри-
ста, на котором он был распят ради искупления лю-
дей, а потому публичное размещение в социальной 
сети "ВКонтакте" графического изображения, где 
изображен <данные изъяты>, содержание которо-
го является явно оскорбительно-провокационным, 
направлено на разжигание негативных чувств ве-
рующих конкретной конфессии»1. Данное прово-
кационное действие не только унижает и оскор-
бляет чувства верующих путем осквернения пред-
метов религиозного почитания, но и разжигает 
ненависть по указанным религиозным мотивам, 
по сути, являющимся экстремистскими. Следу-
ет отметить, что само правонарушение считается 
оконченным с момента совершения определенных 
действий, в данном случае размещения оскорби-
тельного изображения для всеобщего обозрения 
в сети Интернет. 

Наконец, стоит обратить внимание на пример 
не только низменного оскорбления чувства веру-
ющих, но и наиболее грубого и бесцеремонного 
умышленного возбуждения ненависти и враж-
ды на религиозной почве, когда виновный Федо-
тов А. А., использующий страницу https://in.ххх 
в социальной сети «ВКонтакте», опубликовал 
на своей странице, доступной для просмотра не-
определенному кругу лиц, религиозное изображе-
ние — икону Божией Матери с внесенными изме-
нениями (дорисованной шаурмой)2. Как известно, 
№ 5-730/2023 от 30 июня 2023 г. // Портал единого инфор-
мационного пространства мировых судей города Москвы. 
URL: https://mos-sud.ru/49/cases/admin/details/53104ecd-
6929-48f5-acf9-971a7f4285e2?documentMainArticle=5.26&f
ormType=fullForm (дата обращения: 07.12.2023).

1 Постановление мирового судьи судебного участка № 30 
Белогорского судебного района Республики Крым Олей-
никова А. Ю. по делу № 5-30-229/2023 от 3 мая 2023 г. // 
Мировые судьи Республики Крым. URL: http://mirsud82.
rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=40972969&year=2023 
(дата обращения: 07.12.2023).

2 Постановление мирового судьи судебного участка 
№ 377 Пресненского района г. Москвы Верясова А. В. по 
делу № 5-1046/23 от 16 мая 2023 г. // Портал единого инфор-
мационного пространства мировых судей города Москвы. 
URL: https://mos-sud.ru/377/cases/admin/details/e779c475-
e985-48a5-bc36-76967cd5db54?documentMainArticle=5.26
&formType=fullForm (дата обращения: 07.12.2023).

шаурма является национальным блюдом Турции 
и других мусульманских стран, поэтому данное 
изображение может спровоцировать конфликт на 
религиозной почве между христианами и мусуль-
манами, разжечь вражду, в любом случае может 
способствовать росту религиозной нетерпимости 
в обществе. 

Размещение в помещениях предприятия и ор-
ганизаций подобных изображений встречается на-
много реже. Находясь в доступном для всеобщего 
обозрения месте, данные изображения бросаются 
в глаза посетителям и клиентам и вызывают край-
не негативные эмоции. 

В то же время имеется замечание, что при осу-
ществлении юридической оценки таких деяний 
правоприменители вынуждены принимать во вни-
мание необходимость разрешения конкуренции 
с нормой об административном правонарушении, 
предусматривающем возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства по признаку отношения к религии (ст. 20.31 
КоАП РФ), фактически охватывающей публичное 
оскорбление чувств верующих [5, с. 344]. Однако 
не во всех случаях осквернение предметов рели-
гиозного почитания вызвано ненавистью и (или) 
враждой к данной группе граждан. Поэтому до-
полнять диспозицию ч. 2 рассматриваемой статьи 
указанными мотивами нецелесообразно, и в этом 
на самом деле нет никакой нужды. 

Кроме того, в отличие от нацистской и иной 
запрещенной федеральными законами атрибутики 
или символики, являющимися предметами право-
нарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ, 
предметы религиозного почитания не находятся 
в каком-то запрещенном списке или перечне. Спо-
собы осквернения могут быть, как ранее отмеча-
лось, самыми разнообразными, и факт оскверне-
ния предметов и знаков религиозного почитания 
устанавливается экспертизой. Подобный перечень 
по указанным причинам не может быть состав-
лен, т. к. невозможно предусмотреть все способы 
осквернения. 

Поэтому необходимо разграничивать не только 
данные административные правонарушения друг 
с другом, но и со смежной статьей УК РФ — ч. 1 
ст. 148, т. к. в ней также не были закреплены при-
знаки, которые позволили бы сформировать едино-
образную практику отграничения данного престу-
пления от сходных уголовно и административно на-
казуемых деяний. Сама конструкция данной статьи 
подвергается справедливой критике [6, с. 218].

Следует отметить, что на практике имеются 
вполне успешные примеры такого отграничения, 
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когда законодатель прибегает к административной 
преюдиции. Так, ст. 280.1 УК РФ согласуется со 
ст. 20.3.2 КоАП РФ, ст. 282 УК РФ — со ст. 20.3.1 
КоАП РФ. 

Таким образом, если трансформировать диспо-
зиции ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ, ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, 
то можно добиться сохранения их как специаль-
ных норм по отношению соответственно к одно-
родным уголовным и административным. Учены-
ми уже предложена новая редакция конструкции 
ст. 148 УК РФ с учетом административной пре-
юдиции: 

«Статья 148. Нарушение права на свободу со-
вести и вероисповеданий 

Публичные действия, выраженные в умышлен-
ном осквернении религиозной или богослужебной 
литературы, предметов религиозного почитания, 
знаков или эмблем мировоззренческой символи-
ки и атрибутики либо их порче или уничтожении, 
лицом после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года. 

Публичные действия, выраженные в умышлен-
ном осквернении религиозной или богослужебной 
литературы, предметов религиозного почитания, 
знаков или эмблем мировоззренческой символи-
ки и атрибутики либо их порче или уничтожении, 
совершенные в местах, специально предназначен-
ных для проведения богослужений, других рели-
гиозных обрядов и церемоний» [7, с. 347].

Полагаем, что для придания единообразия нор-
мотворческой и правоприменительной деятельно-

сти будет логичным и целесообразным в диспо-
зиции ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ указать, что право-
нарушение совершается публично, и изменить на 
следующую: 

«Публичные действия, выраженные в умыш-
ленном осквернении религиозной или богослу-
жебной литературы, предметов религиозного по-
читания, знаков или эмблем мировоззренческой 
символики и атрибутики либо их порче или унич-
тожении».

При установлении рассматриваемых экстре-
мистских мотивов совершения данного правона-
рушения ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ следует считать 
специальной нормой по отношению к ст. 20.3.1 
КоАП РФ. При повторном совершении названно-
го административного правонарушения в течение 
календарного года виновное лицо привлекалось 
бы по соответствующей статье к уголовной ответ-
ственности. 

Действия, оскверняющие предметы религиоз-
ного почитания, могут быть направлены на воз-
буждение религиозной ненависти либо вражды, 
посягают не только на общественные отношения, 
связанные с обеспечением свободы совести и сво-
боды вероисповедания, но и на целостность Рос-
сийской Федерации.

Подвергнутый новой редакции в КоАП РФ со-
став административного правонарушения был бы 
призван способствовать предотвращению и пре-
сечению экстремизма в стране, росту терпимости 
и религиозному согласию в обществе, обладал бы 
профилактическим характером. 
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Проведение эффективного предварительного 
расследования преступлений в сфере нарушения 
миграционного законодательства зависит от того, 
насколько следователем (дознавателем) будет осу-
ществлена всесторонняя, полная и своевременная 
оценка обстоятельств и условий, сложившихся 
на определенный момент расследования. В це-
лях обнаружения, сбора, исследования и оценки 
криминалистически значимой информации долж-
ностным лицам правоохранительных органов не-
обходимо тактически грамотно провести опера-
тивно-розыскные мероприятия и произвести про-
цессуальные и следственные действия, характер 
и последовательность которых зависит от сложив-
шейся на первоначальном этапе расследования 
преступления следственной ситуации.

В криминалистике мнения ученых относитель-
но понятия «следственная ситуация» различны: 
одни авторы относят ее к системе объективно су-
ществующих факторов, которые определяют про-
цесс расследования уголовного дела; другие авто-
ры отдают предпочтение субъективным элементам. 
Так, Р. С. Белкин считал, что следственной ситуа-
цией является «…совокупность условий, в которых 
в данный момент осуществляется расследование, 
то есть ту обстановку, в которой протекает процесс 
доказывания» [1, c. 187]. Л. Я. Драпкин, напротив, 
предложил рассматривать следственную ситуацию 
как «…мысленную динамическую модель, отража-
ющую информационно-логическое, тактико-пси-
хологическое, тактико-управленческое и органи-
зационное состояние, сложившееся по уголовному 
делу и характеризующее благоприятный или не-
благоприятный характер процесса расследования» 
[2, с. 17]. В. К. Гавло определил следственную си-
туацию как «…сбор, совокупность информации, 
которая должна характеризовать определенное со-
стояние в ходе расследования по уголовному делу 
без учета условий, а также обстановки, в которых 
оно происходит в период предварительного след-
ствия» [3]. 

Мы в свою очередь солидарны с мнением 
А. В. Варданяна и И. И. Варова, согласно которо-
му «…следственная ситуация есть динамично эво-
люционирующая под воздействием объективных 
и субъективных факторов, формирующаяся в рам-
ках информационного, процессуально-тактиче-
ского, психологического, организационного и ма-
териально-технического компонентов обстановка, 
в которой происходит расследование преступле-
ния» [4, с. 3]. Считаем необходимым учитывать не 
только объективные, но и субъективные факторы, 
т. к. в ходе производства предварительного рас-

следования в сфере нарушения миграционного за-
конодательства следователь (дознаватель) должен 
обладать профессиональной терминологией в об-
ласти миграционного законодательства и ориенти-
роваться в нормативно-правовой базе в целях не-
допущения следственных ошибок.

Не менее дискуссионным является вопрос, 
касающийся классификации следственных ситуа-
ций. А. С. Князьков выделил две группы ситуаций, 
производимых по характеру образующейся инфор-
мации: формально-определенные и оценочно-ин-
формационные следственные ситуации. К первой 
группе, по мнению ученого, относятся типовая 
и конкретная, общая и частная, исходная и ко-
нечная следственные ситуации. Ко второй группе 
следует относить индивидуальные типичные и ин-
дивидуальные атипичные следственные ситуации, 
промежуточные, проблемные, конфликтные, ситу-
ации тактического риска [5, с. 43].

Анализ научной литературы показал, что во-
просам выделения типичных следственных ситу-
аций, возникающих при расследовании уголовных 
дел данной категории, уделяли свое внимание 
С. Ю. Бирюков, Т. Ф. Худина, А. В. Сухарникова, 
И. А. Ларионов [6, 7, 8, 9].

Мы разделяем позицию И. А. Ларионова по ви-
дению типичных следственных ситуаций, склады-
вающихся на первоначальном этапе расследования 
преступлений в сфере нарушения миграционного 
законодательства, который изложил их следую-
щим образом: 

Ситуация 1. Задержан с поличным (при взаи-
модействии с мигрантами, соучастниками, при-
нимающей стороной, лицами, неосведомленными 
о преступном умысле задержанного) участник 
организованной группы, специализирующейся на 
организации незаконной миграции, установлена 
причастность к совершению данных деяний боль-
шинства участников организованной группы. 

Ситуация 2. Задержан субъект организации 
незаконной миграции, обстоятельства указывают 
на связь его действий с деятельностью организо-
ванной группы, сведения об участниках которой, 
а также о специфике функционирования организо-
ванной группы недостаточны для их установления.

Ситуация 3. Установлен факт проживания и/или 
осуществления трудовой деятельности незаконно 
находящихся в РФ иностранных граждан или лиц 
без гражданства вне адреса, указанного в миграци-
онных документах. 

Ситуация 4. Установлено лицо, систематиче-
ски осуществляющее подделку или подлог ми-
грационных документов в отношении заведомо 
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фиктивной информации о пересечении мигрантом 
государственной границы РФ.

Ситуация 5. Факт организации незаконной ми-
грации (в виде отдельных обстоятельств, указы-
вающих на данное деяние) установлен в процессе 
расследования иных преступлений [9, c. 105–110].

Мы согласны с приведенным И. А. Ларионо-
вым перечнем следственных ситуаций. Однако 
практика раскрытия и расследования преступле-
ний данного вида показывает, что преступлениям 
в сфере нарушения миграционного законодатель-
ства нередко присущ групповой и организованный 
характер, в состав соучастников входят должност-
ные лица, которые, используя свои служебные 
полномочия, содействуют в обеспечении функци-
онирования незаконных каналов легализации ми-
грантов на территории Российской Федерации.

На основании эмпирических данных1 сформу-
лируем авторскую позицию по поводу следствен-
ных ситуаций, складывающихся на первоначаль-
ном этапе расследования преступлений в сфере на-
рушения миграционного законодательства, и клас-
сифицируем их следующим образом. 

I. В зависимости от источника получения ин-
формации о признаках преступления можно выде-
лить следующие следственные ситуации:

Ситуация 1. В результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий установлен факт 
совершения преступления в сфере нарушения ми-
грационного законодательства — 58 %.

Ситуация 2. В результате осуществления го-
сударственной функции по контролю и надзору 
за соблюдением миграционного законодательства 
иностранными гражданами и лицами без граж-
данства установлен факт проживания и/или осу-
ществления трудовой деятельности незаконно на-
ходящихся в Российский Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства вне адреса, ука-
занного в документах, предоставленных в подраз-
деления по вопросам миграции, — 36 %.

Ситуация 3. Факт совершения преступления 
в сфере нарушения миграционного законодатель-
ства установлен в ходе расследования других пре-
ступлений — 6 %.

II. В зависимости от количества лиц, совер-
шивших преступление, и их организованной де-

1 Данные получены по результатам изучения и обоб-
щения следственно-судебной практики расследования 
преступлений в сфере нарушения миграционного зако-
нодательства (120 уголовных дел о преступлениях, пред-
усмотренных ст. 3221, 3222, 3223 УК РФ, и иных смежных 
общественно опасных деяний, совершенных с вышеназ-
ванными по совокупности).

ятельности можно выделить следующие след-
ственные ситуации:

Ситуация 1. Полученные доказательства сви-
детельствуют, что преступление было совершено 
одним лицом, деятельность которого направлена 
на организацию незаконного въезда иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территорию 
Российской Федерации, их пребывания на терри-
тории страны, — 54 %.

Ситуация 2. Полученные доказательства сви-
детельствуют, что преступление было совершено 
группой лиц по предварительному сговору, дея-
тельность которой направлена на организацию не-
законного въезда иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территорию Российской Феде-
рации, их пребывания на территории страны, — 
29 %.

Ситуация 3. Полученные доказательства сви-
детельствуют, что преступление было соверше-
но организованной группой, деятельность кото-
рой направлена на организацию канала незакон-
ной миграции. Участники группы установлены, 
в большинстве случаев к участникам преступной 
группы относится должностное лицо, использую-
щее свои служебные полномочия и содействующее 
в обеспечении функционирования незаконного ка-
нала легализации иностранных граждан, лиц без 
гражданства на территории Российской Федера-
ции. Часть участников организованной группы за-
держаны в соответствии со статьями 91 и 92 УПК 
РФ — 17 %.

Рассмотрим I группу из предложенной класси-
фикации типичных следственных ситуаций более 
подробно и предложим алгоритм их разрешения.

1. В результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий установлен факт соверше-
ния преступления в сфере нарушения миграцион-
ного законодательства.

Применительно к данной следственной ситу-
ации первоначального этапа расследования перед 
следователем (дознавателем) стоит задача закре-
пления имеющихся доказательств. Необходимо 
изучить представленные оперативно-розыскным 
подразделением письменные материалы в целях 
их использования для подготовки и осуществле-
ния следственных действий. Допросить в качестве 
свидетелей очевидцев преступления и также лиц, 
принимавших участие в проведении оперативно-
розыскных мероприятий и дававших объяснения. 
Допросить в качестве свидетелей незаконно на-
ходящихся на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, лиц без гражданства, кото-
рым был организован въезд в страну, пребывание 
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(проживание) на территории страны в нарушение 
миграционного законодательства. Произвести до-
прос подозреваемого. Провести обыски по месту 
жительства, месту работы подозреваемого, также 
выемки предметов и документов (уведомлений 
о прибытии в место пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства, уведомле-
ний о заключении гражданско-правовых (трудо-
вых) договоров на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранными гражданами (лицами без 
гражданства), миграционных карт и т. д.), место-
нахождение которых было установлено в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
и которые могут быть признаны вещественны-
ми доказательствами по уголовному делу. Далее 
провести осмотр изъятого при производстве обы-
ска, выемки с составлением протоколов осмотра 
предметов (документов). Назначить необходимые 
судебные экспертизы: технико-криминалистиче-
скую экспертизу документов, почерковедческую, 
фоноскопическую и т. д., при необходимости по-
лучить образцы для сравнительного исследования. 

2. В результате осуществления государствен-
ной функции по контролю и надзору за соблюде-
нием миграционного законодательства иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства 
установлен факт проживания и/или осуществле-
ния трудовой деятельности незаконно находящих-
ся в Российский Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства вне адреса, указанного 
в документах, предоставленных в подразделения 
по вопросам миграции.

Применительно к данной следственной си-
туации целесообразно произвести осмотр места 
происшествия — «резиновой» квартиры (в случае 
установления фиктивной регистрации или поста-
новки мигранта в жилом помещении), в ходе ко-
торого с использованием фото- и видеотехники 
зафиксировать факт отсутствия следов пребыва-
ния (нахождения) иностранных граждан или лиц 
без гражданства (отсутствие значительного коли-
чества спальных мест, предметов личной гиги-
ены, носимых вещей и т. д.). Также необходимо 
произвести допрос свидетелей, к которым будет 
относиться сотрудник подразделения по вопро-
сам миграции, о порядке осуществления мигра-
ционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, о порядке 
осуществления ими трудовой деятельности, об об-
стоятельствах выявления факта фиктивной поста-
новки на учет, предоставления фиктивного граж-
данско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг). Также у сотрудника подразде-

ления по вопросам миграции произвести выемку 
бланков (отрывные части) уведомлений о прибы-
тии в место пребывания иностранного гражданина 
или лица без гражданства; заявлений о постановке 
(регистрации) на учет граждан РФ или иностран-
ных граждан, поданных при постановке на учет; 
уведомлений о заключении гражданско-правовых 
(трудовых) договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг) с иностранными гражданами (лицами 
без гражданства). Осмотреть и приобщить указан-
ные документы в качестве вещественных доказа-
тельств, имеющих значение для уголовного дела. 
При необходимости провести почерковедческую 
экспертизу по рукописным заявлениям и подписям 
в бланках уведомлений о прибытии в место пре-
бывания иностранного гражданина или лица без 
гражданства, о заключении трудовых договоров. 
Установить местонахождение мигрантов, прожи-
вающих/осуществляющих трудовую деятельность 
вне адреса, указанного в документах, предостав-
ленных в подразделения по вопросам миграции, 
и произвести их допрос в качестве свидетелей. 
В случае неустановления их местоположения на-
править поручение о проведении отдельных след-
ственных действий в оперативные подразделения 
МВД России, ФСБ России, ПУ ФСБ России для 
установления их местонахождения и обеспечения 
явки на допрос. Установить лицо, совершившее 
преступление, его местонахождение, допросить 
в качестве подозреваемого. Произвести по месту 
жительства или работы подозреваемого обыск 
в целях изъятия документов и предметов, под-
тверждающих факт незаконного трудоустройства 
или фиктивного проживания мигрантов.

3. Факт совершения преступления в сфере на-
рушения миграционного законодательства уста-
новлен в ходе расследования других преступлений.

При возникновении данной следственной си-
туации необходимо в соответствии со ст. 154, 155 
УПК РФ выделить из уголовного дела в отдельное 
производство другое уголовное дело или материа-
лы уголовного дела.

Например, в автомобильном пункте пропу-
ска «Павловка» сотрудниками ПУ ФСБ России 
по Новосибирской области при попытке выезда 
с территории РФ выявлена незаконно находяща-
яся гражданка Республики Узбекистан Б. В от-
ношении гражданки Б. возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 322 УК РФ. В ходе проведения 
следственных действий по уголовному делу уста-
новлено, что незаконный въезд на территорию 
РФ гражданки Республики Узбекистан Б. органи-
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зовали проводники пассажирского поезда № 124 
сообщением «Белгород–Новосибирск», гражданки 
РФ Г. и П. В действиях Г. и П. усматривались при-
знаки состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 3221 УК РФ. В соответствии со ст. 155 
УПК РФ дознавателем вынесено постановление 
о выделении в отдельное производство материа-
лов уголовного дела1.

В целях установления всех обстоятельств пре-
ступной деятельности, связанной с нарушением 
миграционного законодательства, необходимо 
исследовать фактические данные, изложенные 
в протоколах ранее проведенных следственных 
действий либо в иных выделенных в отдельное 
производство материалах, а также провести опе-
ративно-розыскные мероприятия, процессуальные 
и следственные действия, которые изложены в си-
туациях 1 и 2 типов.

Перейдем к рассмотрению II группы типичных 
следственных ситуаций и предложим соответству-
ющий алгоритм их разрешения.

1. Полученные доказательства свидетель-
ствуют, что преступление было совершено од-
ним лицом, деятельность которого направлена 
на организацию незаконного въезда иностранных 
граждан или лиц без гражданства на террито-
рию Российской Федерации, их пребывания на 
территории страны.

Особенностью данной следственной ситуации 
является то, что преступная деятельность одно-
го лица может быть установлена как в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
так и в результате осуществления государственной 
функции по контролю и надзору за соблюдением 
миграционного законодательства иностранными 
гражданами и лицами без гражданства. Если ин-
формация поступила из оперативных источников, 
то целесообразно провести комплекс согласован-
ных следственных действий, процессуальных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий, обе-
спечивающих задержание лица. В случае установ-
ления факта противоправной деятельности лица 
при осуществлении контроля и надзора за соблю-
дением миграционного законодательства необхо-
димо провести осмотр места происшествия (слу-
жебного кабинета, офисного помещения, где лицо 
осуществляло незаконную деятельность по созда-
нию условий для въезда, пребывания, проживания 
мигрантов в РФ). Допросить лицо в качестве подо-
зреваемого. Провести обыск по месту жительства 
(работы), выемку предметов и документов, под-

1 Архив Ленинского районного суда г. Омска. Дело 
№ 1-592/2018.

тверждающих факт незаконного въезда мигран-
тов в РФ, их пребывания (проживания) в стране. 
Изъятые предметы и документы подлежат осмотру 
и приобщению в качестве вещественных доказа-
тельств. Назначить технико-криминалистическую, 
почерковедческую и иные виды судебных экспер-
тиз. Допросить в качестве свидетелей мигрантов, 
которые воспользовались услугами данного лица. 
Провести допрос других свидетелей (очевидцев 
совершения преступления, принимающей сторо-
ны, сотрудника подразделения по вопросам ми-
грации, сотрудника оперативного подразделения 
МВД России, ФСБ России, ПУ ФСБ России, род-
ственников и знакомых подозреваемого, обладаю-
щих информацией об осуществлении им преступ-
ной деятельности и т. д.). 

2. Полученные доказательства свидетельству-
ют, что преступление было совершено группой 
лиц по предварительному сговору, деятельность 
которой направлена на организацию незаконного 
въезда иностранных граждан или лиц без граж-
данства на территорию Российской Федерации, 
их пребывания на территории страны.

Особенностью следственной ситуации являет-
ся то, что преступная деятельность группы лиц по 
предварительному сговору устанавливается в ре-
зультате осуществления оперативно-розыскной 
деятельности. В данной следственной ситуации 
тактическими задачами являются установление 
причастности к совершению преступления двух 
и более лиц, совершивших преступление, и нако-
пление доказательственной информации, изобли-
чающей совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору. При производстве 
допроса подозреваемого необходимо установить 
лиц, участвовавших в совершении преступления, 
их действия, направленные на подготовку совер-
шения преступного деяния, непосредственное 
совершение преступного посягательства и также 
действия, направленные на сокрытие следов пре-
ступления. Выяснить информацию о времени и ме-
сте вступления лиц в преступный сговор, о распре-
делении ролей в преступной группе. Установить 
очевидцев совершения преступления, незаконно 
находящихся мигрантов и лиц, принимавших уча-
стие в проведении оперативно-розыскных меро-
приятий и дававших объяснения, допросить их 
в качестве свидетелей. При осуществлении допро-
са свидетелей необходимо собрать информацию 
относительно иных соучастников и их преступной 
деятельности. Аналогично провести обыски по 
месту жительства, месту работы участников груп-
пы, выемки документов и предметов, подтвержда-
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ющих факт незаконного въезда мигрантов в РФ, 
их пребывания (проживания) в стране. Изъятые 
предметы, документы в ходе проведения вышеназ-
ванных следственных действий осмотреть и при-
общить в качестве вещественных доказательств. 
Назначить необходимые судебные экспертизы.

3. Полученные доказательства свидетельству-
ют, что преступление было совершено организо-
ванной группой, деятельность которой направле-
на на организацию канала незаконной миграции. 
Участники группы установлены, в большинстве 
случаев к участникам преступной группы относит-
ся должностное лицо, использующее свои служеб-
ные полномочия и содействующее в обеспечении 
функционирования незаконного канала легализации 
иностранных граждан, лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации. Часть участ-
ников организованной группы задержаны в соот-
ветствии со статьями 91 и 92 УПК РФ.

Типичная следственная ситуация складывается 
вследствие непосредственного выявления призна-
ков преступления в сфере нарушения миграцион-
ного законодательства органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность.

