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Научная статья
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА

Эдуард Евгеньевич Исаев, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия,

eee.isaev@gmail.com

Аннотация
Введение: в статье проводится общеправовой анализ одной из важных сфер изучения теоретиче-

ского правоведения – юридического процесса. Автор акцентирует внимание на соотношении правово-
го и юридического процессов, отмечает их различия, сходство и взаимодействие, исследует многооб-
разие взглядов российских ученых на объяснение юридического процесса как понятия, деятельности 
или правового явления, использует ценностный подход в понимании юридического процесса в каче-
стве ключевого и эффективного компонента правовой системы, акцентирует внимание на выборе ме-
тодологического инструментария, при использовании которого юридический процесс может быть изу-
чен  комплексно и всесторонне.

Материалы и методы: в ходе проведенного исследования применялись всеобщий, общенаучный 
и частнонаучные методы исследования. Обоснована методологическая целесообразность использова-
ния структурно-функционального  и междисциплинарного подходов.

Результаты исследования: на основе анализа действующего российского законодательства, а так-
же положений, содержащихся в научных публикациях ведущих российских правоведов в сфере изу-
чения юридического процесса, автор делает вывод о необходимости современного методологического 
обновления способов и методов исследования данного понятия. 

Обсуждение и заключение: автор обосновывает использование в исследовании юридического 
процесса междисциплинарного и структурно-функционального подходов, открывает возможность 
изучения соотношения «правовой процесс» и «юридический процесс» с позиций современного пра-
вопонимания, с учетом целей и задач правового регулирования общественных отношений в целом, 
а также  процессуально-правового регулирования и правоприменения, знания о которых важны как 
для юридической науки, так и практики.  

Ключевые слова: методология; методологические уровни; правовой процесс; юридический процесс; 
процедура; право; правовая деятельность; процессуальные нормы; процессуальность; правопримени-
тельная деятельность; правообразование
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Abstract
Introduction: the article provides a general legal analysis of one of the most important areas of theoretical 

jurisprudence - the juridical process. During the analysis author's attention is focused on the relations between 
"judicial" and "juridical" process, notes the differences, similarities and interactions of the two processes. The 
variety of views of Russian scientists on the explanation of the judicial process as a category, activity or legal 
phenomenon is being explored. A value-based approach is used in understanding the legal process as a key 
and effective component of the legal system. The study focuses on the choice of methodological tools that 
can be used to study the legal process comprehensively and in all its diversity of scientific understanding, 
taking into account the type of legal understanding.

Materials and Methods: in the course of the study, the author used universal, general scientific, 
and particular scientific methods. The methodological expediency of using the structural-functional and 
interdisciplinary approaches was substantiated.

Results: based on the analysis of the Russian legislation, as well as the provisions in scientific publications 
of leading Russian jurists in studying the legal process, the conclusion is made about the need, first of all, of a 
modern methodological update of the ways and methods of studying this concept. 

Discussion and Conclusions: the author substantiates the use of interdisciplinary and structural-function-
al approaches in the study of legal process, opens up the possibility of studying the relationship "judicial 
process" and "juridical process", from the perspective of modern legal understanding, taking into account the 
goals and objectives of legal regulation of social relations in general, as well as procedural-legal regulation 
and law enforcement, knowledge of which is important both for legal science and practice.
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Введение
Глобальные преобразования мирового поряд-

ка, происходящие в современной правовой реаль-
ности, интенсифицировали научный интерес к 
изучению юридического процесса как категории, 
феномена, системы определенных правил, при-
емов, способов и механизмов, задействованных 
в работе уполномоченных органов государства и 
должностных лиц, осуществляющих процессу-
альную деятельность для получения юридически 
значимого легитимного решения в сфере защиты 
конституционных прав и свобод индивидуальных 
и коллективных субъектов права.

Последовательное изучение теоретическим 
правоведением «юридического процесса»  как 
традиционного понятия юриспруденции, отобра-

жающего наиболее общие и существенные свой-
ства правовой реальности, признаки, связи и от-
ношения с другими юридическими  категориями 
и понятиями, требует методологического обеспе-
чения исследовательских процедур теми спосо-
бами, средствами и методами, которые способны 
обосновать и аргументировать новаторскую идею 
автора.

Современное понимание методологических 
задач правовой науки, направленных на обосно-
вание актуальных в настоящее время способов 
организации и построения теоретической и прак-
тической деятельности юристов, приумножает-
ся возможностью их верификации при помощи 
междисциплинарного подхода, успешно и эф-
фективно применяемого в общей теории права. 
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Взаимодействие юридической науки с филосо-
фией, историей, социологией, политологией, эко-
номической теорией и др. позволяет комплексно 
исследовать предметную область, при этом со-
храняя важность  целей юридической догматики, 
почти всегда задействованной в научно-исследо-
вательской деятельности правоведов.

Обзор литературы
Проблемы изучения  юридического процесса 

являются предметом анализа обоснований важ-
ных для сфер исследований положений в трудах 
Л.Т. Бакулиной, В.Н. Баландина, Д.Н. Бахра-
ха, В.М. Горшенева, А.А. Демина, Е.В. Доди-
на, П.Г. Казанцева, А.И. Кима, Ю.М. Козло-
ва, Н.Н. Ковтуна, А.Ф. Кони, И.С. Куксина, 
А.Е. Лунева, Е.Г. Лукьяновой, А.В. Малько, 
А.С. Мордовца, П.Н. Недбайло, Т.М. Нинциевой, 
А.В. Новикова, А.А. Павлушиной, И.В. Пано-
вой, Г.И. Петрова, В.Н. Протасова, Н.Н. Розина, 
В.А. Рязановского, В.Д. Сорокина, Р.Ф. Степа-
ненко, М.С. Строговича, С.С. Студенкина, 
Л.Д. Чулюкина, М.С. Шакарян и др.

Работы отмеченных ученых внесли зна-
чительный вклад в выстраиваемую систему 
производимых знаний о юридическом про-
цессе, используются в ходе образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности, а также 
важны для юридической практики.

Материалы и методы
В ходе исследования проведен анализ научной 

литературы и нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих процессуальную юридическую 
деятельность. Были рассмотрены нормы Кон-
ституции Российской Федерации, Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и иные материалы, способствующие формулиро-
ванию выводов. 

В работе были использованы всеобщий, обще-
научный и частнонаучные методы исследования, 
обоснована целесообразность применения струк-
турно-функционального и междисциплинарного 
подходов.

Результаты исследования
Общеправовое осмысление юридического 

процесса посредством выявления его сущност-
ных характеристик, закономерностей и взаимо-
действий с иными социально-правовыми явлени-
ями из области процессуальности права вообще 
позволяет взглянуть на изучаемую проблему пре-
жде всего с позиции аксиологического подхода, 
задействованного на всеобщем (философском) 
методологическом уровне. Последний, подчер-
кивая юридическую природу правового процес-
са (за некоторыми исключениями), обосновыва-

ет его ценность для правореализационной, в том 
числе правоприменительной, деятельности, как в 
рамках юриспруденции, так и выходя за ее преде-
лы.

Социальный, исторический и культурный 
опыт, участвующий в эволюции права, со всей 
очевидностью «привел человеческое сообщество 
к выработке и созданию изначально двух основ-
ных недемаркационных форм моделирования 
права – материального и процессуального права, 
в соответствии с научной парадигмой некласси-
ческого стиля мышления, а также с гегелевской 
и марксистской интерпретацией диалектики. Ма-
териальное и процессуальное в праве представля-
ют собой некое цельное и взаимообусловливаю-
щее друг друга единство права» [1], справедливо 
отмечает Р.Ф. Степаненко.

Между тем историческая ценность реализации 
норм материального права и юридического про-
цесса имеет свои особенности. Так, диалектиче-
ский закон перехода количественных изменений 
в качественные в основе содержит предостав-
ление о накоплении количественных изменений 
в пользу принятия и признания единства про-
цесса как в целом, так и в частности. Результат 
применения данного подхода позволит выделить 
проблемные сферы юридического процесса и их 
особенности [2, c. 5], а также через принцип исто-
ризма уяснить закономерности правообразования, 
предваряющие непосредственно юридический 
процесс.

Проблемы познания юридического процес-
са в объектно-предметной области правоведе-
ния в целом изучаются автономно, рассматривая 
и анализируя то уголовное, то гражданское, то 
административное, то арбитражное процессуаль-
ное законодательство. Единого взгляда на юри-
дический процесс в концептуальном его осмыс-
лении ученым пока достичь не удается, а критика 
обоснования процессуальных форм юридической 
деятельности имеет довольно частый, но не си-
стематизированный характер. Так, в работе «Пра-
вовая определенность российского уголовно-про-
цессуального права» Н.Н. Ковтун, анализируя 
недостатки уголовного процесса, приводит вы-
сказывание о нем известного российского юриста 
А.Ф. Кони, озвученное накануне реформы 1864 г.: 
«…бессвязное собрание самых разнородных 
и разновременных постановлений…» [3, c. 42], 
что, безусловно, стимулирует научный интерес 
изучения юридического процесса и имеет серьез-
ное методологическое значение. 

Само понимание методологии как системы 
методов и способов организации не только науч-
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ной, но и практической деятельности ставит пе-
ред правовой наукой задачи проведения анализа, 
не упускающего из вида исследований особен-
ностей, закономерностей, классификации и исто-
рической периодизации объектно-предметной 
сферы познания [4, с. 143-144], констатации ее 
определенности и сущностных характеристик. 
Именно изменение методологических ориенти-
ров современной юридической науки с использо-
ванием способов и подходов юридической догма-
тики к расширению путей познания посредством 
общенаучных и всеобщих методов позволяет 
по-новому взглянуть на объектно-предметную 
сферу правоведения, выявить и обосновать воз-
можности снятия неопределенностей. Это в на-
стоящее время становится возможным: «…с пози-
ции устремления к определенности как принципу 
или исходному началу познания, порожденному 
новыми историческими условиями и достижени-
ями современной теории права» [5, с. 40].

Для установления определенности и уяснения 
сущности юридического процесса представля-
ется необходимым рассмотреть отношение та-
ких категорий и понятий, как правовой процесс 
и юридический процесс. Правовой процесс – это 
компонент (разновидность) системы социальных 
процессов, представляющий собой определенную 
последовательность правообразования и праворе-
ализации в правовой системе, ее структуре и эле-
ментов, с течением времени ориентированных на 
достижение конкретного юридически значимого 
результата, позитивно отражающегося на автори-
тете права.

Правовой процесс, в отличие от юридическо-
го, не всегда регламентирован нормами права. 
Так, например, процесс правообразования непо-
средственно является правовым, поскольку со-
стоит из ряда  начальных стадий формирования 
нормы права (в частности, вновь возникшие со-
циально-экономические, политические, право-
культурные и др. отношения, требующие законо-
дательной регламентации) и только потом ведет 
к достижению в ходе правореализации юридиче-
ски значимого результата. Данный процесс зако-
нодательно в полной мере не регламентирован в 
силу специфики процедур, в частности, облада-
ния правом законодательной инициативы. Если 
в статье 104 Конституции Российской Федерации1 
такое право делегировано Главе государства, пар-
ламенту и его членам, Правительству и законо-
дательным (представительным) органам субъек-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 01.02.2023).

тов РФ, Конституционному и Верховному cудам 
Российской Федерации, то право самих граждан 
на выдвижение таких инициатив не отражено, 
что вступает в определенное противоречие с по-
ложением ст. 3 Основного закона [6], признаю-
щим народ единственным источником власти, 
что представляет собой некую неопределенность 
в интерпретации правового процесса. С одной 
стороны, в области непосредственного выраже-
ния власти народа через референдум и свободные 
выборы, а с другой – в сфере отсутствия права не-
посредственно выдвигать законодательные ини-
циативы, а лишь только через своих представите-
лей, действительно выражена неопределенность. 
Полемика ученых в этой проблемной области по-
нимания правового процесса продолжается в со-
временных исследованиях. 

Исходя из методологической функции теории 
права и государства, необходимо отметить, что 
юридический процесс как максимально общее 
понятие (категория) юриспруденции, в отличие 
от правового, представляет не менее сложную, 
длящуюся во времени систему последовательно 
совершаемых процессуальных действий, регла-
ментированных и подлежащих регламентации 
нормами процессуального права по мере необ-
ходимости и целесообразности. Содержание и 
структуру правового процесса могут составлять 
как действия процессуального, так и непро-
цессуального характера, например действия по 
подготовке и обсуждению текста законопроекта 
до внесения его в правотворческий орган, а со-
держание юридического процесса, в отличие от 
правового, всегда закреплено в нормах процессу-
ального права. Изучая структуру правового про-
цесса, важнейшим компонентом которого являет-
ся юридический процесс, необходимо уточнить, 
что они соотносятся между собой как целое и 
часть, что также имеет важное методологическое 
значение с позиций структурно-функционально-
го подхода. Элементы правового процесса (пра-
вообразование, процесс соблюдения правовых 
норм, законотворческий правоприменительный 
процессы, процесс формирования правового со-
знания и правовой культуры, доктринальный 
правовой процесс построения правового госу-
дарства, процесс и т.д.) последовательно и зако-
номерно участвуют в эволюции системы права и 
правовой системы, тесно взаимодействуя и ока-
зывая свое влияние на развитие юридического 
процесса и наоборот [6, c. 254]. С точки зрения 
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реализации функций правовой и юридический 
процессы также различимы. Правовой процесс 
направлен на упорядочивание разнообразных об-
щественных отношений в правовой, как отмеча-
лось, сфере. Юридический – на урегулирование 
и юридизацию отдельных видов деятельности 
в сфере специального правового регулирования.

Юридический процесс является, по мнению 
М.Ю. Осипова, разновидностью процесса право-
вого, подразделяемого автором на: 

а) правовые юридические процессы (уголов-
ный, гражданский, административный процессы, 
избирательный, законодательный и др. процес-
сы);

б) правовые неюридические процессы (про-
цесс правового регулирования, неофициального 
толкования правовых норм, эволюции правовой 
системы и др.) [7, с. 48]. Это подтверждает нашу 
гипотезу о различении правового и юридического 
процесса и требует дополнительных аргументов 
и обоснований в части концептуального развития 
научных изысканий в рассматриваемой проблема-
тике.               

Анализируя юридический процесс, остановим 
внимание на авторских подходах к формулирова-
нию общей дефиниции и ее теоретико-правовому 
содержанию.

Необходимо отметить точку зрения В.Д. Соро-
кина, который определяет юридический процесс 
как фундаментальную юридическую категорию, 
обладающую общими свойствами, независимо от 
прилагательного, которым сопровождается суще-
ствительное «процесс». Под этими общими свой-
ствами он понимает:

- юридическую форму реализации государ-
ственной власти;

- динамическое понятие, означающее деятель-
ность органов государственной власти, осущест-
вляемую в определенной последовательности;

- деятельность юридическую как по содер-
жанию, так и по результатам, соответственно, ее 
цель – достижение правового результата, выра-
женного посредством актов правосудия или госу-
дарственного управления, которая немыслима без 
специального правового регулирования посред-
ством формулирования, закрепления и реализа-
ции процессуальных норм [8, с. 45]. 

Посвятивший свою работу раскрытию содер-
жания теории юридического процесса как ком-
плексной системы В.М. Горшенев определяет 
юридический процесс как «комплексную систему 
органически взаимосвязанных правовых форм 
деятельности уполномоченных органов государ-
ства, должностных лиц, а также заинтересован-

ных в разрешении различных юридических дел 
иных субъектов права, которая: а) выражается в 
совершении операций с нормами права в связи 
с разрешением определенных юридических дел; 
б) осуществляется уполномоченными органами 
государства и должностными лицами в пользу 
заинтересованных субъектов права; в) закрепля-
ется в соответствующих правовых актах – офи-
циальных документах; г) регулируется процедур-
но-процессуальными нормами; д) обеспечивается 
соответствующими способами правовой техни-
ки» [9, c. 15].

Как полагает И.В. Панова, «юридический про-
цесс в качестве разновидности социального про-
цесса является нормативно установленной фор-
мой упорядочения юридической деятельности 
(действий) и правовых документов (актов), кото-
рые включают в себя судебные  процессы (судо-
производства) и правовые процедуры» [10, с. 22].

В более широком контексте о юридическом 
процессе как о главном элементе  процессуаль-
но-правового регулирования говорится в работе 
Т.М. Нинциевой «Общая теория процессуаль-
но-правового регулирования: концептуальные 
основы». Автор отмечает диалектическое един-
ство процессуально-правового регулирования 
с юридическим процессом. «Юридический про-
цесс – основное комплексное средство процес-
суально-правового регулирования, одновременно 
главный элемент механизма процессуально-пра-
вового регулирования … юридический процесс 
относится к видам юридической деятельности … 
сущность юридического процесса в любом подхо-
де заключается в системной, комплексной, норма-
тивно установленной и стадийной процессуаль-
ной деятельности управомоченных субъектов» 
[11, c. 20-21], которое входит в систему правово-
го регулирования, понимаемого Л.Т. Бакулиной 
как особый вид воздействия, оказываемый эле-
ментами правовой материи на общественные от-
ношения: «Правовое регулирование, … являясь 
непосредственным проявлением социального на-
значения права, представляет собой процесс ор-
ганизующего, упорядочивающего влияния права 
на социальные взаимодействия и процессы, в ре-
зультате которого их качество приводится в со-
ответствие с объективными закономерностями 
и потребностями развития данной социальной си-
стемы. Характер такого воздействия и его устрем-
ленность являются выражением специфической 
служебной роли права как одного из важнейших 
организующих факторов в системе социально-
го управления общественными процессами» [12, 
c. 17].
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На протяжении последних десятилетий по-
лучило распространение широкое понимание 
юридического процесса. Среди представителей 
данного подхода следует отметить таких ученых, 
как Д.Н. Бахрах, В.М. Горшенев, Е.В. Додин, 
А.И. Ким, Ю.М. Козлов, В.А. Лория, А.Е. Лу-
нев, П.Н. Недбайло, Т.М. Нинциева, Г.И. Петров, 
В.Д. Сорокин, С.С. Студенкин и других. Под 
юридическим процессом в данном подходе по-
нимаются не только традиционные процессуаль-
но-правовые нормы юрисдикционной деятельно-
сти, но и юридические процедуры, используемые 
во всех других областях правоприменения, а так-
же отдельные процедуры правотворчества.

Сущность данной концепции юридического 
процесса заключается в том, что функция процес-
суального права не ограничивается только регла-
ментацией принуждения и разрешения граждан-
ско-правовых споров, что, помимо уголовного, 
гражданского и других процессов, в системе ма-
териальных отраслей права имеются многочис-
ленные процессуальные нормы и институты, на 
основе которых осуществляется деятельность по 
применению материально-правовых норм любых 
отраслей.

Смыслом такого «широкого» понимания про-
цесса является включение в него не только того, 
что включает юрисдикция, но и того, что регла-
ментирует урегулирование разногласий между 
участниками процесса. Представители данного 
подхода рассматривают его как любую деятель-
ность, включая в него также и правотворческую 
деятельность субъекта по созданию норм права, 
однако не всегда регламентированную специаль-
ными нормами процессуального права.

Представители «узкого» подхода – А.А. Де-
мин, П.Г. Казанцев, И.С. Куксин, Е.Г. Лукьянова, 
А.С. Мордовец, А.В. Новиков, А.А. Павлушина,  
В.Н. Протасов, В.А. Рязановский, Н.Н. Розин, 
М.С. Строгович, М.С. Шакарян – либо ограни-
чивают процесс только судебной деятельностью, 
либо включают в него все виды юрисдикционной 
деятельности.

На наш взгляд, различия «широкого» и «узко-
го» научного понимания юридического процесса 
с методологических позиций современного те-
оретического правоведения состоят не столько 
в количестве актов деятельности в ходе юриди-
ческого процесса, сколько в разнообразных под-
ходах к пониманию самого права. Современная 
концепция правопонимания, синтезированная 
в теоретический конструкт интегративного, плю-

ралистического, толерантного понимания пра-
ва [13], позволяет по-разному интерпретировать 
юридический процесс. Если отождествлять пра-
во и закон (позитивистская концепция), то юри-
дический процесс неминуемо «привязывается» к 
процессуальному законодательству. Если исполь-
зовать естественно-правовую, или же концеп-
цию идеального права, то юридический процесс 
экстраполируется из общерегулятивных право-
положений, например, конституционного зако-
нодательства. Здесь, однако, одна из ключевых и 
трудноразрешимых проблем правоведения – пра-
вопонимание – не разрешается, а обостряется, 
что требует использования инструментария ме-
тодологии внутри – и междисцплинарности. Но 
такой подход содержит серьезный эвристический 
потенциал для изучения юридического процес-
са как самостоятельного предмета исследований 
теоретико-правовой науки, а также как элемента 
или разновидности правового процесса.

Обсуждение и заключение
Круг вопросов и проблем, стоящих перед 

исследователем юридического процесса, чрез-
вычайно широк и разнообразен. Изучение юри-
дического процесса в качестве ключевого эле-
мента (или разновидности) правового процесса 
либо непосредственно в контексте процессуаль-
но-правового регулирования требует изначально 
методологического обоснования путей и спо-
собов исследования. Использование структур-
но-функционального подхода позволит не только 
изучить порядок и способ расположения компо-
нентов объекта в пространстве и во времени, но 
и через функции этого элемента проследить эво-
люцию и закономерности изменений правового 
процесса и процессуально-правового регулиро-
вания в целом, а также юридического процесса 
в частности.

Использование методологии междицсипли-
нарности выводит познание юридического про-
цесса за рамки только юридической догматики 
и, например, через изучение отношения «право 
– закон», формулируемое общей теорией права, 
через интегративное правопонимание позволит 
обосновать абсолютные и относительные ценно-
сти юридического процесса, его историческую 
целесообразность, эффективность и т.д. [10]. 
Описание, объяснение и аргументация всего 
того, что связано с рассмотренной нами пробле-
матикой, и составляют цель дальнейших иссле-
дований теоретико-исторических и иных гума-
нитарных наук.
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Аннотация
Введение: в статье раскрываются некоторые аспекты формирования совещательных органов в си-

стеме управления государством на различных этапах становления России, включая систему МВД Рос-
сии. Подчеркиваются особая роль и значение совещательных органов государственного управления, 
обладающих публично государственными полномочиями. При этом для органов внутренних  дел эф-
фективная организация управления имеет первоочередное значение в силу повышенной социальной 
значимости реализуемых правоохранительных задач. Автором проанализировано многообразие сове-
щательных органов системы МВД России с особым акцентом на отсутствии правового регулирования 
организации их деятельности, подчеркнута необходимость институализации таких структур в МВД 
России. 

Материалы и методы: нормативную основу исследования составила правовая база Российской 
Федерации, регламентирующая правоохранительную деятельность МВД России. Эмпирической базой 
исследования выступили исторические источники становления и развития совещательных органов, 
нормативные правовые акты. В процессе исследования использовалась совокупность общенаучных и 
частнонаучных методов, таких как формально-логический, историко-правовой, сравнительно-право-
вой методы, а также метод теоретико-правового моделирования.

Результаты исследования: рассмотрены отдельные этапы становления и развития совещательных 
органов государственного управления Российской Федерации. Исследованы факторы и условия соз-
дания совещательных органов; их развитие и унификация в государственном управлении и системе 
МВД России.

Обсуждение и заключение: предложены выводы по совершенствованию правового регулирования 
деятельности совещательных органов системы МВД России. Обращено внимание на необходимость 
пересмотра подходов к их институализации.  
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Введение
На различных этапах развития государствен-

ного управления, в том числе функционирова-
ния Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД России), эффективно-
му обеспечению устойчивой государственной 
и общественной безопасности содействовало 
осуществление мероприятий, ориентированных 
на повышение значимости роли государства в 
качестве гаранта фундаментальной защищенно-
сти личности, повышение эффективности функ-
ционирования полиции в области соблюдения 
защиты принципов конституционализма Рос-
сии, гарантированных прав и личных свобод че-
ловека и гражданина, рационализации единой 

государственной системы предупреждения пре-
ступности, гарантии совершенствования неотъ-
емлемого принципа неотвратимости наказания за 
преступление, а также на формирование в обще-
стве атмосферы нетерпимости к противоправной 
деятельности. Эффективным управленческим ин-
струментом по выработке эффективных решений 
является деятельность совещательных органов. 
При этом отсутствие их институализации и еди-
ного правового регулирования служит сдержи-
вающим фактором в повышении эффективности 
правоохранительной деятельности.

Материалы и методы
Эмпирическую основу исследования состави-

ли материалы, отражающие положения Консти-
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туции Российской Федерации, законодательных 
и ведомственных нормативных правовых актов, 
в том числе МВД России, правоохранительная и 
правоприменительная практика. Методология ис-
следования представлена совокупностью общена-
учных и частнонаучных методов.

Результаты исследования
В механизме государственного управления, на-

ряду с органами исполнительной власти и управ-
ления, значительное место отводят совещатель-
ным и экспертно-консультативным органам, 
которые имеют важное координационное значе-
ние. Их наличие в механизме государственного 
управления существенным образом повышает 
теоретический и прикладной уровень принимае-
мых решений, а также эффективность их реализа-
ции. Вместе с тем многие аспекты формирования, 
функционирования совещательных органов и их 
взаимодействия с органами публичной власти 
в научной литературе долгое время необоснован-
но оставались вне интереса исследователей. Эти 
методологические, содержательные, организаци-
онно-правовые и процедурные вопросы, которые 
возникают в процессе исследования обозначен-
ной проблемы, в силу высокой социальной значи-
мости правоохранительной деятельности имеют 
особое значение для организации МВД России 
и его территориальных органов. Указанный по-
знавательный пробел формировался в результате 
исторически сложившейся неадекватной оценки 
и формирования предвзятого отношения к кон-
сультативно-вспомогательным органам власти 
как в дореволюционной России, так и советский 
период. По этой причине не получили должно-
го нормативного закрепления многие функции, 
успешно реализуемые совещательными органа-
ми на практике. К числу причин можно отнести и 
недостаточность описания процедуры,  установ-
ления хронологии формирования и становления 
совещательных органов. 

Исследование вопросов совещательных орга-
нов прежде всего обусловливает выработку на-
учно обоснованной дефиниции этой категории. 
В содержательном аспекте в научной литературе 
преобладает мнение, согласно которому понятие 
«совещательные» зачастую отождествляется с по-
нятием  «консультативный». Например, П.В. По-
здеев совещательные органы рассматривает как 
коллегиальные органы с координационными, кон-
сультативными и совещательными функциями, 
образованные по решению таких органов и долж-
ностных лиц органов государственной власти 
и местного самоуправления, которые состоят из 
уполномоченных представителей власти и (или) 

из представителей социума; содержащие разноо-
бразный статус и способы деятельности, решения 
которых, как правило, имеют рекомендательный 
характер [1, с. 37-43]. Отметим, что определение, 
несмотря на точные формулировки, содержит ряд 
противоречий. Во-первых, совещательные органы 
могут быть сформированы и без решения органов 
публичной власти. Данный вывод подтверждает-
ся опытом ряда европейских стран. Во-вторых, 
вызывает определенные сомнения вывод автора 
о рекомендательном характере предлагаемых ва-
риантов решений совещательным органом. В-тре-
тьих, вышеприведенное определение в большей 
степени  может быть применимо только для ряда 
современных органов централизованного типа, 
которые изначально формируются для реализа-
ции сугубо авторитарных, императивных функ-
ций государства. Такие централизованные органы 
государства в современных условиях постепенно 
трансформируются в организации с либеральны-
ми элементами управления. Между тем совеща-
тельные органы формируются (создаются) в силу 
объективных предпосылок, среди которых следу-
ет выделить содержательные, функциональные, 
социально-гуманитарные и организационные. 
Разумеется, при анализе факторов, обусловлива-
ющих необходимость создания совещательных 
органов, нельзя игнорировать процесс усложне-
ния принимаемых решений и поиск эффективных 
моделей их реализации [2, с. 4-13]. 

В гносеологическом аспекте мы разделяем 
мнение ряда авторов, согласно которому истори-
ческие корни коллективного рассмотрения вопро-
сов уходят в глубокую древность. Традиционно 
важнейшие государственные и политические во-
просы у племенных славян решались на племен-
ных сходах. В Древней Руси внутриполитиче-
ские проблемы решались на вечевом собрании, 
или вече. При Иване IV (Грозном) собиралась 
Боярская Дума, а при Петре I – Сенат [3, с. 8]. 
Выдержка из  Генерального регламента, утверж-
денного Петром I в 1720 году, которым власть 
руководствовалась вплоть до 1832 г. «О преиму-
ществе коллегий», гласит: «Буде же сенат о каком 
деле что повелит, а коллегиум усмотрит, что-то 
его величества указам, и высокому интересу про-
тивно: то государственному коллегиуму не долж-
но того вскоре исполнять, но имеет в сенате о том 
надлежащее письменное предложение учинить. 
И ежели сенат, не взирая на оное, при прежнем 
своем определении пребудет, то сенат в том ответ 
дать повинен, а коллегиум, по письменному указу 
сенатскому исполнять, и потом его царскому ве-
личеству об оном донести должен, а ежели не из-
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вестить: то коллегиум вся подвержена будет тому 
наказанию, по силе вреда. Того ради изволяет 
его царское величество, всякие свои указы в се-
нат и в коллегии, так же и из сената в коллегии 
ж отправлять письменно; ибо как в сенате, так 
и в коллегиях словесные указы никогда отправля-
емы быть не надлежат» [4].

Формированию самих совещательных органов 
как постояннодействующих институтов предше-
ствовало временное вовлечение ряда представи-
телей социума к рассмотрению круга проблемных 
вопросов большей частью в финансово-экономи-
ческой области. 

Н.П. Ерошкин справедливо отмечает, что в на-
чале ХIХ века «на заседания общих присутствий, 
департаментов и министерских советов разре-
шалось приглашать фабрикантов, заводчиков, 
купцов, ученых, инженеров и т. д. Вынужденное 
ходом истории проявлять интерес к развитию 
промышленности и торговли и считаться с мне-
нием предпринимателей самодержавие допускало 
временное «соучастие» верхов буржуазии и ин-
теллигенции в совещательных органах централь-
ного правительственного аппарата» [5, с. 45]. 
Иными словами, наблюдается первая историче-
ская тенденция к необходимости формирования 
совещательных органов в институциональным ка-
честве и формате.

Середина и вторая половина ХIХ в. охаракте-
ризованы повышением количества и увеличением 
роли совещательных органов. При этом значи-
тельным фактором указанного увеличения роли 
отдельных социально-значимых групп доказы-
вается необходимостью применения представи-
телями государственной власти некоторых форм 
деятельности уполномоченных на представите-
лей ряда сословий в разработке государственных 
актов и решений. 

Начиная с 1863 года, в структуре МВД России 
при участии председателя – министра – функци-
онировал Совет министра по делам книгопечата-
ния, который состоял из госслужащих, в том чис-
ле деятелей литературы и науки. С 1863 г. в том 
же в ведомстве был создан Статистический совет. 
При Горном департаменте в 1882 году был учре-
жден Геологический комитет, а с 1888 г. его ди-
ректор был зачислен в состав Горного совета [6, 
с. 32–33].

Иными словами, повышение числа и расшире-
ние роли совещательных органов было признаком 
своего рода новаторств в Российском государстве. 
Исследование положения, структуры и назначе-

1 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о террито-
риальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: указ Президента 
Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 (в ред. от 25.01.2023). СПС «КонсультантПлюс».

ния этих ведомств позволит конкретизировать 
некоторые точки зрения, сформированные в исто-
рических работах, главным образом по истории 
становления государственности.

В современной России государственная власть 
также опирается на использование института со-
вещаний в целях построения эффективной управ-
ленческой деятельности, о чем свидетельствует 
его закрепление в нормативных правовых актах, 
регулирующих деятельность той или иной струк-
туры. 

В соответствии с данными о количестве при-
нятых нормативных и ненормативных правовых 
актов в части создания (учреждения) совеща-
тельных органов, на федеральном, региональном 
уровнях государственной власти, а также местно-
го самоуправления, представляется возможным 
вывод, что их количество свидетельствует об ин-
тенсивном росте, происходят активные процессы 
по созданию специализированных совещатель-
ных органов, а их значение в качестве публич-
но-правовых субъектов трудно не оценить. 

Ярким примером действия указанных процес-
сов явилось развитие института общественных 
палат и общественных советов в Российской Фе-
дерации. За довольно короткий период образовал-
ся и оформился широкий спектр общественных 
объединений, de facto легализовавший и реализо-
вавший новую форму взаимодействия граждан и 
органов публичной власти – общественный кон-
троль. Сложно не согласиться с выводом Г.Н. Че-
ботарева, что указанные органы в некоторых 
регионах уже стали «консолидирующими и коор-
динирующими центрами, ядром системы инсти-
тутов гражданского общества» [7, с. 29]. 

При этом необходимо отметить, что понятие 
совещательного органа является общим и охва-
тывает не только круг органов, осуществляющих 
общественный контроль, но также и иные сове-
щательные органы, в том числе образуемые при 
органах публичной власти. Так, особую актуаль-
ность приобрели конституционные совещатель-
ные органы: Совет Безопасности РФ и Государ-
ственный Совет РФ. Основы правового статуса 
Совета Безопасности РФ закреплены положени-
ями главы 3 Федерального закона от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и Положени-
ями о Совете Безопасности РФ [8, с. 124].

Рассматривая совещательные органы в систе-
ме МВД России, следует отметить, что в указе 
Президента Российской Федерации от 21 декабря  
2016 г. № 6991 закреплено, что, согласно приказу 
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МВД России от 15 августа 2011 г. № 948 «О кол-
легии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, совещании у Министра внутренних 
дел Российской Федерации и совещании у заме-
стителя Министра внутренних дел Российской 
Федерации», в МВД России образуется коллегия1; 
утверждены положение и регламент коллегии 
МВД России, а также регламент совещаний у Ми-
нистра внутренних дел РФ и его заместителях2. 
Этот приказ в системе ОВД в настоящее время 
является нормативным основоположником прак-
тики организации и проведения совещаний. На 
его основе в территориальных органах МВД Рос-
сии утверждаются адаптированные под возглав-
ляемые подразделения положения о проведении 
совещаний и коллегий. Именно они составляют 
нормативную базу, регламентирующую органи-
зацию работы по проведению совещаний. Пред-
метное изучение приказа вносит фактическое 
представление о категории понятий «коллегия» и 
«совещание». 

В Толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова под термином «коллегия» подразумевается 
круг официальных лиц, составляющих органи-
зационный, распорядительно-совещательный 
орган3, совещание – заседание, собрание, посвя-
щенное обсуждению какого-нибудь специально-
го вопроса4. Так, приказ МВД России от 15 авгу-
ста 2011 г. № 948 предусматривает, что коллегия 
является совещательным органом, который на 
своих заседаниях вправе рассматривать любой 
вопрос, входящий в компетенцию МВД Рос-
сии и требующий коллегиального разрешения. 
Сложившаяся практика проведения совещаний 
демонстрирует, что «оперативное совещание» – 
это коллективная форма рассмотрения управ-
ленческих решений, организуемая на основании 
графика, то есть такое совещание можно назвать 
плановым. При этом совещание является одной 
из форм коллегиального рассмотрения актуаль-
ных вопросов деятельности подразделений си-
стемы МВД России [9, с. 426]. Исходя из этого, 
практическое понимание проведения совещаний 
обусловлено необходимостью рассмотрения и 
разрешения повседневных вопросов оператив-
но-служебной деятельности, а в рамках колле-
гий – более глубокого анализа проблемных слу-

1 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о террито-
риальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: указ Президента 
Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 (в ред. от 25.01.2023). СПС «КонсультантПлюс».

2 О коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, совещании у Министра внутренних дел Российской 
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жебных вопросов и коллегиальной выработки 
методов их решения.

При этом иные действующие совещательные 
органы в системе МВД России – советы, комис-
сии, заседания оперативных штабов, рабочие 
группы, рабочие встречи, различного уровня 
межведомственные и координационные сове-
щания – имеют многочисленный характер, зача-
стую их статус и принимаемые решения носят 
неопределенный характер, что является не толь-
ко отвлечением личного состава от выполнения 
оперативно-служебных задач, но и вносит дис-
баланс в целостную структуру МВД Росcии. Мы 
согласны с мнением, что перспективным является 
пересмотр существующих взглядов на создание 
совещательных органов, как наиболее затратных 
(в человеко-часах) форм коллективной деятель-
ности в решении правоохранительных задач. 
Актуальность позиции подчеркивается сохраня-
ющимися недостатками в этой сфере, которые ре-
гулярно отмечаются комиссиями Министерства, и 
наиболее наглядно они проявляются на районном 
уровне [10, с. 90].

Несмотря на это, в настоящее время не суще-
ствует единого подхода к организации деятель-
ности совещательных органов МВД России, их 
общей системы, что позволило бы говорить об 
институализации совещательных органов систе-
мы МВД России. 

Обсуждение и заключение
Основные проблемные вопросы генезиса сове-

щательных органов: 
1) «вакуум» в нормативно урегулированном 

правовом положении обстоятельств, определив-
ших создание совещательных органов в государ-
ственном регулировании; 

2) потребность в нормативном урегулирова-
нии их положения, структуры, формата функци-
онирования, отношений с правительственными и 
публичными организациями; 

3) в современных политико-правовых услови-
ях становится очевидным, что совещательным ор-
ганам системы МВД России необходимо норма-
тивное правовое регулирование их многообразия, 
а также создание единых подходов к организации 
деятельности последних, учитывая исторический 
процесс развития управления государством и об-
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ществом, следовательно, институализация таких 
структур в МВД России. 

Предлагаем изменения, направленные на со-
вершенствование правового регулирования де-
ятельности совещательных органов системы 
МВД России: 

- необходимо внести дополнения в приказ 
МВД России от 15 августа 2011 г. № 948 «О кол-
легии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, совещании у Министра внутренних 
дел Российской Федерации и совещании у заме-

стителя Министра внутренних дел Российской 
Федерации» путем закрепления единого порядка 
организации и проведения заседаний совещатель-
ных органов в системе МВД России; 

- необходимо внести изменения в регламент 
МВД России, утверждённый приказом МВД Рос-
сии от 14 ноября 2022 г. № 855 «Об утверждении 
Регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» по упорядочению совеща-
тельных органов, функционирующих в системе 
МВД России. 
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Аннотация
Введение: конституционные основы партийного права актуализируются последними изменениями 

российского законодательства в части конкретизации обязанностей политических партий. Цель иссле-
дования – определить содержание конституционализации на примере партийных правоотношений и 
посредством анализа основных теоретических направлений, обосновывающих указанный процесс в 
российском конституционном праве.

Материалы и методы: в достижении отмеченной цели автор использовал комплекс методологи-
ческих подходов, среди которых основополагающее значение имеют формально-логический и герме-
невтический методы, позволившие проанализировать действующие нормы законодательства и устано-
вить их смысл. Также в процессе исследования были задействованы положения институциональной 
теории для оценки современных научных взглядов на сложившуюся систему права и определения в 
ней места партийного права.

Результаты исследования: автор отмечает, что конституционализация норм партийного права мо-
жет напрямую отражаться на конституционализации регулируемых ими партийных правоотношений. 
Развитие конституционных тенденций внутри самих отношений может предопределять неизбежность 
последующей конституционализации их нормативно-правовой основы.

Обсуждение и заключение: автор приходит к выводу, что  фактические партийные правоотноше-
ния и их юридический идеал не являются равнозначными ни по своей форме, ни по своему содержа-
нию. Однако и те, и другие могут в целом соответствовать конституционному порядку.

Ключевые слова: политические партии; партийное право; партийное законодательство; консти-
туционное право; институт политических партий; конституционализация; российское законода-
тельство
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Abstract
Introduction: the constitutional foundations of party law are updated with the latest changes in Russian 

party legislation in terms of specifying the duties of political parties. The purpose of the study is to determine 
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the content of constitutionalization on the example of party legal relations by analyzing the main theoretical 
trends substantiating the mentioned process in Russian constitutional law. 

Materials and Methods: the author used a set of methodological approaches. The logical and 
hermeneutical methods are of fundamental importance. They made it possible to analyze the norms of 
legislation and establish their meaning. The provisions of institutional theory were used to assess modern 
scientific views on the current system of law. 

Results: the author came to the conclusion that the constitutionalization of party law norms can influence 
the constitutionalization of party legal relations. The development of constitutional trends within the relations 
themselves predetermines the subsequent constitutionalization of the legal framework.

Discussion and Conclusions: the author concludes that  actual party legal relations and their legal ideal 
are not equal either in form or in content.  Still, both can are consistent with the constitutional order.

Keywords: political parties; party law; party legislation; constitutional law; institution of political 
parties; constitutionalization; Russian legislation
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Введение
Многомерное содержание категории «поли-

тическая партия» в отечественной юриспруден-
ции сопряжено с неоднозначным пониманием 
термина «конституционализация», что наглядно 
прослеживается на примере партийных прав и 
обязанностей, представляющих особый научный 
интерес на современном этапе.

Так, большинство исследователей полагают, 
что конституционализация проявляется в обрете-
нии определенными правовыми явлениями усо-
вершенствованной юридической формы [1; 2]. 
При этом даже в данном подходе прослеживается 
несколько научных направлений, учитывающих 
не только специфику предмета правового регули-
рования, но и методов, доминирующих при пра-
вовом воздействии на общественные отношения.

Другие ученые раскрывают в плоскости кон-
ституционализации не любой процесс обретения 
правовых форм, а лишь образование соответству-
ющих конституционно-правовых институтов [3; 
4], что является сугубо отраслевым восприятием 
[5, с. 34], основой которого выступает институ-
циональная структура российского конституци-
онного права. Как отмечают отдельные авторы, 
подобный критерий удобен при изучении систе-
мы права, поскольку реализован при построении 
конституционно-правовых норм [6, с. 31].

Обзор литературы
В отмеченной дискуссии прослеживается вли-

яние системного методологического подхода, 
отождествляющего конституционализацию с фор-
мализацией общественных отношений. Поэтому 
очевидными представляются попытки академиче-
ского сообщества прийти к единому пониманию 
указанных процессов обретения конституцион-

ной реальности. Зачастую интегральный подход 
к конституционно-правовым категориям выво-
дится из признания определенного вида правоот-
ношений институтом конституционного права [7, 
с. 4], в рамках которого центральным критерием 
выступает форма консолидации конституцион-
но-правовых норм (отдельный закон, раздел зако-
на или Конституции).

Например, классическим стало восприятие 
институтов в качестве источников регулирования 
конституционно-правовых отношений (институт 
парламентаризма, институт правительства, инсти-
тут общественных объединений), что привело к 
акценту на формальные, а не на содержательные 
стороны исследуемых институтов [8; 9]. В наибо-
лее упрощенном виде появление новых разделов 
или подразделов в структуре федеральных консти-
туционных законов, а равно внесение соответству-
ющих поправок в текст Конституции Российской 
Федерации принято считать конституционализа-
цией того вида общественных отношений, кото-
рые подвергаются подобной формализации.

Собственно, в смежных отраслях права приня-
тие отдельного закона, посвященного определен-
ному виду правоотношений, воспринимается как 
институциональная форма [10; 11], а конституци-
онализация расширяется до рамок «юридизации» 
таких общественных отношений. На примере по-
литических партий конституционализация прояв-
ляется в расширении комплекса правовых норм, 
регулирующих отношения с участием данных ор-
ганизаций, что не вполне корректно по причине 
смешения теоретико-правовых понятий (в част-
ности, формы и содержания, источника и метода 
правового регулирования, формализации и кон-
ституционализации).
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Между тем научная дискуссия сводится к во-
просу об определении основного критерия, явля-
ющегося единицей конституционализации. До-
статочно ли формального закрепления в нормах 
Конституции прав и обязанностей политических 
партий или для этого необходимо принятие за-
кона (группы законов) [12]? Вместе с тем ука-
занный подход не соответствует существующей 
институциональной структуре конституционного 
права, в которой политические партии призна-
ются правовым институтом, а упоминание о них 
в положениях Конституции Российской Федера-
ции отсутствует, за исключением абстрактного 
термина «многопартийность» в ч. 3 ст. 13.

Материалы и методы
В методологическом ключе формальное по-

нимание конституционализации нельзя признать 
единственно верным, поскольку законодатель-
ное оформление определенных правоотношений, 
в том числе партийных, является сопутствую-
щим процессом, но никак не главенствующим 
показателем [13, с. 91]. Таким образом, консти-
туционализация как бы предшествует принятию 
нормативных правовых актов, но выражается 
в формулировании и реализации конституцион-
ных ценностей и принципов [14], а ее основой 
выступают сами правоотношения [15, с. 52].

Подобное восприятие конституционализа-
ции выражается в многоступенчатости процесса 
возникновения и развития конституционно-пра-
вовых институтов, которые не зависят исключи-
тельно от государственно-правового признания 
[16]. Реализация конституционных ценностей 
определяется по методу правового регулирования 
[17, с. 71], что означает разный характер консти-
туционализации в публичном и в частном праве.

Так, диспозитивный метод позволяет учиты-
вать фактические признаки правоотношений, 
находящихся в процессе своей конституцио-
нализации [18, с. 180], что нередко приводит 
к возникновению соответствующих правовых 
норм в разных законах [19, с. 40]. Политические 
партии в данной формуле представляются на-
глядным проявлением комплексного правового 
института, состоящего из различных видов пра-
воотношений, урегулированных нормами не-
скольких отраслей законодательства, в том числе 
конституционного.

Результаты исследования
Институт политических партий демонстрирует 

расширение концепта «конституционализация», 
поскольку ряд конституционных ценностей, явля-
ющихся объектом конституционализации, вопло-
щается не только в основной партийной деятель-

ности, но и в правах, обязанностях, юридической 
ответственности партийных организаций [20, с. 
133]. Например, конституционный принцип мно-
гопартийности (ч. 3 ст. 13 Конституции Россий-
ской Федерации ) распространяется как на отно-
шения, возникающие в связи с государственной 
регистрацией партий, так и на партийное участие 
в избирательном процессе.

Расширение содержательных компонентов 
конституционализации до соответствующих кон-
ституционных ценностей и принципов позволяет 
рассматривать различные положения конституци-
онного законодательства как общие и специаль-
ные:

- политические права и свободы граждан 
в призме партийной деятельности;

- многопартийность политической системы 
в плоскости необходимого многообразия партий 
в избирательных правоотношениях;

- демократизм в качестве условия партийной 
системы;

- требование о государственном невмешатель-
стве при осуществлении партийных интересов 
и т.д.

При этом рассматриваемый подход сводит 
реализацию конституционных принципов в ка-
ждом отдельно изучаемом правоотношении 
к возможности выявления сущности и назначе-
ния конституционного акта. В таком формате 
конституционализация демонстрирует процесс 
по гармонизации порядка в общественных от-
ношениях с формальными правовыми нормами, 
в том числе посредством их выработки, принятия 
и применения.

Подобный вариант трактовки сопряжен с ти-
пологизацией конституций на юридические 
и фактические, что очевидным образом про-
является на примере партийной деятельности 
в Российской Федерации [21, с. 45]. Многопар-
тийность, как конституционная ценность и кон-
ституционно-правовой принцип, невозможна без 
юридического признания политических партий. 
Однако ее закрепление в конституционных нор-
мах достаточно для восприятия партийных пра-
воотношений в качестве предмета аналогичного 
института конституционного права.

Обсуждение и заключение
Примечательно, что в указанном подходе нет 

единого критерия, который позволял бы опреде-
лить, как общественные отношения или правовые 
явления обретают конституционную реальность. 
Вместе с тем прослеживается процесс заимство-
вания конституционных конструкций в разных 
сферах общественных отношений. Например, 
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одни и те же диспозитивные положения Консти-
туции Российской Федерации могут приобретать 
равное значение и в публичном, и в частном пра-
ве, что вызывает справедливый скепсис у право-
ведов [22; 23].

Так, совпадение конституционно-правового 
статуса у политических партий и других обще-
ственных объединений вовсе не означает, что 
у них имеется одинаковый набор субъективных 
прав и обязанностей. Более того, отсутствие 
в нормах Конституции Российской Федерации 
конкретизации партийных возможностей предо-
пределило законодательное оформление систем-
ных запретов и ограничений при осуществлении 
партийной деятельности.

Резюмируя вышеизложенное, можно свести 
научный дискурс о конституционализации лишь 
к двум вопросам:

1) формализация конституционных правоотно-
шений ставит их в зависимость от правотворче-

ской воли государства, что не обеспечивает актуа-
лизацию законодательства;

2) содержательный компонент конституциона-
лизации базируется на исследовании самих пра-
воотношений, находящихся в процессе обретения 
конституционной реальности, который происхо-
дит независимо от их законодательного призна-
ния.

Конституционализация правовых норм может 
напрямую отражаться на конституционализации 
регулируемых ими отношений. Развитие консти-
туционных тенденций внутри самих правоот-
ношений может предопределять неизбежность 
последующей конституционализации их норма-
тивно-правовой основы. Фактические партийные 
правоотношения и их юридический идеал не яв-
ляются равнозначными ни по своей форме, ни по 
своему содержанию. Однако и те, и другие могут 
в целом соответствовать конституционному по-
рядку.
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается содержание отдельных видов юридических гарантий консти-

туционного права на социальное обеспечение.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили нормы российского и меж-

дународного права. Эмпирическую базу исследования составили опубликованные аналитические ма-
териалы, материалы судебной практики, а также правоприменительной деятельности международных 
контрольных органов по правам человека. При подготовке исследования использовались всеобщие, 
общенаучные и специально юридические методы.

Результаты исследования: автор, опираясь на результаты правоприменительной деятельности 
органов публичной власти, международных контрольных органов по правам человека, формулирует 
новые требования, предъявляемые к обеспечению реализации конституционного права на социальное 
обеспечение, являющиеся по смысловому содержанию юридическими гарантиями.

Обсуждение и заключение: выводы дополняют и расширяют соответствующий раздел науки кон-
ституционного права и могут быть использованы в дальнейшей разработке проблем, связанных с эф-
фективностью юридических гарантий конституционных прав личности, в том числе на социальное 
обеспечение. Ряд выводов и положений исследования могут быть использованы в законотворчестве, 
при совершенствовании положений российского законодательства, регламентирующего реализацию 
конституционного права на социальное обеспечение, а также в правоприменительной деятельности 
органов публичной власти, гражданского общества, самой личности.

Ключевые слова: права человека; юридические гарантии; государство; социальная помощь; меры 
социальной поддержки; Конституция Российской Федерации; дискриминация

© Семенова О.Н., 2023
Для цитирования: Семенова О.Н. Конституционное право на социальное обеспечение: новые 

требования в содержании юридических гарантий // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2023. Т. 14. № 2 (52). С. 29 – 35. DOI: 10.37973/KUI.2023.42.82.004



30

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 2 (52) 2023

Scientific article 
UDC 342.7/ 341.231.14
DOI: 10.37973/KUI.2023.42.82.004

CONSTITUTIONAL RIGHT TO SOCIAL SECURITY: NEW REQUIREMENTS 
IN THE CONTENT OF LEGAL GUARANTEES

Oxana Nikolaevna Semenova, 
Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
Vladimir, Russia, mercury06@inbox.ru

Abstract
Introduction: the article examines certain types of legal guarantees of the constitutional right to social 

security.
Materials and Methods: the framework of the study were Russian and international legislations. The 

empirical basis was published analytical survey, court practice, as well as law enforcement activities of 
international human rights monitoring bodies. Three groups of methods were used in the preparation of this 
study: general, general scientific and specially legal.

Results: the author relying on the results of law enforcement activities of public authorities, international 
human rights monitoring bodies, formulates new requirements for ensuring the constitutional right to social 
security, which is legal guarantees in its semantic content.

Discussion and Conclusions: the conclusions supplement and expand the corresponding section of the 
constitution right and can be used for the development of further issues of effectiveness of legal  safeguards of 
the constitutional personal rights including the right to social security. Some conclusions and study provisions 
can be used in lawmaking, as well as in improving Russian legislation regulating the constitutional personal 
rights including the right to social security, as well as in enforcement activities public authorities, civil society 
and the individual.

Keywords: human rights; legal guarantees; the state; social assistance; social support measures; the 
Constitution of the Russian Federation; discrimination

© Semenova O.N., 2023
For citation: Semenova O.N. Constitutional Right to Social Security: New Requirements in the Content 

of Legal Guarantees. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2023;14(1):29 – 35. (In Russ.). 
DOI: 10.37973/KUI.2023.42.82.004

Введение
Реализация элементов правового статуса лично-

сти будет зависеть от того, насколько государством 
в полной мере созданы все необходимые для этого 
условия. Таким образом, в теории права речь начи-
нают вести о гарантиях, призванных обеспечить 
реальную действенность прав, свобод, обязанно-
стей и законных интересов личности. Среди этих 
элементов – право на социальное обеспечение.

Изменчивость реалий общественной жизни 
предопределяет необходимость выработки новых 
теоретико-правовых подходов к содержанию юри-
дических гарантий социальных прав граждан, ос-
нованных на результатах правоприменительной 
деятельности органов публичной власти, в том 
числе российских судов, особенно Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, который должен 
обеспечивать защиту социальных прав граждан 

и социальную справедливость в обществе [1, с. 
46], а также европейского судебного органа, меж-
дународных контрольных органов Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН) и т.д. Пере-
осмысление ряда устоявшихся понятий в правове-
дении – современный атрибут правовой реально-
сти [2, с. 93].

Безусловно, в силу последних политических 
событий, связанных с официальным объявлением 
выхода России из состава Совета Европы, стан-
дарты европейского судебного органа, в том числе 
определявшие направления государственной по-
литики в сфере прав человека при условии их не-
противоречивости Основному закону России, на 
первый взгляд уже становятся неактуальными для 
изучения. В то же время необходимо учитывать, 
что между универсальными стандартами прав че-
ловека (сформулированными ООН) и региональ-
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ными, как правило, нет противоречий, что повыша-
ет уровень защищенности прав граждан, доверия 
к международному правозащитному сообществу. 
Поэтому если судебным органом Совета Европы 
сформулирован правовой стандарт в сфере соци-
ального обеспечения прав граждан, то ожидаемо, 
что в случае поступления подобного обращения 
от другого гражданина, но в международный кон-
трольный орган ООН, последний, обеспечиваю-
щий согласованность позиций международного 
правозащитного сообщества, будет руководство-
ваться европейскими стандартами, как это было 
уже не раз. 

Материалы и методы
Нормативную основу исследования составили 

нормы Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, а также законов субъектов Российской 
Федерации в сфере социального обеспечения про-
живающего на его территории населения. Теоре-
тической базой исследования стали публикации 
ведущих представителей науки конституционного 
права. В качестве эмпирических материалов ис-
пользовалась практика Конституционного Суда 
Российской Федерации, Европейского суда по пра-
вам человека, контрольных органов ООН по пра-
вам человека.

Решение поставленных задач осуществлялось 
на основе диалектического подхода к познанию со-
циально-правовой действительности, позволивше-
го рассмотреть процесс совершенствования законо-
дательства в сфере обеспечения конституционных 
прав человека в развитии, конкретной историче-
ской обстановке и в диалектической взаимосвязи с 
другими явлениями.

Использование общенаучного метода анали-
за позволило автору путем условного разделения 
правового статуса гражданина на структурные его 
элементы выявить особенности в обеспечении реа-
лизации конституционного права личности на соци-
альное обеспечение, объединить материалы право-
применительной деятельности органов публичной 
власти и международных контрольных органов по 
правам человека и сформулировать новые требова-
ния в содержании юридических гарантий конститу-
ционного права на социальное обеспечение позво-
лило применение приема синтеза. Функциональный 
подход стал продуктивным для определения вли-
яния правоприменительной деятельности органов 
публичной власти, международных контрольных 
органов по правам человека на обеспечение прав 
человека, на совершенствование российского зако-
нодательства. Применение сравнительно-правового 
метода позволило выявить случаи нарушения пра-

ва человека на социальное обеспечение в России, 
в ряде ситуаций обосновать их отсутствие с помо-
щью сопоставления российского законодательства 
и результатов правоприменительной деятельности 
органов публичной власти, международных кон-
трольных органов по правам человека. С помощью 
формально-юридического метода с позиций норма-
тивистского подхода к пониманию права определе-
но понятие «нарушение конституционного права на 
социальное обеспечение».

В решении поставленных задач упор делался на 
современные методы познания, выявленные и раз-
работанные философией, историей, социологией, 
теорией права и государства, отраслевыми юриди-
ческими науками, а также апробированные юриди-
ческой практикой.

Обзор литературы
Право на социальное обеспечение вызывает не-

мало дискуссий в научной среде. Некоторые уче-
ные полагают, что не стоит рассматривать его в 
качестве конституционного, другие утверждают о 
неразрывной связи с экономическими [3, с. 19] или 
культурными правами, на основании чего должны 
подвергаться научному исследованию сквозь при-
зму их неделимости и взаимосвязи. Эту позицию 
не поддерживают другие исследователи [4, с. 14], 
полагающие, что, наоборот, их развитие и транс-
формация требуют вычленения однородного содер-
жания и дифференциации на относительно обосо-
бленные и т.д. 

Не менее важной проблемой, требующей науч-
ного осмысления, является определение содержа-
ния гарантий социальных прав личности, среди 
которых особое место занимают юридические, эле-
ментами содержания которых являются: норматив-
ный, предполагающий не просто признание прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, но 
и их закрепление в нормативных правовых актах, 
в том числе Конституции Российской Федерации; 
правоприменительный, предполагающий создание 
в России механизма, обеспечивающего их реализа-
цию как представителями государства, так и граж-
данского общества, в том числе самой личностью 
[5, с. 140].

Справедливости ради следует отметить, что не-
которыми учеными уже определялись общие тре-
бования к содержанию отдельных видов гарантий 
прав граждан (прежде всего, юридических), выте-
кающие из утвержденные содержания самой Кон-
ституции Российской Федерации: статей 2, 17, 19, 
45, 55, среди которых запреты на издание законов, 
отменяющих или умаляющих права и свободы че-
ловека и гражданина; равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от пола, расы, 
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национальности и др. обстоятельств; установление 
императива на ограничение прав человека иными 
правовыми основаниями, нежели как федеральным 
законом и др. 

Однако потенциал в изучении рассматривае-
мой проблематики не исчерпан. Требуется новое 
осмысление содержания отдельных видов юриди-
ческих гарантий конституционного права на соци-
альное обеспечение с упором на правопримени-
тельную деятельность органов публичной власти, 
международных контрольных органов по правам 
человека.

Результаты исследования
Требование Конституции Российской Федера-

ции (юридическая гарантия) о запрете издавать 
законы, отменяющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина (ч. 2 ст. 55) приме-
нительно к социальным правам личности следует 
толковать, в том числе, следующим образом.

Во-первых, изменение объема предоставления 
социальной помощи не может быть произвольным: 
в связи со сложной экономической ситуацией до-
пускается снижение объема социальной помощи, 
но при условии, что уменьшение не должно быть 
значительным и не станет «чрезмерным бреме-
нем» для заявителей, то есть не приведет к утрате 
средств к существованию.

Такое требование было сформулировано Ев-
ропейским судом по правам человека, рассма-
тривавшим дело Mateus v. Portugal от 08.10.2013 
№ 62235/12 [6, с. 62]. Речь шла о снижении размера 
пенсии в размере 15% в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией в стране. Исключительные фи-
нансовые сложности в государстве были признаны 
достаточной причиной для уменьшения соответ-
ствующих выплат.

В связи с этим ситуация, связанная с непроведе-
нием плановой индексации, например, пособий, в 
связи со сложной экономической ситуацией в Рос-
сии, не рассматривается с позиции норм междуна-
родного права как нарушение прав человека.

Во-вторых, на правовом уровне допускается от-
мена региональных нормативных правовых актов, 
устанавливающих дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения, но при условии, что за-
конодатель установил механизм компенсации.

Так, согласно Конституции Российской Федера-
ции, региональные органы публичной власти впра-
ве устанавливать дополнительные меры социаль-
ной поддержки проживающему на его территории 
населению за счет средств регионального бюджета. 

1 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» в связи с жалобой гражданки М.С. Колесниковой: 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.03.2018 № 13-П // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2022).

Очевидно, что наполняемость бюджета зависит от 
множества факторов, и порой его становится не-
достаточно для выполнения ранее заявленных обя-
зательств в социальной сфере. Какими правилами 
следует руководствоваться региональным органам 
публичной власти в таких ситуациях, чтобы обе-
спечить стабильность правового регулирования, 
надлежащую правовую определенность, недопу-
стимость внесения произвольных изменений в 
действующую систему норм, предсказуемость за-
конодательной политики в социальной сфере было 
сформулировано Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в постановлении от 27.03.2018 
№ 13-П1.

Предметом рассмотрения Конституционным 
Судом Российской Федерации стала ситуация, воз-
никшая по причине отмены законодательным орга-
ном Ставропольского края нормативного правово-
го акта, устанавливающего дополнительную меру 
социальной поддержки для женщин, родивших 
третьего ребенка или последующих: материнский 
(семейный) капитал, реализация которого предус-
матривалось не ранее чем со дня достижения ре-
бенком возраста трех лет. В итоге к моменту при-
обретения соответствующего права на реализацию 
ни одна женщина им не воспользовалась, хотя из-
начально была вправе на него рассчитывать.

Конституционный Суд Российской Федерации 
пришел к однозначному выводу, что, несмотря на 
соответствующее дискреционное полномочие ре-
гионов, позволяющее самостоятельно определять 
виды, порядок и субъекты получения социальной 
поддержки за счет регионального бюджета, ре-
гиональные органы публичной власти не вправе 
произвольно отменять действие уже принятых со-
ответствующих нормативных правовых актов. Обя-
зательно должен быть предусмотрен какой-либо 
компенсаторный механизм, позволяющий смягчить 
неблагоприятные последствия отмены соответству-
ющей дополнительной меры социальной поддерж-
ки.

Несмотря на позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, в другом субъекте России 
приняли нормативный правовой акт, который ис-
ключил из получателей мер социальной поддержки 
часть населения, изначально обладавших соответ-
ствующим правом. 30 июня 2021 г. на эту проблему 
обратил внимание Президент России В.В. Путин в 
общении по «прямой линии». Житель Омской об-
ласти, ветеран труда, пояснил, что региональными 
властями дополнительно был установлен имуще-
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ственный ценз для получения меры социальной 
поддержки, предназначенной для этой категории 
граждан1, в результате часть ветеранов труда после 
индексации пенсий ее лишилась. При этом ника-
кого компенсаторного механизма не было пред-
усмотрено. Впоследствии выяснилось, что этот 
ценз был введен еще в 2016 г. в целях сокращения 
расходов на социальное обеспечение. В рассмо-
тренной ситуации имело место также нарушение 
требования (юридическая гарантия) о запрете дис-
криминации прав граждан: только определенная 
часть ветеранов труда обладала правом на получе-
ние социальной поддержки, что, по сути, поднима-
ло вопрос о целесообразности получения этого ре-
гионального звания.

Конституционный принцип равенства всех пе-
ред законом подразумевает равный объем прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, за-
крепленный в Конституции Российской Федерации 
и законах; равенство возможностей в реализации 
прав, свобод и обязанностей человека и гражда-
нина; равные для всех основания юридической от-
ветственности при одинаковом уровне поведения 
субъектов [7, с. 39]. 

Юридическая гарантия в виде запрета дискри-
минации социальных прав личности по различным 
основаниям выражается, прежде всего, в обеспече-
нии минимального уровня социальной защищенно-
сти, установленного на федеральном уровне, на что 
в своих замечаниях указывал Комитет ООН по лик-
видации дискриминации в отношении женщин2.

Нарушение прав человека будет иметь место, 
если определенная часть населения была лишена 
возможности реализации установленной на феде-
ральном уровне меры социальной поддержки. Воз-
можна ситуация, когда в нормативных правовых 
актах федерального уровня закрепляется право на 
социальное обеспечение, но определение механиз-
ма его реализации делегируется региональным ор-
ганам публичной власти. Нарушение прав человека 
будет иметь место, если регион установит эту меру 
социальной поддержки в размере ниже установлен-
ного на федеральном уровне для всех граждан Рос-
сии в независимости от места их проживания. Реа-
лизация же дискреционного полномочия регионом 

1 Граф Н. Омским ветеранам труда вернут 550 рублей после обращения к президенту // Российская газета. 2021. 5 июля.
2 Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 11 (2021) // Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru/documents/international_practice/30643/ (дата обра-
щения: 16.12.2022).

3 Об утверждении государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской 
области» : постановление администрации области от 23.09.2016 № 840 // Владимирские ведомости. 2016. 1 октября.

4 Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на содействие 
занятости инвалидов: постановление администрации Владимирской области от 31.03.2022 № 202 // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2022).

5 О трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы: указание ФСЗ РФ от 03.02.1994 
№ П-10-8-3 // Российская газета. 1994. 24 февраля.

по установлению дополнительных мер социальной 
поддержки проживающему на его территории на-
селению в большем объеме, нежели в других ре-
гионах России, либо не установление этих мер как 
таковых, не рассматривается как нарушение прин-
ципа равенства элементов правового статуса граж-
дан в России, независимо от места проживания.

Отметим, что лица, правовой статус кото-
рых регламентируется специальным федераль-
ным законом, не должны быть лишены прав  
в области социального обеспечения, гарантирован-
ных Основным законом каждому гражданину Рос-
сии, за исключением случаев, когда об этом напря-
мую указано в самом нормативном правовом акте. 
В остальных случаях законодатель может преду-
смотреть лишь особый порядок их реализации. 

Анализ законодательства дает основание утвер-
ждать, что региональные органы публичной вла-
сти, реализуя дискреционные полномочия в сфере 
социального обеспечения, не учитывают особый 
правовой статус отдельных категорий граждан.

Так, например, с 2016 г., с момента утверждения 
Программы по содействию занятости инвалидов 
во Владимирской области3, работодатели получа-
ют субсидии из регионального бюджета на опла-
ту труда работников из числа инвалидов, доплату 
за наставничество наставникам, закрепленным за 
инвалидами, трудоустроенными на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места и т.д., 
но только в случае трудоустройства этой категории 
граждан, направленных органами занятости на-
селения4. Осужденные к наказанию в виде испра-
вительных работ не могут быть признаны безра-
ботными и не регистрируются в качестве ищущих 
работу5. Соответственно, работодатели заинтере-
сованы в трудоустройстве именно инвалидов, не 
обладающих статусом осужденного к наказанию в 
виде исправительных работ [8, с. 138], поскольку 
получат соответствующие субсидии от региональ-
ного органа власти.

Следует отметить, что в определенных ситуаци-
ях законодатель вправе установить дополнитель-
ный объем социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан для обеспечения равенства прав и 
свобод человека и гражданина.
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Так, например, именно женщина в силу ряда 
причин оформляет по месту работы отпуск по 
уходу за ребенком либо осуществляет уход за ре-
бенком, являющимся инвалидом. В течение этого 
времени она не уплачивает страховые взносы для 
формирования своей будущей пенсии, что, по мне-
нию Комитета ООН по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин, ставит ее в неравное по-
ложение с мужчинами. Для обеспечения равенства 
мужчин и женщин государства должны принять 
соответствующие меры, например, учесть этот 
фактор в программах социального обеспечения1. В 
России период отпуска по уходу за ребенком засчи-
тывается в трудовой стаж.

Таким образом, каждому в России гаранти-
руется минимальный уровень социальной за-
щищенности, установленный на федеральном 
уровне. Допускается, но исключительно в связи 
со сложной экономической ситуацией снижение 
объема социальной помощи, но при условии, что 
уменьшение не должно быть значительным и не 
станет «чрезмерным бременем» для заявителей, 
то есть не приведет к утрате средств к существо-
ванию. Реализация дискреционного полномочия 
регионом по установлению дополнительных 
мер социальной поддержки проживающему на 
его территории населению в большем объеме, 
нежели в других регионах России, либо неу-
становление таких мер как таковых не рассма-
тривается как нарушение принципа равенства 
элементов правового статуса граждан в России, 
независимо от места проживания. Установив на 
региональном, муниципальном уровне меру со-
циальной поддержки, соответствующие органы 
не вправе ее упразднить, не предусмотрев ком-
пенсаторного механизма, а также дополнительно 
вводить цензы, ограничивающие соответствую-

щее право на ее получение отдельной частью на-
селения, ранее обладавшей правом на эту соци-
альную поддержку. Проведенное исследование 
позволило обогатить содержание юридических 
гарантий, сформулированных в Основном зако-
не России, применительно к социальным правам 
личности.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование дает основание 

утверждать, что, с одной стороны, необходимо 
обогатить содержание юридических гарантий, 
сформулированных в Основном законе России, 
применительно к социальным правам личности, 
с другой – следует обратить внимание предста-
вителей науки, гражданского общества, органов 
публичной власти, отдельных должностных лиц 
к правоприменительной деятельности контроль-
ных и надзорных органов, призванных обеспечи-
вать правовую охрану Конституции Российской 
Федерации, стоящих на страже ценностей кон-
ституционализма, получивших законодательное 
закрепление помимо Основного закона России в 
международных договорах, являющихся частью 
ее правовой системы. 

Результаты исследования, на наш взгляд, не-
сут практическую пользу для лиц, обладаю-
щих правом законодательной инициативы при 
принятии и совершенствовании нормативных 
правовых актов в области социального обеспе-
чения, для правоприменителей – при осущест-
влении защиты соответствующих прав лич-
ности. Очевидно, что потенциал в изучении 
рассматриваемой проблематики не исчерпан, а 
проведенное исследование послужит основой 
для дальнейших научных разработок, связанных  
с эффективностью юридических гарантий консти-
туционных прав личности.

1 Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 1 (2020) // Официальный 
сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru/documents/international_practice/28831/ (дата обра-
щения: 06.12.2022).
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СУДИМОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ,

КАК КРИМИНООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЗНАК

Ольга Викторовна Артюшина, 
Казанский юридический института МВД России, Казань, Россия, 
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Аннотация
Введение: анализируются содержание части 2 ст. 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

введенной Федеральным законом от 28.06.2022 № 203-ФЗ, и проблемы ее применения, связанные 
с отсутствием регламентированного перечня норм, судимость по которым выступает признаком соста-
ва преступления.

Материалы и методы: исследование основано на всеобщем диалектико-материалистическом ме-
тоде познания закономерностей объективных явлений и процессов реальной действительности, имею-
щих место в сфере уголовно-правовой охраны телесной неприкосновенности человека. Применялись 
также общенаучные и частнонаучные методы, такие как анализ, синтез, сравнение, формально-логи-
ческий метод и изучение документов – постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции и Конституционного Суда Российской Федерации, связанных с вопросами квалификации.

Результаты исследования: автором устанавливаются оценочный характер понятия насильствен-
ных преступлений в целом и преступлений, совершенных с применением физического насилия, 
в частности; недостаточность соответствующих разъяснений суда; наличие разных подходов к опреде-
лению круга этих преступлений в уголовном праве и криминологии. Обосновываются несоответствие 
текста ч. 2 ст. 1161 УК РФ ее задачам, ошибочность подхода по установлению повторности побоев 
в случае их совершения судимыми за преступления, в ходе которых применялось насилие. Предлага-
ются перечень преступлений, которые можно считать юридически тождественными и однородными 
побоям, и его законодательное закрепление.

Обсуждение и заключение: выявляются проблемы квалификации и высокий риск нарушения 
принципов законности, вины, справедливости и гуманизма при реализации уголовной ответственно-
сти. Предлагается ограничить круг преступлений, судимость за которые образует повторность побоев. 
В связи с этим формулируется новая редакция исследуемой нормы.

Ключевые слова: квалификация; оценочный признак; новелла законодательства; насильственные 
преступления; повторность деяния
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CONVINCED FOR A CRIME COMMITTED WITH THE VIOLENCE 
AS A CRIME-FORMING SIGN
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Abstract
Introduction: the author analyses part 2 of Art. 1161 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

introduced by the Federal Law of June 28, 2022 No. 203-FZ, challenges of its application concerning the lack 
of regulated list of norms the criminal record for which constitutes an element of a crime.

Materials and Methods: the study is based on the dialectical materialistic method of cognition of the 
patterns of objective phenomena and processes of reality that take place in criminal law protection of human 
rights and freedoms. In addition, general scientific and particular scientific methods are used in the work, such 
as analysis, synthesis, comparison, logical method and the study of documents – resolutions of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation and the Constitutional Court of the Russian Federation, related 
to qualification issues.

Results: the author establishes the evaluative nature of the concept of violent crimes in general and 
crimes committed with the use of physical violence in particular; insufficiency of relevant explanations of 
the court; the presence of different approaches to its definition of the range of these crimes in criminal law 
and criminology. The inconsistency of the text of Part 2 of Art. 1161 of the Criminal Code of the Russian 
Federation to its tasks, the fallacy of the approach to establishing the repetition of beatings if they are 
committed by those convicted of crimes committed with the use of violence. A list of crimes that can be 
considered legally identical and similar to beatings is being developed, and its legislative consolidation is 
proposed.

Discussion and Conclusions: related qualification problems and a high risk of violating the principles of 
legality, guilt, justice and humanism in the implementation of criminal liability are identified. It is proposed to 
limit the range of crimes, conviction for which forms the repetition of beatings. In this regard, a new edition 
of the norm under study is formulated.

Key words: qualification; evaluative sign; novelty of legislation; violent crimes; repetition of an act
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Введение
С 09.07.2022 ст. 1161 УК РФ дополнена новой 

частью1. Данная норма предусматривает ответ-
ственность за совершение «обычных» побоев (без 
хулиганских или экстремистских мотивов) лицом, 
имеющим судимость за преступление, совершен-
ное с применением насилия. Указанный признак 
специального субъекта является криминообразу-
ющим: при его наличии содеянное влечет не ад-
министративную, а уголовную ответственность.

1 О внесении изменений в статью 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2022 № 203-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:  
01.02.2023).

2 По делу о проверке конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л.Ф. Саковой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 11-П. СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 01.02.2023).

Это изменение УК РФ связано с исполнением 
постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 08.04.2021 № 11-П «По делу 
о проверке конституционности статьи 1161 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой»2, в котором 
решено, что положения ст. 1161 должны распро-
страняться на лиц, совершивших аналогичные 
деяния и имеющих неснятую и непогашенную су-
димость за них, поскольку в случае когда побои 
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совершены лицом, имеющим судимость за пред-
усмотренное в этой статье или аналогичное по 
объективным признакам преступление, это ведет 
к неоправданным различиям между пострадав-
шими от противоправных посягательств, ставит 
лиц, имеющих судимость, в привилегированное 
положение по отношению к лицам, подвергнутым 
административному наказанию1.

Изложенные судом аргументы представляются 
убедительными. При этом обращает на себя вни-
мание то, что эти утверждения не повлекли соот-
ветствующего обновления иных норм с похожей 
конструкцией, например, ст. 1581 УК РФ. Разве 
при совершении мелкого хищения ранее судимые 
лица не поставлены в привилегированное поло-
жение?

Обзор литературы
Исследование проблем применения уголовной 

преюдиции и судимости как квалифицирующего 
признака периодически встречается в научной 
литературе [1, 2, 3]. Однако вопросы толкования 
нового признака судимости за преступления, со-
вершенные с применением насилия, в настоящее 
время еще не получили широкого освещения.

В целом преступному насилию и его ви-
дам в доктрине уголовного права традицион-
но уделяется значительное внимание: следует 
отметить работы А.Г. Безверхова, Л.Д. Гаух-
мана, Н.И. Иванцовой, Л.В. Сердюка, Р.Д. Ша-
рапова [4, 5, 6, 7, 8] и др. При этом внимание 
специалистов, прежде всего, сосредоточивает-
ся на определении общего содержания поня-
тия и признаков этого явления [5; с. 28 – 33; 6, 
с. 7 – 26; 7, с. 12 – 60], классификации насиль-
ственных преступлений и их системе в целом 
[5, с. 43 – 64; 6, с. 26 – 43], анализу его видов 
(физическое и психическое, опасное и неопас-
ное) [5, с. 11 – 15; 6, с. 84 – 101; 7, с. 165 – 371; 
8, с. 112 – 113]. Ключевыми выступают вопро-
сы юридической оценки: конкуренции норм, 
разграничения смежных составов, установ-
ления наличия или отсутствия совокупности 
преступлений в содеянном и пр. [4, с. 16 – 18; 
6, с. 115 – 194; 8, с. 113 – 124]. Разработка кон-
кретного перечня преступлений, совершаемых 
с применением насилия, ранее не была опреде-
лена в качестве научной задачи: до появления 
ч. 2 ст. 1161 УК РФ в этом не было практиче-
ской необходимости, т.к. он не влиял на квали-
фикацию.

1 Ответственность за побои в действующем законодательстве (подготовлен для системы «КонсультантПлюс» 2023). СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2023).

2 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16. СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 01.02.2023).

В связанных с уголовным правом работах кри-
минологического цикла вопрос о круге деяний, 
составляющих насильственную преступность, 
как явлении социальной действительности яв-
ляется традиционным [9, с. 400 – 407]. Это обу-
словливается предметом криминологического 
изучения, необходимостью анализа показателей 
преступности, в частности, состояния и уровня. 
Поскольку их отправной точкой является число 
зарегистрированных преступлений (или лиц, вы-
явленных за их совершение на определенной тер-
ритории за определенное время), оно напрямую 
зависит от выборки норм, по которым произво-
дится подсчет.

Материалы и методы
Проведенное исследование основано на все-

общем диалектико-материалистическом методе, 
а также общенаучных и частнонаучных методах 
(анализ, синтез, сравнение, формально-логиче-
ский метод и изучение документов, в частности 
материалов судебной практики и нормативных 
правовых актов, регламентирующих единый учет 
преступлений в России).

Результаты исследования
Судимость за то или иное преступление как 

квалифицирующий признак встречается в УК РФ 
еще несколько раз: 1) п. «а» ч. 5 ст. 131, п. «а» ч. 5 
ст. 132, п. «в» ч. 3 ст. 133, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 
УК РФ; 2) ч. 2 ст. 2641, ч. 2 ст. 2642, ч. 2 ст. 2643 

УК РФ; 3) ч. 2 ст. 2042, ч. 2 ст. 2912 УК РФ; 4) ч. 1 
ст. 2841.

При этом применение данных норм не ос-
ложнено проблемой определения круга престу-
плений, судимость за которые образует состав. 
В первом случае перечень раскрывается в п. 14 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности»2. Во втором, третьем и четвертом 
случаях законодатель в содержании данных ква-
лифицирующих признаков, в тексте самих норм 
указывает соответствующие преступления.

Что касается ч. 2 ст. 1161 УК РФ, то, напро-
тив, на первое место при применении встает во-
прос о том, за какие именно преступления долж-
на быть учтена судимость. В УК РФ их перечень 
не указан. Нет соответствующих разъяснений 
и в материалах судебной практики. Так, в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 07.06.2022 № 14 «О практике при-
менения судами при рассмотрении уголовных дел 
законодательства, регламентирующего исчисле-
ние срока погашения и порядок снятия судимо-
сти» в рамках разъяснения содержания понятия 
судимости и ее правовых последствий указывает-
ся лишь общее положение о том, что судимость 
может учитываться в качестве признака состава 
преступления1.

Отсутствие законодательного определения по-
нятия преступлений, совершенных с применени-
ем насилия, и недостаточность соответствующих 
разъяснений суда усложняются наличием разных 
научных подходов к его определению.

Исследуемую проблему еще в советское время 
обозначил Л.Д. Гаухман. Анализируя содержание 
понятия насильственного преступления, он пи-
сал, что данный термин употребляется в работах 
по уголовному праву, криминологии, исправи-
тельно-трудовому праву и уголовному процессу. 
При этом содержание этого понятия не везде оди-
наково. Так, в уголовном праве и уголовном про-
цессе под насильственными понимаются все пре-
ступления, сопряженные с насилием или угрозой 
применения насилия, в исправительно-трудовом 
праве – эти же преступления, но за исключени-
ем сопровождаемых насилием особо опасных 
государственных преступлений, в криминологии 
– выразившиеся в насилии преступления против 
личности или, наряду с ними, еще и хулиганство, 
соединенное с насилием, и разбой. Так, Л.Д. Га-
ухман отмечал, что одни авторы относят к рас-
сматриваемым не все преступления, связанные с 
насилием, а другие включают в круг таких пре-
ступлений все предусмотренные действующим 
уголовным законом деяния, сопряженные с на-
силием или угрозой применения насилия, то есть 
исходят из их широкого понимания [5, с. 20-21]. 
При этом можно согласиться с Л.Д. Гаухманом в 
том, разработка данного понятия является зада-
чей науки уголовного права: поскольку отнесение 
преступлений к насильственным основано на уго-
ловном законодательстве, постольку их понятие 
должно базироваться на уголовно-правовых нор-
мах [5, с. 22].

В условиях российской действительности си-
туация с определением преступного насилия при-
мерно та же. Так, Л.В. Сердюк пишет: «До насто-
ящего времени в юридической литературе оно 

1 О практике применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего исчисление 
срока погашения и порядок снятия судимости: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.06.2022 
№ 14. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2023).

2 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности: указание Генпрокуратуры России № 361/11, МВД России № 1 от 30.06.2022. СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 25.01.2023).

толкуется неоднозначно. В частности, нет един-
ства в толковании способов психического наси-
лия. Одни толкуют их широко, другие, наоборот, 
сужают до одной угрозы. Да и само понятие «на-
силие» отдельные авторы распространяют как на 
противозаконные насильственные действия, так 
и на применение силы по отношению к личности 
в общественно полезных целях, и даже на причи-
нение физического вреда самому себе» [7, с. 5].

Среди работ криминологического цикла наи-
более детальный подход к определению ряда 
насильственных преступлений предлагается 
в монографии В.В. Лунеева. Он справедливо 
отмечает, что в УК РФ наблюдается разброс на-
сильственных преступлений и насчитывает более 
55 статей, которые последовательно указывает 
согласно их расположению в главах УК РФ [9, 
с. 404-405]. Однако в предложенном перечне об-
наруживаются спорные моменты (не касающиеся 
обновления УК РФ). В частности, среди престу-
плений главы 16 УК РФ не учтены: доведение 
до самоубийства (ст. 110 УК РФ); угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119 УК РФ); заражение ВИЧ-инфекцией, ли-
цом, знавшим о наличии у него этого заболевания 
(ч. 2, 3 ст. 122 УК РФ). Среди преступлений из 
гл. 18 УК РФ излишне включены половое сноше-
ние и иные действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст. 134 УК РФ) и т.д.

В некоторых случаях, когда в науке не вырабо-
тан единый общепринятый подход к определению 
круга тех или иных преступлений, выход нахо-
дится в официальных документах, предназначен-
ных для формирования статистической отчетно-
сти о состоянии преступности. Так, в указании 
Генпрокуратуры России № 361/11, МВД России 
№ 1 от 30.06.2022 «О введении в действие пе-
речней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности»2 приводятся различ-
ные перечни преступлений: связанных снезакон-
ным оборотом наркотиков (№ 3),  оружия (№ 14), 
экстремистской направленности (№ 20), терро-
ристического характера (№ 21), коррупционной 
направленности (№ 23) и пр., что, несомненно, 
очень удобно для проведения криминологическо-
го измерения показателей соответствующего вида 
преступности. Однако среди них нет перечня пре-
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ступлений, совершаемых с применением насилия 
или с иными признаками состава, определяющи-
ми насильственный характер преступления.

Известно, что термины «насильственное пре-
ступление» и «преступление, совершенное с при-
менением насилия», когда они применяются за-
конодателем в тексте УК РФ, не равны. Первое 
означает любое преступление из круга деяний, 
включаемых в объем преступного насилия (со-
ставляющих насильственную преступность). 
А второе – преступление, совершенное с приме-
нением именно и только физического насилия [4, 
с. 11; 10, с. 72-73]. Иные варианты умышленно-
го воздействия на потерпевшего против его воли 
законодатель называет не самим насилием, а ис-
пользует иные термины: «принуждение», «угро-
за», «шантаж» и пр.

Из этого следует, что перечень преступлений, 
имеющих значение для квалификации содеянного 
по ч. 2 ст. 1161 УК РФ, ограничивается состава-
ми, объективная сторона которых включает физи-
ческое (курсив - авт.) насилие. При этом, несмо-
тря на сужение круга, поиск этих преступлений 
по-прежнему остается проблемой. Это связано 
с тем, что преступления, совершаемые с приме-
нением физического насилия, многочисленны, 
встречаются практически во всех главах и разде-
лах УК РФ, сильно отличаются друг от друга по 
характеру и степени общественной опасности, 
интенсивности применяемого насилия. Кроме 
этого, признак «с применением насилия» может 
быть не отражен в диспозиции или закреплен в 
качестве альтернативного. Поэтому по наличию 
данной формулировки в редакции нормы или по 
квалификационной записи не получится сделать 
выборку, необходимо вчитываться в редакцию 
норм, а также во многих случаях определять ус-
ловия, при которых некоторые преступления мо-
гут быть отнесены к искомой группе.

Для правильного понимания содержания ч. 2 
ст. 1161 УК РФ следует обратиться к историческо-
му толкованию уголовного закона, которое учи-
тывает обстоятельства, обусловившие принятие 
новой нормы, а также задачи, решаемые законо-
дателем путем ее введения. Как отмечается в ука-
занном постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 08.04.2021 № 11-П, в 
предыдущей редакции ст. 1161 УК РФ было не-
справедливо, что повтор содеянного при наличии 
административного наказания влек более стро-
гую ответственность, чем те же деяния при нали-
чии судимости за предусмотренное в этой статье 

1 По делу о проверке конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л.Ф. Саковой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 11-П. СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 01.02.2023).

или аналогичное по объективным признакам пре-
ступление1. Так, внесение в УК РФ новой нормы 
было обусловлено необходимостью восстановле-
ния нарушенной справедливости и формирования 
правовой основы для оценки побоев, лицом, име-
ющим соответствующую судимость, как повтор-
ных (курсив - авт.).

Использование приема преюдиции (админи-
стративной или уголовной) в нормах УК РФ по-
зволяло фиксировать в качестве криминообразу-
ющего признака именно кратность содеянного. 
При этом в аналогичных по конструкции нормах 
(в т.ч. в первоначальной редакции УК РФ, когда 
судимость была квалифицирующим признаком 
в 19 составах преступлений) ответственность 
предусмотрена за очередное совершение не вся-
ких, а именно тождественных или однородных 
преступлений [11, с. 73]. Из этого следует, что 
по правилам конструирования соответствую-
щих норм в ч. 2 ст. 1161 УК РФ должна была 
бы учитываться судимость не за все преступле-
ния, совершенные с применением (физическо-
го) насилия, а только за аналогичные, то есть за 
преступления, объективная сторона которых за-
ключается в побоях (или тождественных с ними 
действиях). В этом случае справедливо было бы 
обнаруживать в содеянном повторность.

Преступления, совершаемые с применением 
(физического) насилия, согласно УК РФ, не тож-
дественны друг другу: их отличают признаки 
объективной стороны: деяние (сопряженность 
с иными деяниями, направленными на причи-
нение вреда), способ (определяемый по интен-
сивности применяемого физического насилия), 
последствия применяемого насилия (в матери-
альных составах преступлений). Данные престу-
пления разнородны, они посягают на разные по 
родовому признаку объекты уголовно-правовой 
охраны: отношения по охране личности, эконо-
мики, общественной безопасности и обществен-
ного порядка и т.д. Поэтому представляется, что 
по своей сути нет повтора во многих случаях, ког-
да побои совершает лицо, судимое за совершение 
преступления с применением насилия. Верно ли 
усматривать повтор, когда побои совершаются 
при судимости, например, за сопряженное с наси-
лием внесение в реестр владельцев ценных бумаг, 
в систему депозитарного учета заведомо недосто-
верных сведений путем неправомерного доступа 
к реестру владельцев ценных бумаг, к системе де-
позитарного учета (ч. 3 ст. 1701 УК РФ) или иных 
характеризующихся применением физического 
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насилия преступлений в сфере экономической де-
ятельности (ч. 3 ст. 178, п. «б» ч. 2 ст. 179, ч. 2 ст. 
203 УК РФ)?

Вышеизложенное подтверждается также по-
зицией Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 08.04.2021 № 11-П, рекомендовав-
шим при обновлении ст. 1161 УК РФ учитывать 
судимость не за все преступления, совершаемые 
с применением насилия, а только за те, в которых 
побои выступают составообразующим признаком 
объективной стороны (ст. 116, 117 и 334 УК РФ) 
или ее составной частью (ст. 131, 156, 161, 213 
УК РФ и др.) (см. первый абзац п. 5; второй и тре-
тий абзац п. 6)1. Однако и такой поход представ-
ляется слишком широким и вызывает сомнения. 
Насколько верно усматривать совершение побоев 
повторением изнасилования, неисполнения обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
насильственного грабежа и пр.?

Думается, что исходя из требований юриди-
ческой тождественности и однородности пре-
ступлений, судимость за которые будет иметь 
преюдициальное значение, а также исходя из 
требований соразмерности последствий сопо-
ставляемых в один ряд деяний, их тяжести, а 
также учитывая несовершенство регламентации 
ответственности за преступления, совершаемые 
с применением насилия, при формировании ч. 2 
ст. 1161 УК РФ следовало бы ограничиться только 
преступлениями, в которых побои выступают со-
ставообразующим признаком, взять их за основу.

По той же причине, что и указанная ранее 
в примере преступлений в сфере экономической 
деятельности, из данного «рабочего» перечня 
следует исключить ст. 334 УК РФ: побои и дан-
ное преступление против военной службы – раз-
нородны.

Обсуждение и заключение
На основании проведенного исследования мы 

пришли к следующим теоретическим выводам и 
практическим рекомендациям по совершенство-
ванию уголовного законодательства:

1. Представляется, что указанные выше оце-
ночный характер понятия преступления, со-
вершенного с применением насилия, недо-
статочность соответствующих разъяснений в 
материалах судебной практики, отсутствие еди-
ного общепринятого перечня в доктрине, а также 
соответствующие пробелы в документах феде-
ральной статистической отчетности влекут про-
блемы применения ч. 2 ст. 1161 УК РФ, создают 
основу для субъективного подхода при квалифи-

1 По делу о проверке конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л.Ф. Саковой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 11-П. СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 01.02.2023).

кации, нарушают принципы уголовного права – 
незыблемые основы уголовной ответственности: 
принципы законности (так как в данном случае 
«дух» закона не ясен); равенства граждан перед 
законом (исходя из отсутствия единого подхода 
при одинаковых основаниях к одному виновно-
му будет применен указанных квалифицирующий 
признак, к другому – нет); вины (риск квалифи-
кации содеянного по более мягкой норме при 
наличии вины в совершении деяния, предусмо-
тренного по ч. 2 ст. 1161 УК РФ), справедливости 
(отсутствие четких критериев для определения 
адекватной оценки содеянного), 5) гуманизма (за-
коном предусмотрено отягчение ответственности 
на основе оценочного признака с неустановлен-
ным содержанием).

Следовательно, в целях обеспечения единоо-
бразного подхода в толковании и применении ч. 2 
ст. 1161 УК РФ необходимо в содержании данной 
нормы закрепить конкретный перечень статей об 
ответственности за те преступления, судимость за 
которые должна быть учтены при квалификации.

2. Понятие «преступление, совершенное 
с применением насилия», применяемое зако-
нодателем в ч. 2 ст. 1161 УК РФ, равно понятию 
преступления, совершенного с применением фи-
зического насилия. При этом, исходя из содержа-
ния Особенной части УК РФ, к данной категории 
должны быть отнесены преступления с самым 
разнообразным содержанием признаков объек-
тивной стороны: с разной интенсивностью фи-
зического воздействия (опасное и не опасное), 
разным объемом причиненного вреда (с матери-
альным и формальным составом), сопряженные 
и не сопряженные с посягательствами на иные 
помимо личности объекты (отношения по охране 
собственности, общественного порядка, обще-
ственной нравственности, государственной вла-
сти, правосудия и пр.).

По признакам объективной стороны престу-
пления, совершенные с применением насилия, 
не являются аналогичными деянию, ответствен-
ность за кратность которого устанавливается 
в содержании ст. 1161 УК РФ. Данному критерию 
тождественности относительно соответствуют 
только близлежащие ст. 116 и 117 УК РФ.

На основании вышеизложенного, в целях оп-
тимизации процесса применения в целом и ква-
лификации содеянного по ч. 2 ст. 1161 УК РФ 
в частности предлагается в тексте данной нор-
мы заменить слова «преступление, совершенное 
с применением насилия» на слова «преступле-
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ния, предусмотренные статьями 116, 1161 и 117 
УК РФ» и изложить ее диспозицию в следующей 
реакции:

«2. Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших фи-

зическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 настоящего Кодекса, 
лицом, имеющим судимость за преступления, 
предусмотренные статьями 116, 1161 и 117 
УК РФ, – ».
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Аннотация
Введение: в статье представлен курс государственной политики в области противодействия неле-

гальному использованию информационных технологий. Представлено авторское понимание содержа-
ния уголовно-правового противодействия преступлениям с признаками экстремистской деятельности 
и классификация исследуемых деяний. Дана краткая криминологическая характеристика состояния 
преступности в исследуемой области, в том числе обремененной противоправным использованием те-
лекоммуникаций.

Материалы и методы: доктринально-эмпирической основой проведенного исследования высту-
пили научные разработки, нормативные акты и документы национального стратегического планирова-
ния Российской Федерации, данные судебной статистики.

Результаты исследования: предложена авторская классификация преступлений с признаками экс-
тремистской деятельности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, основанная на положениях ст. 1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Обсуждение и заключение: подтвержден рост общественной опасности экстремизма и, как след-
ствие, рост угроз основам конституционного строя и безопасности государства, что требует симме-
тричного политико-юридического реагирования, в том числе путем развития и совершенствования 
уголовно-правовых механизмов в противодействии исследуемой группе деяний, совершаемых с ис-
пользованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Ключевые слова: экстремизм; преступления с признаками экстремистской деятельности; теле-
коммуникационные сети; сеть Интернет; противодействие; общественная опасность; конституци-
онный строй; безопасность государства
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Abstract
Introduction: the article presents the course on public policies in combating the criminal use of 

information technology. The author presents his own understanding of the criminal law counteraction to 
crimes with signs of extremist activity, and the classification of the studied acts. The author gives briefly 
crime trends in the studied area, which include misuse of new information and communications technologies.

Materials and Methods: doctrinal and empirical basis for the study were scientific developments, 
national sector policy documents of the Russian Federation and court statistics.

Results: the study presents the author’s classification of crimes with signs of extremism committed 
through the use of public telecommunications networks including the Internet basing on Art. 1 of the Federal 
Law dated 25 June 2002 No 114 “On Combating Extremist Activity”.

Discussion and Conclusions: the author confirms the increase of public danger of extremism, and, as 
a consequence, rise in constitutional and national security threats which require symmetrical political and 
legal response including through the development and advancement of criminal mechanism in countering the 
group of acts under study including new information and communications technologies and the Internet.
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Введение
Президент Российской Федерации В.В. Путин 

на расширенном заседании коллегии МВД России 
20 марта 2023 года определил в качестве приори-
тетной задачу борьбы с криминальным (противо-
правным) использованием информационных тех-
нологий1.

Приоритет задачи подтверждается и резуль-
татами деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации за 2022 год. Количество 
расследованных преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий и в сфере компьютерной 

1 Расширенное заседание коллегии МВД: Президент Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/70744 (дата обращения: 18.02.2023).

2 В Следственном комитете России состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за 2022 год: След-
ственный комитет Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru/press/events/item/1771051/?to=&from=&type=&dates= (дата 
обращения: 18.02.2023).

информации, возросло на 29%. На 59% увеличи-
лось число дел экстремистской направленности, 
направленных в суд2.

Cчитаем методологически верным в начале 
своего исследования представить авторское по-
нимание содержания уголовно-правового про-
тиводействия преступлениям с признаками экс-
тремистской деятельности, их классификацию, 
на основе которой продемонстрировать краткую 
криминологическую характеристику состояния 
преступности в выбранной для исследования об-
ласти, в том числе обремененной противоправ-
ным использованием телекоммуникаций.
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Обзор литературы 
Подчеркнем, что отсутствие в борьбе с пре-

ступностью профессионального научного обе-
спечения оценки криминального поведения, 
законотворчества и правоприменения, игнори-
рование масштабов ее общественной опасности 
оказывают разрушительное влияние на правопо-
рядок [1, с. 3 – 13]. Особенно это прослеживается 
на примере преступлений по мотивам ненависти 
или вражды, ставящих в опасность основы кон-
ституционного строя и безопасности государства, 
и юридико-технических механизмах противодей-
ствия им. Всплеск экстремистской активности 
может быть связан с социальным переломом, ос-
новой которого выступает качественно иная фор-
ма социальной материи [2, с. 6]. Детерминируется 
такого рода деструктивное поведение беспреце-
дентным влиянием науки на производство, и, как 
следствие, возникает конкуренция в перераспре-
делении экономических ресурсов. Это повлекло 
существенное реформирование отечественного 
законодательства и судебно-следственной прак-
тики в сфере противодействия различным прояв-
лениям экстремистской деятельности, что можно 
определить как прогрессивное явление в разви-
тии уголовного законодательства и уголовно-пра-
вовой доктрины. Поэтому противодействие экс-
тремизму – это аксиома [3, с. 10 – 16] не только 
в разрезе обеспечения национальной безопасно-
сти, но и основ конституционного строя и безо-
пасности государства.

Специализированные нормотворческие акты, 
целью которых выступает снижение преступно-
сти в соответствующих областях правового ре-
гулирования, активно используют рассматрива-
емую дефиницию, выделяя ее соответствующие 
характеристики1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проведение их компара-
тивистского анализа позволяет выделить базовые 

1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I). 
Ст. 3418.

2 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031.

3 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.

4 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

5 О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4193.

6 О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностран-
ных государств: Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. 
№ 24. Ст. 3394.

7 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: указ Президента Рос-
сийской Федерации от 29.05.2020 № 344 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 22. Ст. 3475. 

8 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031.

9 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом Российской Федера-
ции 28.11.2014 № Пр-2753). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.02.2023).

признаки противодействия, определяемые зако-
нодателем, и сформулировать различия со смеж-
ным понятийным инструментарием.

В преамбуле Федерального закона от 
25.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», закрепляющего основ-
ные принципы, цели и задачи, правовые и орга-
низационные основы рассматриваемой области, 
отмечено, что в качестве вектора такого рода де-
ятельности обозначено установление ответствен-
ности за указанные в ст. 1 формы противоправной 
деятельности с признаками экстремизма8. То есть 
противодействие предполагает особую форму 
юридико-технического реагирования путем вклю-
чения в отраслевое законодательство соответ-
ствующих запретов. Вместе с тем понятие проти-
водействия экстремизму в законе не закреплено. 
Однако в ст. 3 исследуемого акта к противодей-
ствию отнесены: профилактика, предупрежде-
ние, выявление и устранение причин и условий 
экстремизма, а также пресечение экстремист-
ской деятельности. Данный существенный мето-
дологический пробел был устранен в результате 
принятия Стратегии противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года9. В рам-
ках общих положений Стратегии был расширен 
терминологический инструментарий, используе-
мый в рассматриваемой области. В официальный 
оборот было введено понятие «противодействие 
экстремизму», фактически включившее в себя 
представленные выше характеристики. Вместе 
с тем оно было дополнено рядом важных элемен-
тов, уточняющих содержание рассматриваемой 
юридической категории. Во-первых, противодей-
ствие определено через деятельность субъектов, 
что предполагает исключительно активный фор-
мат поведения. Во-вторых, дополнена цель тако-
го рода поведения субъектов противодействия, 
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включившая, в том числе, ликвидацию и (или) ми-
нимизацию последствий экстремизма. 

Такие элементы противодействия, как преду-
преждение, профилактика, выявление и устра-
нение детерминант, минимизация и (или) лик-
видация последствий, закреплены и в иных 
нормативных правовых актах, определяющих 
направления борьбы с другими системно-крими-
нальными явлениями, такими как терроризм1, 2 
коррупция3, легализация (отмывание) доходов, 
заведомо добытых преступным путем4. Это сви-
детельствует, что государство унифицированно 
подходит к пониманию термина «противодей-
ствие», фактически используя его как собира-
тельное, формирующее общегосударственный по-
литико-правовой курс на снижение разного рода 
криминальной активности, ставящей под угрозу 
наиболее значимые блага и ценности, находящие-
ся под охраной уголовного законодательства, тем 
самым создавая правовой плацдарм для обеспече-
ния национальной безопасности и ее неотъемле-
мых элементов – основ конституционного строя и 
безопасности государства.

Результаты исследования
На основе проведенного исследования мы 

пришли к выводу, что уголовно-правовое проти-
водействие преступлениям с признаками экстре-
мистской деятельности при обеспечении основ 
конституционного строя и безопасности госу-
дарства – это деятельность специально уполно-
моченных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также физи-
ческих и юридических лиц, осуществляемая в це-
лях предупреждения, профилактики, выявления 
и устранения детерминант, минимизации и (или) 
ликвидации последствий общественно опасной 
деятельности от преступлений с признаками экс-
тремистской деятельности, основанная на прин-
ципах законности; гласности; неотвратимости 
наказания за осуществление экстремистской де-
ятельности; приоритете обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации и предупреждения 
экстремистской деятельности; сотрудничестве 
государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражда-
нами в противодействии экстремизму; призна-
нии, соблюдении и защите прав и свобод чело-

1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.

2 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом России 05.10.2009) // Российская 
газета. 2009. № 198.

3 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6228.

4 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33, ч. I. Ст. 3418.

века и гражданина, а равно законных интересов 
организаций. 

Вышеизложенное ставит задачу по выработке 
авторской классификации преступлений с при-
знаками экстремистской деятельности, посягаю-
щих на основы конституционного строя и безо-
пасности государства.

Классификация основана на положениях ст. 1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», закрепившей все формы противоправ-
ной деятельности, относящиеся к экстремизму. 
Сравнительно-правовой анализ положений отме-
ченной нормы и статей, включенных в главу 29 
УК РФ, позволяет выступить с научной гипотезой 
о том, что в классификацию преступлений с при-
знаками экстремистской деятельности, посягаю-
щих на основы конституционного строя и безо-
пасности, входят статьи 277, 278, 279, 280, 2801, 
2802, 2804, 282, 2821, 2822, 2823 УК РФ. 

Общая криминологическая картина этих де-
яний на примере статистических данных в виде 
количества осужденных по статьям Уголовного 
кодекса РФ, входящих в авторскую классифи-
кацию, свидетельствует, что количество пре-
ступлений исследуемой группы и лиц, их со-
вершивших, с 2010 по 2017 г. неуклонно росло. 
Спад криминальной активности экстремистской 
направленности с 2018 г. связан с частичной де-
криминализацией ответственности за возбужде-
ние ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Однако резкое ее 
падение в 2019 г. компенсируется ростом иссле-
дуемых деяний в последующие годы. С нашей 
точки зрения, с учетом того, что полученные 
данные могут сформировать ошибочное пред-
ставление об опасности экстремистской деятель-
ности по причине доминирования в указанных 
данных статистики по ст. 282 УК РФ, считаем 
необходимым обратить внимание научной обще-
ственности на количество осужденных по ст. 280 
УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности», являющегося 
более объективным индикатором масштабов и 
уровня общественной опасности экстремизма 
для основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, так как диспозиция этой уголов-
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но-правовой нормы предполагает противоправ-
ные призывы фактически к любому из действий, 
закрепленных в ст. 1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

Считаем, что представленные результаты ука-
зывают на увеличение удельного веса и тяжести 
последствий преступлений с признаками экстре-
мистской деятельности и доказывают выдвига-
емую нами научную гипотезу о том, что обще-
ственная опасность экстремизма повышается и, 
как следствие, растет угроза основам конститу-
ционного строя и безопасности государства, что 
требует симметричного политико-юридического 
реагирования, в том числе и путем развития и 

совершенствования уголовно-правовых меха-
низмов, и обосновывает обусловленность уго-
ловно-правового противодействия исследуемой 
группе деяний. 

В данном случае необходимо обратить внима-
ние на использование телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, при совершении 
преступлений с признаками экстремистской дея-
тельности, посягающих на основы конституцион-
ного строя и безопасности государства.