Например, в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ 
МВД России по Новосибирской области выявле-
на и задокументирована деятельность организо-
ванной группы, занимавшейся организацией неза-
конной миграции иностранных граждан. В ходе 
проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» установлено, что органи-
затор организованной группы гражданин М. при 
содействии cоучастников гражданки З., граж-
данина М. и гражданина Ф. (инспектор отдела 
по вопросам миграции) организовали незаконное 
пребывание в РФ двух граждан Киргизской Ре-
спублики путем изготовления и сбыта на их имя 
фиктивных трудовых договоров с последующей 
постановкой на миграционный учет1.

Мы считаем справедливым мнение А. В. Вар-
даняна, что «правоприменительная деятельность 
органов внутренних дел позволила накопить 
определенный положительный опыт реализации 
возможностей, предоставленных законом "Об 
оперативно-розыскной деятельности", в практи-
ке раскрытия наиболее опасных преступных про-
явлений» [10, c. 62]. Реализация оперативно-ро-
зыскных мероприятий предупреждает задержание 
соучастников преступной группы. В этой связи не-
обходимо произвести допрос подозреваемых и из-

1 Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска. 
Дело № 1-267/2020.

брать меру пресечения. Учитывая организованный 
характер группы, в процессе производства допро-
са подозреваемого является важным установле-
ние признаков, присущих организованной группе: 
устойчивости, высокой степени организованности, 
наличия постоянных средств связи для быстрого 
взаимодействия между участниками. Произвести 
осмотр места происшествия (служебного кабинета, 
офисного помещения, где осуществлялась незакон-
ная деятельность по созданию условий для въезда, 
пребывания, проживания мигрантов в РФ), также 
обыск по месту жительства (работы) соучастни-
ков, выемку предметов, документов, отражающих 
преступную деятельность организованной группы. 
В связи с участием в организации канала незакон-
ной миграции должностного лица органов госу-
дарственной власти необходимо произвести обыск 
или выемку по месту его службы и допросить 
в качестве свидетелей коллег. И также необходимо 
определить служебные полномочия должностного 
лица, которые им использовались в преступных 
целях, правовые основания наделения виновного 
лица таковыми служебными полномочиями (при-
каз о назначении на должность, контракт, долж-
ностной регламент (инструкция) и т. д.). 

Далее следует осмотреть предметы и докумен-
ты, изъятые в ходе осмотра места происшествия, 
обыска или выемки. Назначить судебные экспер-
тизы, при необходимости получить образцы для 
сравнительного исследования. Установить ино-
странных граждан, лиц без гражданства, которым 
преступной группой были созданы условия для не-
законного въезда, пребывания на территории РФ, 
очевидцев совершения преступления и также иных 
лиц, обладающих значимой для предварительно-
го расследования информацией, в целях дачи сви-
детельских показаний. Также произвести допрос 
в качестве свидетелей понятых и должностных лиц 
органов, осуществлявших оперативно-розыскную 
деятельность, участвовавших в проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий. При этом осу-
ществляются процессуальные действия для полу-
чения и фиксации информации об организованном 
характере преступной деятельности, имеющей 
доказательственное значение. В связи с большим 
объемом проведения следственных и процессуаль-
ных действий целесообразным для типичной след-
ственной ситуации является создание следствен-
ной группы в соответствии со ст. 163 УПК РФ.

Таким образом, нами сформулирован перечень 
типичных следственных ситуаций, складываю-
щихся на первоначальном этапе расследования 
преступлений в сфере нарушения миграционного 
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законодательства, предусматривающий алгоритм 
следственных и процессуальных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий, что должно спо-

собствовать повышению эффективности деятель-
ности правоохранительных органов по расследо-
ванию преступлений данного вида.
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Для разработки эффективных оперативно-ро-
зыскных методик раскрытия преступлений, вклю-
чая и дистанционное мошенничество, большое 
значение имеют знания о механизме образования 
следов преступления. Это позволяет целенаправ-
ленно организовать использование специальных 
средств и методов оперативно-розыскной деятель-
ности для поиска, получения и фиксации инфор-
мации о следах преступления. Полученная инфор-
мация в последующем может являться основой 
для формирования доказательственной базы по 
уголовным делам либо носить ориентирующий 
характер, способствовать установлению лиц, со-
вершивших преступления. В связи с этим полага-
ем, что оперативно значимые данные о механизме 
образования следов при совершении дистанцион-
ного мошенничества следует рассматривать в ка-
честве элемента его оперативно-розыскной харак-
теристики.  

Процесс образования информации о дистанци-
онных мошенничествах, поиском которой должны 
заниматься оперативные подразделения, обуслов-
лен закономерностями механизма следообразова-
ния в информационно-коммуникационной среде 
при совершении таких преступлений. В теории 
оперативно-розыскной деятельности проблемы, 
связанные с источниками, носителями, видами 
информации, образующейся при совершении пре-
ступлений в информационно-коммуникационной 
среде, в настоящее время активно разрабатывают-
ся, однако остается еще много неразрешенных во-
просов. 

Вначале сделаем важное уточнение об ис-
пользовании в настоящей статье терминов «след» 
и «информация». Как известно, смысл оператив-
но-розыскной деятельности заключается в добы-
вании информации, а категорию «след» принято 
относить к криминалистической. Полагаем, что 
указанные понятия взаимосвязаны, след необхо-
димо рассматривать как источник информации. 
Уместно привести суждение В. С. Овчинского 
о роли информации в процессе доказывания: «опе-
ративно-розыскная информация отражает явления, 
события, обстоятельства, изменения в среде, кото-
рые возникают в результате преступлений <…> 
она определяет вещи, предметы, факты, которые 
могут быть доказательствами; обладает теми све-
дениями, которые представляют собой содержание 
доказательств; указывает на людей, документы, ко-
торые становятся источниками доказательств» [1, 
c. 553–554].  

Рассмотрение вопросов специфики образова-
ния оперативно значимой информации о дистан-

ционных мошенничествах невозможно без обра-
щения к общим положениям криминалистическо-
го учения о следообразовании, которое активно 
развивается в новых условиях цифровой реаль-
ности. Тем не менее вначале обратимся к истокам 
учения и общим понятиям. В общепринятом пони-
мании механизм следообразования — это «специ-
фическая конкретная форма протекания процесса, 
конечная фаза которого представляет собой обра-
зование следа — отображения. Элементами этого 
механизма являются объекты следообразования — 
следообразующий, следовоспринимающий и ве-
щество следа, следовый контакт как результат вза-
имодействия между ними вследствие приложения 
энергии к объектам следообразования» [2, c. 61].  

Для эффективной деятельности оперативных 
подразделений по раскрытию преступлений боль-
шое значение имеют знания о закономерностях 
возникновения информации об обстоятельствах 
совершения преступления, его механизме. По-
знание указанных закономерностей способствует 
установлению лица, совершившего преступление, 
поиску и обнаружению доказательственной ин-
формации. Методологической основой выделения 
данных закономерностей является «свойство от-
ражения, которое является всеобщим свойством 
материи» [3, c. 127]. 

Обратимся к исследованию А. М. Кустова [4, 
c. 230–231], в котором раскрывается суть процесса 
возникновения информации о механизме престу-
пления, и выделим три аспекта, характеризующих 
этот процесс:

1) механизм преступления — это совокупность 
различных процессов и явлений, которые обяза-
тельно отражаются на участниках события, объ-
ектах и предметах окружающей среды в виде их 
изменений, которые и несут информацию о пре-
ступлении;

2) в результате взаимодействия материальных 
элементов механизма преступления появляются 
носители криминалистически значимой информа-
ции о нем;  

3) возникшие следы преступления имеют спо-
собность сохранять и передавать содержащуюся 
в них информацию о преступлении.

Однако знание механизма образования ин-
формации о преступлении недостаточно для того, 
чтобы оперативному сотруднику организовать 
эффективную работу по ее поиску. Применитель-
но к каждому виду преступления ему необходимо 
также представлять: содержание искомой инфор-
мации с учетом целей установления преступника 
и его изобличения; для решения каких задач она 
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будет использоваться; объем требуемой информа-
ции; возможные ее источники; какие оперативно-
розыскные мероприятия необходимо провести для 
поиска и получения информации; какие при этом 
технические средства применить; как зафиксиро-
вать полученную информацию для последующего 
ее использования. 

В комплексе теоретических знаний об об-
разовании оперативно значимой информации 
о следах дистанционного мошенничества особое 
место занимает характеристика электронных сле-
дов. Полагаем, что наиболее удачно ее представил 
А. Б. Смушкин [5, c. 43], выделив следующие при-
знаки таких следов:

- это одна из объективных форм существова-
ния компьютерной информации;

- электронные следы всегда опосредованы че-
рез искусственно созданный предмет материаль-
ного мира; вне электронного носителя информа-
ции они физически не могут существовать;

- дистанционный доступ к электронным сле-
дам могут одновременно иметь много физических 
лиц;

- они могут быть скопированы на различные 
виды электронных носителей информации;

- электронные следы обнаруживаются, иссле-
дуются и используются только с помощью специ-
альных научно-технических средств.

Перейдем к характеристике информационно-
коммуникационной среды как сферы возникнове-
ния информации об электронных следах соверше-
ния дистанционных мошенничеств.

Обстоятельно исследовал понятие «информа-
ционная среда» К. А. Калюжный, определяя ее как 
«часть пространства, в котором взаимодействуют 
и самоорганизуются субъекты и объекты информа-
ционных процессов, поддерживаемых информа-
ционной инфраструктурой, связанной с поиском, 
обработкой и хранением информации и знаний» 
[6, c. 17]. Структуру информационной среды, по 
его мнению, составляют:

- «информационные процессы (процессы соз-
дания, поиска, обработки, хранения, распростра-
нения и потребления информации);

- документы (материальные объекты с зафик-
сированной на них информацией в виде текстовой, 
звуковой, графической формы и предназначенной 
для обмена между участниками информационных 
процессов);

- информационные технологии (средства 
и способы создания, поиска, обработки, хранения, 
распространения, потребления информации);

- информационная инфраструктура (базы, бан-
ки данных; аппаратное и программное обеспече-
ние, информационные сервисы; технический пер-
сонал);

- сетевая инфраструктура (беспроводные ком-
муникационные каналы и сети — компьютерные, 
телефонные; системы сетевого управления — се-
тевое оборудование)» [6, c. 18–19]. 

Считаем, что при проведении оперативно-ро-
зыскных исследований по проблемам механизма 
образования в информационной среде информации 
о преступлениях необходимо учитывать и такой ее 
признак, как информационная среда, которая не 
существует без присутствия человека, формиру-
ется им и одновременно влияет на него. Отметим, 
что фактически такой же позиции придержива-
ется А. Л. Осипенко, считающий, что «возможно 
говорить о существовании в криминологическом 
смысле сетевой социальной среды как устойчивой 
специфической совокупности личностей, участву-
ющих в сетевых коммуникационных процессах 
("сетевое сообщество"), и возникающих между 
ними общественных отношений», специфика ко-
торых определяется создаваемым сетевым инфор-
мационным пространством [7, c. 69–70]. 

Лица, совершающие дистанционные мошен-
ничества, используют сетевое пространство как 
среду установления контактов с потерпевшими 
и непосредственного осуществления действий 
с целью реализации своего преступного умысла. 
Указанные действия преступников в информаци-
онной среде неизбежно оставляют электронные 
следы, на поиск и обнаружение которых направле-
на деятельность оперативных подразделений при 
раскрытии преступлений.

Наиболее значимым элементом инфраструк-
туры информационной среды для целей поиска, 
получения информации и формирования будущих 
доказательств по уголовным делам о дистанцион-
ном мошенничестве являются электронные носи-
тели информации. Для оперативного сотрудника 
важно знать, какая информация может содержать-
ся на электронных носителях и какое она может 
иметь значение для установления лиц, совершив-
ших дистанционные мошенничества.

В криминалистике, теории оперативно-розыск-
ной деятельности пока не сложилось устойчивых 
представлений о понятии «электронный носитель 
информации». С нашей точки зрения, в этом во-
просе следует принять подход А. Л. Осипенко 
и А. И. Гайдина, которые предлагают обратиться 
к понятию, сформулированному в ГОСТе 2.051-
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2006: «Электронный носитель — это материаль-
ный носитель, используемый для записи, хранения 
и воспроизведения информации, обрабатываемой 
с помощью средств вычислительной техники». 
Они же уточняют, что «объектами, которые, без 
сомнения, подпадают под это определение, явля-
ются носители информации, не являющиеся ча-
стью другого устройства и реализующие функцию 
хранения информации в качестве основной» [8]. 
Обобщив имеющиеся в литературе сведения, по-
лагаем, что можно представить следующий пере-
чень электронных носителей информации: 

- внешние накопители на жестких магнитных 
дисках;

- оптические носители информации (CD, DVD 
и другие диски);

- карты флэш-памяти;
- установленные в средствах вычислительной 

техники внутренние накопители на жестких маг-
нитных дисках (винчестеры);

- все устройства, реализующие функцию за-
писи, хранения и воспроизведения информации 
(различные приборы, бытовая техника, сувениры, 
игрушки и др.); 

- облачные хранилища, расположенные на уда-
ленных сетевых серверах;

- электронные цифровые устройства, оснащен-
ные картами флеш-памяти (смартфоны, планше-
ты, фотоаппараты, видеорегистраторы и т. п.).

Особо следует выделить мобильные телефоны 
в качестве носителей электронной информации, 
поскольку они представляют собой миниатюрную 
приемо-передающую станцию, оснащенную спе-
циализированным процессором с необходимым 
объемом электронной памяти. 

Наиболее значимой для раскрытия дистан-
ционного мошенничества является биллинговая 
и коммуникационная информация, которую выде-
лил и охарактеризовал в своей докторской диссер-
тации В. Ф. Васюков [9, c. 10]:  

- об активности в сети сотовой связи пользова-
теля мобильного устройства; 

- о коммуникативной деятельности в сети поль-
зователя (абонента);

- о социокоммуникативном портрете абонента;
- о геолокации мобильного телефона;
- об абонентском маршруте, т. е. путях следо-

вания абонента.
Несмотря на технические различия электрон-

ных носителей информации о дистанционном мо-
шенничестве, в т. ч. не относящихся к средствам 
компьютерной техники, механизм образования на 
них информации в большей степени характеризу-

ется сходством, чем отличиями. Из этого следу-
ет, что свойства информации, которая образуется 
в информационном пространстве и фиксируется 
с помощью технических средств коммуникации, 
одинаковые. А выделение таких свойств важно 
с точки зрения ее доказательственного значения.  

Во-первых, это информация объективная, т. е. 
она зафиксирована и существует вне и независимо 
от человеческого сознания, от чьего-либо мнения 
или суждения. 

Во-вторых, эта информация достоверная, она 
отражает истинное положение дел. При правиль-
ной фиксации информация не может быть иска-
жена. Преднамеренное ее искажение может быть 
выявлено экспертным исследованием.

Указанные характеристики информации, обра-
зующейся в информационной среде, обеспечивают 
достоверность формируемых на ее основе доказа-
тельств по делам о дистанционном мошенниче-
стве.

Для эффективной деятельности оперативных 
подразделений по поиску, получению информации 
в процессе раскрытия дистанционного мошенни-
чества необходимо знать специфику следов ука-
занного преступления, места их возникновения, 
а также доказательства, которые формируются на 
основе таких следов.

Определяя значение получаемой в процессе 
оперативно-розыскной деятельности по раскры-
тию дистанционного мошенничества информа-
ции в доказывании, обратимся к высказыванию 
С. С. Овчинского: «Оперативно-розыскная инфор-
мация обеспечивает установление обстоятельств 
совершенного преступления и получения данных 
о доказательствах» [10, c. 61].  

Думается, здесь необходимо сделать пояснение 
относительно применения терминов «след» и «до-
казательство». Достаточно обстоятельно исследу-
ет этот вопрос Н. В. Карепанов, отмечая, что «до-
казательство есть не что иное, как форма следов, 
которая допускает использование последних в су-
допроизводстве. Эти понятия неразрывно связаны. 
Существенными различиями между ними явля-
ются отношения к процессуальной форме. Следы 
всегда первичны, доказательства вторичны. Их 
взаимодействие складывается в процессе превра-
щения следов в доказательства» [11, c. 382–387].

Таким образом, деятельность оперативных 
подразделений по раскрытию дистанционного мо-
шенничества должна быть организована с учетом 
следующей цепочки преобразования данных о пре-
ступном событии: «поиск, получение оперативно-
розыскной информации о следах преступной дея-
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тельности» — «обнаружение, фиксация, изъятие, 
исследование следов» — «преобразование следов 
в доказательства в соответствии с УПК РФ». 

В результате совершения дистанционного мо-
шенничества образуются следующие группы сле-
дов, информацию о которых необходимо добывать 
в процессе его раскрытия: 

- способствующие установлению личности 
преступника и его связей;

- отражающие механизм совершения престу-
пления;

- указывающие на место и время его соверше-
ния;

- способствующие выявлению потерпевших, 
ранее не обращавшихся с заявлением.

При раскрытии дистанционного мошенниче-
ства необходимо учитывать, что следы престу-
пления образуются не только в информационной 
среде, которые мы определили как электронные. 
Образуются и традиционные следы — матери-
альные, идеальные. Это обусловлено совершени-
ем преступниками и лицами, связанными с ними, 
целого комплекса действий, направленных на соз-
дание условий совершения преступления, его под-
готовку, подбор участников, распределение ролей, 
осуществление мер конспирации, организацию 
противодействия правоохранительным органам 
и др.  

Мы исходим из того, что информационное 
пространство, в котором отражаются действия 
участников дистанционного мошенничества, не-
обходимо рассматривать в общей системе элемен-
тов обстановки преступления (наряду с местом, 
временем, материальными предметами и другими 
условиями его совершения). 

Полагаем, что для организации раскрытия дис-
танционного мошенничества и создания доказа-
тельственной базы по уголовным делам имеет зна-
чение предлагаемая нами классификация следов 
их совершения по следующим основаниям:

1. По механизму формирования:
а) идеальные следы («отпечатки» в сознании 

людей события преступления и всего, что с ним 
связано, ему предшествовало и сопутствовало);

б) материальные следы («отпечатки» события 
преступления на предметах, документах; измене-
ния обстановки, окружающей среды);

в) электронные следы («отпечатки» события 
преступления в информационном пространстве). 

2. По средствам совершения преступления:
а) следы мошенничества, совершаемого с ис-

пользованием сотовой связи;

б) следы мошенничества, совершаемого с ис-
пользованием сети Интернет.

3. По времени возникновения:
а) следы, образующиеся на подготовительном 

этапе дистанционного мошенничества (материаль-
ные — документы на аренду помещений, создание 
сайтов, приобретение компьютеров и др.; иде-
альные — формируются при подборе участников 
группы, распределении ролей, осуществлении мер 
конспирации);

б) следы, образующиеся на этапе совершения 
дистанционного мошенничества (электронные — 
звукозапись переговоров с потерпевшими; виде-
озапись с камер наблюдения в банках; сведения 
о включении, выключении, различных операциях 
с содержимым памяти компьютера; сведения о ра-
боте в сети Интернет и др.; материальные — до-
кументы, полученные по запросу от операторов 
связи, провайдеров, банков; банковские карты, 
сим-карты, денежные купюры, собственные запи-
си преступников и др.; идеальные — мысленные 
образы, зафиксированные в памяти потерпевших, 
свидетелей, участников преступления).

4. По месту возникновения и нахождения сле-
дов:

а) следы, имеющиеся у компаний-операторов 
сотовой связи;

б) следы, имеющиеся у интернет-провайдеров;
в) следы, имеющиеся в банковских учреждени-

ях;
г) следы в организациях, проводящих расчет-

ные операции по абонентским номерам операто-
ров сотовой связи;

д) следы в компаниях, представляющих услуги 
IP-телефонии;

е) следы, содержащиеся в персональных ком-
пьютерах, ноутбуках;

ж) следы, содержащиеся в сотовых телефонах; 
з) следы в помещениях — местах выхода на 

связь с потерпевшими;
и) сведения, которыми располагают потерпев-

шие, свидетели, участники преступной группы.
5. В зависимости от материального носителя 

информации:
а) данные, зафиксированные на бумажном но-

сителе;
б) данные, зафиксированные на электронном 

носителе. 
6. В зависимости от способа получения сведе-

ний (следов):
а) сведения, получаемые по запросу у соот-

ветствующих служб и организаций (например, IP-
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адрес компьютера сети; MAC-адрес сетевого обо-
рудования; адрес электронной почты; идентифи-
катор социальной сети; номер банковской карты, 
произведенные с неё транзакции; номер телефона; 
информация о соединениях абонента; информация 
базовых станций мобильной связи; данные систем 
геолокации) [12, c. 3];

б) сведения, получаемые самостоятельно опе-
ративным сотрудником в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, в т. ч. с привлече-
нием содействующих лиц (о личности преступни-
ков, их связях; о потерпевших, об обстоятельствах 
преступлений и др.).

Предлагаемую классификацию следов, образу-
ющихся при совершении дистанционного мошен-
ничества, не стоит рассматривать как исчерпыва-
ющую. Существуют специфические следы дис-
танционного мошенничества, совершаемого в раз-
ных сферах и разным способом. Например, для 
мошенничества при оказании оккультных услуг 
характерен целый комплекс типичных именно для 
таких преступлений следов, который представлен 
Э. Д. Нугаевой [13].  

Изучение в ходе исследования уголовных дел 
проверочных материалов позволило сделать вывод 
о том, что типичными доказательствами по делам, 
связанным с дистанционными мошенничествами, 
являются:

- показания свидетелей (100 %);
- показания подозреваемых, обвиняемых 

(100 %); 
- сим-карты (69 %);
- планшеты, компьютеры (43 %);
- банковские карты (65 %);
- платежные банковские документы (чеки, раз-

личные выписки по счетам и т. д.), подтверждаю-

щие поступление и движение денежных средств 
(81 %);

- средства электронной и вычислительной тех-
ники (37 %);

- электронные носители информации (карты 
памяти, флеш-накопители, съемные жесткие ди-
ски и т. п.) (49 %); 

- материальные носители информации (блок-
ноты, записные книжки, тетради; договоры аренды 
на офисные помещения, используемые преступни-
ками; договоры о создании интернет-сайтов для 
привлечения потерпевших и т. п.), на которых мог-
ли осуществляться записи, относящиеся к совер-
шению преступления (31 %), — о суммах денеж-
ных средств, полученных в результате реализации 
противоправного умысла; абонентских номерах, 
на которые в последующем переводились денеж-
ные средства, номера банковских карт, сведения об 
абонентских номерах жертв мошенничества и др.;

- аудиозаписи (95 %); 
- документы, полученные по запросам опера-

тивных сотрудников и следователей от операторов 
сотовой связи, интернет-провайдеров, банковских 
и других организаций, содержащие доказатель-
ственную информацию о совершенном мошенни-
честве (100 %).

Отметим, что поиск и получение информации 
о совершенных дистанционных мошенничествах 
является сложным, трудоемким процессом. Он 
предусматривает взаимодействие оперативных 
подразделений с разными службами и подразде-
лениями органов внутренних дел, другими право-
охранительными органами, а также с организаци-
ями, инфраструктура которых используется для 
реализации преступниками своего преступного 
умысла. 
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Любая правовая система, в частности право-
охранительные органы, может качественно функ-
ционировать лишь при условии, что она способна 
в первую очередь защитить саму себя. Для эффек-
тивности действия меры защиты должны прежде 
всего отвечать современным реалиям криминоген-
ной обстановки. В этой связи существует необхо-
димость в постоянном совершенствовании законо-
дательства в данном направлении. Помимо анали-
за статистических данных и практики применения, 
необходимо постоянное изучение и мониторинг 
зарубежного законодательства для обмена поло-
жительным опытом и возможного заимствования 
эффективных способов и мер предупреждения 
и профилактики.

Во второй половине ХХ в. международным со-
обществом был взят курс на реформирование за-
конодательных систем стран путем приведения их 
в единое соответствие международно-правовым 
принципам и стандартам. Одним из требований 
было определение более совершенных правовых, 
организационных средств и способов усиления за-
щиты прав и законных интересов личности в уго-
ловном судопроизводстве [1, с. 187]. 

Проблема обеспечения государственной за-
щитой сотрудников правоохранительных органов 
и других участников стадий уголовного процес-
са была поднята на международное обсуждение. 
В частности, посягательства на лиц органов пред-
варительного расследования были признаны экс-
пертами международного сообщества наиболее 
распространенным способом подрыва системы 
правосудия. На международном уровне существу-
ет несколько документов и принципов, которые 
призывают к обеспечению защиты судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов. 

Так, в Милане 6 сентября 1985 г. на седьмом 
Конгрессе Организации Объединенных Наций 
(далее — ООН), посвященном предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителя-
ми, Генеральной Ассамблеей ООН приняты «Ос-
новные принципы ООН о независимости судебной 
власти» (Basic Principles on the Independence of the 
Judiciary). Документ устанавливает принципы, на-
правленные на обеспечение независимости судей. 
Подчеркивает важность защиты судей и других 
участников уголовного процесса от внешних вме-
шательств, угроз и давлений.

В конце ХХ в. появляется еще одна Резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1998 
№ 53/144 «Декларация о праве и обязанности от-
дельных лиц, групп и органов общества поощрять 

и защищать общепризнанные права человека и ос-
новные свободы» («Защита правозащитников»). 
Данная резолюция призывает государства обеспе-
чивать защиту правозащитников, включая судей 
и должностных лиц правоохранительных органов, 
от угроз, вмешательств в их деятельность, давле-
ния и насилия.