В рамках авторской классификации дан-
ный признак включен всего в четыре из 11 
статей УК РФ. Учитывая складывающуюся 
судебно-следственную практику, считаем не-
заслуженным неучет информационно-телеком-

Диаграмма 21

1 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://cdep.ru/
index.php?id=79 (дата обращения: 18.03.2023).

2 Там же.

Диаграмма 11
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муникационных сетей для дифференциации 
уголовной ответственности, например, за фи-
нансирование экстремистской деятельности или 
склонения, вербовки или иного вовлечения в де-
ятельность экстремистской организации, либо 
экстремистского сообщества, так как их исполь-
зование при совершении отмеченных форм кри-
минально-деликвентного поведения встречается 
все чаще.

Обсуждение и заключение
Во-первых, представленные в статье офици-

альные статистические данные указывают на 
активные темпы прироста преступлений с при-
знаками экстремистской деятельности и, как 
следствие, на увеличение вреда от их соверше-
ния, причиняемого не только основам конститу-
ционного строя и безопасности государства, но 
и правам и свободам личности, а также интересам 
общества. Отмеченное требует незамедлительно-
го принятия мер политико-юридического форма-
та, нацеленных на выявление, устранение детер-
минант криминально-деликвентного поведения, 
обремененного мотивами ненависти и вражды.

Во-вторых, с учетом положений Стратегии 
противодействия экстремизму до 2025 года, при-

дающих телекоммуникациям статус основных 
средств распространения экстремистских иде-
ологий и вовлечения новых участников экстре-
мистских сообществ и организаций, необходимо 
дополнить статей 2821, 2822 и 2823 УК РФ сле-
дующим отягчающим признаком: «совершение 
преступления с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
Интернет». Отмеченное предполагает особое изу-
чение личности экстремиста [4] в целях выработ-
ки не только актуальной его типологии, но и при-
нятия адекватных мер профилактики.

В-третьих, обоснованность и обусловленность 
противодействия преступлениям с признаками 
экстремистской деятельности, посягающим на 
основы конституционного строя и безопасности 
государства, – это аксиома. 

Вышеизложенное обусловливает дальнейшее 
развитие направления противодействия крими-
нальному экстремизму, в том числе путем со-
вершенствования уже имеющихся или принятия 
новых уголовно-правовых норм, выступающих 
инструментом симметричного юридико-техниче-
ского реагирования на угрозы, исходящие от ис-
следуемого деструктивного явления.  
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается личность современного преступника, анализируются отдель-

ные социально-демографические и уголовно-правовые характеристики преступников и их изменения 
за последние 20 лет. Выявляются пробелы в изучении личности преступника в криминологических 
исследованиях, определяются их причины.  

Материалы и методы: всеобщий диалектический метод познания явился методологической осно-
вой статьи. Также автором применены общенаучные и частнонаучные методы познания: статистиче-
ский, историко-правовой метод, системно-структурный анализ, аналогия, обобщение, сравнение, диф-
ференциация, наблюдение, аналитическое обследование и иные методы исследования. 

Результаты исследования: рассмотрены наиболее типичные свойства и качества личности пре-
ступника социально-демографического и уголовно-правового характера, определены причины их 
изменения за 20 лет. Отмечается, что, несмотря на постоянное обращение криминологов к проблеме 
личности преступника, многие аспекты проблемы до сих пор не изучены: личности неосторожного 
преступника, преступника с расстройствами личности, преступника-мигранта и некоторых иных кате-
горий лиц, нарушающих уголовный закон. 

Обсуждение и заключение: автор определяет, что причины неполного изучения личности пре-
ступника связаны с отсутствием научного исследовательского интереса к отдельным категориям пре-
ступников, необходимостью использования достижений многих других наук о человеке, неполном ис-
пользовании психологических методов изучения преступника. Отмечается, что в связи с изменением 
экономических, социально-политических, демографических и иных отношений в обществе меняются 
характеристики личности преступника, что требует нового подхода к ее изучению. 

Ключевые слова: личность; личность преступника; социально-демографические характеристики 
личности преступника; уголовно-правовые характеристики личности преступника; изменение харак-
теристик личности современного преступника; методы изучения личности преступника
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Abstract
Introduction: the author examines a criminal personality nowadays, analyzes individual social and 

demographical and criminal and legal characteristics of criminals and their changes over the past twenty 
years. Gaps in the study of the criminal's personality in criminological research are identified, their causes are 
determined.

Materials and Methods: the universal dialectical method of cognition was the methodological basis 
for the study. The author also applied general scientific and specific scientific methods of cognition: 
statistical, historical and legal methods, system and structural analysis, analogy, generalization, comparison, 
differentiation, observation, analytical examination and other research methods.

Results: the most typical properties and qualities of the criminal's personality of a socio and demographic, 
and criminal and legal nature are considered, the reasons for their changes over the above period are 
determined. It is noted that, despite the constant appeal of criminologists to the problem of the criminal's 
identity, many of its problems have not yet been studied. This applies to the identity of a careless criminal, 
a criminal with personality disorders, a migrant criminal and some other categories of persons who violate 
criminal law.

Discussion and Conclusions: the author determines that the reasons for incomplete study of the criminal 
personality are related to a lack of research interest in certain categories of criminals, to use the achievements 
of many other human sciences, incomplete use of psychological methods of studying the criminal. It is noted 
that due to changes in economic, socio-political, demographic and other relations in society, the characteristics 
of the criminal  personality are changing, which requires a new approach to its study.

Keywords: personality; personality of the offender; socio-demographic characteristics of the personality 
of the offender; criminal characteristics of the personality of the offender; changing characteristics of the 
personality of the modern offender; methods of studying the personality of the offender
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Введение
В условиях трансформации российского об-

щества, связанной с социально-экономическими, 
политическими, техническими, демографически-
ми процессами, наблюдается как количествен-
ное, так и качественное изменение структуры 
населения. Например, в связи с сокращением 
рождаемости в России уменьшилось количество 
несовершеннолетних и, напротив, увеличилось 
количество лиц взрослого и престарелого воз-
раста. В связи с развитием цифровых технологий 
широкое распространение получило дистанци-
онное обучение и увеличилось количество лиц 
с высшим образованием. В связи с открытостью  
государственных границ в России увеличилось 
количество иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

Трансформация оказала влияние на характери-
стики преступности и лица, совершающего пре-
ступления, и обусловила необходимость рассмо-
трения личности современного преступника. 

Материалы и методы
В целях рассмотрения особенностей лично-

сти преступника и ее изменений автором, наря-
ду с всеобщим  методом познания, применялись 
общенаучные и частнонаучные методы: прежде 
всего, статистический, историко-правовой метод, 
системно-структурный анализ, аналогия, обоб-
щение, сравнение, дифференциация, наблюдение, 
аналитическое обследование и иные методы ис-
следования. 

Результаты исследования
Рассмотрим отдельные социально-демографи-

ческие и уголовно-правовые характеристики лич-
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ности современного преступника и их изменения 
с 2002 по 2022 г. (табл. 1)1.

Согласно представленным данным, количе-
ство выявляемых лиц, совершивших преступле-
ния, снижается (с 1,2 млн до 818,9 тыс. человек). 
Полагаем, это отчасти связано с недостаточной 
эффективностью деятельности правоохранитель-
ных органов.

Анализ представленных социально-демогра-
фических свойств и качеств преступников сви-
детельствует о существенном уменьшении доли 
лиц несовершеннолетнего возраста – с 11,2% до 
3,2%. Соответственно, увеличивается количество 
лиц зрелого и пожилого возраста и отмечается 
тенденция старения преступности. Современный 
преступник, по сравнению с преступником, со-
вершающим преступления 15 лет назад, «повзро-
слел» на 5-6 лет [1, с. 144]. Наиболее криминоген-
ной группой населения, выделяемой в статистике, 
являются лица в возрасте 30 – 49 лет, их доля до-
стигает 47% [2, с. 7]. Уменьшение доли лиц не-
совершеннолетнего преступников за последние 
20 лет характерно не только для России, но и ряда 
других стран. Мы разделяем мнение ученых, со-
гласно которому причина снижения преступности 
несовершеннолетних может заключаться в том, 

1 Статистические отчеты о состоянии преступности в России за 2002 – 2022 гг. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics. 
(дата обращения: 01.02.2023).

2 Нодельман В. Российские преступники стали старше и образованнее. URL: https://iz.ru/news/693290 (дата обращения: 
03.02.2023).

что личность современного молодого человека 
формировалась в относительно благополучные 
годы развития России [3, с. 144].

Увеличилось количество лиц без постоянного 
источника дохода: с 52,4% до 64,9%, однако со-
кратилось количество официально безработных 
с 9,6% до 0,5%. Это, на наш взгляд, может свиде-
тельствовать о том, что многие лица, совершаю-
щие преступления, не желают законно зарабаты-
вать, получают финансовые средства преступным 
путем. Об этом может свидетельствовать и увели-
чение количества рецидивистов. 

Наблюдается незначительное, но постоянное 
увеличение доли иностранных преступников. 

Кроме того, согласно статистическим данным 
и исследованиям, среди преступников увеличи-
вается доля лиц с высшим образованием (с 5,4% 
до 11,2%). Эти изменения связаны не только с до-
ступностью высшего образования в России, но и 
снижением его качества, как отмечают отдельные 
исследователи (табл. 2)2.  

Анализ уголовно-правовых характеристик 
личности преступников за исследуемый пери-
од дает основание полагать, что количество лиц, 
ранее совершавших преступления, существенно 
увеличилось с 24,4% до 59,1%. При этом заслу-

Таблица 1. Социально-демографические характеристики личности преступников за 2002 – 2022 гг.
Table 1. Socio-demographic characteristics of the personality of criminals for 2002 – 2022.

2002-2006 2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022

Общее количество лиц, 
совершивших преступления 1 257 700 1 317 582 1 010 938 967 103 818 986

Пол

Мужчины 82,2 % 84,8% 84,7% 84,8% 83,7%

Женщины 17,8% 15,2% 15,3% 15,2% 16,3%

Возраст

Несовершеннолетние 11,2% 10,0% 5,9% 4,4% 3,2%

Доход

Без постоянного источника дохода 52,4% 59,6% 66,7% 65,7% 64,9%

Безработные 9,6% 9,5% 6,7% 0,5% 0,5%

Гражданство

Граждане Российской Федерации 97,7% 97,2% 96,6% 96,3% 95,9%

Иностранные граждане 2,3% 2,8% 3,4% 3,7% 4,1%

Образование

Высшее образование 5,4% 5,9% 6,8% 9,1% 11,2%
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живает внимания тенденция уменьшения сре-
ди рецидивистов лиц, ранее судимых (с 85,3% 
до 52,1%). Это свидетельствует о том, что 47,9% 
избежали наказания (уголовные дела в отноше-
нии них были прекращены по нереабилитирую-
щим основаниям или же было отказано в возбуж-
дении уголовного дела). 

Также статистические данные свидетельству-
ют о стабильном снижении удельного веса лиц, 
совершивших преступления в группе (с 25,2% 
до 12,4%). Это, в свою очередь, частично объяс-
няет и постоянное снижение количества выявляе-
мых лиц, совершающих преступления.

Необходимо затронуть и такой фактор пре-
ступности, как ее латентность. В связи с тем, что 
в России с каждым годом снижается процент рас-
крываемости преступлений, уменьшается коли-
чество выявляемых лиц, совершивших престу-
пления, мы полагаем, что личность преступника 
изучается учеными поверхностно. Наиболее  ква-
лифицированные преступники, использующие 
сложные, высокотехнологичные способы совер-
шения преступлений, не привлекаются к уголов-
ной ответственности. Согласно В.Д. Ермакову, 
это прежде всего организованные и профессио-
нальные преступники [4, с. 77].

В частности, на наш взгляд, в настоящее вре-
мя недостаточно исследована личность неосто-
рожного преступника. Криминология не дает 
однозначного ответа, отличается ли личность 
неосторожного преступника от личности законо-
послушного гражданина, отличается ли личность 
неосторожного преступника от личности умыш-
ленного преступника.

Кроме того, требует глубокого криминологи-
ческого изучения личность преступника, совер-
шающего преступления с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 
в том числе личность хакера, личность преступ-
ника с психическими отклонениями, например, 
диссоциальными расстройствами личности, лич-
ность преступника-мигранта и некоторые иные 
категории преступников.

Влияет на качество изучения личности пре-
ступника и методика его проведения. В частности, 
в криминологических исследованиях личности 
преступника как в целом, так и применительно к 
отдельным видам совершаемых преступлений, на 
наш взгляд, недостаточно используются положе-
ния других наук, изучающих человеческую лич-
ность, не используются разнообразные методы 
исследования личности. На протяжении многих 
лет в криминологических исследованиях активно 
применяется опрос преступников. Он осущест-
вляется, как правило, путем анкетирования, реже 
тестирования указанных лиц. Исследователи при 
этом выясняют, прежде всего, социально-демо-
графические, уголовно-правовые характеристики 
личности преступника, реже их нравственно-пси-
хологические свойства и качества, представление 
о которых формируется из ответов преступников 
об их поведении до совершения преступления, их 
отношении к потерпевшему и содеянному, рас-
каянии в содеянном или, напротив, его одобре-
нии и т.п. Такие ответы характеризуют ценност-
но-нормативную систему личности преступника, 
ее нравственные стороны, знание которых явно 
недостаточно. Необходимо  изучать, как отмеча-
ет Ю.М. Антонян, и психологические особенно-
сти преступников [5, с. 49]. На наш взгляд, очень 
редко исследователи, в том числе диссертанты, 
используют методику многостороннего иссле-
дования личности (ММИЛ), разработанную 
Ф.Б. Березиным и М.П. Мирошниковым. Методи-
ка дает более целостное представление о лично-
сти, так как охватывает несколько уровней иссле-
дования.  

Кроме того, криминологи на протяжении 
многих лет недостаточно изучают биологиче-
ские данные преступника, однако оснований для 
их изучения становится все больше. В частно-
сти, криминалисты, анализируя дерматоглифи-
ческие особенности кожных узоров осужденных 
преступников, делают выводы о врожденной 
повышенной агрессивности отдельных лиц или 
даже этнических групп, что рассматривается в 

Таблица 2. Уголовно-правовые характеристики личности преступников за 2002 – 2022 гг.
Table 2. Criminal law characteristics of the personality of criminals for 2002 – 2022.

2002-2006 2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022

Ранее совершавшие преступления  24,4 % 29,1%  44,7% 56,0% 59,1%

Ранее судимые (от общего количества 
всех преступников) 20,8% 23,2% 32,3% 28,2% 30,8%

Ранее судимые (от общего количества 
лиц, ранее совершавших преступления) 85,3% 79,8% 72,3% 50,5% 52,1%

Совершившие преступления в группе 25,2% 20,5% 14,9% 13,6% 12,4%
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качестве склонности к девиантному поведению 
[6, с. 7].

Согласно В.В. Яровенко, лица, совершающие 
сексуальные преступления в отношении несовер-
шеннолетних, имеют наследственные отклонения 
в психике [7, с. 39]. Имеются и иные сведения 
о биологических факторах, детерминирующих 
тот или иной вид преступного поведения. Ученые 
утверждают, что степень агрессивности зависит 
от группы крови [8, с. 89]. Поэтому необходимо 
более широкое использование данных генетики 
и других наук о человеке в целях более глубокого 
познания личности преступника, определения со-
циальной и биологической роли в процессе фор-
мирования этой личности. 

Обсуждение и заключение
В последние годы меняются подходы к по-

ниманию личности преступника. Например, 
Е.С. Жигарев считает, что нет особых признаков, 
отличающих преступников от лиц, не совершаю-
щих преступления, и, соответственно, нет соци-
ального типа личности, именуемой криминоло-
гами личностью преступника, что общественная 
опасность личности преступника отсутствует, 
присутствует только общественная опасность 
преступления, что нет зависимости личности от 
социальных условий [9, с. 202]. Его мнение раз-
деляет В.Н. Фадеев, утверждая, что однознач-
но определить сущность личности преступни-
ка невозможно, что каждый человек является 
носителем рассматриваемой неопределенности 
и борьбы в нем и в его сознании и жизни двух 
противоположных начал – добра и зла. По его 
мнению, корни преступности кроются в самой 
дуально-диалектической природе человека как 
социально-биологического существа с определен-
ной психологией, сознанием и самосознанием, 
а неблагоприятные условия жизни подавляюще-
го большинства людей являются лишь катализа-
тором, который может активировать проявление 
«криминального начала» в сознании и жизни кон-
кретного индивидуума [10, с. 34].

На наш взгляд, трудно согласиться с подоб-
ными утверждениями, в частности, что личность 

преступника не зависит от социальных условий. 
Даже само понятие преступного и непреступного 
деяния зависит от социальных условий. Процесс 
криминализации и декриминализации обуслов-
лен социальными изменениями и социальной не-
обходимостью для того или иного общества. Ду-
ховно-нравственная структура любой личности, 
в том числе личности преступника, добро и зло 
в нем также формируются под воздействием со-
циальных условий и обстоятельств.

Задача криминологии и заключается в том, 
чтобы выявлять закономерности, особенности 
и отличительные черты лиц, совершающих пре-
ступления. Многие криминологические исследо-
вания свидетельствуют о наличии у преступников 
ряда свойств и качеств, существенно отличающих 
их от основной массы законопослушных граж-
дан. Как справедливо отмечал В.В. Лунеев, даже 
на статистическом уровне анализа улавливаются 
устойчивые отличия преступников от непреступ-
ников, преступников одних видов и типов от дру-
гих [11, с. 614].

В заключение отметим, что именно кримино-
логическая наука должна обеспечить правопри-
менителя (участкового, оперативника, следова-
теля, инспектора по делам несовершеннолетних) 
сведениями о типичных свойствах и качествах 
лиц, совершающих преступления, для исполь-
зования этих сведений в предупредительной де-
ятельности. Если считать, что у большинства 
преступников нет признаков, отличающих их от 
законопослушных личностей, то нецелесообраз-
но изучение преступника на обобщенном и груп-
повом уровне, достаточно изучать свойства и ка-
чества, присущие конкретному преступнику (и 
лишь в рамках привлечения его к уголовной от-
ветственности). На основании результатов про-
веденного исследования полагаем, что история 
развития криминологии не представила убеди-
тельных  данных о том, что личность преступни-
ка не является особым социальным типом. Не-
сомненно, в связи с изменениями характеристик 
личности преступника необходимы новые подхо-
ды к воздействию на эту личность.
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Abstract
Introduction: the author studies meaningful characteristic of pro-social orientation of the personality of 
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Введение
Преступность в обществе обусловлена дефор-

мацией социальных отношений и связанными 
с этим изменениями нравственной сферы граж-
дан. Формирование уважительных и доверитель-
ных связей между членами общества способно 
обеспечить состояние правопорядка и благополу-
чия. В связи с этим вопросы стимулирования про-
социальной направленности личности осужден-
ных являются наиболее актуальными и важными 
с практической точки зрения. 

Правовые позиции законодателя относитель-
но значения позитивной социально-психологи-
ческой направленности личности осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды, опосредованно отражены в нормах УК РФ 
и УИК РФ, регламентирующих уголовные и уго-
ловно-исполнительные отношения, связанные 
с порядком и условиями реализации наказания. 

Анализ деятельности отечественных испра-
вительных учреждений дает основание полагать, 
что в характеристиках осужденных социальные 
и психологические особенности личности всегда 
имеют существенное значение, которое проявля-
ется при применении мер воспитательного воз-
действия. Проведенное автором исследование ма-
териалов личных дел осужденных показало, что 
примерно в 70% случаев при рассмотрении во-
просов о постановке осужденных на какой-либо 
из видов профилактического учета исследуются 
результаты работы психолога (данные тестиро-
вания,  характеристика психолога и т.п.). Также 
указанные сведения оцениваются судом при ус-
ловно-досрочном освобождении или отсрочке 
от отбывания наказания, замене наказания более 
мягким.

Проблема деструктивной направленности лич-
ности осужденных проявляется в ряде событий и 
явлений, связанных в наибольшей степени:

1) с противоправным поведением в момент со-
вершения преступления, свидетельствующем об 
определенной степени правового и социального 
нигилизма, препятствующего раскаянию; 

2) с существованием и проявлением в местах 
лишения свободы пенитенциарной субкультуры, 
способствующей возникновению негативных ди-
намических, динамико-статических и статиче-
ских социально-психологических факторов, кото-
рые носят устойчивый характер.

Современная идея государственно-правового 
принуждения, безусловно, имеет в своей основе 
гуманистическую концепцию верховенства прав 
и свобод человека, приоритета потребностей лич-
ности перед общественными и государственными 
интересами. 

Обзор литературы
Нравственное содержание наказания гармо-

нично сочетается с его принудительным харак-
тером в том случае, когда, по верному замечанию 
Н.С. Таганцева, государство принимает во вни-
мание, «что, и, совершая преступление, чело-
век остается, тем не менее, личностью; что член 
общежития, посягая на установленные тем же 
общежитием законы, не перестает быть связан-
ным с обществом многозначными узами, что по 
необходимости должен будет возвратиться в него 
по отбытии наказания. Поэтому наказание долж-
но быть направлено, насколько это достижимо, 
к возрождению в преступнике человека и по-
лезного члена общества, направлено к развитию 
и укреплению в нем начал религии и нравствен-
ности, к искоренению в нем дурных привычек, 
к приучению его к труду и порядку» [1, с. 67]. 

Ресоциализация в данном случае связана 
с процессом поэтапного усвоения осужденными 
позитивного социального опыта с целью форми-
рования будущих механизмов интеграции в со-
циальную среду, положительного проявления 

Results: the author analyzed character and meaning of the pro-social personality of convicts in the 
legislative consolidation and application of punishment in the form of imprisonment, outlines priority areas 
of differentiation of convicts in the area under consideration.

Discussion and Conclusions: the criminal and penal enforcement legislation is being actively reformed, 
these changes to a certain extent correspond to the needs of law enforcement practice in formation of a pro-
social orientation of the personality of convicts, which, however, needs to develop more specific criteria 
for the classification of convicts, the study of means and methods of stimulating law-abiding behavior, 
determining the nature and degree of consideration of these circumstances when appointing, execution and 
serving of punishment.

Keywords: social integration; personality orientation; convicts; deprivation of liberty; correction; 
implementation of punishment
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природных задатков, знаний, умений, навыков 
и  потенциала [2, с. 30]. Предпосылки подобно-
го процесса заложены в содержании пенитенци-
арного процесса, реализуемого с учетом потреб-
ностей здравоохранения, трудовой занятости, 
бытового устройства, проведения мероприятий 
воспитательного характера, общественного воз-
действия и психологического сопровождения.

Традиционно уголовно-исполнительная прак-
тика конструируется вокруг режимных условий, 
связанных со строгой дисциплиной, распорядком 
дня, обеспечением охраны и надзора за осужден-
ными. Однако содержание в изоляции, преследу-
ющее цель справедливой деривации, направлено 
на активизацию в человеке внутренних ресур-
сов, связанных с переоценкой прошлых событий, 
определением перспективных направлений соци-
ализации после освобождения из мест лишения 
свободы [3, с. 21; 4, с. 54; 5, с. 19]. 

Международное право применительно к лише-
нию свободы предусматривает требование обяза-
тельной реинтеграционной ориентации порядка 
и условий исполнения и отбывания наказания. 

Примечательно, что национальное законода-
тельство также не ограничивает возможности 
ресоциализационного воздействия наказания ме-
рами уголовно-правового характера, связанными 
с изоляцией осужденного от общества. Поэтому 
кроме средств исправления, предусмотренных 
ст. 9 УИК РФ, непосредственно на эффектив-
ность лишения свободы влияют, например, также 
бытовые и санитарно-гигиенические условия ис-
полнения и отбывания наказания.

В большинстве случаев осужденные, имею-
щие небольшой социальный опыт и ограничен-
ные социальные связи, предполагают наличие 
в обществе непреодолимого предвзятого отно-
шения к виновным в совершении преступлений, 
тогда как осужденные, имеющие устойчивую со-
циально ориентированную направленность лич-
ности, объективно оценивают депривационное 
воздействие наказания и возможности консоли-
дации общества в результате социально-реабили-
тирующего и ресоциализирующего воздействия 
справедливого наказания. В связи с этим сокра-
щение социально-психологической дистанции 
между обществом и осужденным является важ-
ным фактором обеспечения эффективности нака-
зания. 

Просоциальная направленность личности осу-
жденного предполагает его организованное раз-
витие, направленное на формирование, поддержа-
ние, укрепление и расширение социокультурных 
связей, позволяющих успешно интегрироваться 
в общество после освобождения от наказания.

Так, П.С. Дагель отмечает, что личность ви-
новного образует совокупность социально-поли-
тических, психических и физических признаков 
[6, с. 15]. Большинство авторов также, признавая 
многогранность личности, ее общественную сущ-
ность, психологию и биологию, особенно выде-
ляют негативные социально-психологические 
качества преступника [7, с. 99; 8, с. 65; 9, с. 15]. 
В криминалистике характеристика личность осу-
жденного является важной частью методологии 
расследования пенитенциарных преступлений 
[10, с. 119]. По нашему мнению, правовой оцен-
ке при реализации наказания должно уделяться 
большее внимание положительным социаль-
но-психологическим характеристикам виновных, 
в отношении которых должно предполагаться 
обеспечение человеческого достоинства и просо-
циальное развитие. Очевидно, что искупительное 
воздействие наказания на личность в связи с со-
вершенным преступлением состоит в деприва-
ционных ограничениях и их консолидирующих 
возможностях для общества и преступника, ко-
торые, однако, не должны превосходить разум-
ный разрыв социальных связей, необходимый для 
обеспечения порядка и безопасности в условиях 
изоляции при исполнении и отбывании лишения 
свободы.

Значительное внимание значению ценност-
ной ориентации личности осужденного для обе-
спечения эффективности наказания уделяется 
психологической наукой [11, с. 21; 12, с. 19; 13 
с. 23], утверждающей, что сокращение социаль-
но-психологической дистанции между обще-
ством, а также осужденным в период реализации 
наказания является важным фактором обеспе-
чения безопасности личности [7, с. 54]. Осново-
положник теории «Направленность личности» 
С.Л. Рубинштейн отмечал, что это проблема вза-
имоотношения, прежде всего, динамических тен-
денций, которые в качестве мотивов определяют 
человеческую деятельность сами, в свою очередь, 
определяясь целями и задачами деятельности [14, 
с. 12]. Таким образом, наличие просоциальной 
направленности личности осужденных, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы, тесно 
связано с целями пенитенциарного процесса, ко-
торые учитывает субъект наказания при его при-
менении.

Результаты исследования
Просоциальная направленность личности осу-

жденных выражается в правопослушном пове-
дении (несовершении преступлений) и ценност-
но-одобряемых социально-полезных поступках 
(уважительном отношении к социальным ценно-
стям), проявляясь в условиях применения средств 
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исправления, направленных на формирование 
уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирования правопо-
слушного поведения. Подобная ориентация ис-
правительного воздействия соответствует целям 
наказания и исполнения наказания, а также пони-
манию исправления, заключенного в содержании 
ст. 9 УИК РФ.

В практическом плане правопослушное пове-
дение может представлять собой как пассивное 
соблюдение требований режима, так и активное 
их исполнение и инициативное использование сво-
их прав и законных интересов. Судебная практика 
отражает дифференцированный правосудный под-
ход к оценке рассматриваемой деятельности. Во 
всех случаях отсутствие у осужденного наруше-
ний режима при отбывании наказаний не создает 
фактическую основу для досрочного освобожде-
ния. Более того, согласно данным ведомственной 
статистики, около 6% осужденных освобождаются 
условно-досрочно с отрицательной характеристи-
кой администрации исправительного учреждения1. 
Это связано с тем, что при определении степени 
исправления осужденного дается комплексная 
оценка поведения осужденного, выраженного в 
соблюдении требований режима, позитивной реак-
ции на применяемые средства исправления, просо-
циальной направленности личности.

Именно активное и инициативное использова-
ние осужденным своих прав и законных интере-
сов может свидетельствовать об эффективности 
пенитенциарного процесса. В указанном случае 
правопослушное поведение осужденных не явля-
ется механическим соблюдением требований ре-
жима, а проходит через осознание возможности и 
необходимости личностного роста и социальной 
интеграции, находя выражение в волевых соци-
ально значимых действиях [15, с. 23].

Анализируя уголовно-исполнительное законо-
дательство, мы пришли к выводу, что в процессе 
исполнения наказания поощряется не каждое пра-
вопослушное поведение, а «хорошее поведение, 
добросовестное отношение к труду, обучению, 
активное участие в воспитательных мероприяти-
ях» (ч. 1 ст. 113 УИК РФ), заслуживающее особой 
положительной оценки. 

Критерием применения правового поощрения 
может быть правомерное поведение, связанное 
с перевыполнением возложенных обязанностей, 
инициативным, эффективным и творческим ис-

1 Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 
2022 года. Документ опубликован не был. ФГИС «Статистика УИС» (дата обращения: 29.12.2022). 

2 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 № 8. П. 6, 24 
// Российская газета. 2009. 29 апреля.

пользованием предоставленных прав и возмож-
ностей.

Заслуживающим поощрения поведением воз-
можно признать «социально-активное, особо 
полезное, желательное правомерное поведение, 
превосходящее обычные нормативные закреплен-
ные требования к должному, необходимому по-
ведению, влекущие за собой применение мер по-
ощрения и являющиеся взаимно выгодными для 
отдельных лиц, государства и всего общества» 
[16, с. 76].

Правовое поощрение должно стимулировать 
инициативу и оказывать влияние положительно 
характеризующихся осужденных на исправление 
других осужденных, участие в решении вопросов 
организации труда, быта и досуга при исполне-
нии наказания, взаимодействии с общественно-
стью и подготовке к освобождению. Для этого в 
условиях отрядного содержания осужденных ис-
правительного учреждения, в частности, прика-
зом Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 259 
«Об утверждении Положения об отряде осужден-
ных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний» ставится задача 
использования элементов самоорганизации и са-
моуправления осужденных в процессе их исправ-
ления, развития полезной инициативы, участия в 
решении вопросов организации труда, быта и до-
суга, духовного, профессионального и физическо-
го развития. 

Рассмотрение поведения осужденного именно 
в процессе отбывания наказания и в его резуль-
тате позволяет наиболее объективно выявить на-
правленность волевого поведения лица. 

Значимыми критериями просоциальной на-
правленности личности осужденных, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы, воз-
можно признать наличие поощрений и взысканий 
за весь период нахождения в исправительном 
учреждении. Именно они позволяют сделать 
обоснованный вывод о характере и степени ини-
циативности участия осужденного в использу-
емых в исправительном учреждении средствах 
исправления, а также объективных проявлениях 
правопослушного поведения, связанного с само-
развитием и социальной интеграцией. Указанные 
критерии учитываются правоприменителем при 
реализации положений ст. 79, ч. 2 ст. 81, ст. 82 
УК РФ2.

Следует отметить, что УИК РФ неоднократно 
оперирует термином «положительно характеризу-
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ющиеся осужденные», который использован при-
менительно к порядку исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы в пяти случа-
ях, устанавливающих основания правового поощ-
рения  (ч. 2, 2.3 ст. 78, ч. 1 ст. 96, ч. 4 ст. 131, п. 
«г» ч. 1 ст. 128, ч. 3.1 ст. 175). 

Понятие «отрицательно характеризующие-
ся осужденные» встречается лишь в ч. 1 ст. 140 
УИК РФ при отграничении категории осужден-
ных, достигших 18-летнего возраста, отбываю-
щих наказание в воспитательных колониях, при 
их переводе для дальнейшего отбывания наказа-
ния из воспитательной колонии в изолированный 
участок воспитательной колонии, функциониру-
ющий как исправительная колония общего режи-
ма, или в исправительную колонию общего ре-
жима. Следует отметить низкую педагогическую 
обоснованность подобного законодательного ре-
шения, позиционирующего несовершеннолетнего 
как негативно настроенного к порядку отбывания 
наказания, в то время как данная категория осу-
жденных нуждается в обеспечении особенного 
психолого-педагогического сопровождения в пе-
нитенциарном процессе в соответствии с при-
казом Минюста России от 21 июня 2005 г. № 91 
«Об утверждении Инструкции об организации 
воспитательной работы с осужденными в воспи-
тательных колониях Федеральной службы испол-
нения наказаний».

Уголовно-исполнительное законодательство 
также выделяет категорию «злостных наруши-
телей установленного порядка отбывания нака-
зания» (ст. 116 УИК РФ), которых, бесспорно, 
возможно отнести к категории отрицательно ха-
рактеризующихся осужденных. Законодатель 
особенно акцентирует внимание на порядке от-
бывания наказания данной категорией лиц в раз-
личных исправительных учреждениях.

Распространенным в УИК РФ является по-
нятие «осужденных, характеризующихся отсут-
ствием взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания и добросовестным 
отношением к труду и учебе», которые могут 
поощряться, в том числе переводиться на облег-
ченный режим отбывания наказания (ч. 2 ст. 120, 
ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124, ч. 4 ст. 132 и др.). Однако 
очевидно, что в указанных случаях речь идет о не 
о нейтрально характеризующихся осужденных, 
а именно о положительно характеризующихся. 

Правоприменительное усмотрение, которое 
допускает законодатель в рассматриваемых и по-
добных им нормах, является как раз тем случа-
ем, когда одного лишь соблюдения и исполнения 
требований режима недостаточно, чтобы сделать 

1 Уголовное дело № 4/17-715/2021 // Архив Рыбинского городского суда Ярославской области № 22-261/2022 за 2022 г.

вывод о позитивной просоциальной направленно-
сти личности осужденного. В подобных случаях 
требуется установить, в первую очередь, актив-
ную инициативу осужденного, использующего 
свои права и законные интересы в направлении 
личностного развития, повышения эффективно-
сти пенитенциарного процесса или юридической 
обязанностью, связанной с заглаживанием вреда, 
причиненного преступлением, а также иной дея-
тельностью.

Вывод о просоциальной направленности лич-
ности осужденного, основанный на наличии по-
ощрений, положительном отношении к исполь-
зуемым в исправительном учреждении средствам 
исправления, а также правопослушном поведе-
нии и психологической готовности и устойчи-
вости к жизни в свободном социуме, имеет 
уголовно-правовое значение при применении ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания (ст. 79 УК РФ) и замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
(ст. 80 УК РФ). 

Так, апелляционным постановлением Ярос-
лавского областного суда от 8 февраля 2022 г. 
№ 22-261/2022 оставлено без изменения решение 
нижестоящего суда об отказе в замене наказания 
в виде лишения свободы принудительными рабо-
тами. Судом была подтверждена правопримени-
тельная позиция относительно оценки совокупно-
сти как социальных характеристик осужденного 
(стабильном трудоустройстве, положительном 
отношении к труду, переводе в облегченные ус-
ловия, признании вины, снятии с профилактиче-
ских учетов, наличии двух погашенных взыска-
ний и девяти поощрений), так и психологических 
характеристик (недостаток самоконтроля, эмо-
циональная неустойчивость). Судом сделан вы-
вод о необходимости дополнительного времени, 
«чтобы убедиться в том, что осужденный сможет 
отбывать принудительные работы, которые связа-
ны с гораздо меньшим контролем со стороны»1.