В результате принятия вышеперечисленных 
актов 15.11.2000 Генеральной Ассамблеей ООН 
в Конвенции против транснациональной органи-
зованной преступности принимается ст. 23 «Кри-
минализация воспрепятствования осуществлению 
правосудия». В указанной статье излагалось тре-
бование ко всем странам-участникам об утвержде-
нии соответствующих законодательных и других 
мер, требующихся для установления уголовной 
ответственности за умышленные деяния в отноше-
нии представителей системы правосудия и других 
должностных лиц правоохранительных органов. 
К таким умышленным деяниям в соответствии 
с конвенцией относятся: применение физической 
силы, угроз (запугивания, обещания, предложения 
и т. д.), вмешательство или воспрепятствование за-
конной деятельности должностного лица.

В отечественном законодательстве указанная 
Конвенция была ратифицирована с принятием Фе-
дерального закона от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности и дополняющих 
ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее». 

Далее в том же году в рамках этой же Конвен-
ции Президентом РФ был издан Указ от 26.10.2004 
№ 1362 «О 59 центральных органах РФ, ответствен-
ных за реализацию положений Конвенции ООН про-
тив транснациональной организованной преступно-
сти, касающихся взаимной правовой помощи».

Позднее, в 2010 г., обсуждение этого вопроса 
было снова инициировано, уже Советом Европы. 
В результате этого была сформулирована рекомен-
дация № R (2010) 12 Комитета министров Совета 
Европы о судебной независимости и эффектив-
ности юстиции. Текст указанного документа со-
держит рекомендации для государств-членов по 
обеспечению независимости судебной власти, 
включая защиту судей и других должностных лиц, 
участвующих в стадиях уголовного процесса, от 
давлений, насилия и угроз, связанных с исполне-
нием ими должностных обязанностей.

В Российской Федерации одним из основных 
законодательных актов, регулирующих вопросы 
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государственной защиты рассматриваемых нами 
лиц, является Федеральный закон от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов», ключевая цель которого заключа-
ется в обеспечении безопасности, независимости 
и эффективности осуществления профессиональ-
ной деятельности должностных лиц, осуществля-
ющих правоохранительные функции.

Аналогично российскому законодательству 
и в других странах были приняты подобные акты, 
регулирующие обеспечение безопасности долж-
ностных лиц, в т. ч. осуществляющих производ-
ство предварительного расследования.

В рамках анализа зарубежного опыта примене-
ния интересующих нас норм, а также в условиях 
развивающегося международного сотрудничества 
Российской Федерации со странами Азии особое 
научно-практическое значение приобретает изуче-
ние уголовного законодательства именно некото-
рых стран — представительниц этой части света.

В Китайской Народной Республике (далее — 
КНР) к государственным структурам, наделенным 
правом предварительного расследования, отно-
сятся следственные подразделения Министерства 
общественной безопасности, Народной прокура-
туры, Государственной безопасности, таможни, 
военной защиты и тюрьмы1. Указанные органы 
наделены правом производства предварительного 
расследования в форме следствия и дознания.

Народная полиция аналогично отечественной 
осуществляет правоохранительные полномочия 
от имени государства и выполняет важные обязан-
ности, такие как борьба с преступлениями, под-
держание социальной стабильности, поддержание 
общественного порядка и исполнение судебных 
решений.

Наиболее многочисленный следственный ап-
парат имеет в своем составе Министерство обще-
ственной безопасности, которое занимается рас-
следованием большей части уголовных дел обще-
уголовной направленности. Согласно ст. 18 УПК 
КНР преступления против государства и другие 
особо сложные преступления расследуются орга-
нами предварительного расследования, входящи-
ми в состав Министерства государственной без-
опасности или Народной прокуратуры. Органами 
военной защиты и администрацией тюрьмы про-
изводится предварительное расследование по уго-
ловным делам в том случае, если преступление 

1 Уголовно-процессуальный закон Китая (2018 г.). URL: 
https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/criminal-procedure-
law-of-china-20181026 (дата обращения: 12.12.2023).

было совершено военными либо на территории 
воинских частей или тюрем2.

В научной среде есть мнение, что в основу Уго-
ловно-процессуального кодекса КНР легли прин-
ципы и положения Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР 1961 г. [2]. Действительно, стоит 
отметить, что уже после частичного изучения дан-
ного акта прослеживаются значительные сходства, 
в т. ч. в структуре и порядке деятельности органов 
предварительного расследования.

Уголовный кодекс КНР (далее — УК КНР) так-
же выделяет отдельные составы преступлений, 
предусматривающие уголовную ответственность 
за посягательства на жизнь и здоровье сотрудни-
ков органов государственной власти, к которым со-
гласно китайскому законодательству относят всех 
должностных лиц органов исполнительной и зако-
нодательной власти, а также других государствен-
ных организаций.

В главе 6 УК КНР, посвященной преступлениям 
против общественного порядка и порядка управле-
ния, содержится статья 277 «Препятствование пу-
тем насилия и угроз выполнению в соответствии 
с законом сотрудниками государственных органов 
своих служебных обязанностей», в другой форму-
лировке ее название звучит как «Преступления, 
связанные с препятствованием общественным де-
лам, и преступления, связанные с нападением на 
полицию». 

Текст данной статьи гласит следующее: 
«1. Лица, которые применяют насилие или угрозы, 
чтобы помешать сотрудникам государственных ор-
ганов выполнять свои обязанности в соответствии 
с законом, приговариваются к тюремному заклю-
чению на срок не более 3 лет, общественному над-
зору или штрафу… 4. Лица, которые умышленно 
препятствуют органам государственной безопас-
ности выполнять задачи по обеспечению государ-
ственной безопасности в соответствии с законом 
и применяют насильственные или угрожающие 
методы, приводящие к серьезным последствиям, 
подлежат наказанию в соответствии с положени-
ями пункта 1. 5. Те, кто жестоко нападает на со-
трудника народной полиции, выполняющего свои 
обязанности в соответствии с законом, должны 
быть приговорены к срочному тюремному заклю-
чению на срок не более 3 лет или контролю; те, 
кто использует огнестрельное оружие, ножи или 
управляет транспортным средством для нанесения 

2 刑事訴訟法典 (Уголовно-процессуальный кодекс Ки-
тайской Народной Республики). URL: https://bo.io.gov.
mo/bo/i/96/36/codpropencn/default.asp (дата обращения: 
12.12.2023).
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ударов и другими способами, серьезно угрожаю-
щими их личной безопасности, должны быть при-
говорены к срочному тюремному заключению на 
срок от 3 до 7 лет»1.

Представляется, что данная статья является 
своеобразным аналогом ст. 296 УК РФ. Стоит от-
метить, что отдельной статьи, посвященной по-
сягательствам на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов, в УК КНР не предусмотрено. 
Нападение на должностное лицо, повлекшее тяж-
кий вред здоровью или смерть, квалифицируется 
по общим составам преступлений ст. 232 (Пре-
ступление в виде умышленного убийства нака-
зывается смертной казнью, пожизненным лише-
нием свободы или лишением свободы на срок не 
менее 10 лет); ст. 234 (Преступление, связанное 
с умышленным причинением вреда, наказывается 
лишением свободы на срок не менее 10 лет, пожиз-
ненным лишением свободы или смертной казнью) 
с отягчающим обстоятельством2.

В Китае преступление, совершенное против 
жизни и здоровья сотрудников правоохранитель-
ных органов и других представителей закона, 
воспринимается крайне негативно. Прежде всего, 
особое значение оказывает то, что преступления 
против сотрудников правоохранительных органов 
широко осуждаются китайским обществом, и та-
кие преступники редко находят сочувствие у об-
щества. Полиция и другие должностные лица пра-
воохранительной системы пользуются большим 
уважением у населения КНР. Представители этих 
профессий имеют высокую репутацию, такая ра-
бота считается очень престижной, т. к. она почита-
ема в обществе, высоко оплачиваема и стабильна. 
Другой причиной является то, что процесс приема 
на службу в правоохранительные органы Китая 
очень сложен, кандидаты на должности проходят 
очень серьезный отбор по физическим, интеллек-
туальным и личным качествам. Лишь единицы 
остаются после всех испытаний.

«В конце марта 2023 г. в России был задержан 
гражданин КНР С. В., который находился в между-
народном розыске с 2012 года. Он был объявлен 
подозреваемым и разыскивался в связи с убий-
ством полицейского в 1996 году» [3]. Расследова-
ние данного преступления проводилось и не пре-
кращалось на протяжении 27 лет. Следственными 
органами Китая производились всевозможные ме-

1 中华人民共和国刑法 2023年最新版 (действующий 
в 2023 г. Уголовный кодекс Китайской Народной Респу-
блики). URL: http://www.chnlawyer.net/law/subs/xingfa.html 
(дата обращения: 11.12.2023).

2 Там же. 

роприятия, направленные на розыск и задержание 
подозреваемого. Необходимо отметить, что равно 
отечественному в уголовном законодательстве 
КНР подчеркивается важность и уделяется боль-
шое внимание раскрытию преступлений против 
жизни и здоровья должностных лиц правоохрани-
тельной системы, а также привлечению виновных 
лиц к уголовной ответственности.

Институт государственной защиты образовался 
в КНР в 1994 г. с созданием и принятием в Народ-
ной полиции специальной программы мер безопас-
ности свидетелей и иной помощи лицам, подверг-
шимся угрозам в связи с участием в расследовании 
того или иного преступления. В КНР применение 
мер государственной защиты регламентировано 
специальным указом, который также определяет 
порядок предоставления государственной защиты 
лиц, подлежащих защите, и сроки предоставления 
и прекращения государственной защиты.

Другой страной, уже в западной части Азии, 
представляющей научный интерес, является Тур-
ция. Здесь предварительное расследование по уго-
ловным делам также проводится по большей части 
сотрудниками следственного аппарата, входящего 
в состав полиции. Помимо полиции, органы пред-
варительного расследования есть в структуре про-
куратуры и суда (судебные офицеры — прокуро-
ры). Полиция аналогично отечественной включает 
в себя различные подразделения, например уго-
ловный розыск, занимающийся собиранием дока-
зательств и первоначальным расследованием уго-
ловных преступлений. Полиция расследует дела 
общеуголовной направленности, более сложные 
преступления могут передаваться должностным 
лицам прокуратуры.

Должность лиц, осуществляющих производ-
ство предварительного расследования в полиции 
Турции, именуется «криминальный следователь» 
или «криминальный офицер». Лицо, которое осу-
ществляет предварительное расследование в про-
куратуре, именуется «прокурор» или «прокурор-
следователь». 

Также следует отметить, что в Турции суще-
ствует отдельное подразделение — судебная по-
лиция, которая может участвовать в совместных 
расследованиях с прокурорами. Судебная полиция 
относится к Министерству юстиции и выполняет 
функции, связанные с обеспечением порядка в су-
дебных учреждениях, охраной судей и прокуро-
ров, а также оказанием содействия в проведении 
расследования по уголовным делам.

В Уголовном кодексе Республики Турция (да-
лее — УК РТ) уголовная ответственность за при-
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менение силы или угрозы в отношении должност-
ного лица предусмотрена ст. 265 УК РТ: «1. Лицо, 
которое применяет силу или высказывает угрозу 
в отношении государственного должностного лица 
с целью помешать ему выполнять свои обязанно-
сти, приговаривается к тюремному заключению 
на срок от шести месяцев до трех лет. 2. В случае 
совершения преступления против лиц, выполняю-
щих судебные обязанности, они приговаривают-
ся к лишению свободы на срок от двух до четы-
рех лет. 3. Если преступление совершено лицом, 
сделавшим себя неузнаваемым, или несколькими 
лицами одновременно, налагаемое наказание уве-
личивается на одну треть. 4. Если преступление 
совершено с применением оружия или с исполь-
зованием устрашающей силы, созданной суще-
ствующими или предполагаемыми преступными 
организациями, наказание, налагаемое в соответ-
ствии с вышеуказанными пунктами, увеличивает-
ся вдвое. 5. Если совершение этого преступления 
повлекло наступление тяжких последствий, при-
меняются положения, касающиеся умышленного 
причинения вреда этого вида».

Помимо специального состава преступления, 
предусматривающего уголовную ответственность 
за нападение, угрозу или применение физической 
силы в отношении должностных лиц государ-
ственных органов, в общих составах преступлений 
в качестве квалифицированного признака предус-
мотрено совершение преступления в отношении 
представителя власти. Стоит отметить, что, равно 
как и в уголовном законодательстве КНР, статей, 
схожих с действующими в отечественном уголов-
ном законодательстве ст. 295, 317 УК РФ, нет. Но 
при этом, в отличие от КНР, в общем составе пред-
усмотрены квалифицирующие признаки, что име-
ет сходство с ч. 2 ст. 105 УК РФ. Таким образом, 
если будет совершено посягательство на жизнь 
должностного лица, повлекшее за собой смерть 
или наступление тяжких последствий, деяние бу-
дет квалифицировано по соответствующим общим 
составам преступлений с квалифицирующим при-
знаком, а именно по ст. 82 или ст. 86 УК РТ:

«Статья 82. Если умышленное убийство совер-
шено: … ж) в отношении государственного служа-
щего в связи с исполнением им должностных обя-
занностей; з) ради скрытия другого преступления, 
уничтожения улик или облегчения совершения 
другого преступления, или ради уклонения от на-
казания… виновное лицо приговаривается к пожиз-
ненному заключению в колонии строгого режима».

«Статья 86. 1. Лицо, умышленно причинившее 
телесные повреждения либо вред здоровью, при-

говаривается к тюремному заключению на срок 
от 1 до 3 лет… 3. Если умышленное причинение 
телесных повреждений совершено: … в) в отно-
шении государственного служащего, в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей… нака-
зание увеличивается на половину вне зависимости 
от наличия жалобы»1.

Меры государственной защиты в Турции так-
же утверждены и законодательно прописаны. По-
рядок применения и виды мер государственной 
защиты предусмотрены Законом «О защите судей, 
прокуроров и сотрудников МВД». Этот закон регу-
лирует меры по обеспечению безопасности и госу-
дарственной защите судей и сотрудников правоох-
ранительных органов в стране. Он предоставляет 
им уголовно-правовые гарантии и меры безопас-
ности, необходимые для исполнения их служеб-
ных обязанностей и защиты от возможных угроз 
и нападений. Такие меры включают в себя «предо-
ставление охраны и тайные меры безопасности»2 
и другие меры, направленные на обеспечение их 
защиты в контексте их служебной деятельности.

В Турции большое распространение имеют 
преступления террористической направленности 
и преступления, совершенные организованными 
группами. Читая новостные ленты турецких СМИ, 
можно заметить, что начиная с 2015 г. достаточно 
часто происходят разного рода резонансные пре-
ступления. К судьям, прокурорам и прокурорам-
следователям часто за этот период применялись 
меры государственной защиты. В настоящее вре-
мя этот вопрос активно обсуждается и в обществе, 
бытует мнение о необходимости установления по-
стоянных мер безопасности в отношении долж-
ностных лиц, производящих предварительное рас-
следование или отправление правосудия по делам 
террористической направленности и другим резо-
нансным уголовным делам.

В 2015 г. турецкую общественность шокирова-
ло жесточайшее преступление в отношении про-
курора М. С. К., а именно: «Прокурор Республики 
М. С. К. занимался расследованием уголовного 
дела о смерти 14-летнего Б. Э. Подросток был се-
рьезно ранен газовой гранатой, выпущенной поли-
цией во время протестов, провел 269 дней в коме, 
но не выжил. 31.03.2015 в здание прокуратуры 

1 TÜRK CEZA KANUNU (Уголовный кодекс Республики 
Турция). URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Mevzua
tNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (дата обраще-
ния: 11.12.2023).

2 Yargıçlar ve Savcılar ile İçişleri Bakanlığı Personelinin 
Güvenliği Hakkında Kanun (Закон о защите судей, проку-
роров и сотрудников МВД). URL: https://www.mevzuat.gov.
tr/mevzuatmetin/1.5.2802.pdf (дата обращения: 11.12.2023).
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под видом адвокатов проникли два члена террори-
стической организации "DHKP-C" (РНОПФ). Так 
как расследование длилось уже около 2 лет, пре-
ступники требовали немедленного суда. Велись 
переговоры, в ходе которых приехал отец того са-
мого мальчика, призывавший прекратить все это, 
утверждая, что расследование еще идет и нужно 
время. Но террористы были непреклонны в сво-
ем решении и, не получив желаемого, застрелили 
М. С. К. в его же кабинете. Услышав выстрелы, 
сотрудники силовых структур в срочном порядке 
проникли в здание, но, к сожалению, было уже 
поздно. Преступники были ликвидированы на ме-
сте» [4].

Общественность, еще недавно шокированная 
смертью подростка, снова была потрясена таким 
необычайно жестоким преступлением. После это-
го случая власти усилили пропускной контроль во 
всех зданиях государственных структур, а также 
предприняли меры, направленные на применение 
мер государственной защиты к лицам, производя-
щим предварительное расследование или отправ-
ление правосудия, особенно по резонансным уго-
ловным делам.

Обобщая изложенное, следует отметить, что 
уголовное законодательство КНР и РТ содержит 
аналог ст. 296 УК РФ. При этом схожей со ст. 295 

УК РФ в УК КНР и УК РТ обнаружено не было. 
При совершении посягательств на жизнь долж-
ностных лиц в обеих странах действия виновно-
го квалифицируют по общей норме со ссылкой на 
соответствующий пункт в УК РТ и с отягчающим 
обстоятельством в УК КНР. Сравнивая санкции, 
стоит отметить, что относительно отечественного 
уголовного законодательства в УК КНР они более 
мягкие, тогда как в УК РТ, наоборот, жестче, чем 
в России и КНР, т. к. не определено срока лишения 
свободы, а в качестве наказания указаны лишь по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь. 

Необходимо продолжать изучение зарубеж-
ного опыта разных стран для создания на основе 
полученного материала наиболее эффективных 
и действенных мер по противодействию преступ-
ности. Системы мер уголовно-правовой безопас-
ности, действующие в зарубежных странах, и на-
копленный опыт в этом направлении являются 
весьма интересными и полезными для изучения 
и анализа. Такое исследование позволяет адапти-
ровать законодательство под современные вызовы 
и международные стандарты, а в некоторых случа-
ях, опираясь на зарубежный опыт, заблаговремен-
но предупредить или минимизировать ущерб от 
новых видов или методов совершения обществен-
но опасных деяний.
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Появление сети Интернет в жизни человека ко-
ренным образом повлияло на уклад общества в це-
лом. Общение с друзьями, выполнение трудовых 
обязанностей, проведение досуга, заказ продуктов 
на дом — всё это возможно сделать с помощью лю-
бого гаджета, подключенного к Всемирной паути-
не в один клик. Таким образом, сегодня интернет 
стал самым обширным рынком с услугами различ-
ного характера. Большой перечень предоставляе-
мых услуг, возможность их поиска по заданным 
критериям и оказание в любое удобное время для 
клиента — вот сколько возможностей предостав-
ляет нам интернет. 

Но наряду с положительными тенденциями су-
ществуют и отрицательные. Так, с каждым годом 
растет не только количество преступлений, совер-
шаемых в киберпространстве, но и их перечень. 
Среди наиболее опасных можно выделить престу-
пления против общественной нравственности. 

Рассвет порноиндустрии начался в 90-е годы 
XX в., когда хлынул поток западной видеопро-
дукции и появление интернета облегчило про-
цесс как съемок, так и распространения фильмов 
«для взрослых». Изготовление и распространение 
порнороликов стали быстрыми и доступными для 
каждого владельца видеокамеры, имеющего до-
ступ к интернету. В результате стремительный 
поток порноиндустрии привел к созданию сотен 
тысяч порносайтов, открытию порностудий, во-
влечению в их функционирование тысячи людей, 
желающих быстро и легко заработать. По стати-
стике крупнейший порносайт «Pornhub» занимает 
10-е место по посещаемости среди всех интернет-
ресурсов, что говорит о масштабности этого вида 
бизнеса [1]. И в то время как в некоторых странах 
создание порно и его оборот законодательно раз-
решены, в Российской Федерации существует уго-
ловно-правовой запрет на подобные действия. 

Вебкам, или вебкам-моделинг, представляет 
собой нечто среднее между порнографией и за-
нятием проституцией, т. к. работающие в этой 
сфере лица оказывают коммерческие сексуальные 
услуги, которые заключаются в демонстрации 
действий, являющихся эротическими или порно-
графическими [2, с. 77]. Вебкам-моделинг — это 
форма трансляции с сексуальным подтекстом 
с целью сексуального удовлетворения клиента 
в режиме реального времени, но без физического 
контакта. Вебкам-моделинг проходит следующим 
образом: лицо, оказывающее услуги (оно же мо-
дель), ведет онлайн-общение (стрим) с заказчиком 
(он же мембер) посредством переписки в чате веб-
кам-сервиса или голосового общения, однако пря-

мой зрительный контакт между ними отсутству-
ет. Возможность видеть собеседника есть только 
у мембера. 

Новизна формы предоставления услуги (ин-
тимное общение в режиме онлайн посредством 
технических средств), легкий доступ (для исполь-
зования услуги достаточно лишь зарегистриро-
ваться на необходимом сайте), мобильность (до-
ступ возможен с любого девайса, который подклю-
чен к сети Интернет) — вот составляющие вебкам-
бизнеса.

Инвестор оборудует студию, приглашает моде-
лей, заводит на них на 10-15 интернет-платформах 
аккаунты, на платформы же и поступают деньги от 
зрителей-заказчиков, часть денег остается на них 
(студия забирает себе от 25 до 50 %), остальное пе-
речисляется моделям. Прибыль от такого бизнеса 
за год исчисляется миллиардами, что, естественно, 
привело к быстрому росту данного сектора секс-
индустрии.

«Сотрудниками» в таком бизнесе чаще явля-
ются женщины, хотя вебкам-моделями могут быть 
и мужчины. Спектр оказываемых услуг вебкам-
моделями обширен, самыми частыми запроса-
ми заказчиков являются следующие виды услуг: 
принятие различных сексуальных поз моделями 
в обнаженном виде, стриптиз, демонстрация ау-
то-сексуальных действий, переодевание моделей 
в костюмы (горничной, медсестры, секретарши 
и т. д.), имитация полового акта с секс-куклой, де-
монстрация полового акта (при условии, что одно-
временно две и более модели оказывают услуги 
для одного мембера) [3, с. 201]. 

Все услуги-действия модели заранее обговари-
ваются с заказчиком, устанавливается цена, сразу 
после получения денежных средств на расчетный 
счет модель должна выполнить заказ. 

На сегодняшний день на территории РФ су-
ществует непубличный (скрытый) рынок вебкам 
(от web-camera — интернет-камера), или вебкам-
бизнес, основная доля которого сосредоточена 
в г. Санкт-Петербурге. Тема вебкам в обществе та-
буирована, и большинство вебкам-сайтов на тер-
ритории Российской Федерации внесены в реестр 
запрещенной информации в соответствии с зако-
ном «Об информации, информационных техноло-
гиях и защите информации». Однако не исключа-
ется регистрация и использование вебкам-сайтов 
российскими пользователями как в качестве мо-
делей, так и мемберов при помощи прокси-серве-
ров и VPN. Наиболее популярными вебкам-сайта-
ми в мире на данный момент являются OnlyFans, 
Streamate, LiveJasmine и Chaturbate. 



81Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Сервис вебкам функционирует на сайтах трех 
видов: на одних сайтах доход поступает от дона-
тов (добровольных пожертвований) в бесплатном 
чате, где модель может одновременно общаться 
с неограниченным количеством мемберов, такие 
сайты именуются freemium площадками; второй 
вид сайтов позволяет получать доход только от 
приватных комнат, где модель с мембером обща-
ется исключительно тет-а-тет, такие сайты называ-
ют premium площадками; и третий вид сайтов со-
четает в себе возможности двух вышеназванных. 
В связи с разными видами общения вебкам-про-
дукция имеет две формы: Flirt и Hot Flirt, первая — 
общение между участниками чата с сексуальным 
подтекстом; вторая — коммуникация в приватном 
чате без какого-либо ограничения. 

В этой связи существует две точки зрения на 
вебкам: одни считают, что это порнография, кото-
рая приобрела интерактивную форму [4, с. 162], 
в то время как другие рассматривают его как про-
ституцию [5, с. 788]. Вторая точка зрения нам ка-
жется неверной, т. к. в процессе общения модели 
и мембера отсутствует физический контакт, что яв-
ляется одним из основных признаков проституции. 
Представляется, что вебкам-контент — это новый 
вид порнографии. Эта позиция может быть обо-
снована именно отсутствием физического контак-
та между участниками стрима, в ходе которого по 
запросу клиента совершается имитация полового 
акта и (или) его непосредственное осуществление; 
производится фиксация съемки на груди и  (или) 
гениталиях моделей; принятие сексуальных поз; 
исполнение эротических спектаклей; танцы с сек-
суальным подтекстом, акты фетишизма и др.

Помимо этого, вебкам также присущи следую-
щие отмечаемые сексологами признаки порногра-
фии:

- на первый план ставится макроплановое ис-
полнение секса;

- акцентируется на инструментализации поло-
вого акта;

- не знает ограничений;
- делается преимущественно для мужчин;
- устраняет момент интимности, делая откры-

тым то, что не предназначено для сторонних глаз.  
Доказано, что услуги в сфере секс-индустрии 

оказывают дуалистическое влияние на потребите-
лей. Так, с одной стороны, они выполняют такие 
социально полезные функции, как снижение сек-
суального насилия, половая социализация, удов-
летворение биологических и морально-психологи-
ческих потребностей сексуального выбора, релак-
сация, экономическая адаптация и др. 

Дисфункции же секс-индустрии выражаются 
в воспроизводстве преступности и других соци-
альных девиаций, взращивании теневой экономи-
ки, воспроизводстве репродуктивных и психиче-
ских девиаций, духовно-нравственном развраще-
нии общества и др. 

О таких стримах на данном этапе можно су-
дить только в негативном ключе, т. к. понятие 
«вебкам» не закреплено официально, а спектр 
услуг не регулируется законодательно. Вебкам-
трансляции оказывают негативное влияние на 
общественную нравственность, психику несовер-
шеннолетних. Легкий доступ к вебкам-сайтам по-
зволяет несовершеннолетним быть их активными 
пользователями, легко обходя проверку на возраст 
при помощи VPN-серверов. Этот риск может быть 
выражен как в потреблении деструктивного кон-
тента, так и в сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетнего в качестве вебкам-модели. Кроме 
того, общественная опасность вебкам заключается 
в его стихийном характере. Трансляция в реальном 
времени подразумевает отсутствие сценария, что 
позволяет мемберу придумать его самостоятель-
но, в зависимости от его фантазий и желаний. Это 
обстоятельство дает ему возможность заказывать 
в свое «меню» абсолютно неприемлемые услуги, 
которые могут быть опасны для жизни и здоровья 
моделей. 

До конца 2022 г. трансляции вебкам-моделей 
в онлайн-формате без материальной фиксации не 
влекли за собой никакой ответственности для ее 
авторов, но в связи с актуализацией данной про-
блемы Верховный Суд Российской Федерации 
конкретизировал квалификацию по положениям 
статей 242 и 242.1 УК РФ1, связанных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в т. ч. сети Интернет. 

Расширенное толкование принятого Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ № 37 от 
15 декабря 2022 г. «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступле-
ниях в сфере компьютерной информации, а также 
иных преступлениях, совершенных с использова-
нием электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей, включая сеть Интернет» 
(далее — Постановление № 37)2 криминализи-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства 
РФ. 1996.

2 О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях в сфере компьютерной ин-
формации, а также иных преступлениях, совершенных 
с использованием электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: по-



82 Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

ровало деятельность вебкам-моделей. С момента 
вступления в законную силу Постановления № 37 
действия данных субъектов, когда они соверше-
ны посредством онлайн-трансляций при помощи 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
в т. ч. сети Интернет, подпадают под составы пре-
ступлений, предусмотренных ст. 242 и ст. 242.1 УК 
РФ. Пункт 22 постановления закрепляет, что «как 
публичная демонстрация подлежат квалификации 
действия, совершенные в прямом эфире (в частно-
сти, на сайтах, позволяющих пользователям про-
изводить потоковое вещание, — стриминговых 
сервисах)...». Данное разъяснение должно, по на-
шему мнению, благоприятно повлиять на практи-
ку привлечения к уголовной ответственности по 
соответствующим статьям УК РФ. 

Однако видится ряд неразрешенных проблем, 
т. к. буквальное толкование положений ст. 242 УК 
РФ и разъяснений, изложенных в Постановлении 
№ 37, позволяет вебкам-бизнесу оставаться вне за-
кона ввиду того, что российское уголовное законо-
дательство:

- не содержит определения термина «вебкам» 
или ему аналогичное, следовательно, вебкам зако-
ном не регулируется;

- не содержит определения термина «порно-
графические материалы и предметы» или «пор-
нография», как и не содержится этих определений 
в разъяснениях высшей судебной инстанции. С це-
лью правильной квалификации уголовно наказуе-
мых деяний приходится обращаться к правовой 
доктрине, сложившейся в правоприменительной 
практике (которая характеризуется противоречи-
востью), к экспертам при проведении специаль-
ных экспертиз;

- не содержит определения термина «стри-
минг» (от англ. stream — поток), означающего по-
токовое видео в режиме реального времени в ин-
тернете, отсюда «стримить» — это вести прямую 
трансляцию в интернете, а «стример» — лицо, ве-
дущее прямую трансляцию в интернете;

- не определяет и не регулирует вебкам-дея-
тельность.

Словосочетание «стриминговые сервисы» 
лишь единожды упоминается в абз. 3 п. 22 Поста-
новления № 37. При этом в российском законода-
тельстве оно не раскрыто: не упоминается указан-
ный термин ни в Законе № 149-ФЗ1, ни в Поста-
новлении Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 

становление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 
№ 37 // Российская газета. 2022. № 294.

1 Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации: федеральный закон от 27.07.2006 

«О единой автоматизированной информационной 
системе "Единый реестр доменных имен, указате-
лей страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено"», 
в которых законодателем подробно описан функ-
ционал единой автоматизированной информаци-
онной системы, идентифицирующей в сети Интер-
нет запрещенную в России информацию2. 

Таким образом, в России показывать взрослым 
людям на камеру интимные вещи допустимо зако-
ном, а записывать с ними видео и продавать его — 
уголовно наказуемо [6, с. 9]. 

Во избежание уголовной ответственности веб-
кам-модели работают по принципам премиум или 
фримиум, предполагающим прямую трансляцию 
без видеозаписи, при этом фримиум предполага-
ет частичную оплату, пожертвования (донаты), 
премиум — полную оплату по подписке, которая 
включает расширенный перечень услуг. Глав-
ное — прямая трансляция без записи и последую-
щей продажи видеофайла позволяет вебкам оста-
ваться в правовом поле российской юрисдикции 
благодаря законодательным пробелам, указанным 
выше. 

Как отмечает Р. Ю. Шульга, вебкам-индустрия 
не является деятельностью по изготовлению пор-
нографии: видеотрансляция не подразумевает 
доступа к ней неограниченного круга лиц; видео 
транслируется онлайн, а не изготавливается с це-
лью последующего распространения; веб-сайты 
принадлежат на праве собственности иностран-
ным компаниям, ежегодно зарабатывающим на 
секс-трансляциях миллиарды, следовательно, их 
деятельность регулируется юрисдикцией других 
государств [7, с. 27; 8, с. 69]. 

Руководители такого бизнеса максимально 
конспирируются, чтобы избежать привлечения 
внимания и уголовных разбирательств: студии ма-
скируют под салоны, трансляции не записывают-

№ 149-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // Пар-
ламентская газета. 2006. № 126−127.

2 О единой автоматизированной информационной систе-
ме «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено»: по-
становление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 // 
Российская газета. 2012. 29 окт. № 249.
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ся, регистрация осуществляется на иностранных 
сайтах. 

Несмотря на периодические анонсы в СМИ 
о проведенных оперативными сотрудниками пра-
воохранительной системы взятиях вебкам-сало-
нов, до суда в России не дошло ни одного произ-
водства по делу о вебкам-деятельности. 

Основными причинами невозможности при-
влечения соучастников вебкам-деятельности 
к уголовной ответственности по ст. 242 УК РФ яв-
ляются: 

- сложность отнесения не к эротике, а к пор-
нографии того материала, который транслируется 
вебкам-моделями;

- невозможность привлечения к уголовной 
ответственности из-за отсутствия материальной 
фиксации стрима; 

- невозможность полной изоляции от вебкам-
сайтов из-за наличия прокси-серверов и VPN;

- отсутствие нормативно-правового регулиро-
вания функционирования прокси-серверов и VPN;

- возможность обнаружения вебкам-агентств 
только с помощью оперативно-розыскной деятель-
ности.

По мнению ряда исследователей, легализовать 
интим-трансляции нереально, запретить их окон-
чательно также невозможно, и в скором будущем 
вебкам-деятельность приведет к монополии круп-
ных компаний [9, с. 120]. Ряд экспертов считают, 
что необходимо совершенствование действующе-
го уголовного законодательства с целью пресече-
ния общеизвестной, хотя и очень скрытой вебкам-
деятельности [10, с. 53]. 

В соответствии с имеющейся судебной прак-
тикой на сегодняшний день ответственности будет 
подлежать лицо, которое зафиксировало материал 
на физический носитель или в облачное хранили-
ще с целью последующего распространения, пу-
бличной демонстрации или рекламирования вне 
зависимости от его роли в производстве (модель, 
администратор, мембер). 

Данное обстоятельство видится неправильным 
и требует, по нашему мнению, дополнительного уре-
гулирования путем внесения в УК РФ новой нормы:

«Статья 242.3 УК РФ "Организация или финан-
сирование агентств с целью оказания вебкам-услуг 
сексуального характера с помощью стриминговых 
сервисов в сети Интернет":

1. Организация или финансирование агентств 
с целью оказания вебкам-услуг сексуального ха-
рактера с помощью стриминговых сервисов в сети 
Интернет, выражающихся в публичной онлайн-
демонстрации действий сексуального характера 
в целях удовлетворения сексуальных и иных по-
требностей пользователей вебкам-площадок (сай-
тов, хостингов или иных платформ) посредством 
сети Интернет, а равно содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для 
оказания таких услуг — наказываются…

2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) с применением насилия или с угрозой его 

применения;
в) с использованием для оказания услуг сексу-

ального характера посредством специальных веб-
кам-площадок в сети Интернет несовершеннолет-
них — наказываются….

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные с ис-
пользованием лиц, не достигших четырнадцати-
летнего возраста, — наказываются…

4. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные с ис-
пользованием лиц, не достигших двенадцатилет-
него возраста, — наказываются…».

Примечание. Под вебкам-услугами следует по-
нимать услуги сексуального характера, оказыва-
емые лицами посредством онлайн-общения, вне 
зависимости от его формы, за материальное возна-
граждение через специально созданные стримин-
говые сервисы.

Под стриминговыми сервисами следует пони-
мать платформу в сети Интернет, которая обеспе-
чивает потоковую трансляцию различных событий 
в режиме реального времени. 

Кроме того, считаем, что действия моделей 
стриминговых сервисов с вещанием эротическо-
го и порнографического характера должны быть 
квалифицированы как публичная демонстрация 
порнографии через сеть Интернет, а ответствен-
ность по ч. 3 ст. 242 УК РФ за такую демонстра-
цию должна наступать при доказуемости пор-
нографического содержания в демонстративном 
материале. Представляется, что такое положение 
должно найти свое отражение в Постановлении 
№ 37.
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Проблемы выявления, документирования, 
раскрытия и расследования преступлений, совер-
шаемых в сфере высоких технологий, не являют-
ся новыми ни для научного пространства, ни для 
правоприменительной практики. Преступники ак-
тивно используют для совершения преступлений 
современные средства телефонии, компьютерные 
технологии и новейшее программное обеспечение, 
цифровое пространство и даже возможности ис-
кусственного интеллекта. 

В настоящее время в целях противодействия 
данному виду преступности следователи (дозна-
ватели) объединили свои усилия со специалиста-
ми в области IT-технологий и достаточно активно 
взаимодействуют в целях достижения назначения 
уголовного судопроизводства. 

Однако во многом усилия органов, осущест-
вляющих предварительное расследование, разби-
ваются о некомпетентное поведение должностных 
лиц прокуратуры, представляющих государствен-
ное обвинение в суде. При этом проблема осу-
ществления некачественного поддержания госу-
дарственного обвинения является общей для всех 
категорий уголовных дел. 

Попробуем рассмотреть некоторые из факто-
ров, затрудняющих качественное осуществление 
функции поддержания государственного обвине-
ния прокурором в суде.

Сам по себе термин «обвинение» достаточно 
многогранен и используется не только в юриспру-
денции, но и в других гуманитарных науках.

Но в отличие, например, от педагогики или 
психологии практически каждый термин в право-
вом пространстве должен иметь четко опреде-
ленное содержание, т. к. взаимосвязан с другими 
юридическими категориями, и самое главное, за 
его содержанием стоит возможность участника 
правоотношений к совершению определенных 
действий.

В уголовном судопроизводстве термин «обви-
нение» закреплен в п. 22 ст. 5 УПК РФ и раскры-
вается как «утверждение о совершении опреде-
ленным лицом деяния, запрещенного уголовным 
законом, выдвинутое в порядке, установленном 
настоящим Кодексом». Такое утверждение, имен-
но как действие, имеющее правовые последствия, 
находит своё отражение в уголовно-процессуаль-
ном пространстве дважды. 

Первый раз — в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу, когда следователь или 
дознаватель закрепляют данное утверждение в со-
ставляемом ими обвинительном заключении либо 

обвинительном акте (обвинительном постановле-
нии). 

Второй раз — в ходе судебного производства 
по уголовному делу, когда на государственного 
обвинителя (прокурора) возлагается обязанность 
поддержания выдвинутого следователем (дознава-
телем) «утверждения о совершении определенным 
лицом деяния, запрещенного уголовным законом». 

В части 3 ст. 37 УПК РФ закреплено, что «в ходе 
судебного производства по уголовному делу про-
курор поддерживает государственное обвинение, 
обеспечивая его законность и обоснованность», но 
проблема заключается в том, что ни в федераль-
ных, ни в ведомственных нормативных правовых 
актах не нашло отражение закрепление понятия 
«поддержание государственного обвинения».

К данному вопросу неоднократно обращались 
многие ученые-процессуалисты. Множество авто-
ров посвятили свои научные исследования изуче-
нию теоретических основ деятельности государ-
ственного обвинителя по поддержанию обвинения 
в суде, а также проблемам, возникающим в связи 
с осуществлением данной деятельности. Так, по-
нятие поддержания государственного обвинения 
прокурором в суде, а также история возникновения 
и развития данного правового института рассма-
тривались в работах В. М. Савицкого, М. С. Стро-
говича, К. Н. Голикова, В. Н. Исаенко, П. П. Ищен-
ко, А. А. Печкурова, Д. В. Лесик и др. Вопросы фор-
мирования государственного обвинения, а также 
порядок реализации государственного обвинения 
в российском уголовном судопроизводстве были 
изучены в работах Н. Ю. Решетовой, А. И. Тара-
сова, А. М. Наумова, Е. П. Теняева, О. А. Зайце-
вой, С. Н. Хорякова, Е. В. Павлова, А. В. Лакова, 
Д. В. Ермолаева, Л. О. Вавренюк и др.

Как уже было отмечено, на данный момент 
понятие «поддержание государственного обвине-
ния» законодательно не закреплено ни в одном из 
существующих нормативных правовых актов, при 
том что поддержание государственного обвинения 
как одна из функций прокурора имеет важное тео-
ретическое и практическое значение для уголовно-
го судопроизводства. Отсутствие законодательно 
закрепленного определения понятия «поддержа-
ние обвинения» создает проблемы в единообраз-
ном понимании юридической природы и сущности 
данного правового института. 

Прежде чем предлагать авторский взгляд на 
понятие «поддержание государственного обвине-
ния», обратимся к научной литературе и рассмо-
трим некоторые точки зрения по данному вопросу.
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Так, выдающийся советский и российский уче-
ный доктор юридических наук В. М. Савицкий счи-
тал, что государственное обвинение — «…это осу-
ществляемая в установленных законом процессу-
альных формах деятельность прокурора в стадии 
судебного разбирательства дела, …состоящая в до-
казывании виновности подсудимого и обоснова-
нии связанных с этим правовых последствий и на-
правленная на создание условий, обеспечивающих 
вынесение законного и обоснованного приговора» 
[1, с. 229]. На наш взгляд, данное определение 
в общих чертах раскрывает сущность деятельно-
сти прокурора по поддержанию обвинения в суде 
и дает общее представление о данной деятельно-
сти, т. к. автор в своем определении справедливо 
отмечает, что суть данной деятельности заключа-
ется в обязанности государственного обвинителя 
доказать виновность подсудимого и что одной из 
целей данной деятельности выступает создание 
условий, способствующих вынесению законного 
и обоснованного судебного решения.

Еще одной схожей с мнением В. М. Савицко-
го, но от этого не менее интересной является точка 
зрения отечественного юриста М. С. Строгови-
ча, который обращал внимание на то, что «функ-
ция прокурора-обвинителя на суде заключается 
в том, чтобы помочь суду проверить и оценить все 
данные следствия, весь собранный по делу дока-
зательственный материал. Прокурор делает это 
с точки зрения обвинения — его задачей являет-
ся обосновать перед судом обвинение» [2, с. 33]. 
Сложно не поддержать точку зрения автора, т. к. 
одной из главных задач прокурора при поддержа-
нии государственного обвинения в суде является 
предоставление суду доказательств, участие в их 
исследовании, оценке и т. д., т. к. именно это по-
может сделать выводы о доказанности вины подсу-
димого. При этом данное определение является не-
полным, т. к. частично раскрывает сущность под-
держания государственного обвинения. Упущены 
такие важные составляющие, как создание госу-
дарственным обвинителем условий, способствую-
щих вынесению судом законного и обоснованного 
решения, соблюдение интересов всех участников 
в судебном разбирательстве и т. д.

Также заслуживает внимания определение, 
которое в своем учебном пособии предлагает про-
фессор К. Н. Голиков. В соответствии с ним под го-
сударственным обвинением следует понимать «де-
ятельность государственного обвинителя в судеб-
ном разбирательстве, направленную на доказыва-
ние обвинения и обеспечение верховенства закона 
при осуществлении уголовного судопроизводства, 

в целях вынесения судом правового судебного ре-
шения по каждому уголовному делу, соблюдения 
правовых интересов участников судебного разби-
рательства» [3, с. 55]. Данное определение очень 
схоже с теми, что уже были рассмотрены нами ра-
нее. При этом оно содержит в себе наиболее зна-
чимые аспекты рассматриваемой деятельности, 
такие как необходимость доказывать обвинение, 
обеспечивать верховенство закона, а также указа-
ны цели данной деятельности.

Еще одно определение предложено автора-
ми учебного пособия «Участие прокурора в рас-
смотрении судами уголовных дел» В. Н. Исаенко, 
П. П. Ищенко и др. Данные авторы под поддер-
жанием государственного обвинения прокуро-
ром в суде предлагают понимать «разновидность 
прокурорской деятельности, сущность которой 
заключается: 1) в представлении суду сформули-
рованного органами предварительного следствия 
в установленной уголовно-процессуальным зако-
ном форме и разделяемого им вывода о соверше-
нии конкретным лицом запрещенного уголовным 
законом деяния и его уголовно-правовой оценке; 
2) в представлении суду доказательств, на основа-
нии которых сформулирован данный вывод, уча-
стии в их исследовании, а также в исследовании 
доказательств, представленных защитником и дру-
гими участниками процесса (потерпевшим, подсу-
димым, законным представителем); 3) в поддержа-
нии заявленных потерпевшим исковых требований 
о возмещении ему вреда, причиненного деянием, 
в совершении которого обвиняется подсудимый; 
4) в высказывании в ходе судебных прений суду 
мнения о доказанности инкриминированного под-
судимому преступления, его юридической оценке 
и представляющемся ему законным, обоснован-
ным и справедливым виде и размере ответственно-
сти, которую должен понести подсудимый, а при 
отсутствии внутреннего убеждения в том, что ис-
следованные в судебном следствии доказательства 
подтверждают виновность подсудимого — отказа 
от обвинения» [4, с. 13]. На наш взгляд, данное 
определение в большей степени раскрывает сущ-
ность поддержания государственного обвинения 
и является наиболее полным из всех рассмотрен-
ных нами ранее, т. к. отражает все аспекты данной 
деятельности. 

Таким образом, изучив научную литературу 
и рассмотрев определения, предлагаемые разны-
ми авторами, «мы хотим предложить свое автор-
ское уточненное определение поддержания госу-
дарственного обвинения прокурором в суде. Тем 
самым мы хотим предложить решение проблемы 
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единообразного понимания такого правового ин-
ститута, как поддержание государственного об-
винения прокурором в суде, и внести изменения 
в ст. 5 УПК РФ путем добавления пункта 63, кото-
рый будет содержать определение понятия поддер-
жания государственным обвинителем обвинения 
в суде. Изменения сформулировать в следующей 
редакции: "63) поддержание государственным 
обвинителем обвинения в суде — деятельность 
государственного обвинителя, осуществляемая 
им на стадии судебного разбирательства дела, 
которая заключается в обосновании перед судом 
сформулированного органами предварительного 
следствия и разделяемого им обвинения, представ-
лении доказательств, их исследовании и оценке, 
направленная на создание условий, способствую-
щих соблюдению законных интересов всех участ-
ников уголовного судопроизводства и вынесению 
судом законного и обоснованного приговора". Это 
поможет восполнить пробел в уголовно-процессу-
альном законодательстве РФ и обеспечит единоо-
бразное понимание природы и сущности данного 
правового института» [5, с. 99–101].

Помимо рассмотрения понятия «поддержание 
государственного обвинения» прокурором в суде, 
также важно рассмотреть и содержание данного 
правового института. 

Многие авторы рассматривают процедуру 
поддержания государственного обвинения толь-
ко как деятельность прокурора на этапе разреше-
ния уголовного дела по существу в суде, однако, 
на наш взгляд, данная позиция является ошибоч-
ной. 

Невозможно убеждать других лиц в наличии 
каких-либо фактов, если сам не обладаешь доста-
точными доказательствами, подтверждающими их 
существование, в связи с этим правовой институт 
поддержания государственного обвинения пред-
ставляет собой систему, включающую в себя со-
вокупность взаимосвязанных норм уголовно-про-
цессуального права: во-первых, норм, охватыва-
ющих деятельность прокурора по поступившему 
уголовному делу с обвинительным заключением 
(обвинительным актом или постановлением); во-
вторых, норм, охватывающих деятельность проку-
рора на стадии подготовки к судебному заседанию, 
в т. ч. на предварительном слушании; в-третьих, 
норм, охватывающих деятельность прокурора не-
посредственно при рассмотрении уголовного дела 
в суде первой инстанции; в-четвертых, норм, ох-
ватывающих деятельность прокурора при оценке 
судебного приговора на предмет законности, обо-
снованности и справедливости.

Все перечисленные виды деятельности не про-
сто взаимосвязаны, а взаимозависимы, и возмож-
ность выполнения каждой последующей деятель-
ности напрямую зависит от того, насколько каче-
ственно осуществлена предыдущая деятельность. 

Однако одной из существенных проблем, свя-
занных с неэффективностью государственного об-
винения в уголовном судопроизводстве, является 
то, что на сегодняшний день нет единства и согла-
сованности в осуществлении представленных ви-
дов деятельности [6, 7].

Анализ нормативных правовых актов и судеб-
но-следственной практики, отражающей деятель-
ность должностных лиц прокуратуры на этапе 
окончания предварительного расследования и рас-
смотрения уголовного дела в суде первой инстан-
ции, свидетельствует об определенном правовом 
и организационном хаосе, что приводит к негатив-
ным правовым последствиям.

Представим несколько факторов, которые де-
структивно влияют на деятельность прокурора по 
поддержанию государственного обвинения. 

Во-первых, отметим организационные аспек-
ты, а именно отсутствие единства в участии долж-
ностных лиц прокуратуры в сопровождении об-
винительного заключения (акта и постановления) 
с момента его рассмотрения, проверки и утверж-
дения, далее непосредственного озвучивания его 
в суде и последующей оценки судебного решения.

На сегодняшний день в органах прокуратуры 
есть два структурных подразделения, в задачи ко-
торых входит обеспечение привлечения к уголов-
ной ответственности лица, совершившего престу-
пление, — это «Управление по надзору за уголов-
но-процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельностью» и «Уголовно-судебное управление».

Основной задачей «Управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыск-
ной деятельностью» является надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия.

Помимо норм Уголовно-процессуального ко-
декса, деятельность данного подразделения регу-
лируется Приказом Генеральной прокуратуры от 
17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации про-
курорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия» 
и Приказом Генеральной прокуратуры от 19 янва-
ря 2022 г. № 11 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания». 

Одним из направлений процессуальной дея-
тельности по осуществлению названного выше 
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надзора является деятельность должностного лица 
указанного управления прокуратуры по итоговому 
изучению уголовного дела на предмет соответ-
ствия выводов следователя собранным доказатель-
ствам, утверждению обвинительного заключения 
или обвинительного акта у прокурора и направле-
нию уголовного дела в суд. Далее обязанность по 
сопровождению уголовного дела с целью привле-
чения подсудимого к уголовной ответственности 
переходит в «Уголовно-судебное управление», ос-
новной задачей которого является защита консти-
туционных прав граждан при рассмотрении уго-
ловных дел судами, в т. ч. обеспечение выполне-
ния в суде функции государственного обвинения.

И вот, именно на этом этапе зарождается одна 
из проблем, связанная с неэффективностью под-
держания государственного обвинения, заключа-
ющаяся в том, что, как можно видеть, вывод о до-
казанности совершения определенным человеком 
преступления делается одним должностным ли-
цом прокуратуры, а доказывать этот вывод поруча-
ется другому должностному лицу, который факти-
чески, как говорят в народе, ещё «в глаза не видел» 
уголовного дела. 

Соответственно, должностное лицо «Уголов-
но-судебного управления прокуратуры» для эф-
фективного осуществления функции поддержа-
ния обвинения в суде должно вновь приступить 
к анализу уголовного дела, изучению всех доказа-
тельств и формированию уже своего, внутреннего 
убеждения о преступном событии.

И это было бы ещё куда ни шло, если бы в суде 
одно и то же должностное лицо прокуратуры под-
держивало обвинение по уголовному делу, но ре-
зультаты проведенного нами опроса помощников 
судей и секретарей судебного заседания показали, 
что хотя бы 1 раз в год при рассмотрении одного 
уголовного дела сменялось 5 государственных об-
винителей, а при рассмотрении каждого третьего 
уголовного дела в суде государственный обвини-
тель сменялся дважды, а в каждом четвертом уго-
ловном деле — трижды.

Возникает обоснованный вопрос — при та-
кой частой замене государственных обвинителей 
можно ли говорить о знании содержания доказа-
тельств, изложенных в обвинительном заключе-
нии, должностным лицом прокуратуры? 

Добавляет обеспокоенность и тот факт, что го-
сударственные обвинители до начала судебного 
заседания даже при замене не знакомятся с мате-
риалами уголовного дела. 