В рассматриваемом случае судебное правопри-
менение формирует широкое понимание просо-
циальных перспектив осужденного, которые свя-
заны как с социальными, так и психологическими 
характеристиками личности.

Таким образом, практическая значимость сти-
мулирования просоциальной направленности 
личности осужденных обусловливается необ-
ходимостью восстановления деформированных 
преступлением социальных отношений и фор-
мирования социально-психологических качеств 
в интересах правопорядка и благополучия в об-
ществе. 
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Обсуждение и заключение
Уголовное и уголовно-исполнительное зако-

нодательство ориентирует правоприменителя на 
необходимость при назначении наказания, разре-
шении вопросов, связанных с его исполнением 
и отбыванием, учёте вектора и траектории соци-
ально-психологической направленности лично-
сти осужденных.

Просоциальная направленность личности осу-
жденных выражается в правопослушном пове-
дении (несовершении преступлений) и ценност-
но-одобряемых социально-полезных поступках 
(уважительном отношении к социальным ценно-
стям), проявляясь в условиях применения средств 
исправления, направленных на формирование 
уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирования правопо-
слушного поведения.

Об эффективности пенитенциарного процес-
са  свидетельствует активное и инициативное ис-
пользование осужденным своих прав и законных 
интересов, заслуживающее поощрения за участие 
в решении вопросов организации труда, быта и 
досуга при исполнении и отбывании наказания, 
взаимодействие с общественностью и подготовку 
к освобождению.

В настоящее время деятельность уголовно-ис-
полнительной системы России находится на но-
вом этапе осмысления состояния и перспектив 
совершенствования порядка отбывания и испол-
нения наказания в виде лишения свободы. Впер-
вые не только на ведомственном, но и на государ-
ственном уровне наметилась тенденция развития 
правовых основ пробации. Соответствующий за-
кон предусматривает решение актуальных вопро-

сов ресоциализации и социальной адаптации осу-
жденных как на этапе отбывания наказания, так и 
после освобождения.

Национальным законодательством и меж-
дународными актами акцентируется внимание 
на необходимости формирования, поддержания 
и развития социально ориентированной личности 
осужденных. В работе с осужденными приори-
тет отдается педагогическим и психологическим 
методам воздействия, установлению доверитель-
ных отношений между осужденными и граждан-
ским обществом, решению социальных вопросов. 
Учет указанных факторов в условиях отбывания 
и исполнения наказания позволяет качественно 
улучшить состояние социально-психологическо-
го климата в исправительных учреждениях, за-
ложить фундамент правопослушного поведения 
осужденных после освобождения.

В практическом плане уголовное законода-
тельство ориентировано на учет сведений о про-
социальной позиции и социальных перспективах 
лица, выраженных в положительных характери-
стик осужденного и его социально-полезном, ак-
тивном поведении. Привилегии предусмотрены 
для беременных женщин и женщин, имеющих 
ребенка в возрасте до трех лет, находящегося 
в доме ребенка исправительного учреждения 
(ч. 3.1 ст. 79 УК РФ), а также для несовершен-
нолетних при условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ). Подоб-
ный подход имеет, на наш взгляд, перспективы 
к расширению законодательной регламентации. 
Обоснованным представляется установление 
льготных условий условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания для тяжело 
больных осужденных.
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Аннотация
Введение: в статье анализируются теоретические подходы к дефиниции искусственного интеллек-

та, а также рассматриваются вопросы применения в преступной деятельности общественно опасной 
инновации. Обосновывается целесообразность принятия мер уголовно-правового регулирования ис-
кусственного интеллекта.

Материалы и методы: методологической основой проведенного исследования послужили обще-
научные и частнонаучные методы научного познания, в частности нормативно-логический, диалекти-
ко-материалистический и другие методы. Материалами исследования явились действующее россий-
ское законодательство, научные публикации.

Результаты исследования: анализ уголовного законодательства Российской Федерации свиде-
тельствует, что использование искусственного интеллекта в целях реализации преступного умысла не 
имеет отражения в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Обсуждение и заключение: в статье рассмотрены походы к дефиниции «искусственный интел-
лект», проанализированы способы использования машинного разума в преступных целях, а также 
сформулировано предложение по совершенствованию действующих норм Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а именно преобразование квалифицирующего признака «с использованием информа-
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Abstract:
Introduction: the article examines theoretical attitudes to the definition of  artificial intelligence, discusses 

the use of socially dangerous innovations in criminal activity. The expediency of taking measures of criminal 
law artificial intelligence is substantiated.
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Введение
В настоящее время представление о безопасно-

сти меняет свою привычную форму. Важнейшими 
составляющими безопасности являются не только 
отсутствие прямых посягательств на охраняемые 
объекты, но и информационная защищенность дан-
ных объектов, высокий уровень систем аутентифи-
кации и наличие многоступенчатых форм защиты. 

Слияние реального и виртуально мира про-
исходит настолько стремительно, что нельзя вы-
делить группу преступных посягательств, где 
невозможно применение информационных техно-
логий для реализации отдельных элементов пре-
ступного умысла или же преступления в целом.

Преступниками применяется множество тех-
нических возможностей от стандартного исполь-
зования смартфона и мессенджера до новейшего 
программного обеспечения.

Особый интерес представляет применение пре-
ступниками искусственного интеллекта, так как 
он является наиболее перспективной технологи-
ей. Возможность свободного доступа преступни-
ков к искусственному интеллекту представляет 
серьезную угрозу, а его использование значитель-
но увеличивает общественную опасность деяния. 
Во-первых, применение искусственного интел-
лекта обеспечивает преступнику анонимность, так 
как правонарушителя и потерпевшего разделяет 
виртуальная среда. Во-вторых, использование но-
вейших технологий создает мнимое представление 
у правонарушителя о правомерности действий или 
потенциальном шансе избежать наказания.

Обзор литературы
В уголовно-правовой доктрине отсутству-

ет единый подход к сущности искусственного 
интеллекта. Отдельные аспекты применения 

1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 
№ 490 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700.

машинного интеллекта в преступных целях за-
трагивают в своих работах М.А. Иващенко, 
И.Н. Мосечкин, Н.А. Колоколов, И.Р. Бегишев, 
М.Г. Щербаков, И.В. Савельев, В.А. Лаптев, 
А.А. Арямов и др. 

Материалы и методы
Основой исследования послужили нормы дей-

ствующего законодательства Российской Федера-
ции, а также научные изыскания по рассматрива-
емой проблеме. Методическую основу составили 
общенаучные и частнонаучные методы: индук-
ция, дедукция, анализ, синтез, нормативно-ло-
гический, формально-юридический и диалекти-
ко-материалистический методы. 

Результаты исследования
Проблема толкования сущности искусственно-

го интеллекта в рамках уголовно-правового поля 
исследовалась множеством ученых. Но в настоя-
щее время в науке по-прежнему отсутствует еди-
нообразный подход к определению искусственно-
го интеллекта.

В науке уголовного права определилось два 
основных подхода к термину «искусственный  
интеллект». 

В соответствии с первым подходом искус-
ственный интеллект представляет собой в больше 
степени техническое средство, позволяющее ими-
тировать человеческую деятельность на основе 
естественного разума.

Данного подхода придерживается М.А. Ива-
щенко [1]. Она считает, что наиболее оптималь-
но дефиниция машинного разума зафиксировано 
в «Национальной стратегии развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года», утверж-
денной указом Президента Российской Феде-
рации от 10.10.2019 № 4901, где отмечено, что 
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искусственный интеллект является комплексом 
технологических решений, позволяющим имити-
ровать когнитивные функции человека и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые как минимум с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека.

В.А. Лаптев придерживается определения, ко-
торое содержится в ГОСТ Р 43.0.5-2009 «Наци-
ональный стандарт Российской Федерации [2]. 
Информационное обеспечение техники и опера-
торской деятельности. Процессы информацион-
но-обменные в технической деятельности. Общие 
положения»1. В указанном ГОСТе искусственный 
интеллект определяется как моделируемая интел-
лектуальная деятельность мышления человека. 

Концепция второго подхода состоит в том, 
что искусственный разум идентичен естествен-
ному, следовательно, искусственный интеллект 
обладает самостоятельностью и должен обладать 
статусом независимого субъекта. Данного под-
хода придерживается М.Г. Щербаков, определяя 
искусственный разум как «человекоподобную си-
стему» [3].  

Несмотря на наличие противоположных под-
ходов, безусловным фактом остается то, что ис-
кусственный разум представляет собой серьез-
ную угрозу, так как развитие информационных 
технологий позволяет преступнику беспрепят-
ственно применить искусственный интеллект 
в своих целях, ему достаточно иметь лишь аппа-
ратное и программное обеспечение. 

Искусственный интеллект в настоящее время 
обладает настолько развитым функционалом, что 
в последующем может привести к его конкурен-
ции с естественным интеллектом. Колоссальные 
возможности искусственного интеллекта исполь-
зуются в различных направлениях.

Серьезным вызовом для правового регулиро-
вания отношений по поводу применения систем 
искусственного интеллекта являются широкие 
возможности для его противоправного или пре-
ступного использования [4].  

Так, машинный интеллект может быть исполь-
зован правонарушителем в качестве «маскирую-
щего» средства. Например, с его помощью можно 
осуществить изменение тембра голоса, а также 
скрыть особенности или дефекты речи, следы 
преступлений, оставленные в виртуальной среде, 
и др.

Наиболее известной «маскирующей» методи-
кой является Deepfake. Принцип работы данной 
методики основан на том, что на исходный объект 

1 ГОСТ Р 43.0.5-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационное обеспечение техники и опера-
торской деятельности. Процессы информационно-обменные в технической деятельности. Общие положения». СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 26.01.2023).

накладываются иные параметры, соответствую-
щие другому человеку. Характерной особенно-
стью Deepfake является то, что объектом преобра-
зования может стать не только реальная личность, 
но и искусственно сгенерированный образ. С его 
помощью может быть получен доступ к какой-ли-
бо информации, а также посредством Deepfake, 
например, предварительно изменив внешние па-
раметры лица и голоса, преступник может санк-
ционировать денежные переводы со счетов дру-
гих лиц.

В основе для реализации подобных действий 
используются генеративно-состязательные ней-
росети. Механизм состоит из двух этапов. Сна-
чала нейросеть изучает реальный объект, а затем 
создает вторичный образ, который может быть 
схож с каким-либо реальным объектом или иметь 
собственные индивидуальные параметры.

В настоящее время нами не были обнаружены 
материалы отечественной судебной практики по 
уголовным делам, в рамках которых преступни-
ком был использован искусственный интеллект. 
Однако в европейских странах факты применения 
искусственного интеллекта в преступных целях 
существуют. Так, первый случай отмечен в 2019 
году. Жертвой искусственного интеллекта стала 
британская компания. Руководителю компании 
поступил звонок якобы от главы концерна с рас-
поряжением о переводе на счет поставщика 220 
тыс. фунтов. Позже было установлено, что в ходе 
звонка были подобны тембр, акцент и особенно-
сти речи главы концерна, что и способствовало 
выполнению распоряжения. В действительности 
звонок осуществил искусственный интеллект, 
а денежный перевод был направлен в Венгрию на 
несколько банковских счетов, в результате пре-
ступника вычислить не удалось, а нанесенный 
ущерб покрыла страховая компания [5].  

Использование подобных возможностей по-
зволяет преступнику скрыть собственные ис-
ходные данные, что, в свою очередь, делает 
практически невозможным установление его 
личности. 

Также преступник может использовать искус-
ственный интеллект как запрограммированную 
модель для совершения преступления. В данном 
случае основа работы искусственного интеллекта 
будет состоять именно в реализации объективной 
стороны деяния. Например, действия искусствен-
ного интеллекта выстраиваются в единую цепоч-
ку последовательных шагов, которые приводят 
к совершению преступления. Первый шаг состо-
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ит в неправомерном получении доступа к инфор-
мации из различных социальных сетей; второй 
шаг состоит в отборе и сохранении материала, 
порочащего репутацию человека; третьим ша-
гом является использование преступником дан-
ных материалов для вымогательства денежных 
средств.

Но не всегда искусственный интеллект ис-
пользуется целенаправленно для совершения 
преступления. При выполнении программ искус-
ственный интеллект может допустить ошибку, ко-
торая приведет к совершению преступления, или 
искусственный интеллект самостоятельно примет 
решение о неправомерных действиях.

Возвращаясь к уголовно-правовой доктрине, 
отметим, что использование искусственного ин-
теллекта в уголовном законодательстве норматив-
но не отражено.

Именно отсутствие уголовно-правового ре-
гулирования и порождает множество вопросов, 
связанных с применением машинного интеллек-
та в преступных целях, или ошибок в работе ис-
кусственного интеллекта, которые приводят к со-
вершению противоправных деяний. В научной 
среде ведутся дискуссии относительно того, чем 
признается искусственный интеллект (способом, 
средством или самостоятельным субъектов совер-
шения противоправного деяния); какие именно 
признаки искусственного интеллекта должна от-
ражать дефиниция; как верно квалифицировать 
деяния, в которых применяется искусственный 
интеллект?

Отметим также, что отсутствие законода-
тельного регулирования порождает трудности 
и в следственно-судебной практике. Так, в насто-
ящее время в Российской Федерации не вынесе-
но ни одного обвинительного решения по делам 
о совершении преступлений с использованием 
искусственного интеллекта.

На наш взгляд, искусственный интеллект 
должен быть признан средством совершения 
преступления, поскольку признаками субъек-
та по определению искусственный интеллект 
не обладает (невозможно оценить критерии 
вменяемости и возрастные параметры), более 
того, реализуемые им задачи все же устанав-
ливаются и осуществляются под руководством 
человека. 

В связи с вышеизложенным считаем, что наи-
более полно отражает сущностные признаки ис-
кусственного интеллекта Национальная стратегия 
развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года. Она дает четкое понимание того, что 
искусственный интеллект остается зависимым от 
тех задач, которые программирует ему человек, 
а результаты деятельности искусственного интел-
лекта лишь сопоставимы с естественным интел-
лектом, но не абсолютно идентичны.

Обсуждение и заключение
Резюмируя изложенное, укажем, что в совре-

менную эпоху законодатель должен учитывать 
научно-технический прогресс. В целях наибо-
лее эффективного применения норм уголовного 
законодательства считаем необходимым закре-
пление искусственного интеллекта в уголовном 
законодательстве в качестве конструктивного 
признака, дополнив неоднократно упоминаемые 
в Уголовном кодексе Российской Федерации при-
знаки «информационно-телекоммуникационные 
сети» и сеть Интернет, представив единый ква-
лифицирующий признак в следующей редакции: 
«с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети Интернет 
и искусственного интеллекта». Указанное пред-
ложение позволит установить единый теорети-
ческий и практический подходы к сущности ис-
кусственного интеллекта, а также квалификации 
преступления.
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НОВАЦИИ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Владимир Павлович Коняхин1, Татьяна Юрьевна Батютина2,
1, 2 Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, 

1 vladkon54@mail.ru, 2 tatjanka_92@mail.ru

Аннотация
Введение: статья посвящена исследованию новаций Особенной части Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, которые во многом обусловлены современной геополитической ситуацией в России 
и зарубежных странах и еще не получили должного освещения в отечественной уголовно-правовой 
доктрине.

Материалы и методы: в ходе исследования изучено свыше 130 федеральных законов, которые 
в совокупности отражают не только количественную, но и качественную характеристику произошед-
ших метаморфоз Особенной части УК РФ за период с 2014 по 2023 г. Суть их, как и ранее (1998 – 
2014 гг.), сводится к следующему: криминализация деяний доминирует над их декриминализацией; 
пенализация деяний, признанных преступными, – над их депенализацией, а дифференциация уголов-
ной ответственности – над ее дедифференциацией (унификацией).

Результаты исследования: обозначенные тенденции приобретают все более интенсифицирован-
ную форму своего выражения, в частности, за счет расширения сферы административной преюдиции 
и увеличения количества специальных запрещающих норм, а также специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности. В связи с этим в статье выделяется три основных тематических на-
правления новейших изменений в Особенной части УК РФ, которые свидетельствуют о смене фокуса 
внимания законодателя с личности на государство и общество.

Обсуждение и заключение: в настоящее время произошел отказ от официально провозглашенной 
ранее идеи о формировании уголовного законодательства военного времени, что означает окончатель-
ное закрепление за УК РФ статуса главного (базового) источника российского уголовного права.

Ключевые слова: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации; геополитическая си-
туация; пандемия COVID-19; специальная военная операция; криминализация; пенализация; диффе-
ренциация; административная преюдиция; законодательство военного времени
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INNOVATIONS OF THE SPECIAL PART 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AMID THE CURRENT GEOPOLITICAL SITUATION
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Abstract
Introduction: the authors studу innovations of the Special Part of the Criminal Code of the Russian 

Federation, which are largely due to the current geopolitical situation in Russia and abroad which have not 
yet received proper coverage in the domestic criminal law doctrine.

Materials and Methods: the authors studied over 130 federal laws which together reflect not only the 
quantitative, but also the qualitative characteristics of the amendments in the Special Part of the Criminal 
Code of the Russian Federation for the period from 2014 to 2023. Their essence is the same as before (1998 – 
2014) boil down to the following: the criminalization of acts dominates over their decriminalization; the 
penalization of acts recognized as criminal – over their depenalization, and the differentiation of criminal 
responsibility – over its dedifferentiation (unification).

Results: the indicated trends acquire a more intensified form of their expression, in particular, the 
expansion of the scope of administrative prejudice, an increase in the number of special prohibition norms 
and special types of exemption from criminal liability. In this regard, the article highlights three main thematic 
areas of the latest changes in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, which, taken 
together, indicate a change in the focus of the legislator's attention from the individual to the state and society.

Discussion and Conclusions: at present, there has been a rejection of the previously officially proclaimed 
idea of the formation of wartime criminal legislation, which means the final consolidation of the status of the 
main (basic) source of Russian criminal law for the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: Special part of the Criminal Code of the Russian Federation; geopolitical situation; COVID-19 
pandemic; special military operation; criminalization; penalization; differentiation; administrative prejudice; 
wartime legislation
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Введение
Прошедший исторический период был озна-

менован рядом событий, которые в той или иной 
степени повлияли как на основы функциониро-
вания современного российского государства 
в целом, так и на жизнь каждого из его граждан. 
Отправной точкой формирования новой геопо-
литической ситуации в настоящем исследовании 
признается принятие  в марте 2014 г. в состав РФ 
новых субъектов: Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя, а также в октя-
бре 2022 г. – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей. Значительным трансформациям 
подверглись все сферы жизни общества на фоне 
пандемии COVID-19 (2020-2021 гг.). Поворотным 
для истории России стало проведение на Украи-

не специальной военной операции (с 24 февраля 
2022 г.). Разумеется, столь масштабные и глобаль-
ные метаморфозы потребовали существенной 
корректировки нормативной правовой базы всех 
уровней. Неизбежным и естественным следстви-
ем сложившихся обстоятельств стало внесение 
многочисленных изменений в уголовное законо-
дательство, а также в алгоритм его применения на 
практике. Настоящее исследование направлено на 
выявление основных тенденций в динамике «зер-
кала» уголовно-правовой политики нашего госу-
дарства – Особенной части УК РФ – за период 
с 2014 по 2023 г.

Обзор литературы
В доктрине традиционно проявляется по-

вышенный интерес к новеллам отечественного 
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уголовного права. Контент-анализ специальной 
научной литературы подтверждает, что ученые, 
как правило, чаще всего концентрировали свои 
усилия на анализе отдельных новых составов 
преступлений [1], [2], [3] и разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации [4], [5], 
[6]. Реже в орбиту исследования попадали общие 
вопросы противодействия преступности в настоя-
щих реалиях [7], [8]. Между тем представляется, 
что рассмотрение целостной модели развития со-
временного российского уголовного права заслу-
живает самого пристального внимания. 

Материалы и методы
В ходе исследования проанализировано содер-

жание 131 федерального закона об изменениях 
и дополнениях Особенной части УК РФ: с 5 мая 
2014 г. по 18 марта 2023 г. Точка отсчета определе-
на тем, что первый после включения Республики 
Крым и города федерального значения Севастопо-
ля в состав России такой закон (№ 96) был принят 
именно 5 мая 2014 г.1 С этого момента по настоя-
щее время насчитывается 148 федеральных зако-
нов, скорректировавших УК РФ, из них 130 – его 
Особенную часть. При этом весьма символично, 
что 9 мая 2014 г., в День Победы, вступил в силу 
принятый еще 28 декабря 2013 г. Федеральный за-
кон «О внесении изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» № 433-ФЗ, дополнивший 
УК РФ статьей 2801 «Публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных на нару-
шение территориальной целостности». Данный 
нормативный правовой акт также включен в ис-
следовательскую базу, поскольку первым по счету 
ознаменовал собой принятие ряда уголовно-пра-
вовых мер, направленных на укрепление сувере-
нитета России в обозначенный промежуток. 

С точки зрения выявления тенденций развития 
уголовного законодательства следует особо отме-
тить, что в статье не ставилась задача отражения 
каждого изменения Особенной части УК РФ. Как 
известно, оценка отдельных коррективов в каче-
стве более либо менее важных заведомо носит 
субъективный (оценочный) и дискуссионный ха-
рактер. Однако следует признать, основываясь на 
законе диалектики, что и единичные изменения 
в своей совокупности олицетворяют общую, ка-
чественную характеристику отрасли уголовного 
права, пусть за весьма непродолжительный, но 
исторически значимый для России период. 

Результаты исследования
Новеллизацию УК РФ 1996 г. в целом можно 

назвать трендом российского правотворчества 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 38 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 05.05.2014 № 96-ФЗ (не вступил в силу).

на протяжении всего времени его действия: поч-
ти за 27 лет 294 федеральных закона были на-
правлены на его оптимизацию, а единственный 
год, оставивший уголовное законодательство без 
изменений – 2000-й. По нашим подсчетам, в пе-
риод с 27 мая 1998 г. (первый закон о дополнении 
УК РФ) до образования в составе РФ новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя – из 146 законов только 20 
были посвящены исключительно Общей части, 
тогда как 126 внесли изменения в Особенную 
либо затрагивали одновременно с ней и Общую. 
В свою очередь, с 5 мая 2014 г. по 18 марта 2023 
г. из 148 федеральных законов 18 обращены ис-
ключительно к Общей части, а 130 – только к 
Особенной или одновременно к положениям 
каждой из них. Таким образом, число законов, 
скорректировавших содержание Особенной ча-
сти УК РФ за последние 9 лет, уже превысило на 
4 единицы показатель предшествующих 16 лет. 

Характеризуя реализованные изменения, на-
помним, что в учебнике, посвященном Особенной 
части российского уголовного права и подготов-
ленном кафедрой уголовного права и криминоло-
гии Кубанского государственного университета 
в 2015 г., был представлен следующий алгоритм 
развития Особенной части УК РФ: «криминализа-
ция деяний доминирует над их декриминализаци-
ей; пенализация деяний, признанных преступны-
ми, – над их депенализацией, а дифференциация 
уголовной ответственности – над ее дедиф-
ференциацией (унификацией)» [9, с. 33 – 39]. На 
основании проведенного анализа новелл УК РФ 
2014-2023 гг. мы заключили, что эти выводы не 
только сохраняют свою актуальность, но и по 
своим качественным и количественным параме-
трам приобретают более интенсифицированную 
форму проявления.

В первую очередь, отчетливо прослеживает-
ся линия криминализации. В Особенную часть 
включены 73 новые статьи, из них: в 2014 г. – 
13; в 2015 г. – 4; в 2016 г. – 11; в 2017 г. – 12; 
в 2018 г. – 5; в 2019 г. – 2; в 2020 г. – 5; в 2021 г. – 
3; в 2022 г. – 18. Утратили силу в рассматривае-
мый период лишь 2 статьи: в 2016 г. – ст. 1594 

«Мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности», а в 2018 г. – ст. 269 «Нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопрово-
дов» УК РФ. 

Кроме того, криминализация находит отраже-
ние в расширении перечня признаков как ранее 
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закрепленных составов преступлений (например, 
ч. 1 ст. 171), так и в последующем их включении 
в новые статьи Особенной части УК РФ. В част-
ности, через 3 недели после принятия (4 марта 
2022 г.) статьи 2803 ее абз. 1 ч. 1 и абз. 1 ч. 2 до-
полнены альтернативным признаком «направлен-
ные на дискредитацию исполнения государствен-
ными органами Российской Федерации своих 
полномочий за пределами территории Россий-
ской Федерации в указанных целях», а спустя год, 
18 марта 2023 г., эта статья вновь «расширяется» 
и предусматривает теперь ответственность так-
же за дискредитацию оказания добровольчески-
ми формированиями, организациями или лицами 
содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Весьма заметен карательный уклон и в рам-
ках перманентно осуществляемой пенализации. 
Ярким примером служит модификация санкций 
за склонение к совершению самоубийства или 
содействие его совершению: если 7 марта 2017 
г. при включении в УК РФ ст. 1101 наступление 
последствий в виде самоубийства или покуше-
ния на него предусматривало предельный срок 
лишения свободы в 6 лет, то вскоре, 29 июля 
2017 г., была закреплена нижняя и значитель-
но увеличена верхняя граница этого наказания: 
установлено лишение свободы от 5 до 10 лет. 
С учетом же дополнения этой статьи новыми 
квалифицирующими признаками данный вид 
преступной деятельности максимально наказы-
вается в настоящее время лишением свободы на 
срок от 8 до 15 лет. 

Другим резонансным событием для специа-
листов в области уголовного права стало повы-
шение санкций ст. 264 синхронно с изменением 
подхода к определению в ст. 15 УК РФ катего-
рий преступлений. Теперь неосторожное деяние 
может максимально наказываться 15 годами ли-
шения свободы и признаваться тяжким, что не 
только вызвало шквал критики со стороны уче-
ных, но и породило споры среди правоприме-
нителей, в том числе и по вопросу о назначении 
осужденному вида исправительного учрежде-
ния. Этот феномен можно назвать одновремен-
но проявлением пенализации и дифференциа-
ции в УК РФ. 

В свою очередь, редкий пример частичной 
депенализации зафиксирован в одном из фе-
деральных законов, принятых 18 марта 2023 г. 
Снижение верхней границы наказания в квали-
фицированных составах преступлений против 
установленного порядка уплаты налогов и сборов 
(ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 1991, ч. 2 ст. 1992, ч. 2 ст. 1994 

УК РФ) в каждом случае повлекло изменение ка-
тегории преступления на менее тяжкую. 

Дифференциация в «чистом» виде проявилась 
в дополнении перечня квалифицирующих при-
знаков на уровне одной части (ч. 5 ст. 131 и ч. 5 
ст. 132 УК РФ), а также в отдельных случаях – 
в пересмотре их законодательной дислокации 
(«прописки»). Из ч. 2 ст. 302 УК РФ «пытки» пе-
ремещены в ч. 3, а их последствия в виде неосто-
рожной смерти потерпевшего или причинения 
тяжкого вреда его здоровью закреплены в ч. 4 
этой статьи. 

Ряд статей УК РФ пополнился новыми частя-
ми, нередко оформленными признаком «с исполь-
зованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети "Интернет"» 
(ч. 11 ст. 2381, ч. 11 ст. 2581 и др.). Следует отме-
тить, что решение о повышении наказуемости 
соответствующих деяний носит неоднозначный 
характер. С одной стороны, значительная часть 
современной жизни требует вовлеченности в раз-
личные электронные средства коммуникации, что 
особенно остро проявилось в период самоизоля-
ции во время пандемии COVID-19. Предшеству-
ющее длительное игнорирование российским 
законодателем этого фактора в ряде случаев вы-
зывает даже удивление, а принятие 15 декабря 
2022 г. Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации постановления № 37 рассматриваемой 
тематической направленности можно назвать од-
ним из самых ожидаемых событий среди специ-
алистов уголовно-правового профиля. С другой 
стороны, именно повсеместное внедрение он-
лайн-технологий, как видится, далеко не во всех 
случаях позволяет оценить их использование пре-
ступником как характеризующее повышенную 
общественную опасность совершенного им дея-
ния. Действия, направленные на максимизацию 
причинения вреда путем вовлечения в преступ-
ную деятельность как можно бо́льшего числа лиц 
(ст. 2801, ст. 2804 и др.), в том числе в процессе 
распространения запрещенной информации (ст. 
2072, ст. 2073), обретают опасность ввиду неогра-
ниченного круга возможных адресатов. Противо-
положная ситуация складывается, если электрон-
ные технологии лишь опосредуют воздействие 
на конкретного потерпевшего без демонстрации 
содеянного вовне. Например, хищение в незначи-
тельном размере с банковской карты с точки зре-
ния последствий мало чем отличается от кражи 
аналогичной суммы наличных денежных средств, 
однако, как известно, получает кардинально иную 
уголовно-правовую оценку. В связи с этим сохра-
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няющееся в УК РФ отнесение подобных случаев 
кражи с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 
158) к тяжким преступлениям представляется не-
оправданным. 

Важно также отметить, что ряд статей до-
полнен частями третьими (например, в ст. 333, 
ст. 334, ст. 338, ст. 339, ст. 344, ст. 346 УК РФ), 
содержащими принципиально новые для уго-
ловного законодательства признаки объективной 
стороны предусмотренных в них преступлений: 
«в период мобилизации или военного положения, 
в военное время либо в условиях вооруженного 
конфликта или ведения боевых действий». В этом 
случае, на наш взгляд, имеет место «завуалиро-
ванная» идеальная совокупность криминализа-
ции и дифференциации.

Очевидна тенденция к расширению примене-
ния законодателем административной преюди-
ции при конструировании составов преступле-
ний в разных главах УК РФ [10]. Их ряды, среди 
многих прочих, пополнили: мелкое хищение, со-
вершенное лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 1581); незаконная розничная 
продажа алкогольной и спиртосодержащей пище-
вой продукции (ст. 1714); неоднократное наруше-
ние установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования (ст. 2121); управле-
ние транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами и 
подвергнутым административному наказанию 
или имеющим судимость (ст. 2643); призывы 
к введению мер ограничительного характера в от-
ношении Российской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации или российских юридиче-
ских лиц (ст. 2842).

Продолжается практика фиксации на уров-
не самостоятельных статей Особенной части 
УК РФ преступной деятельности de facto орга-
низаторов, подстрекателей и пособников. Эта 
тенденция подтверждается, в частности, в рам-
ках ст. 1102 «Организация деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоу-
бийства»; ст. 2813 «Организация диверсионного 
сообщества и участие в нем»; ст. 2301 «Склоне-
ние спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования 
в спорте»; ст. 2811 «Содействие диверсионной 
деятельности»; 2823 «Финансирование экстре-
мистской деятельности» и др.    

Заметно увеличение количества специаль-
ных норм. Сопоставление отдельных статей 
Особенной части УК РФ показало, что приме-

рами соответствующих новелл выступают ст. 
2011 «Злоупотребление полномочиями при вы-
полнении государственного оборонного зака-
за» по отношению к ст. 201; ст. 2854 «Злоупо-
требление должностными полномочиями при 
выполнении государственного оборонного за-
каза» – к ст. 285 и т.д. 

Растет и число специальных оснований осво-
бождения от уголовной ответственности. Сре-
ди сформулированных императивно («лицо 
освобождается») можно назвать содержащиеся 
в примечаниях к ст. 2222 «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 
пересылка или ношение крупнокалиберного ог-
нестрельного оружия, его основных частей и бо-
еприпасов к нему») и ст. 2751 («Сотрудничество 
на конфиденциальной основе с иностранным го-
сударством, международной либо иностранной 
организацией»), а диспозитивно («может быть 
освобожден») – к ст. 3521 УК РФ («Доброволь-
ная сдача в плен»). 

При этом карательный уклон уголовного за-
конодательства РФ в определенной мере диссо-
нирует с нормативно установленными случаями 
нереализации уголовной ответственности на об-
щих основаниях. Примечательно, что условием 
применения нереабилитирующего специально-
го основания освобождения от уголовной ответ-
ственности может выступать и следование пред-
писаниям иных отраслей права, то есть, по сути, 
речь идет об исполнении закрепленных в них 
обязанностей, что зафиксировано в примечании 
к ст. 2003 УК РФ: «лицо приняло меры, в резуль-
тате которых многоквартирный дом и (или) иной 
объект недвижимости введены в эксплуатацию». 
Еще более яркий пример значимости межотрасле-
вых связей уголовного права в процессе решения 
вопроса о реализации уголовной ответственности 
содержится в Федеральном законе от 18.03.2023 
№ 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации»: 
уплата в полном объеме сумм недоимки и соот-
ветствующих пеней, суммы штрафа признана ос-
нованием отказа в возбуждении уголовного дела 
по статьям 198-1991, 1993 и 1994 УК РФ. 

В процессе оценки правотворческих новелл 
2014-2023 гг. через призму сложившейся геополи-
тической ситуации прослеживается закономерная 
смена фокуса внимания с личности на общество 
и государство: усиленная охрана общенациональ-
ных интересов красной нитью проходит через 
главы о преступлениях: против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях; против 
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общественной безопасности; в сфере компьютер-
ной информации; против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства; против 
государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоу-
правления; против порядка управления; безуслов-
но, против военной службы и даже против мира 
и безопасности человечества. Как было отмече-
но, максимальное количество новых статей – 18 
– включено в Уголовный закон в 2022 г., из них 
лишь одна, а именно ст. 2643 «Управление транс-
портным средством лицом, лишенным права 
управления транспортными средствами и подвер-
гнутым административному наказанию или име-
ющим судимость», носит «неполитизированный» 
характер. В связи с этим следует признать, что 
такое положение едва ли можно назвать неожи-
данным и фактически оно прогнозировалось еще 
до начала специальной военной операции, о чем 
свидетельствует содержание новой Стратегии 
национальной безопасности РФ, утвержденной 
Президентом России 2 июля 2021 г. 

В то же время утверждать, что законодатель 
оставил вне поля зрения интересы личности, не 
представляется возможным. В частности, уже-
сточена ответственность за преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенно-
сти, что проявляется не только в уже названной 
актуализации частей пятых ст. 131 и ст. 132 
УК РФ, но и в дополнении долгое время оставав-
шейся неизменной ст. 133 новыми квалифици-
рующими признаками, изложенными в ее части 
3. Показательно также, что практика Конститу-
ционного Суда Российской Федерации  (дело в 
связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой1) по-
служила импульсом к совершенно справедливой 
уголовно-правовой и межотраслевой дифферен-
циации по признаку судимости, что получило 
закрепление в ч. 2 ст. 1161 УК РФ. Такой под-
ход должен быть реализован и применительно к 
иным статьям УК РФ с административной прею-
дицией. Социальная направленность уголовного 
законодательства подтверждается введением ст. 
1441 «Необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица, достиг-
шего предпенсионного возраста»; расширены 
меры уголовно-правовой охраны несовершенно-
летних: статьей 1512 запрещается их вовлечение 
в совершение действий, представляющих опас-
ность для жизни этих подростков. 