По данным нашего опроса, до начала судебно-
го разбирательства государственный обвинитель 

знакомился с материалами уголовного дела только 
при наличии заявленного обвиняемым ходатайства 
о рассмотрении его в особом порядке либо заяв-
лении ходатайства об исключении доказательств. 
В остальных случаях государственный обвини-
тель либо вообще не считал нужным знакомиться, 
либо знакомился с материалами уголовного дела за 
1-2 часа до начала судебного разбирательства.

При этом нельзя забывать, что поддержание 
государственного обвинения включает в себя не 
только представление доказательств в судебном 
следствии, но и выступление с обвинительной ре-
чью в прениях сторон, а также участие с репликой 
до предоставления последнего слова подсудимому.

Во-вторых, выделим тактические факторы, 
влияющие на неэффективность поддержания госу-
дарственного обвинения.

В соответствии с п. 3 Приказа Генеральной про-
куратуры от 30 июня 2021 г. № 376 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовного судо-
производства» государственный обвинитель обя-
зан «заблаговременно готовиться к судебному за-
седанию, беспристрастно оценивать совокупность 
имеющихся доказательств, продумывать тактику 
своих действий». Однако проблема заключается 
в том, что в действительности должностные лица 
прокуратуры до начала судебного заседания ни-
когда не контактируют ни с потерпевшими, ни со 
свидетелями со стороны обвинения на предмет раз-
работки общей стратегии поддержания обвинения. 

Государственные обвинители не считают не-
обходимым уделять время подготовке к участию 
в судебном следствии потерпевшего и свидетелей, 
которых они планируют допросить. 

Не секрет, что в ходе рассмотрения уголовного 
дела в суде могут возникать различные конфликт-
ные ситуации, например, связанные с наличием 
у допрашиваемого фобии нахождения среди боль-
шого количество людей либо яростным столкнове-
нием (поведением) стороны обвинения и защиты, 
непредсказуемостью (агрессивностью) поведения 
подсудимого, а также перекрестностью допроса 
и др.

Потерпевший или свидетель, которые привык-
ли, что с ними в ходе досудебного производства, 
перед началом производства следственных дей-
ствий следователем обязательно устанавливался 
психологический контакт [8], оказавшись в кон-
фликтной ситуации в суде, испытывают «шоковое 
состояние» и даже испуг. При таких обстоятель-
ствах для стороны обвинения могут наступить 
деструктивные последствия, связанные с тем, что 
потерпевший или свидетель, испытав негативные 
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эмоции, «замкнется» или «уйдет в себя», а внеш-
не это будет выражено в изменениях ранее данных 
ответов на вопросы в виде: не помню, забыл; ни-
чего не знаю, ничего не видел и др. В такой ситу-
ации государственный обвинитель может попасть 
в затруднительное положение, и, соответственно, 
эффективность его деятельности окажется под 
большим вопросом.

В-третьих, можно выделить правовые факто-
ры, влияющие на неэффективность поддержания 
государственного обвинения.

Речь идет о серьезном противоречии норм 
локальных нормативных правовых актов (прика-
зов), их смысловой нелогичности и даже правовой 
«абракадабре». 

На этапе рассмотрения уголовного дела, по-
ступившего с обвинительным заключением, и его 
утверждения прокурор дает своеобразное заклю-
чение о качестве проведенного расследования пре-
ступления, подтверждает, что все необходимые 
следственные действия проведены, событие пре-
ступления установлено, следователем дана пра-
вильная квалификация, а доказательств достаточ-
но для поддержания государственного обвинения 
в суде. 

То есть выводы, изложенные в обвинитель-
ном заключении, становятся не выводами органов 
предварительного расследования, а выводами ор-
ганов прокуратуры. Однако Приказ Генеральной 
прокуратуры от 30 июня 2021 г. № 376 «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства» содержит «позиции», которым 
трудно дать логичное объяснение.

Приведем несколько цитат из данного приказа, 
содержание которых трудно прокомментировать.

Например:
1. В пункте 1.6 читаем: «Считать недопусти-

мым любое давление на государственных обвини-
телей, принуждение их к отстаиванию выводов 
органов предварительного расследования» (выде-
лено авт. — Н. Л.). 

Возникает логичный вопрос, а разве данные 
выводы уже не выводы прокурора, который и яв-
ляется государственным обвинителем?

2. В пункте 3.4 читаем: «При существенном 
расхождении позиции государственного обвините-
ля с позицией, выраженной в обвинительном за-
ключении (акте, постановлении) или постановле-
нии, докладывать об этом прокурору».

Возникает логичный вопрос, а разве в соответ-
ствии с УПК РФ государственный обвинитель — 
это не прокурор, и разве не он (прокурор) утверж-
дал обвинительное заключение (акт, постановле-
ние)? Тогда о каком расхождении позиций может 
идти речь?

В указанном приказе Генеральной прокурату-
ры РФ достаточно много подобных по своей смыс-
ловой противоречивости правовых тезисов, кото-
рые вызывают недоумение.

Конечно, в одной статье невозможно рас-
смотреть все факторы, которые могут оказывать 
влияние на неэффективность поддержания госу-
дарственного обвинения, но, исходя из представ-
ленных факторов, необходимо подчеркнуть, что 
большинство формирующихся проблем изначаль-
но прямо заложены в нормах локальных норма-
тивных правовых актов (приказов) Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, внося право-
вую разобщенность и противоречивость в деятель-
ность должностных лиц своих подразделений на 
различных этапах движения уголовного дела.

В завершение подчеркнем, что эффективное 
поддержание государственного обвинения в ходе 
судебного следствия дает возможность суду объ-
ективно исследовать и оценить все доказательства, 
изобличающие лицо в совершении преступления 
или же свидетельствующие о его невиновности, 
а судебные прения — убедить суд и всех участ-
ников судебного разбирательства в том, что под-
судимый действительно виновен, т. е., по сути, 
прокурор оказывает содействие суду в вынесении 
законного и справедливого решения.
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Криминологические исследования преступно-
сти несовершеннолетних и вопросы разработки на 
их основе мер предупреждения преступлений, со-
вершаемых подростками, сохраняют свою актуаль-
ность на протяжении длительного времени. В Рос-
сии до конца так и не решена проблема кримина-
лизации подростково-молодежной среды. Ярким 
тому подтверждением является внимание к ней 
руководства правоохранительных органов страны. 
Выступая на расширенном заседании коллегии 
МВД России в марте 2023 г., Министр внутрен-
них дел В. А. Колокольцев отметил, что в течение 
последнего года «в центре внимания руководства 
Министерства находились вопросы предупрежде-
ния правонарушений среди несовершеннолетних. 
В первую очередь это касается подростков, склон-
ных к агрессии, состоящих на профучётах, прожи-
вающих в неблагополучных семьях или попавших 
в трудную жизненную ситуацию». 

Еще более актуализируется проблема в усло-
виях цифровизации общества, сопровождающейся 
проникновением криминальных угроз в информа-
ционно-телекоммуникационную среду, в т. ч. сеть 
Интернет. Максимально важной является задача 
защиты несовершеннолетних от негативного влия-
ния контента, распространяемого в сети Интернет. 
Дети и подростки в процессе социализации стал-
киваются с новыми угрозами, при этом основным 
коммуникационным каналом для них становится 
именно интернет, посредством которого несовер-
шеннолетние могут скрыто или явно вовлекаться 
в совершение преступлений и криминальный об-
раз жизни. 

Такие социальные условия дают огромный 
стимул для проведения криминологических ис-
следований в этой сфере, разработки мер воздей-
ствия на несовершеннолетних с использованием 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, превентивного влияния на информационную 
сферу и происходящие там процессы, трансформа-
ции «аналоговой» предупредительной деятельно-
сти правоохранительных органов и иных субъек-
тов предупреждения подростковой преступности 
в «цифровую». Однако, к большому сожалению, 
ничего этого в желаемых для науки и необходимых 
для общества масштабах не происходит, что убе-
дительно подтверждается анализом криминологи-
ческих исследований последних лет.

Изучение диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук, выполнен-
ных на криминологические темы, позволяет с со-
жалением констатировать, что в значительной их 
части либо вообще игнорируется цифровая состав-

ляющая преступного поведения несовершеннолет-
них, либо для предупреждения подростковой пре-
ступности предлагаются неосуществимые в прин-
ципе меры, в т. ч. способные нанести больше вре-
да, чем пользы, полностью парализовать и без того 
недостаточно эффективную деятельность субъек-
тов предупреждения преступлений. Приведем не-
сколько примеров.

В диссертации, посвященной криминологиче-
ским и уголовно-правовым аспектам преступности 
несовершеннолетних женского пола [1], в одном 
из положений, выносимых на защиту, автор к де-
терминантам преступности несовершеннолетних 
женского пола в числе прочего относит «негатив-
ное влияние средств массовой информации». Од-
нако в тексте диссертации практически ничего не 
говорится об этом криминогенном факторе, лишь 
в заключительной части параграфа, посвященного 
детерминантам преступности, неожиданно появ-
ляется вывод о «непродуманной информационной 
политике СМИ». О негативном влиянии на несо-
вершеннолетних средств массовой информации 
сказано в одном абзаце параграфа, содержание 
которого посвящено исследованию характеристик 
несовершеннолетних преступниц. Абзац состоит 
из двух предложений, оба из которых — ссылки на 
труды других авторов. Недостаточно качественной 
выглядит и эмпирическая база исследования, при 
помощи которой фактически невозможно опреде-
лить, играют ли какую-либо роль в детерминаци-
онном комплексе преступности несовершеннолет-
них женского пола средства массовой информации 
или сеть Интернет.

Диссертационное исследование, посвященное 
предупреждению интенсивного преступного по-
ведения несовершеннолетних с учетом зарубежно-
го опыта, вообще не содержит упоминаний о сети 
Интернет и ее криминогенном влиянии на под-
ростков. При этом в тексте работы не раз заходит 
речь о причинах преступного поведения несовер-
шеннолетних. В одном из перечней таких причин 
[2, с. 189] имеется ряд ссылок на криминологиче-
ские исследования, самому «свежему» из которых 
уже 8 лет (работа 2015 г.). С учетом произошед-
ших за эти годы социально-экономических, внеш-
неполитических и иных изменений в государстве, 
прямо или косвенно влияющих на преступность, 
принимая во внимание последствия пандемии 
COVID-19, более чем двенадцатикратный рост 
числа преступлений в сфере информационных 
технологий, увеличение масштабов информати-
зации, в т. ч. и в среде молодежи, напрашивается 
вывод о невозможности игнорирования влияния 



94 Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

информационных процессов на преступность не-
совершеннолетних в качественном криминологи-
ческом исследовании.

В работе, посвященной противодействию вли-
янию сети Интернет на преступное поведение не-
совершеннолетних [3], отсутствуют какие-либо 
конкретные и реализуемые предложения по пред-
упреждению негативного влияния перечисленных 
угроз:

- указано, что «исключительное значение 
в предупреждении преступности среди несовер-
шеннолетних, связанной с применением высоких 
технологий, должна иметь также позиция законо-
дателя в отношении увеличения структуры пре-
ступлений, совершенных в сфере информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Ин-
тернет", путем установления ответственности за 
унижение человеческого достоинства путем раз-
личных проявлений киберугроз и киберагрессии 
(кибербуллинг, кибергруминг, троллинг и пр.)». 
Совершенно не ясно, каким образом должна быть 
выражена позиция законодателя в отношении уве-
личения структуры преступлений и как должно 
быть реализовано установление ответственности;

- на страницах работы говорится о необходи-
мости «дальнейшего совершенствования законо-
дательства в направлении: защиты от разруши-
тельного и травмирующего психику деструктив-
ного информационного воздействия; от информа-
ции, которая способствует развитию девиантных 
наклонностей и делинквентному поведению, 
введения дополнительных запретов на обраще-
ние информации, способствующей кибератакам, 
киберугрозам (кибербуллинг, секстинг, груминг, 
троллинг и т. д.) и оправдывающей акты насилия 
и преступное (противоправное) поведение». При 
этом никаких предложений по введению этих до-
полнительных запретов нет;

- в числе мер профилактики подростковой пре-
ступности, реализуемых подразделениями по де-
лам несовершеннолетних МВД России, названо 
«выявление лиц, подвергаемых кибербуллингу, 
секстингу, грумингу, троллингу и иным киберу-
грозам» без конкретизации оснований и порядка 
осуществления этой деятельности.

Отдельного внимания и критики заслуживают 
предложения по «совершенствованию» деятельно-
сти подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел. Автором предлагается 
«включить в Инструкцию по организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолет-
них ОВД России, утвержденную Приказом МВД 
России от 15 октября 2013 г. № 845, новый раздел 

"Организация работы по профилактике преступле-
ний несовершеннолетних, совершенных под вли-
янием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет", включающий основные направле-
ния и формы профилактики данного подразделе-
ния ОВД России, позволяющие расширить содер-
жание и объем профилактической деятельности 
инспектора подразделения по делам несовершен-
нолетних».

Предлагаемые формы и направления профи-
лактики содержат целый ряд неконкретных задач 
и неопределенных формулировок, что делает их 
практически невыполнимыми. В частности, во-
просы вызывают следующие меры:

- «выявление причин и условий преступлений, 
обусловленных деструктивным влиянием интер-
нет-контента». Для реализации этой меры необхо-
димо понимание того, какие преступления следует 
считать обусловленными деструктивным влияни-
ем интернет-контента. Несмотря на разработан-
ную в диссертации новую форму отчетности (Еди-
ный отчет о преступлениях несовершеннолетних, 
обусловленных влиянием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет), не ясен меха-
низм включения туда преступлений. Предложений 
о дополнении какими-либо реквизитами докумен-
тов первичного учета (статистических карточек) 
в работе нет. Может сложиться ситуация, в которой 
разработанная форма отчетности будет наполнять-
ся «хоть какими-нибудь» данными, что в конечном 
итоге сделает статистический учет преступности 
еще менее качественным;

- «выявление лиц, характеризующихся интер-
нет-аддикцией, равно как лиц, состоящих в анти-
общественных виртуальных сообществах». Не 
ясно, по каким критериям сотруднику подразделе-
ния по делам несовершеннолетних можно выявить 
лицо с интернет-аддикцией и что можно отнести 
к антиобщественным виртуальным сообществам;

- «выявление лиц, подвергаемых кибербуллин-
гу, секстингу, грумингу, троллингу и иным кибе-
ругрозам». Здесь складывается аналогичная ситу-
ация, очень сложно силами сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних реализовать 
механизм выявления таких лиц с учетом того, что 
большинство перечисленных угроз не является ни 
преступлениями, ни административными правона-
рушениями;

- «индивидуальная профилактика преступ-
ности лиц возраста несовершеннолетия, совер-
шаемой под воздействием криминогенного влия-
ния сети Интернет… при констатации начальной 
стадии девиантных проявлений (интернет-зави-
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симость, приобретение наркотических средств, 
веществ и их аналогов в сети Интернет, участие 
в группах смерти, в террористических и экстре-
мистских сообществах и пр.)». В данном случае 
вопросы вызывает формулировка «начальная ста-
дия девиантных проявлений», поскольку приоб-
ретение наркотических средств, участие в терро-
ристических и экстремистских сообществах по 
российскому законодательству являются престу-
плениями. 

Наконец, автор утверждает, что «значительное 
внимание инспектора подразделения по делам не-
совершеннолетних ОВД России в проведении про-
филактических мероприятий, в реализации мер по 
криминологическому мониторингу должно быть 
отведено применению технологии больших дан-
ных, посредством которой представляется возмож-
ным исследовать актуальные структурированные 
и неструктурированные данные, выделив в дан-
ном сегменте источники, заслуживающие доверия, 
равно как фейковые сведения, провести диффе-
ренциацию по критериям достоверности (недо-
стоверности) (о личности несовершеннолетнего, 
событиях, ситуациях и пр.)». Интересна была бы 
реакция сотрудника подразделения по делам не-
совершеннолетних в момент возложения на него 
такой задачи.

В настоящее время Приказом МВД России от 
15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел Российской Федерации» на эти под-
разделения возложено 19 достаточно объемных 
и многоплановых обязанностей. На конец 2022 г. 
в России фактическая численность подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел составляла 13 670 сотрудников, а числен-
ность несовершеннолетних — 31 649 277 человек. 
В среднем на одного сотрудника приходится около 
2 315 несовершеннолетних (а на самом деле еще 
больше, поскольку в число упомянутых 13 670 со-
трудников входят руководители всех уровней, 
должностные лица аппаратов территориальных 
органов МВД России на окружном, межрегиональ-
ном и региональном уровнях, не осуществляющие 
непосредственно работу с несовершеннолетними). 
В условиях достаточно высокой нагрузки на со-
трудников подразделений по делам несовершенно-
летних предложения о вменении им в обязанности 
чего бы то ни было должны сопровождаться реше-
нием вопросов увеличения штатной численности 
подразделений, разработкой дополнительных мер 
мотивации и поощрения сотрудников, внедрением 

адекватных критериев оценки их деятельности, 
повышением квалификации личного состава. Все 
возлагаемые на сотрудников обязанности должны 
быть как минимум понятны и выполнимы в прин-
ципе.

Перечисленные проблемы криминологических 
работ появились во многом из-за некачественного 
подхода к формированию эмпирической базы дис-
сертационных, да и других научных исследований. 
Нельзя не согласиться с Е. В. Грибановым, кото-
рый отмечает, что в диссертациях «нередко воз-
никают вопросы, связанные с обоснованностью 
проведения конкретного эмпирического исследо-
вания, достоверностью его результатов и репре-
зентативностью полученных на его основе дан-
ных. Так, авторы зачастую используют ничем не 
обоснованные источники эмпирической информа-
ции, а заявленные в разделе "Эмпирическая база 
диссертационного исследования" данные вообще 
не отражаются в содержании работы. Эмпириче-
ская основа исследования нередко заявляется но-
минально и фактически не оказывает влияния на 
выводы автора и полученные результаты. Отсут-
ствие в диссертации обоснованной эмпирической 
базы, достоверной и репрезентативной эмпириче-
ской информации указывает на искусственный, во 
многом реферативный характер проведенных ав-
тором изысканий, которые в большинстве случаев 
оторваны от реальных общественных отношений 
и процессов» [4].

Важным критерием научности полученных 
в ходе исследования результатов является их про-
веряемость, т. е. возможность подтвердить или 
опровергнуть их при помощи применения ана-
логичных или схожих методик. В апреле 2023 г. 
в Краснодарском университете МВД России реа-
лизована программа повышения квалификации со-
трудников подразделений по организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции, по 
делам несовершеннолетних и по противодействию 
экстремизму территориальных органов МВД Рос-
сии [5]. В ходе курса повышения квалификации 
слушателям было предложено оценить меры по 
совершенствованию деятельности субъектов пред-
упреждения преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, содержащиеся в кандидатских 
диссертациях по криминологии, защищенных 
в последние годы. То есть фактически была пред-
принята попытка проверить полученные научные 
результаты при помощи метода опроса, который 
и составляет основу получения эмпирических дан-
ных в диссертационных исследованиях. Порядка 
80 % предложений, разработанных учеными, были 
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оценены практическими сотрудниками как нереа-
лизуемые в деятельности органов внутренних дел. 
Еще раз подчеркнем: речь идет не о возможности 
внедрения результатов исследования в оператив-
но-служебную деятельность правоохранительных 
органов (хотя акты внедрения и туда упоминают-
ся при описании апробации результатов исследо-
ваний в авторефератах диссертаций), а о явных 
противоречиях ссылок на экспертные опросы в эм-
пирической базе диссертационных работ фактиче-
скому мнению аналогичных категорий респонден-
тов.

Подобные проблемы имеются не только на 
уровне кандидатских диссертаций. Ряд статей 
в журналах, входящих в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, изданных 
в последние годы, также содержит максимально 
неконкретные и нереализуемые в практике пред-
ложения по предупреждению подростковой пре-
ступности.

Качество вносимых по результатам кримино-
логических исследований рекомендаций по пред-
упреждению преступлений должно оцениваться 
в числе прочего в зависимости от реальной воз-
можности их исполнения. А для этого необходи-
мо, чтобы такие рекомендации в ходе разработки 
проходили через своеобразный «фильтр», включа-
ющий ответы самим автором на вопросы:

- кто должен реализовывать предлагаемую 
меру;

- в отношении кого должна реализовываться 
предлагаемая мера;

- какие действия необходимо совершить для 
реализации предлагаемой меры.

Рекомендуется также сводить предложения до 
уровня конкретных задач, а автору – ставить себя 
на место их адресатов и пытаться выяснить, пой-
мет ли он содержание задачи и сможет ли ее вы-
полнить.

Такая незамысловатая методика позволит 
определить заведомо невыполнимые мероприятия, 
а также доработать и детализировать те из них, ко-
торые в текущем их состоянии кажутся трудновы-
полнимыми. 

Приведем несколько примеров применения ме-
тодики.

В статье, посвященной предупреждению де-
линквентного поведения несовершеннолетних, 
продуцируемого контентом сети Интернет, отме-
чается, что «акцент профилактических мероприя-

тий делается не на устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения, 
а на "постфактумную" профилактику повторности 
противоправных действий, в связи с чем считаем 
необходимым изменить вектор профилактической 
деятельности и его правовое обеспечение. С нашей 
точки зрения, специализированные субъекты долж-
ны уделять больше внимания выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений. Это не означает, что тради-
ционные направления профилактики должны уйти 
на второй план, наоборот, они должны параллельно 
реализовываться, так как в борьбе с преступностью 
несовершеннолетних нет второстепенных задач. 
При этом законодательно должен быть определен 
перечень и порядок проведения профилактических 
мероприятий в сети Интернет» [6].

Каким образом специализированные субъек-
ты должны уделять больше внимания выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, авторы не конкретизи-
руют. Также из текста статьи невозможно понять, 
в каком именно законе и каким образом должен 
быть определен перечень и порядок проведения 
профилактических мероприятий в сети Интернет, 
что должен включать в себя этот порядок, кто дол-
жен его разработать. Всё это делает предложенные 
мероприятия фактически неосуществимыми. 

Научная статья, в которой информационная 
безопасность подростков в сети Интернет рас-
сматривается в качестве фактора предупреждения 
преступности несовершеннолетних [7], также со-
держит ряд сомнительных предложений. К их 
числу относится обязанность «уполномоченных 
органов» «выявлять в Интернете тех, кто "под-
сел" на игры и квесты, ведущие к опасным трюкам 
и самоубийствам, входить в доверие к подросткам, 
разъяснять несовершеннолетним опасность со-
вершения экспериментов над собой и незаконных 
действий». Что это за уполномоченные органы, 
каким образом должна осуществляться описанная 
деятельность, как идентифицировать именно тех 
подростков, кто «подсел» на игры и квесты — ав-
торы не разъясняют. Еще одной предложенной ме-
рой является то, что со стороны правоохранитель-
ных органов «особое внимание должно уделяться 
компьютерным играм с деструктивным, агрес-
сивным содержанием, к которым у подростков 
в сетях имеется очень легкий доступ. Такие игры 
существенно влияют на сознание ребенка, учат 
его решать проблемы силовыми методами, вы-
зывают тревожность, жестокость, раздражитель-
ность, эмоциональную неуравновешенность». Ка-
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кие именно правоохранительные органы должны 
уделять «особое» внимание компьютерным играм 
и что включает в себя это внимание, также неясно. 
Наконец, авторы предлагают в качестве предупре-
дительной меры «оперативное внедрение в вирту-
альные социальные группы подростков, имеющих 
деструктивные цели, для получения информации 
об их персональном составе, местах встреч, пла-
нах и средствах, которые используются в деструк-
тивной деятельности». Заставляет задуматься, 
каким образом в профилактике преступности не-
совершеннолетних может применяться названное 
оперативно-розыскное мероприятие.

О. В. Шляпникова и Н. М. Паршин, исследуя 
влияние интернета на формирование противоправ-
ного поведения несовершеннолетних [8], счита-
ют, что в целях профилактики распространения 
новых криминогенных и криминальных проявле-
ний в подростковой молодежной среде необходи-
мо «совершенствование управленческой работы 
в сфере профилактики указанных негативных яв-
лений, правильный подбор, обучение, расстановка 
кадров, контроль за их деятельностью», «совер-
шенствование единой государственной программы 
профилактики преступности несовершеннолетних 
и молодежи, определение субъектов профилак-
тической деятельности, регламентация их полно-
мочий, форм межведомственной координации» 
и «внедрение в деятельность правоохранительных 
органов мероприятий виктимологической профи-
лактики вовлечения несовершеннолетних и моло-
дых людей в криминальные группировки нового 
типа». Вряд ли до появления научной статьи ува-
жаемых авторов никому не приходило в голову со-
вершенствовать управленческую работу, правиль-
но подбирать, обучать и расставлять кадры, а также 
проводить всю остальную описанную ими работу. 
Любые призывы к совершенствованию чего-либо 
должны сопровождаться хотя бы минимальной 
конкретизацией путей этого совершенствования.

В результате исследования вопросов профи-
лактики влияния криминальной субкультуры на 
преступность среди несовершеннолетних и моло-
дежи [9] авторы предлагают «рассмотреть возмож-
ность создания совместно с администрацией со-
циальных сетей нормативной базы, регулирующей 
их деятельность в части профилактики распро-
странения и пропаганды криминальной субкуль-
туры в Интернете». Из предложения невозможно 
уяснить содержание потенциальной нормативной 
базы, а также то, какие органы должны ее принять. 
Кроме того, не указаны причины, по которым ав-
торов не устраивает действующий механизм про-

тиводействия распространению и пропаганде кри-
минальной субкультуры. В Российской Федерации 
сложилась достаточно устойчивая судебная прак-
тика признания информации, размещенной на ин-
тернет-страницах, в т. ч. и в социальных сетях, за-
прещенной к распространению на основании ч. 6 
ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и ст. 5 Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». В качестве примера можно приве-
сти описательно-мотивировочную часть решения 
Ординского районного суда Пермского края, где 
указано, что «размещенная на интернет-страни-
цах в социальной сети "ВКонтакте" информация 
оправдывает антиобщественное противоправное 
поведение, криминальную субкультуру, призывает 
к применению насилия, оскорблений, направлена 
на формирование у детей желания употреблять 
табачную и алкогольную продукцию, а также обо-
сновывает и оправдывает допустимость насилия 
и жестокости, иных насильственных действий, 
в том числе с применением огнестрельного ору-
жия, в связи с чем действующим законодатель-
ством установлена необходимость ограничения 
доступа к указанным сведениям»1.

Таким образом, анализ криминологических 
исследований преступности несовершеннолет-
них последних лет свидетельствует, что в части из 
них процессы информатизации общества и под-
ростково-молодежной среды попросту игнориру-
ются, а значительное число научных работ содер-
жит максимально неконкретные и нереализуемые 
предложения с явным креном в сторону возложе-
ния дополнительных обязанностей на сотрудни-
ков правоохранительных органов. Складывается 
ощущение, что качество работы субъектов про-
филактики преступности несовершеннолетних, 
по мнению уважаемых авторов, прямо пропорцио-
нально объему возложенных на них задач. Между 
тем в реальной жизни дела обстоят с точностью до 
наоборот. Вряд ли ученый, глубоко исследовавший 
работу правоохранительной системы (а некоторые 
процитированные работы выполнены сотрудника-
ми правоохранительных органов!), может это не 
понимать.

1 Решение Ординского районного суда Пермского края 
(постоянное судебное присутствие в с. Уинское) по делу 
№ 2а-408/2020 от 11 ноября 2020 г. URL: https:// sudact.ru/
regular/doc/XiuUlW0UqoHx/ (дата обращения: 18.10.2023).
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Закрепленное законодателем в отечественном 
уголовном и уголовно-процессуальном законода-
тельстве понятие «меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа» обуславлива-
лось прежде всего тем, что большая часть лиц, ко-
торые привлекались к уголовному преследованию, 
совершали преступление в первый раз, в последу-
ющем становились на путь исправления, а после 
отбытия наказания полученная судимость оказы-
вала негативное воздействие на отношение к ним 
в социуме, возникали трудности с поиском работы 
и другие социально направленные проблемы, что 
в дальнейшем и определило развитие института 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, который нашел свое отражение в ст. 76.2 
УК РФ «Освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа».

После запуска законодателем такого правового 
механизма, как судебный штраф уголовно-право-
вого характера, и начала применения его судами 
он, бесспорно, оправдал свою востребованность 
в практической деятельности судов. Приведенные 
ниже данные статистики позволяют в динамике 
проследить рост востребованности в правопри-
менительной практике меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа: в 2017 г. — 
в отношении 20 457 лиц, в 2018 г. — к 33 431 лицу, 
в 2019 г. — 33 569; в 2020 г. — 36 711, в 2021 г. — 
32 239, по итогам 2022 г. прекращено уголовное 
преследование в отношении 35 930 лиц по хода-
тайствам о назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа [1].

На современном этапе в рамках уголовного 
преследования выявляется отсутствие целесоо-
бразности реального осуждения виновного, имея 
при этом определенные юридические обоснова-
ния. Уголовное законодательство не ставит своей 
целью лишение свободы всех лиц, совершивших 
преступление. Согласно действующим положе-
ниям УК РФ наказание в виде лишения свободы 
применяется лишь к определенным гражданам, 
нанесшим другим людям, обществу и государству 
определенной степени тяжести вред [2, с. 4]. 

Уголовно-правовое законодательство Россий-
ской Федерации широко применяет на практике 
документы, утвержденные и признанные мировым 
сообществом. Основной целью подобных нор-
мативных правовых актов является «восстанови-
тельное» правосудие, которое реализуется посред-
ством назначения к лицам, совершившим преступ-
ные деяния, мер, противоположно отличающихся 
от лишения свободы.

Основным международным документом, опре-
деляющим альтернативные лишению свободы 
меры уголовного воздействия, в международном 
законодательном праве являются Токийские пра-
вила, утвержденные ООН в 1990 г. Согласно по-
ложениям, закрепленным в данном нормативном 
правовом акте, страны-участники должны ввести 
в правовое поле своего государства меры, предус-
матривающие возможность оставления лица, со-
вершившего преступление, на свободе. 

Российская Федерация также приняла Стан-
дартные минимальные правила в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением, и вне-
дрила их в правовую политику государства, что 
позволило снизить количество осужденных лиц 
и применять в отношении них меры, альтерна-
тивные мерам уголовных наказаний, за соверше-
ние преступлений небольшой и средней тяжести, 
когда отсутствует необходимость в изоляции лица 
от общества на период его исправления. В россий-
ском законодательстве указанная международная 
политика нашла свое отражение в Федеральном 
законе от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности»1. 

С вступлением его в законную силу Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, на наш взгляд, 
дополнен качественно новым правовым институ-
том — судебным штрафом, который получил свое 
закрепление и в ст. 76.2 УК РФ «Освобождение 
от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа», и в ст. 15.2 УК РФ «Судебный 
штраф», подразумевающий под собой денежное 
взыскание, применяемое по решению суда к лицу 
в счет освобождения от уголовной ответственно-
сти, а Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации дополнен ст. 25.1 «Прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа». 

Опыт применения судебных штрафов в Россий-
ской Федерации достаточно велик, однако данный 
факт не уменьшил имеющееся количество вопро-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования основа-
ний и порядка освобождения от уголовной ответственно-
сти [Электронный ресурс]: федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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сов, возникающих у научного сообщества, изучаю-
щего данную меру уголовно-правового характера, 
а лишь позволил более точно сформулировать их 
для дальнейшего научно-дискуссионного обсуж-
дения. В уголовных и уголовно-процессуальных 
нормах на современном этапе отсутствует четкая 
формулировка целей и задач применения судеб-
ного штрафа, а также до сих пор законодателем 
не определены основания назначения штрафа как 
меры уголовно-правового характера. Более при-
стальное внимание к данной проблематике было 
уделено Н. Ю. Скрипченко, которая отмечает, что 
в положениях ст. 76.2 и 104.4 УК РФ, ст. 25.1 УПК 
РФ нет других конкретных юридических обосно-
ваний, кроме порядка и условий применения [3, 
с. 19].

По нашему мнению, сущность правовой при-
роды судебного штрафа в настоящее время полно-
стью не раскрыта, поскольку некоторые исследо-
ватели относят судебный штраф к качественно 
отличной от других уголовной мере, в т. ч. наказа-
ния, но при этом отмечают ее схожую превентив-
ную правовую направленность.

Другие же ученые, занимающиеся теоретиче-
ским и практическим рассмотрением поставлен-
ной нами проблемы, сходятся во мнении о при-
нудительной природе судебного штрафа. Свою 
позицию в большей степени они обосновывают 
незакреплением в нормативном порядке четко 
обозначенных уголовно-процессуальных гарантий 
для лиц, впервые совершивших преступление. 

Д. М. Молчанов и А. С. Куликов полагают, что 
«судебный штраф не может рассматриваться как 
одна из мер уголовного наказания за совершенное 
преступление в связи с тем, что имеет совершенно 
другие цели и механизмы реализации» [4]. 

Основным условием, которое определено за-
конодателем для освобождения лица от уголов-
ной ответственности с назначением ему судебного 
штрафа, является то, что преступление или не-
сколько преступлений лицом совершены впервые, 
преступления по степени общественной опас-
ности не превышают средней тяжести, при этом 
вред, причиненный преступлением, должен быть 
заглажен или возмещен.  

Термин «впервые» необходимо рассматривать 
с позиции отсутствия судимости на момент совер-
шения преступления. При погашении судимости 
либо ее снятии целесообразно говорить о юри-
дической несудимости, поскольку после отбытия 
наказания оно считается исполненным в полном 
объеме. 

На сегодняшний день в уголовно-правовой на-
уке нет единого мнения среди ученых-правоведов 
относительно термина «впервые». Так, например, 
Х. Д. Аликперов полностью поддерживает поня-
тие «впервые», нашедшее свое отражение в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ (далее — 
Пленум ВС РФ) от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламенти-
рующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности». Так, Пленум ВС РФ 
определяет, что впервые совершившим преступле-
ние следует считать лицо в следующих случаях:

1) совершившее одно или несколько престу-
плений (вне зависимости от квалификации их по 
одной статье, части статьи или нескольким статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации), ни за 
одно из которых оно ранее не было осуждено;

2) предыдущий приговор, который на момент 
совершения нового преступления не вступил в за-
конную силу;

3) предыдущий приговор, который на момент 
совершения нового преступления вступил в за-
конную силу, но ко времени его совершения имело 
место одно из обстоятельств, аннулирующих пра-
вовые последствия привлечения лица к уголовной 
ответственности (например, освобождение лица от 
отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности исполнения предыдущего обвинительно-
го приговора, снятие или погашение судимости); 

4) предыдущий приговор, который вступил 
в законную силу, но на момент судебного разбира-
тельства устранена преступность деяния, за кото-
рое лицо было осуждено; 

5) которое ранее было освобождено от уголов-
ной ответственности1.

Некоторые ученые-правоведы предлагают по-
нимать под термином «впервые» его прямое зна-
чение, т. е. согласно их позиции, лицо считается 
не судимым, если оно не совершало ранее никаких 
уголовно наказуемых деяний и, соответственно, 
не привлекалось к уголовной ответственности. 
Другие же, напротив, придерживаются позиции, 
согласно которой чтобы считать лицо освобожден-
ным от уголовной ответственности по нереаби-
литирующим основаниям, необходимо истечение 
определенного УК РФ срока, после прошествия 
которого представляется возможным его отнесе-

1 О применении судами законодательства, регламентиру-
ющего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности [Электронный ресурс]: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 
29.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ние к лицам рассматриваемой категории. По наше-
му мнению, существующая на современном этапе 
трактовка уголовно-правовой категории «впер-
вые» в целом нарушает принципы защиты прав и 
свобод граждан, поскольку данная трактовка рас-
сматриваемого понятия «позволяет» преступни-
кам совершать преступления повторно и вполне 
на законных основаниях уходить от уголовной от-
ветственности. Конечно, нельзя оставить без вни-
мания диспозицию статьи 251 УПК РФ, в которой 
сказано, что прекратить уголовное дело или уго-
ловное преследование в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа — это право, а не обязанность суда. 

Полагаем возможным привести авторскую де-
финицию рассматриваемого нами понятия «впер-
вые»: при решении судом вопроса о возможности 
освобождения лица от уголовной ответственности 
за впервые совершенные преступления неболь-
шой или средней тяжести с учетом заглаженного 
и возмещенного преступлением вреда под опреде-
лением «впервые» следует понимать, что лицо ра-
нее не привлекалось к уголовной ответственности 
и к нему не применялось уголовное наказание за 
совершение деяния, предусмотренного таким же 
составом преступления, без учета квалифициру-
ющих признаков и срока давности совершенного 
преступления. 

Для применения судом меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа лицо 
должно обвиняться исключительно в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести. 
Статья 15 УК РФ (ч. 2 и 3) устанавливает катего-
рии совершенных преступлений. При этом необхо-
димо иметь в виду, что часть шестая этой же ста-
тьи предполагает возможность изменения судом 
категории преступления с учетом как наличия, 
так и отсутствия всех актуальных обстоятельств 
на менее тяжкое преступление, но не более чем на 
одну категорию.

Рассматривая возмещение ущерба или иным 
образом заглаживание причиненного преступле-
нием вреда по отношению к лицам, пострадавшим 
от преступных действий, полагаем, необходимо 
проанализировать такие понятия, как «ущерб» 
и «заглаживание вреда».

Толковый словарь С. И. Ожегова дает следую-
щее определение ущербу — потеря, убыток, урон. 
В свою очередь, понятие «ущерб» в правопри-
менительной практике относят к преступлениям, 
имеющим материальный состав. Постановление 
Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламенти-

рующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» дает разъяснения, 
что следует понимать под ущербом, а именно 
«причинение лицу имущественного вреда, связан-
ного с имущественными отношениями, возмеще-
ние которого предполагает натуральную, путем 
предоставления однотипного имущества взамен 
утраченного или его ремонта и восстановления, 
либо финансовую форму компенсации причинен-
ного вреда».

«Заглаживание вреда — это материальная, 
в том числе денежная компенсация морального 
вреда, оказание какой-либо помощи потерпевше-
му, принесение ему извинений, а также принятие 
иных мер, направленных на восстановление на-
рушенных в результате преступления прав потер-
певшего, законных интересов личности, общества 
и государства»1.

Полагаем справедливым заметить, что в право-
применительной практике существуют двухобъ-
ектные преступления, когда преступлением затра-
гиваются интересы не только личности, но и обще-
ственные правовые отношения, направленные на 
обеспечение нормального функционирования го-
сударственной власти, т. е. управление обществом, 
осуществляемое государством в лице его предста-
вителей, например при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление 
представителя власти». Вред возможно загладить 
указанными выше способами только в отношении 
конкретного лица, непосредственно государствен-
ного служащего. А как должен решаться вопрос 
о заглаживании вреда, причиненного государству 
в виде нарушения нормального функционирова-
ния порядка управления? На этот вопрос мы по-
стараемся дать ответ несколько позже. 

В научном сообществе существует мнение 
о необходимости учитывать позицию потерпевше-
го перед рассмотрением судом ходатайства о пре-
кращении уголовного преследования с назначе-
нием судебного штрафа. Данная позиция, на наш 
взгляд, является дискуссионной и подлежит на-
учной оценке и дальнейшему изучению. При этом 
необходимо понимать, оценка потерпевшим при-
чиненного ему как ущерба, так и вреда, как пра-
вило, будет не соответствовать реально причинен-
ному преступлением ущербу в силу скопившейся 

1 О применении судами законодательства, регламентиру-
ющего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности [Электронный ресурс]: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 
29.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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обиды, злобы и даже просто желания хоть как-то 
отомстить обидчику. Данные ситуации должны 
разрешаться с позиции действующего законода-
тельства и согласно полномочиям и компетенциям 
представителей органов судебной власти.

Одним из основных способов правомерного 
воздействия на лицо, совершившее преступление 
при освобождении от уголовной ответственности, 
является добровольное возмещение им вреда, при-
чиненного потерпевшему вследствие совершенно-
го преступления. Поэтому мы полагаем, что одной 
из задач уголовного судопроизводства должно 
стать обеспечение возмещения причиненного пре-
ступными действиями вреда. Принципиальная де-
ятельность органов и лиц, осуществляющих уго-
ловное правосудие, должна быть направлена в том 
числе и на успешное решение этих задач [5, с. 25].

Ранее суды в обоснование постановленных ими 
решений о применении судебного штрафа полага-
ли, что возмещение ущерба и заглаживание причи-
ненного преступлением вреда целесообразно при-
менять к преступлениям, имеющим формальный 
состав и совершенным не только по отношению 
к конкретным физическим лицам, но и к более ши-
роким социальным и правовым институтам.

Например: «Президиумом суда Забайкальского 
края в постановлении от 16.08.2019 № 45у-38/2019 
вынесено решение об отмене апелляционного по-
становления Центрального районного суда г. Читы 
от 21.06.2019, которым было отменено действие 
постановления мирового судьи судебного участ-
ка № 53 Центрального районного суда г. Читы от 
15.03.2019 о прекращении уголовного дела в отно-
шении О., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, с назна-
чением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа» [6].

Согласно решению Президиума Забайкальско-
го краевого суда применение уголовной нормы, 
предусмотренной статьей 76 УК РФ, возможно 
при факте отсутствия возражения потерпевших, 
при этом лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, предприняло 
меры для заглаживания причиненного вреда, сви-
детельствующие о снижении общественной опас-
ности преступления, нейтрализации его вредных 
последствий. 

Принятие подобного решения было осущест-
влено с учетом реальной положительной характе-
ристики О., отсутствия в его действиях реального 
вреда другим людям и обществу, а также с учетом 
его намерений и помощи при проведении рассле-
дования.

С недавнего времени практика применения су-
дами меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа коренным образом изменилась. 
Суды в обоснование своих решений ссылаются на 
то, что для наступления возможности освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа следует вернуть в первоначальное 
состояние нарушенные в результате совершения 
преступления законные интересы как личности, 
так и общества и государства. 

Мы соглашаемся с мнением большинства пред-
ставителей Фемиды, которые считают, что в таких 
случаях исключается возможность прекращения 
уголовного преследования в соответствии с поло-
жениями, предусмотренными ст. 76.2 УК и ст. 251 
УПК, т. к. перевод непосредственно лицом, совер-
шившим преступление, или по его просьбе иными 
лицами денежных средств на расчетный счет дет-
ских домов, различных государственных благотво-
рительных фондов является явно недостаточным 
для освобождения от уголовной ответственности, 
т. к. такими действиями явно невозможно вос-
становить тот причиненный преступлением вред 
общественно-государственным отношениям, на-
пример, в части, касающейся порядка управления.

Так, Восьмым кассационным судом общей 
юрисдикции при рассмотрении постановления от 
07.11.2021 № 77-4231/2021 было вынесено обо-
снованное решение о том, что при решении вопро-
са о прекращении уголовного дела по ст. 76.2 УК 
РФ суд должен определить, принял ли обвиняемый 
(подсудимый) меры для восстановления именно 
тех законных интересов общества и государства, 
которые были нарушены в результате совершения 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УПК 
РФ, а также определить степень достаточности 
данных мер при восполнении причиненного ущер-
ба и вреда [7]. 

Анализ судебной практики применения суда-
ми первой инстанции меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа позволяет 
определить тенденцию к небольшому снижению 
применения рассматриваемой в контексте иссле-
дования уголовно-правовой меры.

Считаем необходимым отметить, что своевре-
менное реформирование российского уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, 
в т. ч. и в области, касающейся защиты нарушен-
ных преступлением прав потерпевших, обусловле-
но необходимостью своевременного законодатель-
ного реагирования на появляющиеся современные 
правовые вызовы. 



105Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Институт возмещения вреда является межо-
траслевым институтом, и поэтому он регламенти-
руется не только  нормами гражданского и граж-
данско-процессуального права, но и уголовным 
и уголовно-процессуальным  законодательством, 
а также иными нормативными правовыми акта-
ми, которые предусматривают возможность об-
ращения с исковыми требованиями о возмещении 
ущерба и вреда, причиненного преступлением, как 
в порядке уголовного, так и в порядке гражданско-
го судопроизводства. Такой способ защиты нару-
шенных имущественных и личных неимуществен-
ных прав и законных интересов потерпевший мо-
жет реализовывать как в период уголовного судо-
производства, так и после его завершения, в част-
ности, в случаях незаявления гражданского иска 
в уголовном судопроизводстве или же оставления 
его судом без рассмотрения, хотя в настоящее вре-
мя это практически невозможно в силу положений 
Пленума ВС РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике 
рассмотрения судами гражданского иска по уго-
ловному делу».

Компенсация вреда, с точки зрения Верховно-
го Суда РФ, — это неисчерпывающий перечень 
действий, направленных на исправление своего 
преступного поведения, в т. ч. и денежное воспол-
нение вреда, оказание помощи или содействия по-
терпевшему, принесение ему извинений и т. д. 

Пленум ВС в постановлении № 19 дает разъ-
яснения по порядку возмещения ущерба третьими 
лицами, а также о возможности применить рассма-
триваемую нами меру в случае совокупности пре-
ступлений и т. д. Но при всем этом в правоприме-
нительной практике все же допускаются судебные 
ошибки. Наиболее распространенной ошибкой 
является то, что при назначении рассматриваемой 
нами меры уголовно-правового характера за со-
вершенное преступление судом не были в долж-
ной мере учтены объекты преступления при загла-
живании вреда [8, с. 474]. 

Представляется возможным в рамках наше-
го исследования провести анализ соотношения 
судебного штрафа как меры уголовно-правово-
го характера и штрафа, назначаемого судом как 
основного и дополнительного вида наказания. 
Рассматриваемые нами правовые категории со-
держат четко выраженные признаки как сходства, 
так и различия. Признаками, указывающими на 
их сходство, являются следующие: они закрепле-
ны в уголовном законе, назначаются судом за со-
вершение преступления, назначаются только лицу, 
признанному виновным, уплаченные виновными 

лицами денежные средства поступают в государ-
ственный бюджет. 

Признаками, различающими данные правовые 
институты, по нашему мнению, являются: 

- первое — в случае назначения виновному 
лицу меры уголовно-правового воздействия в виде 
судебного штрафа не влечет за собой появление 
правовых последствий в виде судимости, в то вре-
мя как при штрафе, назначенном судом в качестве 
основного вида наказания за совершенное престу-
пление, возникают правовые последствия не толь-
ко в виде уплаты определенной денежной суммы, 
например в доход государства, но и последующей 
судимости;

- второе — назначение судом судебного штра-
фа обосновывается в вынесенном им постанов-
лении, определении, а штраф как вид наказания, 
примененный судом, разумеется, находит свое от-
ражение в обвинительном приговоре; 

- третье — штраф как основной вид наказа-
ния носит императивный характер, судебный же 
штраф является проявлением гуманизма; 

- четвертое — в отличие от штрафа как вида 
наказания при вынесении судом решения о при-
менении судебного штрафа как меры уголовно-
правового характера суд в обязательном порядке 
учитывает мнение и согласие лица, в отношении 
которого он назначается, в то время как штраф 
применяется императивно;

- пятое — назначается определенная сумма, ко-
торая не может превышать половины максималь-
ного размера штрафа, предусмотренного санкцией 
статьи Особенной части УК РФ, а в случае же если 
санкция статьи не предусматривает наказания 
в виде штрафа, то он не может превышать более 
двухсот пятидесяти тысяч рублей, в отличие от 
штрафа-наказания, сумма которого установлена 
законодателем от пяти тысяч до пяти миллионов 
рублей или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет.

Назначение рассматриваемой меры уголовно-
правового характера ориентируется на достижение 
компенсации причиненного ущерба и пополнение 
фиксированной суммой бюджета государства по-
сле фактического заглаживания вреда. Однако вто-
рое предположение в целом можно опровергнуть, 
проанализировав судебную практику, которая 
свидетельствует об абсолютной разнице в суммах 
между назначенным в рамках судебного разбира-
тельства штрафом как вида наказания и судебным 
штрафом как мерой уголовно-правового характера 
[4, с. 57]. 
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Таким образом, нам представляется, что зако-
нодатель, вводя в действие такой правовой инсти-
тут, усматривал суть применения  судебного штра-
фа как МУПХ в создании действенного правового 
механизма, применяемого не только в целях ос-
вобождения лица от уголовной ответственности, 
впервые совершившего преступление небольшой 
или средней тяжести, но и в том числе для создания 
условий, необходимых для обеспечения возмож-

ности лицу, совершившему преступление, возме-
стить причиненный его преступными действиями 
ущерб и загладить вред. Вместе с тем на практи-
ке при принятии судами решения по рассмотрен-
ным нами преступлениям нередко складываются 
ситуации, нуждающиеся в законодательном регу-
лировании или актуальном разъяснении порядка 
применения судебного штрафа Верховным Судом 
Российской Федерации.
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Одной из проблем создания текста уголовно-
го закона является поиск инструментов для до-
стижения его краткости при абсолютной ясности, 
обеспечивающих единство правоприменительной 
практики. Удачным инструментом для достиже-
ния такого баланса видятся интерпретационные 
акты — постановления Пленума Верховного Суда 
РФ. Очевидно, что текст уголовного закона не мо-
жет быть объемным, но при этом его положения 
должны быть максимально конкретными. Такая 
конкретика может достигаться в актах толкова-
ния, которые также могут уточнять значение раз-
личных признаков в зависимости от обстоятельств 
реальной действительности и потребностей право-
применительной практики. 

В литературе отмечается, что роль актов Вер-
ховного Суда РФ трудно переоценить, т. к. у пра-
воприменителей сложился стереотип их оценки 
как одного из источников права, несмотря на то, 
что сам законодатель никак не определяет их 
статус [1, с. 61–62]. Это выражается в том чис-
ле в прямых ссылках на постановления Пленума 
Верховного Суда РФ в решениях по конкретным 
делам [2, с. 74]. А. И. Рарог разъяснения Вер-
ховного Суда РФ не признает ни прецедентом, 
ни официальным источником российского уго-
ловного права, но отмечает, что степень их обя-
зательности определяется высоким авторитетом 
Верховного Суда Российской Федерации, высо-
кой квалификацией судей этого органа, правиль-
ностью и теоретической обоснованностью пода-
вляющего большинства даваемых разъяснений 
[3, с. 6–7]. И. Я. Козаченко, наоборот, роль разъ-
яснений Пленума Верховного Суда РФ рассма-
тривает «не столько в русле источников Общей 
и Особенной частей, сколько в плане признания 
судебного прецедента в качестве указанного ис-
точника» [4, с. 265]. А. В. Иванчин указывает на 
то, что постановления Пленума Верховного Суда 
РФ не являются источниками права, хотя Пленум 
Верховного Суда РФ иногда создает по существу 
новую норму права, чем подменяет законода-
тельную власть судебной, поэтому такая прак-
тика должна быть ликвидирована [5, с. 76–77]. 
В. П. Коняхин отмечает, что исходящие от Вер-
ховного Суда РФ официальные интерпретацион-
ные акты носят обязательный характер лишь по 
вопросам применения, но не толкования законо-
дательства [6, с. 128]. Логичной и справедливой 
видится позиция З. И. Незнамовой, которая от-
мечает, что непризнание разъяснений высших су-
дебных инстанций источниками права отражает 
скорее желаемое, нежели действительное поло-

жение вещей, т. к., очевидно, они носят норма-
тивный и обязательный характер [7, с. 91].