Таким образом, новации Особенной части 
УК РФ в контексте современной геополитической 

1 По делу о проверке конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л.Ф. Саковой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 11-П. СПС «Гарант» 
(дата обращения: 18.03.2023).

ситуации с известной долей условности можно 
классифицировать на 3 группы. 

1. Непосредственно направленные на защи-
ту конституционного строя, суверенитета, 
независимости, государственной и террито-
риальной целостности РФ, укрепление обороны 
страны:

а) изменения в «экстремистские», «террори-
стические» и другие статьи УК РФ, предусматри-
вающие посягательства на государство в целом, 
а также на мир и безопасность человечества (на-
пример, введение в УК РФ ст. 2802 «Нарушение 
территориальной целостности Российской Феде-
рации» и ст. 361 «Акт международного террориз-
ма»); 

б) установление дополнительных мер защиты 
от вышеназванных преступлений путем пресече-
ния факторов, прямо (включение в УК РФ статьи 
2832 «Нарушение требований по защите государ-
ственной тайны»; в пункт «а» ч. 2 ст. 2281 – аль-
тернативного признака «на территории воинской 
части» и др.) или косвенно (усиленное внимание 
законодателя к проблеме незаконной миграции) 
способствующих их осуществлению. 

2. Укрепляющие российские духовно-нрав-
ственные ценности и сохраняющие культурное 
и историческое наследие нашего народа (в чис-
ле новых статей – ст. 2434 «Уничтожение либо 
повреждение воинских захоронений, а также па-
мятников, стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных дням воинской сла-
вы России»; ст. 3541 УК РФ «Реабилитация нациз-
ма»).

3. Перманентно совершенствующие, в том 
числе с позиции законодательной техники, от-
дельные «общеуголовные» положения в связи с 
выявлением проблем, обусловленных практикой 
их применения, а также с потребностью учета 
межотраслевых связей уголовного права. 

Обсуждение и заключение
В заключение необходимо констатировать, что 

новации Особенной части УК РФ в период 2014-
2023 гг. во многом обусловлены принятием ряда 
политических и юридически значимых решений 
не только для России, но и для всего мирового со-
общества. Однако говорить о радикальной смене 
приоритетов законодателя лишь на интересы го-
сударственной власти и об игнорировании иных 
объектов уголовно-правовой охраны не прихо-
дится. Подтверждением этого вывода служит то, 
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что в рассматриваемый период времени внесены 
изменения в абсолютно каждую главу Особенной 
части УК РФ.

Вместе с тем необходимо обратить особое 
внимание на то, что содержание Федерального 
закона от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» свидетельствует 
о его реформообразующем значении. Он не толь-
ко изменил ранее действующие статьи Общей и 
Особенной части УК РФ, включил в него 6 но-

вых статей (2012, 2013, 2855, 2856, 3521, 3561), но 
и затронул фундаментальные научные, институ-
циональные основы всей отрасли. Если ранее в 
доктрине неоднократно и вполне обоснованно 
высказывались мнения о возможном выделении 
дополнительного источника – законодательства 
военного времени – и, как следствие, на его осно-
ве даже о формировании в перспективе подотрас-
ли военного уголовного права, то теперь ч. 3 ст. 
331 утратила силу, окончательно закрепив статус 
УК РФ как главного (базового) источника россий-
ского уголовного права.
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Аннотация
Введение: статья посвящена изучению вопросов совершенствования института соучастия в пре-

ступлении в российском уголовном праве, обусловленного объективной необходимостью применения 
уголовно-правовых мер в борьбе с организованной преступной деятельностью.

Материалы и методы: нормативной основой статьи явились Конституция России, российское 
уголовное законодательство современного и предшествующих периодов, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и другие нормативные правовые акты. Использовались диалектический, сравнитель-
но-правовой, системно-структурный, формально-юридический методы исследования.

Результаты исследования: в результате исследования регламентации института соучастия в пре-
ступлении в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, анализа её специфики, вза-
имосвязи с положениями Общей части обосновываются предложения по совершенствованию некото-
рых его норм. 

Обсуждение и заключение: повышенная общественная опасность преступлений, в составе кото-
рых формы соучастия закреплены в качестве конструктивных, квалифицирующих и особо квалифи-
цирующих признаков, в том числе в которых организаторы и участники объединяются не только в 
целях совершения единичного преступления, но и для преступной деятельности, носящей организо-
ванный характер, является очевидной. Автор приходит к мнению, что следует привести нормативную 
терминологию при регламентации форм соучастия в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации к единому знаменателю и обеспечить более последовательную дифференциацию уголов-
ной ответственности в зависимости от соорганизованности и количества соучастников. Кроме того, 
следует согласовать между собой нормы, предусмотренные ч.5 ст. 35 и ст. 2813 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Ключевые слова: соучастие в преступлении; формы соучастия в преступлении; Особенная часть 
Уголовного кодекса Российской Федерации; организованная группа; преступное сообщество; пре-
ступная организация 
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Введение
Как и большинство институтов уголовного 

права, структуру соучастия в преступлении со-
ставляют две группы норм: нормы Общей и Осо-
бенной частей Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), которые находятся 
в тесном взаимодействии и в то же время имеют 
существенные отличия [1, с. 12]. В частности, в 
Особенной части с учётом положений Общей ча-
сти определяются основания и пределы уголов-
ной ответственности за конкретные преступле-
ния, в том числе и за совершенные в соучастии. 
Как обоснованно отмечает Н.Г. Иванов, опреде-
ляя принципы и устанавливая общие требования, 
Общая часть, по сути, диктует «свою волю» всем 
нормам Особенной части УК РФ [2, c. 462].

В количественном отношении нормы, регла-
ментирующие соучастие в преступлении, со-
средоточены почти в половине статей УК РФ. 
Практика дает основание утверждать, что уголов-
но-правовые нормы о соучастии в преступлении 
являются наиболее «работающими», ежегодно 
растёт количество групповых преступлений. Вос-
требованность этих норм предопределяется сущ-
ностью и спецификой криминальных действий, 
предполагающих объединение усилий при со-
вместном совершении преступлений.

Так, в России, согласно данным, опубликован-
ным на портале правовой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, предвари-
тельно расследовано особо тяжких преступлений, 
совершённых организованной группой, в 2016 г. – 
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Introduction: the article studies the improvement of the matter of complicity in crime in the Russian 

criminal law  due to the objective necessity of application of criminal law measures in the fight against 
organised criminal activity.

Materials and Methods: the normative basis of the article was the Constitution of Russia, Russian 
criminal legislation of both modern and previous periods, the Criminal Code of the Russian Federation and 
other legal acts. The following research methods were used: dialectical, comparative and legal, system-
structural, legal.

Results: the author justifies proposals for improving certain legal norms according to the results of the 
study of regulation of criminal complicity in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, 
the analysis of its specifics, interconnection with the General Section of the Criminal Code of the Russian 
Federation.

Discussion and Conclusions: aggravated social danger of crimes which include the forms of the 
complicity are established as constructive, qualifying and particularly qualifying characteristics,  as well 
as the organizators and participants form not only for the purpose of committing a single crime, but also for 
criminal activities of an organised nature, is evident. The author concludes that it is necessary to reconcile the 
regulatory terminology in the regulation of forms of complicity in the Special Part of the Criminal Code of 
the Russian Federation and ensure a more consistent differentiation of criminal responsibility depending on 
the co-organisation and number of co-conspirators. In addition, the rules under Part 5 of Article and Article 
2813 of the Criminal Code of the Russian Federation should be harmonised.
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4301, 2017 г. – 4821, 2018 г. – 5654, 2019 г. – 5664, 
2020 г. – 6039, 2021 г. – 8064, 2022 г. – 89931. В со-
ответствии со сводными сведениями о состоянии 
судимости в России за 2022 год, отражёнными 
в отчёте № 10-а «Отчёт о числе осуждённых по 
всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации», размещённом на сай-
те Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в 2022 году осуждено по 
статьям УК РФ: ст. 2054 – 18 чел., ст. 208 – 71 чел., 
ст. 209 – 100 чел., ст. 210 – 97 чел., ст. 239 – 1 чел., 
ст. 2821 – 27 чел., ст. 2822 – 292 чел.2.

Материалы и методы
Методологическую основу статьи состави-

ли общенаучные, частнонаучные и специальные 
юридические методы познания, в частности диа-
лектический, исторический, системно-структур-
ный, сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий, которые позволили провести объективное 
исследование заявленной темы.

Работа выстроена на фундаменте: а) теорети-
ческой базы, представленной в доктрине уголов-
ного права, что предполагает обобщение науч-
ной информации, и б) нормативной, состоящей 
из Конституции Российской Федерации и феде-
ральных законов, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Результаты исследования
Соучастие в преступлении в тех или иных 

проявлениях предусматривалось в отечествен-
ном уголовном законодательстве, начиная с Рус-
ской Правды3. По свидетельству А. Богдановско-
го, ответственность в этом законодательном акте 
устанавливалась в равном объёме для всех лиц, 
участвовавших в совершении преступления [3, 
c. 128]. В свою очередь, А. Чебышев-Дмитриев 
отмечал, что среди «преступного сообщества», 
наряду с соучастниками, выделялись укрыватели 
[4, c. 88].

В Соборном уложении 1649 г. различались 
инициатор преступления, исполнитель, пособник 
и укрыватель [5, c. 72]. А в ст. 11-14 Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
(в редакции 1885 г.) соучастие обозначалось как 
содеянное несколькими лицами. Ему известны 
были сговор и совершение преступления скопом4. 

1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart, 
свободный (дата обращения: 15.03.2023).

2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=7649 (дата обращения: 15.03.2023).

3 Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т. 1. Законодательство Древней Руси. Москва: Юрид. лит., 1984. 
432 с.

4 Российское законодательство X-XX веков в 9 томах. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических револю-
ций. Москва: Юрид. лит., 1994. 352 с.

5 Уголовное уложение 1903 г. // Свод законов Российской империи. Т.15. Санкт-Петербург, 1912.

В последующем Уголовном Уложении России 
1903 г. была предусмотрена повышенная ответ-
ственность за совершение преступления шайкой, 
своеобразным воровским сообществом (ст. 125, 
126)5.

В последующем формы и виды соучастия в тех 
или иных интерпретациях предусматривались во 
всех последующих уголовно-правовых актах Рос-
сии как советского, так и постсоветского истори-
ческих периодов [6].

Наиболее полно и системно соучастие в пре-
ступлении, его формы и виды предусмотрены 
в действующем УК РФ. Собственно, это и не-
случайно, поскольку Кодекс воплотил не толь-
ко современные тенденции, но и исторический 
законодательный опыт. В нем были сняты мно-
гие неопределенности и противоречия (возмож-
ность соучастия в неосторожном преступлении, 
признаки организованной группы и ее отграни-
чение от группы лиц по предварительному сго-
вору и др.).

В Особенной части УК РФ положения о соу-
частии в преступлении предусматриваются более 
чем в 150 статьях. В основном они задействованы 
в качестве квалифицирующих или особо квали-
фицирующих признаков многих составов престу-
плений. Кроме того, в ней предусмотрено восемь 
преступлений, в которых в качестве признака ос-
новных составов указано на их совершение соот-
ветствующими преступными формированиями, 
что признаётся некоторыми авторами в качестве 
соучастия в преступной деятельности. Данную 
позицию активно отстаивает С.А. Балеев, отмеча-
ющий, что законодательное определение преступ-
ного сообщества выходит за рамки традиционного 
понимания института соучастия в преступлении, 
поскольку оно представляет сплочённую среду, 
основанную на структурировании и дифференци-
ации преступной деятельности [7, с. 395].

Данная форма соучастия представляет наи-
большую общественную опасность, поскольку 
речь идёт о совершении не отдельных преступле-
ний, а о формировании устойчивой антисоциаль-
ной среды, то есть о преступной деятельности. 

В первоначальной редакции УК РФ предусма-
тривалась ответственность за организацию (со-
здание) преступных объединений и участие в них 
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в четырёх статьях его Особенной части за: орга-
низацию и участие в незаконном вооружённом 
формировании (ст. 208); бандитизм (ст. 209); ор-
ганизацию преступного сообщества или преступ-
ной организации и участие в них (ст. 210) и созда-
ние некоммерческой организации, посягающей на 
личность и права граждан (ст. 239). 

В последующем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 мая 2002 г. № 112-ФЗ, 
в УК РФ, были введены статьи 2821 «Организа-
ция экстремистского сообщества», 2822 «Органи-
зация деятельности экстремисткой организации», 
в 2013 г. – статья 2054 «Организация террористи-
ческого сообщества и участие в нём» (Федераль-
ный закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ). Феде-
ральным законом от 29 декабря 2022 г. № 586-ФЗ 
УК РФ был дополнен статьёй 2813 «Организация 
диверсионного сообщества и участие в нём».

При определении пределов ответственно-
сти тех, кто создаёт или руководит преступными 
конгломератами, в ч. 5 ст. 35 УК РФ указывает-
ся на наиболее опасные объединения (предусмо-
тренные ст. 2054, 208, 209, 210 и 2821). В научной 
литературе же обращается внимание на повы-
шенную общественную опасность создания (ор-
ганизации), руководства и другими преступными 
объединениями (формированиями). Так, Е.А. Ди-
митрова относит к ним создание некоммерческой 
организации, посягающей на личность (ст. 239), 
а также организацию деятельности террористиче-
ской организации и участие в деятельности такой 
организации (ст. 2055 УК РФ) [8, с. 50]. Думает-
ся, в такой позиции есть определённый резон, 
антисоциальные образования такого рода также 
представляют повышенную общественную опас-
ность. Это, однако, не просматривается по санк-
циям этих норм. Кроме того, в данной норме (ч. 5 
ст. 35) следовало бы указать и ст. 2813 УК РФ 
«Организация диверсионного сообщества и уча-
стие в нём» (обозначение данного преступного 
формирования «диверсионным сообществом» 
вряд ли может быть признано удачным).

Помимо указанных деяний, законодатель 
предусмотрел ответственность за массовые бес-
порядки (ст. 212 УК РФ) и вооружённый мятеж 
(ст. 279 УК РФ), которые обычно совершаются по 
другим мотивам и имеют иную направленность.

За совершение преступлений участниками 
преступных формирований по общему правилу 
предусматриваются достаточно строгие санкции 
вплоть до пожизненного лишения свободы. Хотя 
наблюдаются здесь и некоторые несоответствия 
санкций, предусмотренных за отдельные из этих 
преступления.

Так, если сопоставить санкции за бандитизм 
и организацию преступного сообщества (пре-
ступной организации), то обнаруживается, что за 
бандитизм минимальный срок лишения свободы 
установлен в 10 лет, а за организацию преступно-
го сообщества (преступной организации) – 12 лет. 
В данном случае, по нашему мнению, возникает 
вопрос о сравнительной общественной опасности 
этих преступлений, поскольку бандитизм предпо-
лагает вооруженность преступников в отличие от 
деяния, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

На основе анализа законодательной практики 
отражения форм и видов соучастия в преступле-
нии в качестве квалифицирующих и особо ква-
лифицирующих признаков в привязке к составам 
преступлений, регламентированных в семи раз-
делах Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, выявлено, что законодатель 
наиболее часто признает в качестве квалифици-
рующего признака совершение преступления ор-
ганизованной группой (55 норм) и по предвари-
тельному сговору (51 норма), а также достаточно 
распространено признание квалифицирующей 
связки – совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору и организованной 
группой (41 норма).

Обращает на себя внимание то, что все виды 
групповых преступлений чаще указываются 
квалифицирующими обстоятельствами в разде-
лах Уголовного кодекса Российской Федерации 
преступлений против личности (6), против соб-
ственности (6) и против порядка управления (5). 
Совершение преступлений организованной груп-
пой чаще указывается в составах преступлений 
против собственности (30 норм) и против обще-
ственной безопасности (21 норма). Совершение 
преступления группой лиц по предварительному 
сговору признано квалифицирующим обстоятель-
ством в 26 составах преступлений против соб-
ственности и в 18 составах преступлений против 
общественной безопасности. В одном составе 
(ст. 260 УК РФ) квалифицирующим обстоятель-
ством признано совершение незаконной руб-
ки лесных насаждений группой лиц (п. «а» ч. 2 
ст. 260 УК РФ).

Определенные закономерности выявлены при 
пенализации деяний с рассматриваемыми ква-
лифицирующими и особо квалифицирующими 
обстоятельствами. За совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору про-
должительность наказания в виде лишения свобо-
ды устанавливается на три года больше санкции, 
предусмотренной за это же преступление при 
отсутствии квалифицирующих обстоятельств. 
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А за преступления, совершенные организованной 
группой, его продолжительность увеличивается 
еще на пять лет. Это свидетельствует о том, что 
законодатель отражает повышенную степень об-
щественной опасности преступлений, совершен-
ных группой лиц по предварительному сговору 
и организованной группой.

Укажем также на то, что в 19 составах престу-
плений квалифицирующим признаком признает-
ся совершение преступления группой лиц.

Обсуждение и заключение
При признании групповых форм соучастия в 

преступлении квалифицирующими или особо 
квалифицирующими признаками законодатель 
использует различные их вариации. В одних нор-
мах квалифицирующим признаком признаются 
совершение преступления и группой лиц, и груп-
пой лиц по предварительному сговору, и органи-
зованной группой (ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 5 
ст. 134 и др.). В других – таковым считается со-
вершение преступления только группой лиц по 
предварительному сговору или только организо-
ванной группой. Причём последнее рассматри-
вается в качестве особо квалифицирующего при-
знака.

При таком подходе есть определенная ло-
гика, но она не всегда реализуется. Скажем, в 
более чем 40 статьях Особенной части УК РФ 
в качестве квалифицирующих признаков ука-
зывается на совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, очевидно, что последняя форма 
(или вид) соучастия более опасна. Их с учётом, 
конечно, характера преступления следовало бы 
развести по частям,  то есть во второй части пред-

усматривать предварительный сговор, а в части 
третьей – организованную группу.

В то же время было бы целесообразным в не-
которых нормах указывать не только на соверше-
ние преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору, но и группой лиц. Скажем, одно 
лицо совершает кражу и в процессе её соверше-
ния к нему присоединяется другое лицо. Не по-
вышает ли степень общественной опасности 
преступления такая группа? Ответ, по нашему 
мнению, должен быть положительным.

Обратим внимание также на то, что законода-
тель использует различные наименования преступ-
ных объединений – формирование, устойчивая 
преступная группа, сообщество, организация и, 
собственно, объединение. С точки зрения законода-
тельной техники подобная неоднозначность в наи-
менованиях этих антисоциальных формирований 
или объединений не всегда представляется оправ-
данным. Следовало бы поэтому привести норма-
тивную терминологию при регламентации форм 
соучастия в Особенной части УК РФ к единому 
знаменателю, то есть определённому единообра-
зию, а также обеспечить дальнейшую дифференци-
ацию уголовной ответственности в зависимости от 
степени соорганизованности и количества соучаст-
ников преступления, обозначив указанные форми-
рования в качестве преступных объединений, как 
это предусмотрено, например, в уголовных кодек-
сах некоторых европейских государств.

В качестве конкретного предложения считаем 
необходимым дополнить перечень преступлений, 
предусмотренный ч. 5 ст. 35 УК РФ, статьёй 2813 
«Организация диверсионного сообщества и уча-
стие в нём».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. 
Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 348 с.
2. Иванов Н.Г. Соучастие в преступлении // Полный курс уголовного права в 10 т. Т. 3. Уголовная от-
ветственность. Преступление / под ред. А.И. Коробеева. Санкт-Петербург: Юридический центр «Ака-
демия», 2021. 660 c.
3. Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. 
Москва: Тип. Каткова и Ко, 1857. 148 с.
4. Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому допетровскому праву. Казань: Тип. уни-
верситета, 1862. 226 с.
5. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть. Москва: Федераль-
ная палата адвокатов РФ, 2016. 768 с.
6. Источники права. Серия «Юриспруденция». Вып. 13. / составитель Р.Л. Хачатуров. Тольятти: ВУиТ, 
2000. 388 с.
7. Балеев С.А. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 2-е 
изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2016. 864 с.



83

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

8. Димитрова Е.А. Ответственность за организацию религиозного объединения, посягающего на лич-
ность и права граждан. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2007. 156 с.

REFERENCES
1. Konyahin V.P. Teoreticheskie osnovy postroeniya Obshchej chasti rossijskogo ugolovnogo prava. Sankt-
Peterburg: YUrid. centr Press, 2002. 348 s.
2. Ivanov N.G. Souchastie v prestuplenii // Polnyj kurs ugolovnogo prava v 10 t. T. 3. Ugolovnaya 
otvetstvennost'. Prestuplenie / pod red. A.I. Korobeeva. Sankt-Peterburg: YUridicheskij centr «Akademiya», 
2021. 660 c.
3. Bogdanovskij A. Razvitie ponyatij o prestuplenii i nakazanii v russkom prave do Petra Velikogo. Moskva: 
Tip. Katkova i Ko, 1857. 148 s.
4. CHebyshev-Dmitriev A. O prestupnom dejstvii po russkomu dopetrovskomu pravu. Kazan': Tip. 
universiteta, 1862. 226 s.
5. Naumov A.V. Rossijskoe ugolovnoe pravo: kurs lekcij: v 3 t. T. 1: Obshchaya chast'. Moskva: Federal'naya 
palata advokatov RF, 2016. 768 s.
6. Istochniki prava. Seriya «YUrisprudenciya». Vyp. 13. / sostavitel' R.L. Hachaturov. Tol'yatti: VUiT, 2000. 
388 s.
7. Baleev S.A. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast' / pod red. F.R. Sundurova, I.A. Tarhanova. 2-e izd., 
pererab. i dop. Moskva: Statut, 2016. 864 s.
8. Dimitrova E.A. Otvetstvennost' za organizaciyu religioznogo ob"edineniya, posyagayushchego na lichnost' 
i prava grazhdan. Krasnoyarsk: Sibirskij yuridicheskij institut MVD Rossii, 2007. 156 s.

Информация об авторе:
Куфёлкина Ирина Юрьевна, соискатель кафедры уголовного права Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, Irinak.2019@yandex.ru
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.  

Information about the author:
Kufelkina Irina Yu., Competitor of the Department of Criminal Law, Kazan (Volga Region) Federal 
University, Irinak.2019@yandex.ru
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 31.03.2023.
Статья принята к публикации: 26.06.2023.
Статья опубликована онлайн: 29.06.2023.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.



84

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 2 (52) 2023

Научная статья 
УДК 343.985
DOI: 10.37973/KUI.2023.67.40.012

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Андрей Викторович Мишин,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия,

av-mishel@mail.ru

Аннотация
Введение: в статье рассматриваются особенности производства процессуальных действий, при ко-

торых применяются меры безопасности. Основное внимание уделено вопросам организации и тактики 
указанных действий с участием защищаемого лица. Обосновываются предложения по совершенство-
ванию тактического обеспечения следственных и судебных действий в условиях посткриминального 
противоправного воздействия на участников процесса.

Материалы и методы: в ходе исследования в качестве основного метода решения проблемы кри-
миналистического обеспечения рассматриваемых процессуальных действий использовались методы 
обобщения и сравнительного анализа теоретических положений изучаемой темы. Кроме того, были 
использованы иные специальные методы исследования: системно-структурный, сравнительно-право-
вой, формально-логический.

Результаты исследования: определены тактические приемы, которые должны использоваться 
субъектом доказывания при производстве следственных и судебных действий, сопряженных с приме-
нением мер безопасности. Утверждается, что обеспечение безопасности защищаемого лица является 
предпосылкой для проведения указанных процессуальных действий в условиях бесконфликтной ситу-
ации. Предложены тактические рекомендации, направленные на повышение эффективности проведе-
ния указанных процессуальных действий.

Обсуждение и заключение: практические рекомендации призваны совершенствовать процедуру 
принятия тактических решений, направленных на поддержание надлежащего криминалистического 
обеспечения безопасности защищаемых лиц при производстве следственных и судебных действий. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; процессуальные действия; следователь; суд; защи-
щаемые лица; меры безопасности
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Abstract 
Introduction: the author discusses on features of procedural actions connected with implementations 

of security measures, pays special attention to facilitate the tactics on the participation of a protected person, 
justifies proposals to improve the tactics of investigatory and judicial proceedings under postcriminal 
unlawful effects on process participants.

Materials and Methods: in the course of the study, methods of generalization and comparative analysis 
of the theoretical provisions of the topic under study were used as a principal solution method. In addition 
to them, the author used special research methods, such as system and structural, comparative and legal, and 
logical.

Results: the author defines tactics required for the subject of proof in investigatory and judicial 
proceedings of security measures, confirms that ensuring security for the protected person is a precondition 
for the procedural actions under non-conflict situation. The author proposes tactics aimed at the improvement 
of the proceedings.

Discussion and Conclusions: the practical recommendations proposed in the article are intended to 
improve the procedure for making tactical decisions aimed at maintaining proper forensic security of 
protected persons during investigative and judicial actions.

Keywords: criminal proceedings; procedural actions; investigator; judge; protected persons; security 
measures
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Введение
К процессуальным действиям, при которых 

применяются меры безопасности, в соответствии 
с ч. 3 ст. 11 УПК РФ, относятся: контроль и за-
пись телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 
УПК РФ), предъявление лица для опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым (ч. 2 ст. 193 
УПК РФ), допрос участника процесса в суде без 
оглашения подлинных данных о его личности 
в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние другими участниками судебного разбиратель-
ства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Кроме того, ч. 9 ст. 166 
УПК РФ предусмотрено производство следствен-
ного действия с применением меры безопасно-
сти – сохранением в тайне данных о личности его 
участника. Как правило, в ходе предварительного 
расследования такая мера безопасности приме-
няется при производстве допроса защищаемого 
лица.

Все перечисленные процессуальные действия 
в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ могут про-

изводиться по решению следователя и суда при 
наличии достаточных данных о том, что потерпев-
шему, свидетелю или иным участникам уголов-
ного судопроизводства (и их близким) угрожают 
убийством, применением насилия, уничтожени-
ем или повреждением их имущества либо иными 
опасными противоправными деяниями.

Представляется, что безопасность участника 
уголовного судопроизводства может быть обе-
спечена также посредством проведения такого 
процессуального действия, как получение инфор-
мации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, которое осущест-
вляется по ходатайству следователя на основании 
судебного решения (ст. 1861 УПК РФ). На наш 
взгляд, получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами в качестве отдельной процессуальной 
меры безопасности может быть дополнено в ч. 3 
ст. 11 УПК РФ.

Думается, что контроль и запись переговоров, 
получение информации о соединениях между 
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абонентами и (или) абонентскими устройствами 
обладают отличительными признаками самосто-
ятельного следственного действия. Во-первых, 
указанные действия имеют законодательную 
урегулированность, поисково-познавательную 
и удостоверительную направленность по обнару-
жению, собиранию, проверке и закреплению до-
казательств по уголовному делу, а их результаты 
могут непосредственно использоваться в процес-
се доказывания [1, с. 148]. 

Результаты исследования
Следует подчеркнуть, что процессуальные 

действия, при производстве которых применяют-
ся меры безопасности, выполняют важную роль 
как в собирании и исследовании доказательств по 
уголовному делу, так и в обеспечении достаточ-
ного уровня защищенности участников процесса. 
Проведение указанных действий позволяет лицу, 
осуществляющему производство по уголовному 
делу, собрать, зафиксировать и исследовать уго-
ловно-релевантную информацию, принять опти-
мальные процессуальные и тактические решения. 

Следует отметить, что в отдельных случаях 
процессуальные действия с применением мер 
безопасности могут проводиться комплексно 
в рамках тактических комбинаций и тактических 
операций с целью решения частных (локальных) 
задач расследования и судебного рассмотрения 
уголовного дела. 

Необходимо подчеркнуть, что процессуальные 
действия с участием защищаемого лица как но-
сителя личных доказательств (на основе его по-
казаний) должны сопровождаться применением 
меры безопасности – сохранением конфиденци-
альности данных (анонимности) участника про-
цесса. При необходимости обеспечить безопас-
ность такого участника лицо, осуществляющее 
производство по делу, принимает решение о про-
ведении процессуального действия без оглаше-
ния подлинных данных о личности защищаемого 
лица как участника процесса (в порядке ч. 9 ст. 
166 УПК РФ и ч. 5 ст. 278 УПК РФ). На основа-
нии такого решения в протоколе процессуальных 
действий, в которых участвует защищаемое лицо, 
данные о его личности сохраняются в тайне, 
и указывается псевдоним участника данного дей-
ствия. Принятие решения о сокрытии подлинных 
сведений об участнике процесса гарантирует его 
физическую и психологическую неприкосновен-
ность при угрозе противоправного посягатель-
ства, активизирует участие защищаемого лица 
в процессуальном действии, создает необходи-
мые условия для повышения эффективности осу-
ществления правосудия.

Представляется, что криминалистическое обе-
спечение подготовки и проведения следственных 
и судебных действий, при которых применяются 
уголовно-процессуальные меры безопасности, 
имеет свои особенности. Это объясняется, в пер-
вую очередь, особыми тактическими, организа-
ционными и процессуальными условиями, кото-
рые должны быть созданы следователем и судом 
для безопасного участия защищаемых лиц в ходе 
производства указанных действий, а также кри-
миналистическим механизмом решения тактиче-
ских задач, связанных с применением мер безо-
пасности.

Необходимо отметить, что проведению про-
цессуальных действий, связанных с применением 
мер безопасности, должно предшествовать уста-
новление субъектом доказывания достаточных к 
этому оснований и, прежде всего, наличия све-
дений, свидетельствующих о реальности (объ-
ективности) угрозы применения противоправ-
ного воздействия. Такие сведения могут быть 
получены непосредственно от участника процес-
са, в отношении которого осуществляется такое 
воздействие, а также на основании результатов 
проведенных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий.

Тактическая целесообразность принятия ре-
шения о проведении процессуальных действий с 
применением мер безопасности во многом обу-
словлена ситуацией, сложившейся в ходе предва-
рительного следствия, судебного разбирательства. 
Вместе с тем следует отметить, что указанные 
действия могут быть проведены в обязательном 
порядке в случае ходатайства участника процесса 
(п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, п. 7 ч. 4 ст. 55 УПК РФ, 
ст. 3179 УПК РФ).

При подготовке и проведении рассматривае-
мых процессуальных действий особое значение 
имеет согласованное взаимодействие следовате-
ля, суда с подразделениями государственной за-
щиты. Лицу, осуществляющему производство по 
уголовному делу, необходимо использовать до-
стоверную информацию, полученную из материа-
лов оперативной деятельности указанных подраз-
делений для обоснования решения о проведении 
процессуальных действий, сопряженных с при-
менением мер безопасности. Обеспечение приме-
нения такими подразделениями мер защиты мо-
жет создавать условия для оптимального режима 
проведения процессуальных действий [2, с. 282]. 
Тактически целесообразно результаты оператив-
но-розыскной деятельности использовать для 
подготовки и производства процессуальных дей-
ствий с участием защищаемого лица. Кроме того, 
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субъект доказывания должен учитывать рекомен-
дации подразделений государственной защиты по 
созданию оптимальных условий для проведения 
таких действий и устранения возможности проти-
воправного воздействия со стороны преступника 
и его окружения.

Важно подчеркнуть, что при криминалисти-
ческом обеспечении процессуальных действий 
с участием защищаемого лица особое внима-
ние следует уделить их тщательной подготовке. 
В ходе подготовительных мероприятий необхо-
димо заранее определить задачи, условия, круг 
участников, техническое обеспечение и такти-
ческий потенциал указанного процессуального 
действия. Кроме того, важно выяснить процес-
суальную позицию защищаемого лица, его пси-
хологическое состояние и отношение к событию 
преступления и преступнику, а также возраст, 
личностные качества и т.д.

На наш взгляд, с учетом необходимости созда-
ния особых условий для безопасного участия за-
щищаемого лица, при производстве процессуаль-
ных действий с применением мер безопасности 
необходимо соблюдать следующие тактико-кри-
миналистические рекомендации:

1. Перед началом проведения процессуаль-
ного действия защищаемому лицу должны быть 
разъяснены его права и обязанности, в том числе 
право на обеспечение безопасности, что создаст 
возможность своевременно сообщить о случаях 
противоправного воздействия, либо о реальной 
угрозе такого воздействия, а также эффективно 
сотрудничать с органами предварительного рас-
следования и судом. 

2. Место и время производства процессуаль-
ного действия лицо, осуществляющее произ-
водство по делу, должно согласовывать с под-
разделениями по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите. При 
этом в целях исключения возможности про-
тивоправного воздействия, а также дезинфор-
мации лиц, противодействующих уголовному 
правосудию, процессуальные действия целесо-
образно проводить с использованием фактора 
внезапности. 

3. Необходимо осуществлять вызов для прове-
дения процессуального действия таким образом, 
чтобы об этом не стало известно подозреваемо-
му (обвиняемому), подсудимому и их окруже-
нию. Для обеспечения личной безопасности за-
щищаемого лица указанные сотрудники должны 
сопровождать его к месту производства процес-
суального действия (и обратно) с соблюдением 
конфиденциальности, создавая условия для ис-

ключения его контакта с обвиняемым, подсуди-
мым и иными заинтересованными лицами. 

4. В процессуальных документах, отражаю-
щих ход и результаты процессуального действия, 
следует минимизировать фиксацию данных 
о личности защищаемого лица (не указывать дату, 
место рождения, место регистрации и др.).

5. При проведении процессуального действия 
вербального характера (допроса, предъявления 
для опознания) с участием лица, безопасность ко-
торого подвержена угрозе, необходимо учитывать 
тактико-психологические особенности общения 
субъекта доказывания с защищаемым лицом [3, 
с. 81-82, 90-91].

6. Следует ограничить доступ защитника к 
участию в процессуальном действии, при кото-
ром применяется мера безопасности. В действу-
ющей редакции ч. 2.1 ст. 159 УПК РФ прямо 
предусмотрена возможность отказа следователем 
защитнику в удовлетворении ходатайства об его 
участии в следственном действии, если оно со-
пряжено с обеспечением безопасности участника 
производства по уголовному делу.

7. В случае если при проведении процессуаль-
ного действия участвует переводчик, его следу-
ет предупредить о недопустимости разглашения 
данных предварительного расследования (в по-
рядке ст. 161 УПК РФ, 310 УК РФ).

Надлежащее тактико-криминалистическое 
обеспечение процессуальных действий, сопря-
женных с применением мер безопасности, во 
многом предопределяет эффективность и ре-
зультативность деятельности по расследованию 
преступлений и судебному разбирательству уго-
ловных дел, связанных с противоправным посяга-
тельством на защищаемых лиц [4, с. 4]. 