Видимо, в связи с тем, что фактически сло-
жившееся положение дел не позволяет отрицать 
обязательность разъяснений Верховного Суда РФ, 
отдельными авторами даже отмечается необходи-
мость закрепления такого положения в тексте за-
кона [8, с. 49]. Хотя это решение означало бы при-
дание силы закона актам судебного органа, что 
существенно нарушало бы основы российской 
правовой системы. 

Говоря о прикладном значении постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ, в настоящее время 
можно выделить несколько аспектов:

1. Толкование признаков в преломлении 
к специфике конкретной группы преступлений 
или одного преступления. Признаки любого соста-
ва преступления требуют толкования для опреде-
ления их значения и смыслового наполнения. Осо-
бенные сложности представляют признаки соста-
вов преступлений, посягающих на личность, т. к. 
они в меньшей степени, чем любая другая группа 
преступлений, представлены нормами с бланкет-
ными диспозициями при широком использовании 
оценочных терминов. В разных составах престу-
плений законодатель зачастую использует одни 
и те же термины, не предлагая для них официаль-
ной интерпретации, а каждый правоприменитель 
может усматривать в них разное содержание. Более 
того, один и тот же термин в приложении к разным 
составам преступлений может получать различное 
наполнение не только по причинам субъективного 
характера, но и объективного — невозможности 
или нецелесообразности их одинакового толкова-
ния для разных случаев. Это ставит вопрос о пра-
вилах и пределах толкования признаков составов 
преступлений и механизме унификации право-
применительной практики как в условиях суще-
ствующего уголовного закона, так и в перспективе 
его совершенствования. Текст уголовного закона 
любого качества всегда будет предполагать опре-
деленный уровень необходимости толкования. Так 
как нормы уголовного права направлены на охрану 
общественных отношений, то оперируют они так-
же общественными, человеческими категориями, 
которые не могут быть описаны с математической 
точностью. Например, требуют толкования в клю-
че специфики соответствующих преступлений 
такие понятия, как особая жестокость, иные тяж-
кие последствия и т. п. Очевидно, что УК РФ не 
может обеспечить легальное толкование каждого 
из используемых терминов. Даже понятия, имею-
щие официальное определение, зачастую требуют 
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адаптации к специфике отдельных преступлений. 
Например, разъяснения о квалификации того или 
иного преступления при его совершении в составе 
группы лиц или группы лиц по предварительному 
сговору, при неоконченной преступной деятельно-
сти и т. п. Хотя определения группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, приготовления 
к преступлению или покушения на преступление 
содержатся в Общей части УК РФ, в приложении 
к разным преступлениям они могут приобретать 
свои особенности. 

Нужно отметить, что толкование предполагает 
определенную степень интерпретации содержания 
правовой нормы к конкретным обстоятельствам 
реальной действительности. Поэтому вряд ли 
можно признать обоснованным включение в тек-
сты постановлений норм, дублирующих положе-
ния закона. Такой прием создает излишний объем 
текстов постановлений и не имеет практической 
ценности. Такие положения целесообразно исклю-
чить из текста действующих постановлений и из-
бегать включения новых.

2. Практика последнего десятилетия показала 
изменчивость общественной жизни и технологий, 
что вызывает и изменение способов совершения 
преступлений. Это иногда порождает потребность 
разъяснений в связи с тем, что имеется специфика, 
связанная с актуальными способами совершения 
преступлений, соответственно, и с механизмом 
установления наличия или отсутствия таких при-
знаков. Например, возросшее количество насиль-
ственных действий сексуального характера, со-
вершаемых дистанционным способом, порождает 
ситуацию необходимости соответствующих разъ-
яснений. Такие разъяснения предполагают адапта-
цию содержания нормы к изменившимся внешним 
обстоятельствам, что возможно только в том слу-
чае, когда содержание нормы позволяет соответ-
ствующую интерпретацию.

3. Необходимость восполнения пробелов, до-
пущенных законодателем. В ряде случаев соста-
вы преступлений сформулированы таким обра-
зом, что допускают различные варианты интер-
претации признаков и порождают неоднородную 
правоприменительную практику либо вообще 
не содержат необходимых признаков. Например, 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам 
о похищении человека, незаконном лишении сво-
боды и торговле людьми» в понятии похищения 
человека называет признаки объективной стороны 
этого преступления. Хотя совершенно очевидно, 
что признаки объективной стороны должны найти 

отражение в самой ст. 126 УК РФ, иначе она при-
меняться не может. 

В литературе отмечается, что необходимость 
толкования вызывает неоднозначность или оце-
ночность терминов, использование терминов дру-
гих наук без закрепления соответствующего со-
держания, противоречия между положениями раз-
личных норм [9, с. 125]. В таких случаях не всегда 
происходит изменение текста уголовного закона, 
а имеющийся пробел восполняется в соответству-
ющем постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ. Например, ст. 135 УК РФ называет признаки 
объективной стороны описываемого преступле-
ния, но не дает понятия развратных действий, без 
чего применение этой нормы крайне затруднитель-
но. Его толкование (не самое удачное) содержится 
в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности».

Иногда ввиду отсутствия в законе указания на 
соответствующее правило квалификации Пленум 
Верховного Суда РФ транслирует уже выработан-
ное правоприменительной практикой. Например, 
п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по 
делам о похищении человека, незаконном лише-
нии свободы и торговле людьми» содержит пра-
вило о том, что в случаях, когда захват и переме-
щение человека были направлены не на удержание 
потерпевшего в другом месте, а на его убийство, 
содеянное квалифицируется по соответствующей 
части статьи 105 УК РФ и дополнительной квали-
фикации по статье 126 УК РФ не требует.

Такое положение с позиции классических под-
ходов к теории российского права вызывает возра-
жения. Однако согласимся с Ю. Е. Пудовочкиным, 
который хоть и считает, что с точки зрения созда-
ния «идеального» уголовного закона целый ряд 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ дол-
жен иметь форму закона, но отмечает, что в силу 
дистанцирования Верховного Суда РФ от законот-
ворческого процесса эти разъяснения остаются на 
уровне актов судебной власти и решают проблемы 
применения дефектных правовых норм, причем 
оперативно, нересурсозатратно, а зачастую и более 
профессионально [10, с. 61–62]. 

Если бы уголовный закон содержал нормы, 
сконструированные таким образом, что толко-
вание осуществлялось бы только в приложении 
к специфике конкретных составов или особенно-
стям актуальных вопросов, то поводов для критики 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 
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этому основанию не было бы. Ведь в соответствии 
со ст. 126 Конституции РФ и подп. 1 п. 7 ст. 2 Фе-
дерального конституционного закона от 5 февраля 
2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации» Верховный Суд РФ в целях обеспече-
ния единообразного применения законодательства 
Российской Федерации дает судам разъяснения по 
вопросам судебной практики на основе ее изуче-
ния и обобщения.

Такой вывод подводит к идее о том, что при 
создании проекта закона, которым вносились бы 
изменения в УК РФ необходимо рассмотреть во-
прос о закреплении в законе некоторых положе-
ний, которые в настоящий момент отражены в по-
становлениях Пленума Верховного Суда РФ. Это 
было бы разумным шагом, особенно в свете того, 
что фактически эти положения уже восприняты 
правоприменительной практикой. Такая мера по-
зволила бы усовершенствовать уголовный закон 
и правоприменительную практику. Соответствен-
но, чтобы не было практики создания Верховным 
Судом РФ норм права, нужен текст уголовного за-
кона, который для своего применения не требует 
дополнений. Тогда Пленуму Верховного Суда РФ 
останется только толковать признаки в пределах, 
установленных законом, исключительно для удоб-
ства правопрменения и обеспечения уверенности 
правоприменителя в том, что принимаемое им ре-
шение является верным и соответствует всеобщей 
тенденции.

Если правила законодательной техники пред-
ставляют практический интерес не только для за-
конодателя федерального уровня, но и для регио-
нального законодателя, а теория права хоть и не-
системно, но наработала определенные правила, 
то вопрос о технике создания постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ даже не обсуждается на 
уровне постановки вопроса. В литературе эта тема 
представлена в основном исследованием методов 
и пределов судебного толкования [см., например, 
11]. Однако степень востребованности у право-
применительной практики актов толкования столь 
высока, что можно ставить вопрос о технике напи-
сания актов для обеспечения необходимого уровня 
доступности для понимания и удобства примене-
ния. Если анализировать постановления Пленума 
Верховного Суда РФ за разные годы, то очевидно, 
что техника их написания меняется. Особенностью 
актов последних лет является их подробность, де-
тальность описаний, баланс между абстрактными 
определениями и частными примерами, учет ре-
альных потребностей практики и позиций, ею уже 
сформированных. Это позволяет признать, что ка-

чество текстов постановлений Пленума Верховно-
го Суда РФ с годами меняется в лучшую сторону. 
Вряд ли целесообразно к ним предъявлять требо-
вания, аналогичные тем, что предъявляются к на-
писанию текста закона. В остальном требования 
могут быть более мягкими и гибкими, т. к. тол-
кование нормы права происходит в преломлении 
к конкретным обстоятельствам, что часто требует 
описания через примеры или незакрытые переч-
ни и не всегда может быть реализовано в кратких 
формулировках. Очень удачное сравнение исполь-
зует П. С. Яни, говоря о том, что интерпретацион-
ную процедуру можно с некоторыми оговорками 
уподобить так называемому «разархивированию» 
информации [12, с. 55–57]. Действительно, фор-
мулируя текст уголовного закона, законодатель ис-
пользует краткие, но емкие формулировки, позво-
ляющие объять все возможные случаи реальной 
действительности, которые должны охватываться 
нормой. Задача же субъекта толкования противо-
положная — с необходимой полнотой описать 
такие случаи, прибегая в том числе к типичным 
примерам. Вместе с тем изложенные положения 
должны быть ясными, не допускающими вариа-
тивность понимания, согласующимися с положе-
ниями самого уголовного закона.  

Что касается определения круга вопросов, ко-
торый требует отражения в том или ином постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ, то с учетом 
сугубо практической направленности рассматри-
ваемых актов это возможно сделать только путем 
анализа правоприменительной практики в целях 
выявления возникающих проблем. Как отмечает 
А. И. Рарог, в постановлениях Пленума Верховно-
го Суда РФ даются ценные рекомендации по при-
менению норм УК РФ, в которых накопленный 
опыт предшествующих десятилетий адаптирован 
к новому уголовному законодательству и пред-
ставляет особую важность для развития уголовно-
правовой доктрины [13, с. 40]. 

Возникает вопрос и о статусе опубликованных 
решений Верховного Суда РФ. С точки зрения тео-
рии российского права, конечно же, они не являют-
ся источником права. Практика также показывает, 
что и после опубликования тех или иных решений 
в практике можно наблюдать иные варианты ре-
шений, например квалификации, чем были пред-
ложены Верховным Судом РФ. О фактическом зна-
чении позиции Верховного Суда РФ говорят слова 
А. И. Рарога, который, отмечая разность подходов 
к толкованию беспомощного состояния при убий-
стве и в насильственных половых преступлениях 
и отсутствие в постановлении Пленума Верховно-
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го Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 оценки состоя-
ния опьянения или сна как беспомощного, говорит 
о том, что Президиум Верховного Суда РФ постоян-
но исключает этот квалифицирующий признак из 
обвинительных приговоров по конкретным делам 
об убийстве, ввиду чего судебная практика вынуж-
денно (во избежание отмены судебных решений) 
придерживается позиции Президиума Верховного 
Суда РФ [14, с. 56]. Думается, что можно бесконеч-
но долго говорить о том, что позиция Верховно-
го Суда РФ, выраженная по конкретному делу, не 
имеет обязательного значения, реальное положе-
ние дел несколько иное. Также невозможно не со-
гласиться с позицией П. С. Яни о том, что многие 
признаки составов преступлений конвенциональ-
ны, но их договорной характер не задумывался за-

конодателем, а ввиду необходимости применения 
нормы правоприменитель вырабатывает собствен-
ные, пригодные для использования определения. 
Такая договоренность выражается в принятии 
Верховным Судом РФ соответствующего решения 
о квалификации и информировании судей о своем 
решении [15, с. 258]. Более того, позиция, трансли-
руемая Верховным Судом РФ по одному вопросу, 
зачастую становится источником положения, кото-
рое появляется в соответствующем постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ. 

Таким образом, совершенствование уголовно-
го закона должно привести к состоянию, при кото-
ром Верховный Суд РФ не будет вынужден брать 
на себя несвойственные функции и создавать нор-
мы права. 
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Проблемы сегодняшнего правоприменения 
в досудебном уголовном производстве вызваны 
в первую очередь противоречием между возрос-
шим уровнем и самим темпом роста, «квалифици-
рованностью» совершаемых преступлений, пере-
ходом их в сферу информационных технологий 
и темпами развития теории доказывания, замед-
ленным включением в правовую практику совре-
менных средств (методов) собирания информации, 
пригодной для процесса доказывания. 

Стабильность процессуальной формы, по-
зволяющая решать задачи уголовного судопроиз-
водства, всегда была гарантом обеспечения прав 
лиц, вовлекаемых в уголовный процесс. Однако 
в настоящее время она в отдельных частях уже не 
отвечает современным реалиям технологического 
прогресса, влияющего на процесс доказывания 
в уголовном судопроизводстве. Поэтому следует 
констатировать, что в правоприменении возника-
ют сложности введения в процесс доказывания 
определенных «информационных продуктов», как, 
например, называет их профессор С. Б. Россин-
ский, т. е. предметов, документов, электронной ин-
формации, получаемых до возбуждения. Пробле-
ма требует пристального внимания в связи с тем, 
что при расширении возможностей получения 
информации, позволяющей устанавливать обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела, 
возрастает угроза надежности, гарантированности 
охраняемых законом прав и законных интересов 
участников уголовного процесса. 

С момента обнаружения признаков преступле-
ния следователю (дознавателю) доступны лишь те 
средства познания сведений о совершенном или 
подготавливаемом преступлении, которые указа-
ны в ст. 144 УПК РФ. Перечень их ограничен и, на 
наш взгляд, не в полной мере является «рабочим», 
используемым.

При проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе истребовать до-
кументы и предметы, изымать их в порядке, уста-
новленном УПК РФ, как гласит ч. 1 ст. 144. Пред-
меты и документы составляют часть объектов, 
представляющих познавательный интерес, и всё 
многообразие необходимой для познания инфор-
мации (сведений, данных), связанной с установле-
нием оснований для возбуждения уголовного дела, 
не охватывается ими. Сведения, имеющие значе-
ние для разрешения сообщения о преступлении, 
могут содержаться не только в предметах и доку-
ментах, но и в цифровой среде.

В юриспруденции «сведения», «информация», 
«данные» — понятия синонимичные: это знания 
относительно события или других обстоятельств 
преступления, воспринимаемые человеком и (или) 
специальными устройствами как отражение 
свойств материи в процессе коммуникации [1]. 
Тем не менее в настоящее время понятия «сведе-
ния», «данные» все чаще замещаются понятием 
«информация», в т. ч. и при регламентации уголов-
но-процессуальных отношений. В действующей 
редакции УПК РФ чаще других использует по-
нятие «информация», затем «сведения» и реже — 
«данные».

Не углубляясь в достаточно исследованные 
с позиций лингвистики, семантики, философии, 
физики, кибернетики, информатики и юриспру-
денции понятия «информация», «сведения», «дан-
ные», обратим внимание на то, что современной 
юридической практикой рассматриваемым поня-
тиям придается не совсем одинаковое значение. 
Способы восприятия данных, а тем более формы 
их передачи (текстовые, цифровые, графические, 
звуковые и др.) в большей степени соотносятся 
с понятием «информация». В процесс предвари-
тельного расследования как предмет получения 
вошла электронная информация и её носители. 
Предметов и документов как носителей информа-
ции теперь уже недостаточно. Наряду с электрон-
ными носителями информации предметом право-
отношений является и сама цифровая информа-
ция. Следователь (дознаватель) может её полу-
чить посредством копирования безотносительно 
самого носителя информации (ч. 3 ст. 164.1 УПК 
РФ). Соответственно, и на этапе проверки сообще-
ния о преступлении, кроме предметов и докумен-
тов, в уголовно-процессуальном законодательстве 
должна быть предусмотрена возможность субъ-
ектам познавательной деятельности получать ин-
формацию. 

Отсутствие возможности получать, предо-
ставлять компьютерную информацию исследова-
тели, изучающие проблемы использования в уго-
ловном процессе электронных доказательств, 
оценивают как препятствие в реализации права 
на участие в процессе доказывания, поскольку 
компьютерная информация не может быть отне-
сена ни к предмету, ни к письменному документу 
[2, с. 140–150].

Способы введения в процесс разрешения со-
общения о преступлении предметов, докумен-
тов (в т. ч., возможно, электронной информации), 
определенные ст. 144 УПК РФ, также являются ис-
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черпывающими: получение образцов для сравни-
тельного исследования, истребование документов, 
предметов, изъятие их в порядке, установленном 
УПК РФ, производство экспертизы, производство 
осмотра места происшествия, документов, пред-
метов, трупов, освидетельствование, требование 
производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов, 
привлечение к участию в этих действиях специ-
алистов, поручение органу дознания проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

Материалы оперативно-розыскной деятель-
ности могут представляться лицам, осуществляю-
щим проверку сообщения о преступлении, и быть 
полученными ими не только как ответ на поруче-
ние, но и как результат инициативной деятельно-
сти (оперативного обеспечения уголовно-процес-
суальной проверки сообщения о преступлении). 
Процедура представления включает рассмотре-
ние вопроса о целесообразности рассекречива-
ния передаваемых сведений, при необходимости 
оформление соответствующих документов и фак-
тическую передачу их. Материалами оперативно-
розыскной деятельности, в т. ч. представляемыми 
и в порядке ст. 144–145 УПК РФ, могут быть: со-
общение о преступлении (рапорт), прилагаемые 
к рапорту предметы, вещества, материальные (фи-
зические) носители информации и др.1 

Кроме того, УПК РФ предусматривает полу-
чение направленных налоговыми органами в со-
ответствии с законодательством о налогах и сбо-
рах материалов для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ 
(ч. 1.3 ст. 140); получение заключения террито-
риального органа страховщика при поступлении 
из органа дознания сообщения о преступлениях, 
предусмотренных статьями 199.3 и 199.4 УК РФ 
(ч. 9 ст. 144); получение данных, подтверждаю-
щих информацию об уплате сумм недоимки и со-
ответствующих пеней, суммы штрафа в порядке 
и размере, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах и (или) законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве 

1 Об утверждении Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: 
приказ МВД России от 27.09.2013 № 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. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

и профессиональных заболеваний по сообщениям 
о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.1, 
199.3, 199.4 (ч. 1.2 ст. 148).

Получение предметов, документов возможно 
во время принятия добровольной сдачи запрещен-
ных к свободному обороту предметов, например, 
при совершении преступлений, предусмотрен-
ных статьями 222, 222.1, 222.2,  223,  223.1, 228,  
228.3УК РФ; объяснения у лица, предоставляю-
щего предметы и документы в обоснование со-
общаемого; а также в случаях, когда по делу об 
административном правонарушении обнаружива-
ются признаки преступления и соответствующие 
материалы вместе с ранее изъятыми в рамках ад-
министративного производства орудиями, предме-
тами передаются для принятия решения в порядке 
ст. 145 УПК РФ.

При проверке сообщений о преступлениях, 
совершаемых с использованием современной тех-
ники, в сфере компьютерной информации данные 
могут быть получены из открытых информаци-
онных источников. В этом случае практикой при-
знается целесообразным привлекать специалиста 
для производства осмотра предмета и (или) места 
происшествия или получать его заключение, или 
назначать производство экспертизы [3, с. 156–166; 
4, с. 124–129]. Осмотр мобильного устройства, 
компьютера, ящика электронной почты, страницы 
в социальной сети в качестве предмета или места 
происшествия и производимое копирование позво-
ляют обнаружить и изъять (получить) из информа-
ционной среды следы преступления. Законность 
получения сведений, охраняемых законом и содер-
жащихся в информационной среде, при проверке 
сообщения о преступлении  может обеспечиваться 
согласием на то собственника, владельца, пользо-
вателя этой информации или судебным контролем. 
Следователю без обращения с поручением к орга-
ну дознания, наделенному правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, такой спо-
соб получения сведений не доступен, а дознава-
тель и вовсе его лишен2. 

Получение как инициативное отыскание или 
как принятие даваемого (направляемого, предо-
ставляемого) добровольно и получение от предо-
ставляющего в порядке исполнения им требований 
закона или в порядке исполнения им требования, 
поручения, запроса лица, проверяющего сообще-

2 Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права граждан, допу-
стимо при наличии информации о признаках противоправ-
ного деяния, по которому производство предварительного 
следствия обязательно.
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ние о преступлении (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), т. е. как 
ответное действие на требование как результат 
истребования, по форме идентичны (один субъ-
ект правоотношений дает, другой — принимает), 
но по содержанию, по наполненности правовыми 
гарантиями, обязанностями, ответственностью, 
по своей сути, различны. Истребование должно 
гарантироваться принуждением или правовой от-
ветственностью, исключать у лица — обладателя 
предметом, документом, информацией возмож-
ность выбора в их предоставлении или непредо-
ставлении, естественно, если такие действия не 
сопряжены с процессуальным правом на защиту. 
Отношения, связанные с умышленным невыпол-
нением законных требований следователя (до-
знавателя), осуществляющего предварительную 
проверку сообщения о преступлении, объектом 
регулирования Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях не явля-
ются (примечание к ст. 17.7.), уголовно-процес-
суальным законодательством не урегулированы. 
Основанием применения меры процессуального 
принуждения денежного взыскания  является не-
исполнение участниками уголовного судопроиз-
водства процессуальных обязанностей, предусмо-
тренных УПК РФ (ст. 117). Неопределенность про-
цессуального статуса участников на первой стадии 
уголовного процесса «защищает» от применения, 
какого-либо принуждения к ним. Истребование 
как процессуальное действие не обеспечивается 
правовым регулированием. Урегулированной про-
цедурой по получению значимой информации, 
обеспечиваемой процессуальным принуждением, 
является изъятие, производимое в ходе обыска 
и выемки при производстве по уголовному делу. 

На примере получения информации, содержа-
щей банковскую тайну, Конституционный Суд РФ 
обратил внимание на то, что «Конституция РФ до-
пускает возможность ограничения федеральным 
законом прав человека и гражданина в качестве 
средства защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Степень ограниче-
ния зависит от стадии уголовного процесса. На-
пример, «различия между процедурой изъятия 
предметов и документов, содержащих информа-
цию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных 
организациях, в ходе выемки или обыска, прове-
дение которых может быть сопряжено с примене-
нием мер принуждения, затрагивающих нормаль-
ное функционирование кредитной организации 
и интересы ее клиентов, и процедурой получения 

справок по счетам и вкладам, составленных самой 
кредитной организацией, объективно оправданны 
и обоснованы». С учетом этого указанное право 
органов предварительного расследования получать 
в установленных федеральными законами случаях 
от кредитной организации в определенном объеме 
сведения, составляющие банковскую тайну, не мо-
жет расцениваться как нарушающее право на ох-
рану таких сведений и право на судебную защиту 
(определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2017 г. № 1336-О, № 1337-О 
и № 1338-О, от 25 апреля 2019 г. № 985-О)1.

Право получать предоставляемые субъекту 
проверки сообщения о преступлении предметы, 
документы, электронную информацию и её но-
сители лицами, обладающими этим, естественно. 
Проблема заключается в отсутствии законода-
тельно установленной процедуры, позволяющей 
легитимно ввести эти объекты в уголовный про-
цесс до возбуждения уголовного дела, при отсут-
ствии возможности использовать выемку и обыск 
до возбуждения уголовного дела. Единственным 
следственным действием, позволявшим изымать 
(получать) предметы, документы в порядке, уста-
новленном УПК РФ, остается осмотр места проис-
шествия. Однако относительно подмены осмотром 
места происшествия следственных действий, спе-
циально предназначенных для изъятия предметов 
и документов, Конституционный Суд Российской 
Федерации высказался однозначно как о действи-
ях, противоречащих УПК РФ2.

Органы дознания в рамках проверки сообще-
ния о преступлении чаще используют возможности 
не уголовно-процессуальной формы — производят 
изъятие предметов (документов), руководствуясь 
нормами федеральных законов «О полиции», «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Однако изъ-
ятие данного вида явно не соответствует требова-
ниям об изъятии в порядке, предусмотренном УПК 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Кополева Сергея Васильевича на нарушение его кон-
ституционных прав статьями 21, 165, 182 и 183 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, статья-
ми 4 и 7 Федерального закона «О Следственном комитете 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]: опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 210-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
дан Брамма Виталия Викторовича и Навального Алексея 
Анатольевича на нарушение их конституционных прав 
пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от 
05.03.2014 № 518-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».



118 Алтайский юридический вестник № 1 (45) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

РФ. Конституционный Суд Российской Федерации 
однозначно определил недопустимость замены 
уголовно-процессуальной формы результатами 
оперативно-розыскной деятельности. Оператив-
но-розыскные мероприятия и процессуальные дей-
ствия совершаются в различных правовых режи-
мах и имеют самостоятельные правовые основы1.

Если на этом этапе допустить изъятие, полу-
чение, истребование в порядке ст. 144 УПК РФ 
без принуждения, с обеспечением процессуаль-
ных гарантий (ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ), применяя 
протоколы (акты) изъятия, протоколы (акты) по-
лучения, истребования, т. е. «свободную форму», 
за что выступают многие ученые, в т. ч. профес-
сор В. С. Семенцов, профессор А. А. Давлетов, 
А. Е. Вытовтов и др., то полученные таким обра-
зом предметы, документы для включения их в про-
цесс доказывания должны в соответствии с суще-
ствующей теорией собирания доказательств, раз-
вивающейся в пределах теории, разработанной 
профессором С. А. Шейфером, быть облечены 
в процессуальную форму в последующем. «Пред-
меты и документы в данном случае, — по выраже-
нию С. А. Яковлевой, — требуют дополнительной, 
в отличие от получаемых в рамках следственных 
действий, уголовно-процессуальной охраны». 
К числу правовых средств такой охраны «предла-
гается, например, незамедлительно выносить по-
становление о приобщении к материалу проверки 
сообщения предметов и документов, как могущих 
иметь доказательственное значение, так и имею-
щих доказательственное значение» [5, с. 33–38]. 

Для того чтобы «легализовать» изъятые, истре-
бованные документы и предметы после возбужде-
ния уголовного дела, в настоящее время, как пра-
вило, производится их  выемка у лиц, изъявших их 
ранее как бы процессуальным способом [6, с. 26–
28]. Однако если изъятие в ходе проверки сообще-
ния о преступлении производилось тем же лицом, 
которое возбудило уголовное дело и приступило 
к его расследованию, то следователь (дознаватель) 
ограничивается признанием таких предметов, до-
кументов вещественными доказательствами, ос-
мотрев их. «В отношении предметов и документов, 
изъятых в ходе проверки сообщения о преступле-
нии, вопрос о признании их вещественными дока-

1 По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича 
на нарушение его конституционных прав положениями 
пунктов 1 и 3 части первой статьи 6 и подпункта 1 пун-
кта 2 части первой статьи 7 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]: 
определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. 
№ 327-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

зательствами и приобщении к материалам уголов-
ного дела должен быть решен с момента возбужде-
ния уголовного дела», — гласит, например, приказ 
Федеральной таможенной службы2. 

Исходя из того что ст. 144 УПК РФ не дает 
правовых оснований для изъятия предметов и до-
кументов в рамках производства выемки (ст. 183), 
при решении вопроса о получении сведений, со-
ставляющих, например, нотариальную тайну, по-
средством процессуальных действий, производ-
ство которых возможно до возбуждения уголов-
ного дела (истребование, изъятие), Следственный 
комитет Российской Федерации ориентирует при 
проверке сообщений о преступлениях на истре-
бование документов, содержащих нотариальную 
тайну, их осмотр и изъятие (в ходе осмотра) на ос-
новании судебного разрешения, а также на право-
мерность осмотра и изъятия при проверке сообще-
ния о преступлении представленных гражданами 
документов, содержащих сведения о совершенных 
с их участием нотариальных действиях, добро-
вольно, т. к. в этом случае нарушения права граж-
дан не происходит3. Обращается внимание на не-
обходимость различать добровольность при пере-
даче предметов и документов в ответ на истребова-
ние и добровольность выдачи как характеристику 
посткриминального поведения лица, влекущую за 
собой уголовно-правовые последствия. Во втором 
случае предлагается выполнять процессуальное 
действие «"добровольная выдача" с участием по-
нятых, осмотром выданных вещей и их надлежа-
щей упаковкой» [7, с. 110–113].

Когда лица добровольно желают представить 
информацию (предметы, документы), обладаю-
щую значением для проверки сообщения о престу-
плении или являющуюся поводом для проверки, 
для обеспечения прав этих лиц, в т. ч. на доступ 
к правосудию, как замечает К. Б. Калиновский, до-
пустима любая процессуальная форма из резерва 
стадии возбуждения уголовного дела. «Подобное 
принятие можно оформить и протоколом устного 
заявления ходатайства, и постановлением о его 

2 Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хране-
ния, учета, передачи и уничтожения предметов и докумен-
тов по уголовным делам и материалам проверок сообще-
ний о преступлениях в таможенных органах Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: приказ ФТС России от 
30.12.2015 № 2692. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 О порядке получения сведений о совершенных нота-
риальных действиях в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении [Электронный ресурс]: информационное пись-
мо СК России от 30.12.2014 № 211-51098-14. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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разрешении, и путем составления протокола осмо-
тра с пояснениями лица, и протоколом объяснения, 
и актом добровольной выдачи» [8, с. 50].

Особые гарантии для возможности признания 
доказательством полученных третьими лицами 
вне пределов уголовного процесса (до его начала) 
сведений требуются для компьютерной информа-
ции, которая была скопирована, например, в гло-
бальной электронной сети и представлена в право-
охранительные органы после её удаления из места 
размещения. В качестве такой гарантии предложе-
но использование нотариального удостоверения 
информации [2, с. 140–150]. Однако мы понимаем, 
что УПК РФ ограничивается сферой регулирова-
ния уголовно-процессуальных отношений и не мо-
жет содержать подобных требований к непроцес-
суальным отношениям.

В качестве другого способа решения задачи 
введения в уголовный процесс предметов, доку-
ментов, обладающих свойствами доказательств, 
без необходимости производства излишних про-
цессуальных действий по приданию им свойства 
допустимости является расширение возможностей 
стадии возбуждения уголовного дела, введение 
в средства проверки сообщения о преступлении 
добровольной выемки. Учитывая, что изъятие (по-
лучение, предоставление) производится на добро-
вольной основе и не нуждается в механизме при-
нуждения, авторы этой инициативы предлагают 
не оформлять принятое решение постановлением, 
а ограничиться составлением протокола выемки 
[7, с. 113], что явно ведет к расширению средств 
и, соответственно, самой стадии возбуждения уго-
ловного дела.

Поиск решения рассматриваемой проблемы, 
как мы видим в данном случае, находится в поле 
классической парадигмы процесса доказывания. 
В традиционном понимании процесс собирания 
доказательств предполагает введение в уголовный 
процесс сведений, пригодных для использования 
в процессе доказывания, строго в определенной 
законом форме, сочетающей одновременно по-
знавательные и удостоверительные компоненты. 
Собирание доказательств в данном случае равно-
значно их формированию.

Вместе с тем на первоначальной стадии уго-
ловного процесса, когда получить информацию 
необходимо в кратчайшие сроки, когда перечень 
источников информации, способов получения све-
дений не однозначен — имеет различную право-
вую природу, универсальный метод формирова-
ния доказательств становится недостаточен, что 
признается современными учеными. Например, 
В. А. Камишин определил как «свободное доказа-
тельство» полученные вне процессуальной формы 
иные документы [9, c. 6]. Профессор М. П. Поля-
ков результаты непроцессуальной деятельности 
предлагает определять как автономные, самосто-
ятельные средства доказывания [10]. Профессор 
В. А. Лазарева обосновывает собирание и предо-
ставление доказательственной информации ли-
цами, вовлекаемыми в уголовно-процессуальные 
отношения и не наделенными властными полно-
мочиями, расширением диспозитивных возможно-
стей этих лиц [11, с. 78–87]. Профессор С. Б. Рос-
синский, обращая внимание на «невозможность 
использования механизмов формирования дока-
зательств в отношении представляемых, истреби-
мых либо изымаемых предметов и документов, 
подлежащих введению в уголовный процесс как 
готовых информационных продуктов», предлагает 
«вводить их в уголовный процесс путём приобще-
ния к уголовному делу, признавая возможность их 
дальнейшего использования в качестве средств до-
казывания» и называть их «паратусными» доказа-
тельствами, формируемыми до или вне уголовного 
процесса [12, с. 40–48]. 

В завершение можно сформулировать вывод 
о том, что существующие практические пробле-
мы установления оснований для возбуждения 
уголовного дела и введения в процесс доказыва-
ния сведений, полученных при проверке сообще-
ния о преступлении вне следственных действий, 
могут решаться в плоскости господствующей 
в настоящее время теории формирования доказа-
тельств — через внесение в УПК РФ поправок 
или с учетом перехода от кибернетической кон-
цепции к информационной в плоскости смены 
теоретической парадигмы собирания доказа-
тельств.
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Статья 138 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за нарушение различных видов тайн: 
тайну переписки, тайну телефонных переговоров, 
тайну почтовых сообщений, тайну телеграфных 
сообщений, а также тайну иных сообщений, явля-
ющихся вмешательством в сферу индивидуальной 
автономии личности, без соблюдения установлен-
ных федеральным законодательством требований 
[1, с. 85-86]. При этом само по себе нарушение лю-
бой перечисленной тайны происходит путем до-
ступа к информации без согласия лица, чью тайну 
она составляет, либо при отсутствии законных ос-
нований для ограничения соответствующего пра-
ва, предоставленного ч. 2 ст. 23 Конституции РФ.

Отметим, что согласно положениям п. 4 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации)»1 на-
рушение тайны переписки, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений характеризуется исключи-
тельно доступом к содержанию конкретного(-ых) 
сообщения(-ний) и не включает информацию 
о самом факте наличия сообщения(-ний). Таким 
образом, если лицо только лишь обнаружило, что 
потерпевший ведет переписку с другим человеком, 
но не ознакамливалось с содержанием ни одного 
сообщения, то ответственности по ст. 138 УК РФ 
оно не подлежит. 

При этом возникает вопрос, что относить 
к предмету нарушения тайны переписки, а что 
к предмету нарушения тайны иных сообщений? 
Необходимо ли их разграничивать по виду инфор-
мации (например, письменные сообщения тра-
диционного формата на бумажном носителе от-
носить к предмету нарушения тайны переписки, 
а сообщения, передаваемые по сетям электронной 
связи, — к нарушению тайны иных сообщений) 
либо по характеру совершаемых действий?

Думается, что если виновный получает не-
правомерный доступ к содержанию сообщений, 
передаваемых в любом виде (письменном, по се-
тям электронной связи) от потерпевшего к друго-
му лицу (либо от другого лица к потерпевшему) 

1 О некоторых вопросах судебной практики по делам 
о преступлениях против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 
145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) [Элек-
тронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 46. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

в одностороннем порядке, то необходимо вменять 
нарушение тайны иных сообщений. Если вино-
вный знакомится с содержанием переписки, т. е. 
общением посредством обмена сообщений между 
двумя и более людьми в любом виде, то следует 
признавать это нарушением тайны переписки.

Суды в своих решениях следуют этой же ло-
гике. Например, В., являясь специалистом офиса 
продаж сотовой связи, имея доступ к определен-
ному программному обеспечению, без заявления 
потерпевшей из личной неприязни к ней произ-
вела замену (перевыпуск) сим-карты абонентского 
номера последней, тем самым получила незакон-
ный доступ в том числе к личной странице по-
терпевшей в социальной сети «ВКонтакте», озна-
комилась с содержанием переписки потерпевшей 
с другими пользователями и направила несколько 
сообщений от ее имени им. Суд квалифицировал 
действия В. по ст. 138 УК РФ как нарушение тайны 
переписки и иных сообщений и по ст. 272 УК РФ 
как неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, если это деяние по-
влекло блокирование и модификацию компьютер-
ной информации2. 

Исследование правоприменительной практи-
ки по ст. 138 УК РФ показало, что в подавляющем 
большинстве случаев происходит нарушение тай-
ны переписки (сопряженное с нарушением тайны 
иных сообщений либо без него) либо тайны теле-
фонных переговоров. Реже встречается одновре-
менное нарушение таковых видов тайн.

Наибольший интерес с точки зрения исследо-
вания, на наш взгляд, представляют случаи, когда 
лицо привлекается к ответственности, не совершая 
каких-либо специальных активных действий по на-
рушению тайны переписки и (или) тайны иных со-
общений, поскольку оно умышленно «пользуется» 
забывчивостью потерпевшего. Такая ситуация воз-
можна, в частности, когда потерпевший по окон-
чании использования находящегося в совместном 
доступе нескольких лиц (рабочего или домашнего) 
компьютера не вышел из своего аккаунта, предо-
ставив доступ к личному кабинету, электронной 
почте и т. п., и у другого пользователя, заметивше-
го это, возникает умысел (без согласия владельца, 
не имея на то его разрешения) на ознакомление 
с их содержанием. Так, К., обнаружив в находив-
шемся ранее совместном с потерпевшей пользова-
нии нетбуке незакрытый ее аккаунт и электронный 

2 Приговор Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска Архангельской области от 13 февраля 2017 г. 
по делу № 1-22/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
xSyYIgS0Ag6C/ (дата обращения: 16.09.2023).
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ящик, ознакомился с содержанием электронной 
переписки последней с другими пользователями 
и информацией в электронной почте1. 

Затруднительными в юридической оценке 
для правоприменителей являются эпизоды, когда 
лица ранее проживали совместно и пользовались 
общим компьютерным устройством, принадлежа-
щим на праве собственности, как правило, одному 
из них, где каждый сохранял в браузере ссылки на 
нужные ему веб-страницы (закладки), а затем они 
стали проживать отдельно (развелись/разошлись). 
По нашему мнению, в случаях, если виновный 
ранее имел разрешение от лица, совместно про-
живающего с ним (супруга, сожителя и т. п.), на 
доступ к электронным сервисам в совместно ис-
пользующемся компьютерном устройстве (аккаун-
ту, электронной почте и т. п.) и мог знакомиться 
с информацией в них без ограничения, после раз-
вода (расставания) подобное право автоматически 
утрачивается, и даже при случайном обнаружении 
незакрытой страницы (вкладки) и последующем 
доступе к ее содержанию может быть привлечен 
к ответственности по ст. 138 УК РФ (если не было 
получено согласие обладателя данных электрон-
ных сервисов на ознакомление с ними в подобных 
условиях). Конечно же, вопрос об уголовной от-
ветственности лица должен возникать только тог-
да, когда виновный получает доступ указанным 
способом не к информации, находящейся в сво-
бодном доступе, а к той, которую потерпевший 
считает необходимым ограничивать от других лиц. 
Например, Л. на почве ревности к бывшей сожи-
тельнице Б., желая ознакомиться с содержанием ее 
электронной почты, к которой он получил неогра-
ниченный доступ, систематически осуществлял 
неправомерный доступ к электронному почтово-
му ящику Б., не имея разрешения, и знакомился 
с содержанием входящих сообщений. По данному 
факту суд признал Л. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ2. 

Поскольку потерпевшим от нарушения тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений может быть 
только конкретный человек, следовательно, те же 
действия в отношении юридического лица под-
лежат ответственности по другим нормам уголов-
ного закона. Так, ФИО2 была привлечена к ответ-

1 Приговор Бугурусланского районного суда Оренбург-
ской области от 18 июля 2019 г. по делу № 1-49/2019. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 16.09.2023).

2 Приговор Вологодского городского суда Вологодской 
области от 9 апреля 2014 г. по делу № 1-294/2014. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 02.10.2023).

ственности по ч. 1 ст. 272 УК РФ за неправомер-
ный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации, повлекший копирование компьютер-
ной информации. Преступление было соверше-
но при следующих обстоятельствах. ФИО2 была 
принята на работу в ООО. Ей как сотруднику был 
предоставлен логин и пароль от электронного по-
чтового ящика, созданного для деятельности ООО. 
Затем она была уволена из ООО и, соответственно, 
не должна была больше пользоваться корпоратив-
ной электронной почтой. Однако через определен-
ное время у нее возник умысел на ознакомление 
с сообщениями, присылаемыми на данную почту. 
В результате ФИО2 создала новую электронную 
почту со схожим с электронной почтой ООО на-
званием и, установив в настройках электронной 
почты ООО без ведома и согласия директора и уч-
редителя ООО фильтр сообщений для автоматиче-
ского копирования писем на новую электронную 
почту, стала знакомиться с содержанием прихо-
дящих сообщений3. В случае если в переписке 
с юридическим лицом участвует физическое лицо 
и нарушается его тайна переписки, то необходимо 
вменять ст. 138 УК РФ [2, с. 25].

Кроме того, на практике массовое распростра-
нение получило еще одно деяние, образующее 
объективную сторону состава преступления, пред-
усмотренного ст. 138 УК РФ, — нарушение тайны 
телефонных переговоров, которое может выра-
жаться двумя разными способами. 

К первому способу относится незаконный до-
ступ к информации о входящих и об исходящих 
сигналах соединения между абонентами или або-
нентскими устройствами пользователей связи, 
который на основании положений, содержащихся 
в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 46, является оконченным с момен-
та ознакомления с данной информацией. Исходя из 
этого, если после получения информации ее еще 
и копируют, то это последствие не охватывается 
составом ст. 138 УК РФ и требует дополнительной 
квалификации. Например, К., являясь специали-
стом офиса продаж сотовой связи, из корыстных 
побуждений составил заведомо подложное заяв-
ление на получение электронного документа, со-
держащего сведения о входящих и исходящих со-
единениях абонента В., и отправил запрос в базу. 
Далее он получил необходимую информацию, 
скопировал ее путем фотографирования на свой 
мобильный телефон и отправил ее заинтересован-

3 Приговор Индустриального района г. Ижевска Удмурт-
ской Республики от 24 ноября 2015 г. по делу № 1-510/2015. 
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 15.10.2023).
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ному лицу. По данному факту суд признал К. вино-
вным по ч. 2 ст. 138 и ч. 2 ст. 272 УК РФ1.

Однако в правоприменительной практике 
встречаются и иные варианты квалификации по-
добных действий. В частности, когда виновному 
вменяют только ст. 138 УК РФ или когда действия 
подлежат оценке по ст. 138 в совокупности со 
ст. 272 и 183 УК РФ. Полагаем, что в подобных 
случаях лицо руководствуется стремлением к на-
живе путем предоставления «заказчику» информа-
ции, полученной с нарушением законодательства, 
осознавая, что ему для этого необходимо не только 
сделать запрос в соответствующие базы данных, 
но и скопировать ее для последующей передачи, 
и отсутствием желания ограничить тем самым 
конкуренцию организации. Поэтому в такой ситу-
ации ответственность должна наступать по сово-
купности ст. 138 и 272 УК РФ. 

Вторым способом нарушения тайны телефон-
ных переговоров выступает незаконный доступ 
к содержанию переговоров, т. е. прослушивание 
телефонных переговоров, которое, по мнению 
Верховного Суда РФ, включает их копирование 
либо записывание с помощью различных техниче-
ских устройств. 

Думается, что такой разный объем преступ-
ных форм одного и того же деяния, когда в одном 
случае копирование является частью объективной 
стороны, в другом нет, не способствует единообра-
зию толкования и применения судами законода-
тельства об ответственности за нарушение тайны 
телефонных переговоров.

В научной литературе отмечается, что возмож-
на квалификация по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 138 УК РФ, 
когда лицу по какой-либо причине не удалось про-
слушать чужие телефонные переговоры [3, с. 27]. 

В некоторых прецедентах совершения вино-
вным незаконного доступа к информации о входя-
щих и об исходящих сигналах соединения между 
потерпевшим и иными лицами суды в формули-
ровке обвинения, помимо нарушения тайны теле-
фонных переговоров, допускают излишнее, на наш 
взгляд, вменение дополнительных альтернативных 
действий, изложенных в диспозиции ст. 138 УК 
РФ, например нарушение тайны переписки или на-
рушение тайны иных сообщений. Так, М., будучи 
продавцом-консультантом отдела розничных про-
даж, имеющим право на осуществление сервисных 
и информационно-справочных операций по об-

1 Приговор Свердловского районного суда г. Красно-
ярска Красноярского края от 22 января 2020 г. по делу 
№ 1-109/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
22.09.2023).

служиванию абонентов, умышленно за денежное 
вознаграждение по заказу неустановленного лица 
под своей учетной записью в специальной техно-
логической системе без заявления потерпевшего 
осуществил детализацию телефонных перегово-
ров по его абонентскому номеру. Далее получен-
ную информацию М. сохранил на своем рабочем 
компьютере и отправил неустановленному лицу 
через мессенджер. Действия М. квалифицирова-
ны органами предварительного расследования по 
ч. 2 ст. 138 УК РФ как нарушение тайны перепи-
ски, телефонных переговоров и иных сообщений 
граждан, совершенное с использованием своего 
служебного положения2. По нашему мнению, по-
добная квалификация является необъективной, на-
рушающей к тому же принцип вины. 

Представляет интерес и вопрос об ответствен-
ности лица, которое не имеет доступа к информа-
ции о входящих и об исходящих сигналах соеди-
нения абонентов и обращается для незаконного 
получения такой информации к другому лицу. Так, 
если виновный вводит в заблуждение другое лицо 
и сам не осуществляет нарушение тайны теле-
фонных переговоров, а выступает лишь посредни-
ком в передаче данных, он должен быть признан 
исполнителем преступления, предусмотренного 
ст. 138 УК РФ, если это другое лицо не осознава-
ло преступный характер своего деяния. К приме-
ру, к Л., которая является старшим специалистом 
группы реактивного сохранения ПАО «…», обра-
тилась знакомая с просьбой предоставить детали-
зацию телефонных соединений потерпевшего. Л., 
понимая, что не имеет самостоятельного доступа 
к такой информации, обратилась к своей сестре, 
которая в силу занимаемой должности в этой ор-
ганизации имела доступ к служебной базе абонен-
тов, введя её в заблуждение относительно закон-
ности своих действий, с просьбой предоставить 
ей информацию по вышеуказанной детализации. 
Сестра выполнила просьбу, осуществила дета-
лизацию телефонных сообщений потерпевшего, 
сфотографировала ее на телефон и отправила по-
средством мессенджера Л., которая в свою очередь 
переслала ее своей знакомой. Суд признал Л. ис-
полнителем нарушения тайны телефонных пере-
говоров, совершенного лицом с использованием 
своего служебного положения3.

2 Постановление Орджоникидзевского районного суда 
г. Екатеринбурга от 7 июля 2020 г. по делу № 1-394/2020. 
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 05.10.2023).

3 Приговор Октябрьского районного суда г. Саратова 
от 13 декабря 2019 г. по делу № 1-227/2019. URL: https://
sudact.ru (дата обращения: 05.10.2023).
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В том случае, если лицо, не имея возможности 
доступа к информации о входящих и об исходящих 
сигналах соединения абонентов, склоняет другое 
лицо, имеющее право получить такую информа-
цию, к умышленному нарушению тайны телефон-
ных переговоров, его необходимо признавать под-
стрекателем преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 138 УК РФ. Так были квалифицированы дей-
ствия С., который из корыстных побуждений, зная, 
что его знакомый занимает должность, позволяю-
щую ему осуществить детализацию телефонных 
соединений потерпевшего, обратился к послед-
нему с целью склонения путем просьб и уговоров 
за денежное вознаграждение к совершению нару-
шения тайны телефонных переговоров и получил 
таким образом необходимую информацию. Суд 
согласился с квалификацией действий С. по ч. 4 
ст. 33 и ч. 2 ст. 138 УК РФ и прекратил уголовное 
преследование на основании ст. 76.2 УК РФ1.

Отметим, что когда виновный, получив не-
правомерный доступ к личной странице другого 
лица в социальной сети, просматривает ее либо 
осуществляет переписку от его имени с другими 
пользователями, либо размещает там какую-либо 
информацию, а затем меняет пароль для входа на 
страницу, ему необходимо вменять ст. 138 и 272 
УК РФ. Если в дополнение к названным действи-
ям на личной странице размещаются сведения 
о частной жизни потерпевшего, составляющие 
его личную или семейную тайну, без его согласия, 
то требуется совокупность трех составов престу-
плений, предусмотренных ст. 138, 272, 137 УК 
РФ. Например, Ш. с помощью специальной про-
граммы, установленной на телефон жены без ее 
ведома, знакомился с телефонными переговора-
ми и иными сообщениями потерпевшей. Кроме 
того, в один из дней жена ушла от Ш., оставив 
ему в пользование ноутбук и планшет с архивом 
личных фотографий. В последующем Ш. из лич-
ной неприязни к жене, неправомерно завладев 

1 Постановление Вахитовского районного суда г. Казани 
от 3 февраля 2020 г. по делу № 1-136/2020. URL: https://
sudact.ru (дата обращения: 22.09.2023).

паролем от ее личной страницы в социальной 
сети, зашел в нее, неоднократно знакомился 
с перепиской потерпевшей с другими пользова-
телями, сам направлял сообщения другим поль-
зователям от ее имени, а затем изменил пароль 
от ее страницы, заблокировав тем самым ей до-
ступ. Далее без согласия жены выложил на лич-
ной странице в социальной сети ее 9 фотографий 
интимного характера, взятых из архива ноутбука, 
которые представляют сведения о частной жизни 
потерпевшей, составляющие её личную тайну. 
Суд признал Ш. виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, 
ч. 1 ст. 272 УК РФ2.

Следует учитывать, что при совершении любо-
го деяния, нарушающего тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений в отношении одного и того же 
потерпевшего не менее двух раз с единым умыс-
лом содеянное следует признавать продолжаемым 
преступлением. 

В том случае, если виновное лицо выполнит 
указанные деяния в отношении нескольких лиц 
в разное время и в отношении каждого потерпев-
шего у него возникает самостоятельный умысел, 
то данное следует оценивать по совокупности 
преступлений, предусмотренных одной и той же 
ст. 138 УК РФ. 

Таким образом, поскольку исследуемый со-
став содержит несколько альтернативных деяний, 
каждое из которых имеет свои особенности, пра-
воприменители при квалификации преступления, 
совершенного виновным, должны устанавливать 
следующие признаки: характеристики предмета 
преступления, на который осуществляется пося-
гательство; обстоятельства, свидетельствующие 
о незаконности доступа к информации; способ 
нарушения того или иного вида тайн, описанный 
в соответствующем постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ; а также умысел лица.

2 Приговор Гагаринского районного суда г. Севастополя 
от 7 августа 2019 г. по делу № 1-203/2019. URL: https://
sudact.ru (дата обращения: 22.09.2023).
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