Обзор литературы
По исследуемой теме в специальной литера-

туре высказываются различные научные взгля-
ды и теоретические суждения. Особое внимание 
тактике процессуальных действий, сопряженных 
с применением мер безопасности, уделено в ра-
ботах О.Я. Баева, Л.В. Брусницына, Е.И. Замыли-
на, А.Н. Халикова, А.Б. Соколова, С.А. Табакова, 
Л.В. Кокоревой, А.М. Кустова, Е.Ф. Мельнико-
вой, А.Ю. Епихина и др.

Авторы обоснованно подтверждают необходи-
мость дальнейшего совершенствования тактики 
подготовки и проведения следственных и судеб-
ных действий с участием защищаемых лиц.

Материалы и методы
В ходе проведенного исследования были ис-

пользованы следующие методы: обобщение эм-
пирического материала, сравнительный анализ 
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теоретических положений, системно-структур-
ный, сравнительно-правовой и формально-ло-
гический, которые позволили проанализировать 
вопросы, относящиеся к предмету исследова-
ния, а также сформулировать авторские выводы 
и предложить тактико-криминалистические ре-
комендации для следователей и судей. Эмпири-
ческой основой исследования явились материалы 
обобщения и анализа следственной и судебной 
практики по Республике Татарстан, Чувашской 
Республике, Удмуртской Республике и Мордов-
ской Республике за период 2015-2022 гг.

Результаты исследования
По итогам изучения специальной литературы 

по исследуемой теме, анализа следственной и су-
дебной практики мы сделали следующие выводы.

Во-первых, тактика следственных и судеб-
ных действий, при которых применяются меры 
безопасности, является важной составляющей 
криминалистического содержания процесса обе-
спечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства, что подтверждает особую кри-
миналистическую значимость таких действий.

Во-вторых, в криминалистическом обеспече-
нии доказывания по преступлениям, связанным с 
посткриминальным противоправным посягатель-
ством на участников процесса, указанные процес-
суальные действия существенно влияют на фор-
мирование доказательственной базы как процесса 
установления обстоятельств дела.

В-третьих, процессуальные действия, при ко-
торых применяются меры безопасности, имеют 
свои организационно-тактические особенности 
и выполняют особую роль в установлении и под-
держании достаточного уровня защищенности 
участников производства по уголовному делу.

В-четвертых, криминалистическое обеспече-
ние рассматриваемых процессуальных действий 
должно включать в себя согласованное взаимо-
действие лица, осуществляющего производство 
по уголовному делу с подразделениями по обе-
спечению безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите.

Обсуждение и заключение
В заключение необходимо отметить, что про-

ведение процессуальных действий с применени-
ем мер безопасности является эффективным спо-
собом обеспечения безопасности защищаемых 
лиц при производстве по уголовному делу.

Применение мер безопасности при производ-
стве процессуальных действий повышает их эф-
фективность и результативность, создает условия 
для проведения таких действий в условиях бес-
конфликтной ситуации. Очевидно, что тактика 
следственных и судебных действий, связанных с 
применением мер безопасности, имеет свои осо-
бенности, которые должны учитываться следо-
вателем, судом при решении конкретных такти-
ческих задач предварительного расследования и 
судебного разбирательства по уголовному делу. 
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Аннотация 
Введение: статья посвящена изучению проблем интерпретации статистических данных при прове-

дении криминологического исследования. Автором рассмотрены особенности статистической интер-
претации при анализе данных, в том числе связанные с исследовательской проблемой – ошибками в 
интерпретации статистических данных. 

Материалы и методы: в качестве эмпирической базы были использованы отдельные формы ста-
тистического наблюдения ГИАЦ МВД России, проанализировано состояние учетно-регистрационной 
дисциплины в органах внутренних дел в период 2021 – 2022 гг.

Результаты исследования: приведены определения понятия «интерпретация», имеющего в насто-
ящее время различные научные трактовки. Автором выделены различные подходы к пониманию ста-
тистической интерпретации и смежных категорий – толкования и разъяснения. Представлена модель 
исследовательского процесса состояния преступности, завершающей стадией которого является ин-
терпретация полученных данных.

В статье на примере главы 22 УК РФ продемонстрировано, что фиксируемое статистикой незначи-
тельное число преступлений в сфере экономической деятельности иногда приводит к их необъектив-
ной и недостоверной интерпретации. 

Обсуждение и заключение: автор пришел к выводу, что объективно и достоверно интерпрети-
рованные данные позволяют формировать основные направления предупреждения преступности 
и использования их в прогнозирующей и управленческой деятельности органов внутренних дел. 
Ошибки при интерпретации статистических данных формируют научное заблуждение об исследу-
емой проблеме.

© Молчанова Т.В., 2023
Ключевые слова: статистические данные; информация; достоверность; объективность; интер-

претация; ошибки интерпретации; искажение данных; прогнозирование преступности; учетно-ре-
гистрационная деятельность 
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Annotation
Introduction: the author considers errors in the interpretation of statistical data in criminological research, 

specifics of statistical interpretation in data analysis including research challenges.
Materials and Methods: certain forms of statistical observation of the Main Informational and Analytical 

Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia laid the basis for the study. The author analyzed the state 
of accounting and registration discipline in the internal affairs bodies for the period 2021-2022.

Results: definitions of the concept "interpretation" were given, which currently have different scientific 
interpretations. The author identifies various approaches to understanding statistical interpretation and related 
categories – interpretation and explanation. A model of the research process of the state of crime is presented, 
the testamentary stage of which is interpretation.

Chapter 22 of the Сriminal Сode of the Russian Federation demonstrates that the insignificant number 
of crimes recorded by statistics in economic activity sometimes leads to their biased and unreliable 
interpretation. 

Discussion and Conclusions: In conclusion, it is noted that objectively and reliably interpreted data make 
it possible to form the main directions of crime prevention and their use in predictive and managerial activities 
of internal affairs bodies. Errors in the interpretation of statistical data form a scientific misconception about 
a research problem.

Keywords: statistical data; information; reliability; objectivity; interpretation; interpretation errors; data 
distortion; crime forecasting; accounting and registration activities
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Введение
Статистика представляет собой один из прак-

тически важных инструментов для наблюдения. 
Статистический аппарат исследования весьма 
многообразен, с помощью него исследователи по-
лучают различные статические оценки исследуе-
мой проблемы. 

Статистический взгляд на изучаемую пробле-
му – это определенный научный фокус, направ-
ленный на исследование выбранной проблемы. 
В рамках статьи исследовательский интерес свя-
зан с изучением проблемы интерпретации стати-
стических данных о преступности. 

Назначение статистического исследования со-
стояния преступности может быть разнообраз-
ным: систематическое наблюдение отдельных 
преступлений и массовое наблюдение. Отметим, 
что указанные виды статистических наблюдений 
формируют уголовную статистику.

Процесс формирования статистических данных 
с течением времени претерпел значительные изме-

нения: уголовная статистика стала самостоятель-
ным направлением статистического сбора данных, 
обособившись от статистики юстиции, поскольку 
произошло осмысление предназначения статисти-
ческого анализа и дальнейшего построения про-
гнозных тенденций. Задача уголовной статистики, 
прежде всего, состоит в определении количествен-
ных и качественных особенностей такого социаль-
но-негативного явления, как преступность, а не 
только в отражении деятельности учреждений уго-
ловно-исполнительной системы.  

Вместе с тем «нельзя еще считать современное 
развитие уголовной статистики завершившим-
ся; еще не слишком далеко от того, чтобы вполне 
справиться со своей новой и трудной задачей» [1, 
С. 22]. Мы разделяем мнение Ф. Листа, высказан-
ное в XIX веке, однако и в XXI веке оно имеет не 
меньшую актуальность и практическую важность. 
Процесс эволюции уголовной статистики продол-
жается: вводятся новые формы статистического 
наблюдения, меняются позиции учета. Однако 
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остается не разрешенной проблема толкования, 
или интерпретации собранных данных. 

Обзор литературы
В исследовании использовались ведомственные 

нормативные правовые акты, регулирующие про-
цесс соблюдения учетно-регистрационной дисци-
плины и статистической работы в органах внутрен-
них дел, толковые словари и словари иностранных 
слов, учебники и учебные пособия, рассматриваю-
щие вопросы изучения правовой статистики.

При определении возможности применения 
статистической методологии при обработке циф-
ровых данных были использованы труды Ф. Ли-
ста, М. Карманова, В. Минашкина, Т. Кильмаш-
киной, Т. Песковой, В. Войновой, М. Карышева, 
Т. Чиверса, Д. Чиверса.

Несмотря на наличие исследований, посвя-
щенных сбору, обработке, анализу и интерпрета-
ции данных, концепцию статистической интер-
претации показателей преступности невозможно 
признать теоретически сформулированной ввиду 
ее неразработанности в системе криминологиче-
ских знаний.

Материалы и методы
Методологию исследования составили обще-

научные методы познания общественных про-
цессов, в частности, такого социально-правового 
явления, как преступность (анализ, синтез, де-
дукция, индукция, системно-структурный метод, 
измерение, описание, абстрагирование), а также 
частнонаучные методы (анализ документов, ста-
тистические методы). В качестве эмпирической 
базы были использованы некоторые формы ста-
тистического наблюдения ГИАЦ МВД России.

Результаты исследования
Интерпретация является самым важным и 

завершающим этапом статистического иссле-
дования. Она основывается на количественном 
измерении данных. Объяснение смысла данных 
вызывает множество научных дискуссий и споров, 
приводит к формированию неоднозначных трак-
товок, противоречивых взглядов и мнений. Безус-
ловно, этому можно найти объяснение. Основную 
проблему в интерпретации данных представляет 
соотношение терминов, цифр и задач анализа. 

В самом общем виде интерпретация (от лат. 
interpretatio) – «разъяснение, истолкование», за-
имствовано из фр. interprétation. Впервые приво-

1 Феликс-Эммануил Густавович Толль (1823 – 1867) – петрашевец, педагог и писатель.
2 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / сост.: А.Н. Чудинов, 1910. URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/

foreign-words-chudinov/fc/slovar-200-2.htm#zag-10758 (дата обращения: 03.02.2023).
3 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. URL: https://www.lesjeunesrussisants.fr/dictionnaires/documents/DICTIONNAIRE_

RUSSE_DES_MOTS_DORIGINE_ETRANGERE-KOMLEV.pdf; Толковый онлайн-словарь русского языка Ушакова Д.Н.  URL: 
https://lexicography.online/explanatory/ushakov/search?s=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D
0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 03.02.2023).

4 Толковый словарь С.И. Ожегова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/242398 (дата обращения: 03.02.2023).

дится в словаре Ф. Толля1 в значении «толкование 
законов». К началу ХХ в. слово «интерпретация» 
получило значение «толкование». 

«Интерпретация» в значении «толкование за-
конов» также приводится в словаре иностран-
ных слов, вошедших в состав русского языка2. 
Согласно другим источникам, «интерпретация»3 
– истолкование, объяснение, раскрытие смысла 
чего-либо. В Толковом словаре С.И. Ожегова этот 
термин имеет два значения: «толкование» и «объ-
яснение чего-нибудь, изложение точки зрения на 
что-нибудь»4. 

«Интерпретация» (от лат. разъяснение, (ис)
толкование) в широком смысле – это фундамен-
тальная операция мышления, придание смысла 
любым проявлениям духовной деятельности че-
ловека, объективированным в знаковой или чув-
ственно-наглядной форме. 

«Интерпретация» в науке – это совокупность 
значений (смыслов), придаваемых каким-либо об-
разом элементам некоторой теории (выражениям, 
формулам и отдельным символам). Необходимость 
интерпретации как особой методологической про-
цедуры возникает тогда, когда в науке обособляют-
ся в качестве предмета специальной деятельности 
формальные системы или исчисления, констру-
ирование и развитие которых происходят при аб-
страгировании от их смыслового содержания.

В самом общем толковании «интерпрета-
ция»  – это объяснение сущности, смысла. Стати-
стическая интерпретация преступности – это раз-
новидность интерпретации. 

Само по себе цифровое отражение статисти-
ческих показателей не является завершающим 
этапом анализа. Отметим, что в настоящее время 
сохраняется одновременно электронный и тради-
ционный каналы предоставления статистической 
отчетности, но в условиях развития отечествен-
ной статистики происходит постепенная цифро-
визация статистического учета преступности [2, 
с. 54]. Специалист в области обработки данных 
правильно интерпретирует и понимает сведения, 
однако для опубликования тех или иных цифро-
вых значений использует визуализацию и транс-
лирует ее широкому кругу лиц, основная масса 
которого не имеет навыка правильного интерпре-
тирования информации и возможности анализи-
ровать данные с разных сторон.
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Сбор, обработка, систематизация, анализ 
и интерпретация представляют собой алгоритм 
исследовательского процесса. Порядок стати-
стического анализа представлен на рисунке. При 
некоторых внешних расхождениях с содержатель-
ной точки зрения интерпретация сводится к объ-
яснению сущности, смысла чего-либо, результата 
каких-либо действий [3, с. 150].

Рисунок. Этапы анализа статистических данных1 
Illustration. Steps in the analysis of statistical data 

1 Правовая статистика: учебник / Т.В. Молчанова и др. Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2022. C. 278.

Согласно Т. Чиверс, Д. Чиверс, «При работе с 
данными мы должны быть предельно осторож-
ны. Исказить данные очень легко – стоит лишь 
добавить новые переменные, не учитывающие 
специфику показателей, которые выражают циф-
ры. Исказить же данные при их визуализации [4, 
с. 158] еще проще, но при этом картинка стоит 
тысячи слов и убеждает людей намного сильнее. 
Ежедневно люди сталкиваются со статистикой – 
числами, помогающими ориентироваться в про-
исходящем и принимать решения. Но данные, их 
интерпретация и подача могут содержать искаже-
ния и приводить к ошибочным выводам».

Т. Чиверс и Д. Чиверс подвергли анализу ра-
боту с данными и продемонстрировали, как лицо, 
не обладающее общим навыком анализа стати-
стических данных, может неправильно интерпре-
тировать цифровые значения.

Ориентирование в статистическом изложении 
материала не требует обладания специальными 

навыками математического восприятия, доста-
точно понимать, какие данные подлежат расчету 
и какие операции с ними осуществляются. В ре-
зультате неверного анализа и последующей ин-
терпретации адресат может получить неверные 
решения. 

«Один из типов смещения выборки приводит 
к статистическому искажению под названием 

«ошибка выжившего» (survivorship bias) – в этом 
случае человек делает заключения, основываясь 
только на известных данных («выживших»), и не 
учитывает неизвестные, но все же существующие 
сведения («погибшие»). «Ошибка выжившего» 
может проявляться и в самых обыденных жизнен-
ных ситуациях» [5, с. 30].

Нами подтверждается, что исследователь мо-
жет допустить ошибку в интерпретации стати-
стических данных, если не будет принимать во 
внимание влияние внешних факторов. Помимо 
приведенного примера статистической ошибки, 
необходимо отметить и другие различные ошиб-
ки: регистрации, наблюдения, выборки, сводки и 
группировки, измерения, репрезентативности.  

Указанные ошибки классифицируются на 
преднамеренные и непреднамеренные. Правовая 
ответственность за допущение преднамеренных 
ошибок, искажающих государственную статисти-
ческую отчетность, регламентирована законом 
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Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-I 
«Об ответственности за нарушение порядка пред-
ставления государственной статистической отчет-
ности». 

Таблица. Динамика количества преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности 
в 2011-2022 гг.1

Table. The Number of Economic Crimes (2011-2022)

Гл. 22 УК РФ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Зарегистрировано
преступлений 47

38
0

39
37

2

32
14

8

31
17

5

34
79

9

33
75

7

35
13

6

42
90

1

44
37

2

45
92

6

46
88

2

37
71

3

Прирост/ 
снижение, %

-

-1
6,

90

-1
8,

34

-3
,0

2

11
,6

2

-2
,9

9

4,
08

22
,0

99

3,
42

3,
50

2,
08

-7
,4

1 Ф.491 КН.1 Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» Раздел 8. Преступления в сфере экономической 
деятельности // ГИАЦ МВД России.

Статистические данные отражают неравно-
мерное количество фактов фиксации за рассма-
триваемый период. Подобная колеблемость ха-
рактерна для сферы экономической деятельности, 
поскольку она динамична, подвержена воздей-
ствию геополитических, внутригосударственных 
социально-экономических и политических про-
цессов [6, с. 116].

На основе анализа преступлений, предусмо-
тренных главой 22 УК РФ, характеризующихся 
высоким уровнем латентности, мы сделали вы-
вод, что невозможно представить объективную 
ситуацию по имеющимся статистическим дан-
ным, поскольку отсутствует реальное факти-
ческое зафиксированное число преступлений в 
сфере экономической деятельности. Регистрация 
и алгоритм выявления подобных преступных де-
яний зависит от значительного числа внешних 
обстоятельств, ввиду чего возникают трудности 
с интерпретацией полученной информации о пре-
ступлениях. 

Многоликость и масштабность исследуемого 
вида преступности существенно затрудняют про-
ведение криминологического анализа и интерпре-
тации результатов для исследователя.

«В процессе осуществленного научного по-
иска мы выявили, что доля зарегистрированной 
преступности в сфере экономической деятельно-
сти не характеризуется даже приблизительными 
оценками достоверности. Самая «невидимая» 
часть латентной преступности фиксируется преи-
мущественно в сегменте экономических отноше-
ний. Скрытость и скрываемость таких преступле-
ний в десятки раз выше, чем по многим другим 
видам преступной деятельности» [7, с. 152]. Бес-

спорно, гл. 22 УК РФ является самой значи-
тельной по сумме причиненного материального 
ущерба, но менее выявляемой и раскрываемой 
органами внутренних дел.

Следует отметить, что, приступая к анализу 
конкретных данных, исследователь может распо-
лагать различным количеством наблюдений. Ве-
роятность точности анализа повышается, если те-
ория имеет содержательные гипотезы [8, с. 397], 
возможно проверить достоверность данных или 
отвергнуть их. Практике известны случаи, когда 
исследователь предлагает достаточно развитую 
теорию, включая содержательную методологию, 
но имеет малые числа однородных наблюдений. 
Если теория лишена эмпирического фундамен-
та, она основана на абстрактных построениях, не 
всегда поддающихся непосредственному сопо-
ставлению с действительностью.

Эмпирические обобщения важны для объек-
тивной интерпретации исследовательского мате-
риала [9, с. 300]. Точная интерпретация зависит 
от полного учета негативных и позитивных про-
цессов, происходящих в обществе. В связи с этим 
необходимо обратить внимание, что некоторые 
данные имеют свое абсолютное отражение в ак-
тах гражданского состояния. В отдельных слу-
чаях возникает вопрос о достоверности таких 
статистических показателей и об объективной до-
стоверности в их интерпретации.  

Необходимо обратить внимание на качествен-
ную и количественную особенность цифровых 
данных, которые указывают на степень их при-
годности к обработке и анализу, соотнесения их 
с общепринятыми и специальными стандартны-
ми требованиями. Таким образом, к ним предъяв-
ляются особые условия.

Объективность – это свойство информации, 
отражающее степень ее соответствия реальной 
действительности. 
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Для приумножения знаний, умений, навы-
ков, а также принятия управленческих решений 
обществу необходимо располагать объектив-
ной информацией, иначе приобретенные позна-
ния могут оказаться псевдонаучными, а модели 
управления – неверными и нецелесообразными. 
Под управленческими решениями понимается 
основной вид деятельности руководителя во всех 
сферах общества, на всех уровнях управления 
[10, с. 28].

Одной из характеристик объективности яв-
ляется точность отражения данными реального 
состояния объекта изучения. Точность непосред-
ственно связана с используемыми методами и 
процедурами сбора информации, а также от не-
прерывности регистрации данных. «В процессе 
обработки наборов цифровых данных они теряют 
свою объективность и обогащаются агрегирован-
ными, округленными, приведенными и расчет-
ными показателями. Однако за счет этого данные 
«насыщаются» знаниями, тем самым позволяя 
в последующем сокращать последовательность 
операций по извлечению из них значимых для 
практики сведений»1.

Достоверность2 в значении «не вызывающий 
сомнений». Достоверность – термин, отражаю-
щий характеристику знания как обоснованного, 
доказательного, бесспорного, является синони-
мом понятия «истина».   

Так, например, «в экспериментальном есте-
ствознании достоверными нередко называют со-
бытия, суждения о которых рассматриваются как 
эмпирически подтвержденные специальными 
экспериментами или шире, – общественно-произ-
водственной практикой»3.

Вероятность получения достоверной стати-
стической оценки преступности низка, соответ-
ственно, данные не получат достоверной и объ-
ективной интерпретации. Выводы, сделанные на 
основе этой оценки, могут привести к научному 
заблуждению, а следовательно, некорректному 
восприятию тенденций развития преступности.  

Полученные в результате наблюдения данные 
до их обработки подвергаются самой тщательной 
проверке, контролю. Контроль достоверности осу-
ществляется на всех этапах сбора и обработки ста-
тистических данных: при заполнении формуляров 

1 Показатели качества публичных данных. Исследования и прогнозы в IT*. URL: https://habr.com/ru/post/321406/ (дата 
обращения: 03.02.2023).

2 Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=7080 (дата обращения: 03.02.2023).
3 Большая советская энциклопедия. URL:  https://bse.slovaronline.com/ (дата обращения: 03.02.2023).
4 Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736. СПС «Гарант» (дата обращения: 03.02.2023).

5 Форма ГИАЦ МВД России «Оценка состояния УРД и статистической работы территориальных органов МВД России за 
2021 – 2022».

статистического наблюдения, составлении отче-
тов, разработке аналитических материалов. Пре-
жде всего осуществляется внешний контроль. От 
того, насколько тщательно оно (наблюдение) будет 
продумано и организовано, зависит правильность 
и достоверность полученных на его основе теоре-
тических и практических выводов [11, с. 52].

При этом проверяется правильность оформле-
ния документов, т.е. наличие всех необходимых 
записей (реквизитов), предусмотренных инструк-
цией, а также полнота материала и охвата всех 
отчетных единиц наблюдения». Обозначенные 
факторы не всегда соблюдаются на всех стадиях 
процесса по сбору данных о состоянии преступ-
ности.

Достоверность данных во многом зависит от 
полноты учета преступлений и лиц, их совершив-
ших. Нарушения учетно-регистрационной дис-
циплины и статистической работы, выявленные 
в ходе прокурорских проверок от общего числа 
нарушений, допущенных сотрудниками ОВД, 
фиксируются в соответствии положениями прика-
за МВД России от 29.08.2014 № 7364 «Об утверж-
дении инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происше-
ствиях».

Учетно-регистрационная деятельность (да-
лее – УРД) в ОВД характеризуется следующим 
образом: в 2021 г. – 296 396 фактов нарушений 
УРД, в 2022 г. – 624 936 фактов нарушений УРД 
и статистической работы, допущенных сотрудни-
ками ОВД, выявленных в ходе плановых сверок5.

Указанные нарушения произошли вследствие 
разных причин, учитывая фактор естественной 
латентности. За рамками нашего исследования 
остаются данные, отражающие состояние искус-
ственной латентности, которые могли бы дать 
дополнительный объем статистической информа-
ции для интерпретации статистических данных.   

Обсуждение и заключение
Резюмируя изложенное, отметим, что интер-

претация как вид деятельности всегда предше-
ствует прогнозированию: результаты интерпрета-
ции оказывают влияние на составление прогнозов 
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преступности. Толкование всегда предшествует 
процессу прогнозирования, поскольку опреде-
лить прогнозные тенденции возможно лишь на 
основе информации, подвергнутой развернутому 
объяснению.  

Прогнозные оценки влияют на принятие ре-
шений и в значительной степени зависят от кор-

ректности интерпретации выбранных из име-
ющихся для исследования цифровых значений. 
Неверно интерпретированные данные о состоя-
нии преступности могут привести к ошибочным 
действиям, направленным на изменение крими-
нологической обстановки на той или иной терри-
тории.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Алексей Владимирович Петрянин,
Нижегородский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
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Аннотация
Введение: в статье представлено авторское видение современного состояния и потенциала уго-

ловного законодательства в области противодействия преступлениям, совершаемым с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Продемонстрирована 
классификация общественно опасных деяний, включающая данный криминообразующий или отягча-
ющий признак.

Материалы и методы: проведенное исследование основано на общенаучных и частнонаучных ме-
тодах. Источниками исследования послужили научные и законодательно-интерпретационные матери-
алы, в области уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Результаты исследования: высказана научная гипотеза о целесообразности включения отягчаю-
щего признака «использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет» в ст. 2051, 2052, 2812, ч. 1.1 ст. 2821 и ч. 1.1 ст. 2822 УК РФ. Определена целесообразность уста-
новления самостоятельного уголовно-правового запрета за использование сетей телекоммуникации в 
преступных целях. 

Обсуждение и заключение: подтверждено наличие эффективного потенциала уголовного законо-
дательства в области противодействия преступлениям, совершаемым с использованием телекоммуни-
кационных сетей, в том числе и сети Интернет.

Ключевые слова: телекоммуникационные сети; сеть Интернет; противодействие; уголовный за-
кон; потенциал; классификация; деяние; общественная опасность; дифференциация; ответствен-
ность
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Abstract
Introduction: the article presents the author's vision of the current state and capacity of criminal 

legislation in countering crimes committed using information and telecommunication networks, including the 
Internet, gives the classification of socially dangerous acts, which includes this crime-forming or aggravating 
feature. 

Materials and Methods: the conducted research is based on universal and specific scientific methods. 
The sources of the study were scientific and legislative-interpretative materials in criminal law counteraction 
to crimes committed using information and telecommunication networks, including the Internet.

Results: the authors express their scientific hypothesis of advisability of including an aggravating feature 
“use of information and telecommunication networks, including the Internet” in Art. 2051, 2052, 2812, part 
11 of Art. 2821 and part 11 of Art. 2822 of the Criminal Code of the Russian Federation. The expediency of 
establishing an independent criminal law prohibition for the use of telecommunications networks for criminal 
purposes is determined.

Discussion and Conclusions: the existence of the development of effective capacity-building of criminal 
legislation in countering crimes committed using telecommunication networks, including the Internet, was 
confirmed.

Keywords: telecommunication networks; Internet; counteraction; criminal law; potential; classification of 
an act; public danger; differentiation; responsibility
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Введение
Полагаем, что анализировать современное со-

стояние и потенциал уголовного законодательства 
в области противодействия любым криминаль-
но-деликвентным формам поведения нецелесо-
образно без возвращения к истокам разработки 
и принятия УК РФ. 24 мая 2023 года исполнилось 
27 лет со дня принятия Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Для современных правовых 
систем это достаточно большой период, позво-
ляющий подвести определенные промежуточные 
итоги действия рассматриваемого нормативного 
акта федерального уровня. 

Вступивший 1 января 1997 года в действие 
УК РФ фактически был революционным актом 
в области уголовно-правового регулирования. 
Кардинально изменились методологически значи-
мые подходы к ранее существовавшим институ-
там уголовного права и их апробации. Произошла 
переоценка значимости благ и ценностей, находя-
щихся под охраной уголовного закона. Появилась 
масса новых общественно опасных форм поведе-
ния, ранее не известных российскому законода-
тельству. В разрезе взятой для исследования темы 
подчеркнем, что в УК РФ впервые была включена 
самостоятельная глава 28 «Преступления в сфере 
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компьютерной информации» с размещением ее в 
Разделе IX «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка». Отме-
ченное выше порождает очень важный вопрос: не 
исчерпал ли себя перспективный потенциал, зало-
женный в уголовный закон в 1996 году, в области 
противодействия преступлениям, совершаемым 
как в сфере компьютерной информации, так и с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет.

Обзор литературы 
и результаты исследования

Подчеркнем, что Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации впервые столкнулся с телеком-
муникационными сетями как средством или 
способом совершения преступления в 2009 году. 
Новаторская юридико-техническая конструкция 
была включена во вводимую в уголовный закон 
статью 1853 УК РФ «Манипулирование рынком»1.

Научный интерес представляет то, что раз-
работчики законопроекта о введении в УК РФ 
ст. 1853, предлагая ее редакцию, в качестве отяг-
чающего признака включили лишь использо-
вание средств массовой информации2. Критику 
такого содержания в рамках первых чтений вы-
сказало Правовое управление Государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде-
рации, указав в своем отзыве, что «к манипулиро-
ванию ценами на рынке ценных бумаг относится, 
в том числе, распространение ложных либо вво-
дящих в заблуждение сведений, оказывающих 
влияние на спрос и (или) предложение, цены или 
объем торгов на рынке ценных бумаг, не только 
через средства массовой информации (в том чис-
ле электронные), но и через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования 
(включая сеть Интернет), а также любым иным 
способом»3. Высказанная рекомендация была 
учтена и информационно-телекоммуникацион-
ные сети общего пользования (включая сеть Ин-
тернет) были включены в ч. 2 ст. 1853 УК РФ. В 
действующей редакции этой статьи исследуемый 
признак размещен в основном составе престу-
пления (ч. 1 ст. 1851 УК РФ). Полагаем, что такой 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: Федеральный закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2009. № 44. Ст. 5170.

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (по вопросу установления наказаний за деяния, причиняющие существенный вред правам и интересам 
граждан и юридических лиц на рынке ценных бумаг): пояснительная записка к законопроекту № 170133-5. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/170133-5 (дата обращения: 15.03.2023).

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: заключение Правового управления Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по проекту 
федерального закона № 170133-5, внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение). URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/170133-5 (дата обращения: 15.03.2023).

4 Интернет в России: что говорит статистика? URL: https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/internet-stats (дата обращения: 
15.03.2023).

посыл дал толчок к последующему и наступа-
тельному включению рассматриваемого признака 
и в иные, как уже имеющиеся, так и вновь при-
нимаемые статьи УК РФ по причине роста коли-
чества деяний, обремененных использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет. Главной детерминан-
той выступает их глобальная популяризация. Ко-
личество граждан, не использующих указанные 
сети, ничтожно мало4. Это, безусловно, создает 
сверхблагоприятные условия для использования 
телекоммуникационных технологий в криминаль-
ных целях. Негативные последствия от такого 
рода преступного поведения велики и не только 
включают материальный вред, но и наносят не-
посредственный вред интересам личности, обще-
ства и государства, что подтверждается непрекра-
щающимся процессом насыщения всех разделов 
и глав УК РФ признаком использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети Интернет, как конструктивным или отяг-
чающим (табл. 1).

Согласно сведениям, изложенным в таблице 1, 
заключим, что в марте 2023 года признак исполь-
зования информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, встречается в 
Особенной части УК РФ 31 раз, тенденция к уве-
личению его использования сохраняется. 

Доминирующее количество изучаемых пре-
ступлений отнесено к категории тяжких (35%). 
Это указывает на то, что использование информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети Интернет, не просто инструмент диффе-
ренциации ответственности, а их использование в 
преступных целях существенно увеличивает об-
щественную опасность деяний (диаграмма). 

Криминологический интерес представляет то, 
что наиболее часто исследуемый признак пред-
ставлен в Разделах IX и X УК РФ в качестве ин-
струмента усиления превентивного воздействия 
на преступность, обремененную мотивом ненави-
сти или вражды.

Учитывая вышеизложенное, необходимо обра-
тить внимание на учет отмеченных выше престу-
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Таблица 1. Классификация преступлений, совершаемых с использованием телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет

Table 1. Classification of crimes committed through the use of telecommunications networks, including 
the Internet

Статья, часть УК РФ Раздел УК РФ Глава УК РФ Категория преступления
п. «д» ч. 2 ст. 110 VII 16 Особо тяжкое
п. «д» ч. 3 ст. 1101 VII 16 Средней тяжести

ч. 2 ст. 1102 VII 16 Особо тяжкое
ч. 2 ст. 1281 VII 17 Небольшой тяжести

п. «б» ч. 3 ст. 133 VII 18 Тяжкое 
п. «в» ч. 3 ст. 1522 VII 20 Небольшой тяжести

ч. 1 ст. 1712 VIII 22 Небольшой тяжести
ч. 1 ст. 1853 VIII 22 Средней тяжести
ч. 2 ст. 2052 IX 24 Тяжкое 

п. «в» ч. 3 ст. 222 IX 24 Тяжкое 
п. «в» ч. 5 ст. 222 IX 24 Особо тяжкое 
п. «в» ч. 3 ст. 2221 IX 24 Особо тяжкое 
п. «в» ч. 5 ст. 2221 IX 24 Особо тяжкое 
п. «в» ч. 3 ст. 2222 IX 24 Тяжкое 
п. «в» ч. 5 ст. 2222 IX 24 Особо тяжкое 
п. «б» ч. 2 ст. 2281 IX 25 Особо тяжкое 
п. «д» ч. 2 ст. 230 IX 25 Тяжкое 

ч. 11 ст. 2381 IX 25 Тяжкое 
п. «б» ч. 3 ст. 242 IX 25 Тяжкое 
п. «г» ч. 2 ст. 2421 IX 25 Тяжкое 
п. «г» ч. 2 ст. 2422 IX 25 Особо тяжкое 
п. «г» ч. 2 ст. 245 IX 25 Средней тяжести

ч. 11 ст. 2581 IX 26 Средней тяжести
ч. 2ст. 2581 IX 26 Тяжкое 
ч. 2 ст. 280 X 29 Средней тяжести
ч. 2 ст. 2801 X 29 Средней тяжести

п. «в» ч. 2 ст. 2804 X 29 Тяжкое 
ч. 1 ст. 282 X 29 Средней тяжести
ч. 2 ст. 282 X 29 Тяжкое 

п. «в» ч. 2 ст. 3541 XII 34 Средней тяжести
ч. 4 ст. 3541 XII 34 Средней тяжести

Год Зарегистрировано 
преступлений %

2017 90587
2018 132733 + 112,7
2019 294409 + 68,5
2020 510396 + 73,4
2021 517722 + 1,4
2022 522065 + 0,8

плений. С 2017 года она ведется Министерством 
внутренних дел Российской Федерации с учетом 
признаков «совершенные с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий или в сфере компьютерной информации». 
До 2019 года включительно это была группа пре-
ступлений, совершенных с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий.

Необходимо обратить внимание на престу-
пления с признаками террористической и экстре-
мистской деятельности, активно проникающие 
в виртуальное пространство, и представляюще 
собой особый уровень опасности для обществен-
ной безопасности и основ конституционного 
строя и безопасности государства.

Таблица 2. Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий или в сфере компьютерной информации1

Table 2. Number of recorded crimes committed 
with the use of information and telecommunication 
technology or computer information

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обраще-
ния: 15.03.2023).
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Диаграмма 
Diagram 

Изучение 24 и 29 глав уголовного закона по-
казало, что исследуемый признак как способ 
или средство совершения деяния учитывается 
всего лишь в ст. 2052, 280, ч. 2 ст. 2801, ст. 2804 
и 282 УК РФ. Достаточен ли такой объем уго-
ловно-правового реагирования в области борьбы 
с терроризмом и экстремизмом при криминаль-
ном использовании телекоммуникаций? Разуме-
ется, нет. И этому есть масса весомых аргумен-
тов. Например, давайте возьмем для анализа ст. 
2051 УК РФ, устанавливающую ответственность 
за содействие террористической деятельности, 
и обратимся к первой ее части, запрещающей 
склонение, вербовку или иное вовлечение лица 
в совершение деяний террористического толка. 
Практика свидетельствует, что указанные фор-
мы криминального поведения в настоящее время 
в основной массе совершаются с использовани-
ем сети Интернет [1, с. 190–193], [2, с. 12–15], [3, 
с. 90-93], что, естественно, упрощает, ускоряет, 
а также делает совершение преступления более 
скрытым, тем самым повышая его обществен-
ную опасность. Используется масса виртуальных 
методов для склонения лиц к экстремистско-тер-
рористической деятельности, основными из кото-
рых выступают использование социальных сетей, 
создание специализированных сайтов и стрими-
нинговых видео-сервисов, мультфильмов, видео-
игр [4, с. 13–15]. 

На наш взгляд, на видеоигры необходимо об-
ратить особое внимание. Именно на этот ин-
струмент вовлечения молодежи в деструктивные 
движения, основанный на мотиве ненависти или 
вражды, обращает свое внимание А.В. Бортников, 
директор Федеральной службы безопасности Рос-

1 Бортников заявил, что террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов // Информационное агент-
ство ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/11723253 (дата обращения: 10.03.2023).

сии. В рамках построения таких интернет-игр ис-
пользуется скрытая мотивация, прививающая ее 
участникам не только экстремистско-террористи-
ческие ценности, но и преступные навыки, уве-
личивая тем самым количество потенциальных 
участников запрещенных в России организаций 
или сообществ1. Иными словами, интернет-пло-
щадка выступает в качестве основного способа 
увеличения численности экстремистско-террори-
стических группировок, а также распространения 
запрещенных в России материалов в целях пропа-
ганды своих идеологий.  

Это доказывает потребность в учете ис-
пользования телекоммуникационных сетей как 
отягчающего признака в ст. 2051 УК РФ. Такой 
прием должен быть использован и в рамках 
ст. 2053 УК РФ «Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельно-
сти». В рамках выполнения объективной сторо-
ны рассматриваемого деяния также возможен 
бесконтактный, то есть виртуальный способ 
общения между обучающим и обучающимся. 
Обратившись к преступлениям с признаками 
экстремистской деятельности, отмеченным в 
главе 29 УК РФ, мы также обнаруживаем нео-
боснованный неучет телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет как признака, 
позволяющего более верно дифференцировать 
уровень ответственности, исходя их степени об-
щественной опасности ряда деяний.

Полагаем, что он должен быть включен в ка-
честве отягчающего в ст. 2812 «Прохождение об-
учения в целях осуществления диверсионной де-
ятельности», по аналогии со ст. 2051и 2053 УК РФ, 
а также в ч. 11 ст. 2821 и ч. 11 ст. 2822 УК РФ, уста-
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навливающие соответствующую государствен-
но-властную реакцию на склонение, вербовку 
или иное вовлечение лица в деятельность экстре-
мистского сообщества или экстремистской орга-
низации. 

Весомым аргументом, доказывающим необхо-
димость реализации предлагаемого приема, вы-
ступают положения Стратегии противодействия 
экстремизму до 2025 года, придающие телеком-
муникациям статус основных средств распро-
странения экстремистских идеологий и вовлече-
ния новых участников экстремистских сообществ 
и организаций1.

Выше нами представлены лишь частные 
формы реагирования на наиболее общественно 
опасные формы поведения, угрожающие наци-
ональной безопасности. В связи с этим возни-
кает следующий вопрос: является ли методоло-
гически оправданным использование приема по 
конкретному, точечному реагированию на теле-
коммуникационные сети при совершении пре-
ступлений в рамках отдельных статей УК РФ? 
По нашему мнению, такой подход является неэ-
ффективным, так как, во-первых, это реакция, и, 
возможно, поздняя, на активно развивающиеся 
формы криминального поведения в виртуальном 
пространстве; во-вторых, отмеченное предпола-
гает постоянное внесение изменений в уголов-
ный закон и обоснование такого юридико-техни-
ческого решения.

Необходимо учитывать, что криминальный 
потенциал информационно-телекоммуникацион-
ных сетей фактически безграничен. Сложность 
противодействия заключается не только в юри-
дических, но и в организационных аспектах, так 
как огромное количество рассматриваемых дея-
ний совершается вне пределах России или даже 
в самом виртуальном пространстве. Приведем 
в пример активно обсуждаемый учеными пре-
цедент, произошедший в метавселенной. Поль-
зовательница одной из платформ виртуальной 
реальности заявила об изнасиловании ее авата-
ра2. Не вдаваясь в подробности данного деструк-
тивного события и его конкретной юридической 
оценки, мы обнаружили сугубо юридическую 

коллизию. Какой нормативный правовой акт не-
обходимо применять в рамках правового регули-
рования общественных отношений, возникающих 
в виртуальном пространстве, исходя из принципа 
действия закона в пространстве, при участии в 
них граждан разных государств, входящих в него 
с любой точки мира? Учитывая его сложность, 
считаем, что классический национальный прин-
цип действия уголовного закона в пространстве 
(ст. 9 УК РФ) в данном случае неприменим. Отме-
ченное предполагает создание межгосударствен-
ных правовых регуляторов, устанавливающих 
правила поведения в виртуальном пространстве. 
Однако необходимо отметить, что это лишь наша 
научая гипотеза, открывающая площадку для 
дальнейшего обсуждения выявленной проблемы.

Обсуждение и заключение
Завершая исследование и возвращаясь к реа-

лиям, демонстрирующим проникновение теле-
коммуникационных сетей во все сферы личной, 
общественной или государственной деятельно-
сти, а также их сверхактивное применение в пре-
ступных целях, считаем целесообразным устано-
вить самостоятельный уголовно-правовой запрет 
за использование сетей телекоммуникации в кри-
минальной деятельности. Такой прием обладает 
высочайшим уровнем превенции, позволяющим 
идти на опережение в области противодействия 
преступности, использующей соответствующие 
виртуально-телекоммуникационные возможно-
сти. Данная точка зрения была высказана и глу-
боко аргументирована еще в 2018 году Н.В. Ле-
телкиным [5, с. 13] и в настоящее время она не 
просто не потеряла актуальности, а наоборот, 
в очередной раз доказывает необходимость в при-
нятии такого государственно-властного решения. 
Это подчеркнет и докажет наличие эффективно-
го потенциала уголовного законодательства, не 
требующего кардинального изменения его фун-
даментальных основ в области противодействия 
преступлениям, совершаемым с использованием 
телекоммуникационных сетей, в том числе и сети 
Интернет, позволяющего симметрично, оператив-
но и эффективно реагировать на активно видоиз-
меняющиеся внутренние и внешние угрозы.    

1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом Российской Феде-
рации 28.11.2014 № Пр-2753). URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_194160/ ?ysclid=l4ylun80yy724132475 
(дата обращения: 15.03.2023).

2 Исследовательница рассказала об изнасиловании ее аватара в метавселенной. URL: https://www.forbes.ru/forbes-
woman/467175-issledovatel-nica-rasskazala-ob-iznasilovanii-ee-avatara-v-metavselennoj (дата обращения:15.03.2023).
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Аннотация
Введение: статья посвящена проблемам использования и хранения цифровых доказательств в оте-

чественном уголовном судопроизводстве. В современных реалиях нарастание интенсивности инфор-
мационных потоков, развитие информационных ресурсов, увеличение объемов сохраняемой на раз-
личных как материальных, так и виртуальных носителях важной, значимой информации приобретают 
особую актуальность. 

Материалы и методы: материалами исследования явились правоприменительные акты След-
ственного комитета России и Федеральной таможенной службы, научные труды по уголовному судо-
производству по вопросам хранения цифровых доказательств. Методология исследования представ-
лена совокупностью нормативно-логических, общенаучных методов, в том числе моделированием, 
системно-структурным и логическим.

Результаты исследования: рекомендованы пути решения проблем, связанных с сохранением и 
разработкой механизма «жизненного цикла» доказательств. Автором предлагается помещать цифро-
вые доказательства в камеру хранения цифровых доказательств. В работе описан полный процесс дви-
жения объекта, начиная от его помещения в камеру хранения цифровых доказательств и заканчивая 
безвозвратным удалением. Дано авторское определение «устойчивости цифровых доказательств».

Обсуждение и заключение: в работе автором в виде блок-схемы предложена концепция «жизнен-
ного цикла» цифровых доказательств.
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Abstract
Introduction: the article is devoted to the using and storing digital evidence in Russian criminal 

proceedings. At present, the increase in the intensity of information flows, the development of information 
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Введение
По состоянию на 2023 год следует уверенно 

констатировать всестороннее внедрение новых 
информационных технологий в общество, эко-
номику, медицину, право и другие важные соци-
альные институты. Разумеется, юриспруденция 
не является исключением. Введение информаци-
онных технологий в уголовное судопроизводство 
является неизбежным процессом для любого раз-
вивающегося в цифровой сфере государства.

Материалы и методы 
Эмпирическую основу исследования состави-

ли научные труды отечественных ученых в обла-
сти уголовно-правовых наук, а также норматив-
ные правовые акты. При проведении научного 
исследования использовались сравнительно-пра-
вовой и общенаучные методы.

Обзор литературы
И.В. Тишутина справедливо отмечает, что 

«трудно переоценить значение науки и техни-
ки в деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью, состояние которой 
в последние десятилетия характеризуется поло-
жительными количественными и качественными 
изменениями» [1, с. 44]. 

С.А. Шейфер указал, что «дифференцирован-
ная оценка каждого элемента, образующего до-
казывание, поможет правильно определить его 
место в доказывании, устранить неясности и пу-
таницу в определении его роли в доказывании» 
[2, с. 132]. 

П.П. Ищенко обоснованно считает, что «на-
дежное сохранение информации в процессе и по-

сле ее изъятия (копирования) еще не означает, 
что в нее не внесли каких-либо изменений ранее, 
что она не была полностью сфабрикована или 
что ее не выложили в сети Интернет специально 
с целью «увести» следствие и суд в нужном ко-
му-либо направлении» [3, с. 19]. Действительно, 
П.П. Ищенко справедливо обозначил проблему, 
решить которую, на наш взгляд, можно в том слу-
чае, если цифровые доказательства будут иметь 
юридическую доказательственную силу.

П.С. Пастухов, подводя некую черту под об-
суждениями результатов прогресса, резюмировал 
их утверждением о том, что «цифровые техно-
логии самым кардинальным образом изменили 
способы накопления, передачи, систематизации, 
собирания и использования цифровой доказатель-
ственной информации» [4, с. 21]. Так, Б.В. Руда-
ков считает, что «в отличие от «классических» ве-
щественных доказательств, цифровые данные по 
своей природе виртуальны, могут быть изменены 
(уничтожены, созданы)» [5, с. 66]. Действитель-
но, исследуемый вид доказательств существенно 
отличается от традиционных. Сложно не согла-
ситься с точкой зрения О.А. Зайцева, который 
пишет, что «появление электронной формы фик-
сации, передачи и использования информации 
диктуют потребность в разработке новых методов 
обнаружения, фиксации и оценки доказательств 
при совершении противоправных деяний, в пер-
вую очередь связанных с использованием средств 
компьютерной техники» [6, с. 44].

При использовании цифровых доказательств 
в процессе доказывания последние должны, об-

resources, the increase in the volume of important, significant information stored on various, both material 
and virtual media, are of particular importance, which, among other things, is considered in this article.

Materials and Methods: the materials of the study were law enforcement acts of the Investigative 
Committee of Russia and the Federal Customs Service, scientific works on criminal proceedings on 
the storage of digital evidence. The research methodology is represented by a set of regulatory, universal 
scientific methods, including modeling, system-structural and logical.

Results: it is recommended to solve the challenges in preservation and development of the mechanism 
of the "life cycle" of evidence. The author proposes to place digital evidence in the "digital evidence storage 
room". The paper describes the complete process of the movement of an object, starting from its placement 
in the “digital evidence storage chamber” and ending with its irretrievable removal. The author's definition 
"sustainability of digital evidence" is given.

Discussion and Conclusions: in the paper, the author proposed the concept of the “life cycle” of digital 
evidence in the form of a flowchart.
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ладая свойством устойчивости, содержать в себе 
следующие признаки: неизменность формы, счи-
тываемость при копировании и при переводе в ак-
туальные форматы.

С учетом особенностей цифровых доказа-
тельств считаем необходимым в целях их потен-
циального использования в процессе доказы-
вания предложить определение «устойчивости 
цифровых доказательств в уголовном судопроиз-
водстве», под которым, по нашему мнению, сле-
дует понимать свойство, позволяющее считы-
вать при копировании и переводе в актуальные 
форматы цифровую информацию (цифровые до-
казательства) для ее длительного хранения и ис-
пользования в неизменной форме, при сохранении 
как на материальном носителе информации, так 
и нематериальном (виртуальном), в ее первона-
чальном виде.

Необходимо отметить наличие довольно боль-
шого комплекса проблем, связанных с электрон-
ными носителями информации, признанными 
в качестве вещественных доказательств по уго-
ловным делам. Среди них нами были выделе-
на крайняя степень нестабильности сроков ее 
хранения и считываемости. Так, срок хранения 
традиционных доказательств, имеющих свое во-
площение в материальном мире, практически 
бесконечен при условии их надлежащей консер-
вации. Однако электронные носители информа-
ции легко подвергаются изменениям. 

Результаты исследования
Предполагаем, что решение этой проблемы 

может быть получено только после проведения 
эмпирического исследования по созданию Ка-
меры хранения цифровых доказательств на 
уровне федерального органа исполнительной вла-
сти, наделенного полномочиями по производству 
предварительного расследования. 

Перед тем, как приступить к подробному опи-
санию процессов, которые будут составлять суть 
предлагаемого эксперимента, полагаем необходи-
мым описать его концепцию. 

При производстве следственных действий по 
уголовным делам изымается большое количество 
электронных носителей информации либо на них 
копируется значительный объем информации. 
Впоследствии производится осмотр и в случае 
обнаружения информации, имеющей значение 
для уголовного дела, файлы и носители инфор-
мации, на которых сохранены сведения, призна-

1 Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по 
уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации: приказ 
ФТС России от 30.12.2015 № 2692. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.03.2023); Об утверждении Инструкции о 
порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным де-
лам в Следственном комитете Российской Федерации: приказ Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 
№ 142. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.03.2023).

ются в качестве вещественных доказательств и 
хранятся наряду с «традиционными» предметами 
в камере хранения вещественных доказательств 
правоохранительного органа в соответствии с ве-
домственными приказами1.

Однако, как указывалось выше, качественная 
консервация цифровых доказательств не гаран-
тирует их сохранности, которая может быть на-
рушена по разным причинам, например, резким 
и неоднократным изменением температуры в по-
мещении или избыточным механическим внеш-
ним воздействием.   

Следовательно, применяя миграцию файлов 
и их дублирование на серверах правоохранитель-
ных органов в качестве одного из наиболее дей-
ственных способов повышения устойчивости ин-
формации можно получить автономию цифровых 
доказательств от внешних факторов, негативно 
влияющих на их устойчивость.

Операционно процесс «жизненного цикла» 
цифровых доказательств будет состоять из не-
скольких этапов:

1. Получение информации, хранящейся на 
электронных носителях и, возможно, имеющей 
доказательственное значение для уголовного 
дела. Получение указанной информации может 
осуществляться несколькими способами:

– изъятием цифрового носителя информации;
– копированием на него информации в ходе 

проведения процессуального или следственного 
действия;

– как приложение к ответу на запрос и т. д.
2. Осмотр полученной информации. На дан-

ном этапе лицом, производящим предваритель-
ное расследование, будет производиться интел-
лектуальная работа по отбору файлов, имеющих 
значение для расследования преступления. Фай-
лы, не отвечающие требованиям, предъявляемым 
к доказательствам по своему внутреннему напол-
нению, также будут выявлены в ходе осмотра.

3. Признание или непризнание в качестве 
цифровых доказательств. Файлы, имеющие зна-
чение для расследования уголовного дела и ос-
мотренные на этапе 2, признаются в качестве 
цифровых доказательств. О признании в качестве 
доказательств выносится постановление, в кото-
ром помимо перечня файлов, признанных в ка-
честве доказательств, и носителей информации, 
хранящих данные файлы, необходимо указать 
и местонахождение указанных файлов. 
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Ранее в постановлении было указано место-
нахождение электронного носителя информации 
в камере хранения вещественных доказательств, 
имеющейся в каждом правоохранительном ор-
гане. Нами предлагается помимо указания места 
хранения материального носителя информации 
также указывать и индивидуальный идентифика-
тор цифрового доказательства. Указанный иден-
тификатор будет присваиваться автоматически 
после направления файла в камеру хранения циф-
ровых доказательств. 

Таким образом, дознаватель/следователь 
в электронном уголовном деле [7] будет создавать 
образ документа «Постановление о признании 
в качестве цифрового доказательства», в который 
внесет соответствующее постановление, подпи-
санное его электронной подписью (далее – ЭП), 
и перечень файлов, имеющих доказательственное 
значение. После того как файлы будут загружены 
в образ документа, дознаватель/следователь смо-
жет еще раз их проверить, убедиться в их целост-
ности, содержании. 

В случае если будут загружены лишние файлы 
или возникнут ошибки при их открытии, дознава-
тель/следователь сможет удалить поврежденные, 
дефектные файлы, добавив в образ документа 
их исправленные копии. Как только дознаватель/
следователь убедится в том, что все файлы за-
гружены, он должен будет активировать процесс 
«направить доказательства в камеру хранения», 
файлы будут отправлены на сервер правоохрани-
тельного органа. С момента сохранения файлов 
на сервере они официально приобретут статус 
цифровых доказательств. 

Каждому файлу автоматически будет присвоен 
уникальный номер. Этот номер и будет индивиду-
альным идентификатором цифрового доказатель-
ства. По этому номеру, как по интернет-ссылке, 
можно будет переходить на сервер правоохра-
нительного органа и обращаться к конкретному 
файлу. С момента приобретения файлом статуса 
цифрового доказательства внесение в него изме-
нений будет недопустимо (указанный алгоритм 
в целях сохранения аутентичности доказательств 
должен быть применен и в том случае, если 
одна часть файлов на электронном носителе бу-
дет иметь доказательственное значение, а другая 
часть – нет).

Если файлы, содержащиеся на электронном 
носителе, не будут иметь доказательственного 
значения, то электронные носители информа-
ции будут выданы лицу, у которого они изъяты 
(или иному лицу при предъявлении доверенно-
сти).

4. Допуск к ознакомлению с цифровыми до-
казательствами.

Дознаватель/следователь, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, руководитель 
следственного органа/начальник подразделения 
дознания, начальник органа дознания, надзи-
рающий прокурор на стадии предварительного 
расследования должны быть наделены правом 
обращения к цифровым доказательствам и их 
просмотра. 

Подозреваемый, обвиняемый, защитник до-
пускаются к просмотру цифровых доказательств 
только на стадии ознакомления с материалами 
уголовного дела в соответствии со ст. 217 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) либо в случаях, пря-
мо предусмотренных УПК РФ (например, если 
дознаватель/следователь разрешит допуск к про-
смотру доказательств по итогу рассмотрения хо-
датайства участника уголовного судопроизвод-
ства). При поступлении уголовного дела в суд для 
рассмотрения по существу право доступа к про-
смотру цифровых доказательств получит судья, 
рассматривающий уголовное дело, а также сторо-
на защиты и обвинения после прохождения про-
цедуры аутентификации.

5. Удаление цифровых доказательств. 
У каждого уголовного дела есть «жизненный 
цикл». Оно должно быть окончено либо пригово-
ром (постановлением) суда, либо постановлением 
о прекращении. Возможна и еще одна промежу-
точная стадия – когда уголовное дело приоста-
навливается, независимо от причин приоста-
новления. Однако и эта стадия переходит либо 
в прекращение уголовного дела, либо в решение 
суда по нему.

Следовательно, цифровые доказательства, хра-
нящиеся на сервере правоохранительного органа, 
после принятия вступившего в законную силу 
процессуального решения по уголовному делу 
должны быть удалены. Удаление с сервера будет 
производиться после создания в электронном уго-
ловном деле образа документа «Решение по уго-
ловному делу» и загрузки в него итогового про-
цессуального решения с обязательным указанием 
«удалить цифровые доказательства». 

Данное решение должно быть подписано ЭП 
судьи, вынесшего приговор (постановление), 
или дознавателя/следователя, прекратившего 
производство по делу. В случае принятия реше-
ния дознавателем/следователем постановление 
о прекращении уголовного дела помимо его ЭП 
должно быть подписано ЭП руководителя след-
ственного органа/начальника подразделения до-
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знания, органа дознания и надзирающего проку-
рора. 

Указанный алгоритм позволит свести к ми-
нимуму вероятность субъективной ошибки, до-
пущенной дознавателем/следователем, так как 
любое из согласующих решений дознавателя/сле-
дователя должностных лиц при выявлении факта 
необоснованности или незаконности принятого 
решения сможет его отменить и отправить на до-
работку. Цифровые доказательства, хранящиеся 
на сервере правоохранительного органа, в ито-
ге будут удалены, занимаемый ими объем будет 
освобожден, проблемы с загруженностью серве-
ров будут устранены. 

Л.В. Бертовский справедливо указал, что «по-
лученную в процессе расследования доказатель-
ственную информацию необходимо переводить 
в машинописную форму, т.е. формализовать» [8, 
с. 12].

В.А. Семенцов вполне обоснованно отме-
тил, что «цифровизация не только существенно 
ускорит и упростит работу, но и станет важным 
фактором укрепления доверия населения к пра-
воохранительным органам, призванным охранять 
закон, порядок, права и свободы человека, за счет 
более открытой, прозрачной и удобной для всех 
деятельности» [9, с. 52].

Блок-схема концепции
1. Внешние входящие способы получения цифровых доказательств

2.

3. 

4. 

5. 

Рисунок. Механизм работы с цифровыми доказательствами
Figure. Working with Digital Evidence
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Аннотация
Введение: статья посвящена рассмотрению причин и условий вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого по-
средством применения информационно-телекоммуникационных технологий, с учетом масштабной 
цифровизации практически всех сфер жизнедеятельности человека и общества, а также анализу во-
просов противодействия данному негативному явлению.

Материалы и методы: при написании статьи применялся диалектический метод познания явле-
ний и процессов. Кроме того, широкое применение нашли общенаучные и частнонаучные методы: си-
стемно-структурный, сравнительно-правовой, логический методы, обобщение, анализ статистических 
данных.

Результаты исследования: на основании проведенного исследования автор приходит к выводу, 
что в настоящее время уголовно-правовые механизмы противодействия вовлечению несовершенно-
летних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целом 
представляются действенными, излишнее правовое регулирование, казуистичность уголовно-право-
вых норм могут привести к усугублению проблем правоприменительной практики. 

Обсуждение и заключение: с учетом результатов исследования проблем вовлечения несовершен-
нолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, характе-
ризующегося высоким уровнем латентности, обусловленного, наряду с другими факторами, использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, включая сеть Интернет, особенностями 
личности несовершеннолетних, обосновывается необходимость применения мер по ограничению 
доступа к интернет-сайтам, содержащим материалы о наркотических средствах, психотропных веще-
ствах и их аналогах.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; латентность; незаконный оборот наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;информационно-телекоммуникационные технологии
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Abstract 
Introduction: the article is devoted to the analysis of the issues of counteraction, as well as to the 

consideration of the causes and conditions of such a negative phenomenon as the involvement of minors 
in illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, committed through the 
use of information and telecommunication technologies, taking into account the large-scale digitalization of 
almost all spheres of human activity and society. 

Materials and Methods: the dialectical method of cognition of phenomena and processes was used by the 
author. In addition, universal scientific and private scientific methods have found wide application: system-
structural, comparative-legal, logical, generalization, analysis of statistical data.

Results: based on the conducted research, the author comes to the conclusion that at present criminal legal 
mechanisms for countering the involvement of minors in illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic 
substances and their analogues in general seem to be effective, excessive legal regulation, casuistry of 
criminal law norms can lead to aggravation of problems of law enforcement practice. At the same time, it is 
necessary to take effective measures aimed at countering the negative phenomenon under consideration, of an 
economic, social, and cultural nature.

Discussion and Conclusions: taking into account the results of the study of the challenges of involving 
minors in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, characterized 
by a high level of latency, caused along with other factors by the use of information and telecommunication 
technologies, including the Internet, the peculiarities of the personality of minors, the necessity of applying 
measures to restrict access to web sites, containing materials about narcotic drugs, psychotropic substances 
and their analogues. 

Keywords: juvenile delinquency; latency; illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances; 
information and telecommunication technologies
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Введение
В нормативных правовых актах стратеги-

ческого характера отмечено, что незаконные 
деяния и нарушение правил обращения с нар-
котическими средствами, психотропными и силь-
нодействующими веществами являются весьма 
распространенными явлениями, подрывающи-
ми государственную и общественную безопас-
ность1. Масштабная распространенность ука-
занных негативных явлений обусловливается, 
наряду с другими факторами, и информацион-

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400. СПС «КонсультантПлюс».

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2022 г. URL: https://мвд.рф/
reports/item/35396677/ (дата обращения: 23.03.2023).

ной глобализацией общественных отношений. 
По официальным данным МВД России, каждое 
четвертое преступление совершается с исполь-
зованием IT-технологий. В общем числе заре-
гистрированных преступлений их удельный вес 
увеличился с 25,8% в 2021 году до 26,5% в 2022 
году2. Проведенные исследования свидетельству-
ют, что достаточно серьезный импульс развитию 
преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, безусловно, придали информацион-



114

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 2 (52) 2023

но-телекоммуникационные технологии (прежде 
всего сеть Интернет), благодаря которым пре-
ступники получили новый, эффективный способ 
вовлечения несовершеннолетних как в употре-
бление, так и сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов. 

Обзор литературы
Изучению данной проблемы посвящены на-

учные труды, которые условно можно разделить 
на несколько групп. В первую очередь необходи-
мо выделить исследования, предметом которых 
выступает преступность несовершеннолетних. 
Прежде всего, теоретическим и методологиче-
ским аспектам изучения преступности несо-
вершеннолетних и ее предупреждения в разные 
периоды были посвящены работы известных 
криминологов: Ю.М. Антоняна, Е.А. Антонян, 
З.А. Астемирова, М.М. Бабаева, Я.И. Гилинско-
го, А.И. Долговой, Е.В. Демидовой-Петровой, 
С.Я. Лебедева, Г.М. Миньковского, Л.М. Про-
зументова, В.С. Прохорова, Ю.Е. Пудовочкина, 
Л.И. Романовой, О.Д. Ситковской и др. 

Противодействию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их аналогов посвящены труды О.С. Гузеевой, 
Т.М. Клименко, А.В. Шеслера, А.С. Шуровой 
и др. В свою очередь, вопросы вовлечения несо-
вершеннолетних в незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их ана-
логов рассматривались в работах Л.В. Готчиной, 
Л.С. Кузиной, И.Ю. Самохвалова и др.

Признавая теоретическую и практическую 
значимость проведенных ранее исследований, 
следует отметить, что рассмотрение проблем 
противодействия вовлечению несовершеннолет-
них в незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов на совре-
менном этапе развития общественных отношений 
в условиях глобальной информатизации не утра-
чивает своей актуальности и целесообразности. 

Материалы и методы
Исследование вопросов противодействия 

вовлечению несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов в условиях глобальной 
информатизации осуществлялось при помощи 
общенаучных методов, среди которых следует 
отметить системно-структурный анализ, методы 
обобщения, сравнения, абстракции и др., и при 
помощи таких частнонаучных методов, как ана-
литическое обследование, наблюдение, статисти-
ческое исследование и др. 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2022 г. URL: https://мвд.рф/
reports/item/35396677/ (дата обращения: 23.03.2023).

Результаты исследования
В настоящее время именно сеть Интернет 

является одним из основных инструментов ма-
нипуляции поведением и сознанием молодого по-
коления. В связи с этим совершенно обоснованно 
юридическая  наука отмечает появление новых 
криминальных угроз, участниками которых все 
чаще становятся несовершеннолетние. Имен-
но масштабно развивающаяся информационная 
глобализация облегчает процесс распростране-
ния информации различного характера, включая 
в свое содержание отражение социально-негатив-
ных явлений и процессов, происходящих в обще-
стве. Вызывает серьезные опасения то, что в со-
циальных сетях активно пропагандируются темы, 
содержанием которых становится употребление 
или распространение наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, крими-
нальная субкультура, суицидальное поведение, 
экстремистские проявления среди лиц несовер-
шеннолетнего возраста1 [2, с. 52-53].

В условиях информационной глобализации 
преступники используют новые методы со-
вершения противоправных деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии 
обеспечивают скорость обмена информацией, 
анонимность, возможность онлайн-оплаты за-
прещенных веществ, исключающей непосред-
ственный контакт продавца и покупателя. Такой 
способ вовлечения несовершеннолетних в неме-
дицинское потребление и распространение нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
аналогов становится наиболее распространен-
ным. Высокий уровень латентности таких пре-
ступлений является одним из факторов, способ-
ствующих их значительному росту, в частности, 
в среде лиц несовершеннолетнего возраста [3, 
с. 60-63].

Анализ официальных статистических данных 
свидетельствует, что значительно увеличилось 
количество преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними в сфере незаконного оборота 
наркотиков. При этом следует обратить внима-
ние на то, что если ранее несовершеннолетние 
в основном осуждались за преступление, ответ-
ственность за которое закреплена ст. 228 УК РФ, 
а именно за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку наркоти-
ческих средств без цели сбыта, то в настоящее 
время практически половина несовершеннолет-
них осуждается за их сбыт, ответственность за 
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2017 2018 2019 2020 2021
Число несовершеннолетних, осужденных 
за незаконный оборот наркотиков (далее в таблице - НОН) 1 944 1 811 1 418 1 320 1 411

Число несовершеннолетних, осужденных по ст. 228 УК РФ 1 399 1 116 818 778 709
Доля в общем числе несовершеннолетних, 
осужденных за НОН, % 72,0 61,6 57,7 59,0 50,2

Число несовершеннолетних, осужденных по ст. 2281 УК РФ 530 680 586 531 689
Доля в общем числе несовершеннолетних, 
осужденных за НОН, % 27,3 37,5 41,3 40,2 48,8

Таблица. Число осужденных несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков
Table. Number of minors convicted of drug trafficking

который предусмотрена в ст. 2281 УК РФ1 (та-
блица).

Вовлечение несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов представляет собой 
угрозу различным объектам уголовно-правовой 
охраны, в том числе и национальной безопасно-
сти, что существенным образом повышает об-
щественную опасность противоправных деяний 
рассматриваемой категории. При этом вовлече-
ние подростков в совершение этих преступлений 
представляет собой, по мнению ученых, один из 
значимых факторов увеличения российских пока-
зателей наркопреступности и наркозависимости 
лиц молодого возраста [4, с. 225]. В связи с этим 
обоснованно отмечено, что несовершеннолетние 
активно вовлекаются и в употребление нарко-
тиков, и в последующем в их распространение, 
изготовление и т.д., в результате чего выступают 
«своеобразной базой воспроизводства наркопре-
ступности в целом» [5]. 

Обсуждение и заключение
Безусловно, складывающаяся ситуация в связи 

с вовлечением несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов требует определенной 
реакции со стороны органов государственной 
власти в виде принятия действенных мер, направ-
ленных на противодействие этому негативному 
явлению в среде подростков. Использование ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий для совершения преступлений, в том числе 
и в сфере незаконного оборота наркотиков, обу-
словливает поиск новых способов противодей-
ствия таким противоправным деяниям. Прежде 
всего следует отметить меры прокурорского ре-
агирования на сайты, содержащие информацию, 
побуждающую несовершеннолетних к антиоб-

1 Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
(дата обращения: 27.03.2023).

2 По требованию прокурора Куйбышевского района г. Иркутска пресечена деятельность сайтов, пропагандировавших 
употребление наркотиков. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_38/mass-media/news?item=34153192 (дата обращения: 
16.04.2023).

щественной, деструктивной или незаконной де-
ятельности. В установленном законом порядке 
органы прокуратуры ограничивают доступ к та-
ким сайтам с привлечением к ответственности 
лиц, виновных в распространении указанной ин-
формации. Так, например, прокуратурой Куйбы-
шевского района г. Иркутска были выявлены три 
сайта, посредством которых производилась реа-
лизация и пропаганда употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ, в том числе амфе-
тамина, ЛСД, кокаина, гашиша, экстази и других. 
По заявлению прокурора, сведения, размещенные 
на данных сайтах, были признаны информацией, 
распространение которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено2.

Анализируя современное состояние рос-
сийского уголовного законодательства, следует 
отметить, что в целом оно отвечает складыва-
ющимся реалиям в сфере противодействия вов-
лечению несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. В настоящее время за 
склонение несовершеннолетних к употребле-
нию наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов установлена уголовная 
ответственность, предусмотренная п. «а» ч. 3 
ст. 230 УК РФ. Рассматриваемое криминальное 
явление, если оно совершено с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая сеть Интернет, необходимо по-
нимать как действия совершеннолетнего, напри-
мер в сети Интернет, выражающиеся в форме 
обещаний, обмана, предложений совершить пре-
ступление и (или) иных действий, направленные 
на возбуждение у несовершеннолетнего жела-
ния использовать лично свойства наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
в немедицинских целях.
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Что же касается вовлечения в совершение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, то уголовный закон предусматривает 
ответственность совершеннолетних лиц за вов-
лечение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений (ст. 150 УК РФ). В данной ситуации 
практический интерес вызывают два варианта 
развития событий в зависимости от достижения 
несовершеннолетним возраста уголовной ответ-
ственности за преступления, предусмотренные 
ст. 228, 2281 УК РФ, который в настоящее время, 
согласно ст. 20 УК РФ, составляет 16 лет. Первый 
вариант предполагает использование несовер-
шеннолетних, не достигших возраста уголовной 
ответственности за преступления, предусмотрен-
ные ст. 228, 2281 УК РФ. В таком случае содеян-
ное подпадает под признаки посредственного 
причинения, при котором, например, лицо, не-
посредственно осуществляющее «закладки», ис-
пользуется как «средство совершения противо-
правного деяния». Совершеннолетнее виновное 
лицо подлежит уголовной ответственности в 
качестве исполнителя преступлений, предусмо-
тренных ст. 228, 2281 УК РФ. Второй вариант 
представляет собой вовлечение в совершение 
указанных преступлений несовершеннолетних 
лиц, достигших возраста уголовной ответствен-
ности. В такой ситуации действия совершенно-
летнего лица охватываются совокупностью пре-
ступлений, предусмотренных ст. 150 и, допустим, 
ст. 2281 УК РФ. 

Ученые выдвигают предложения, согласно ко-
торым необходимо закрепить в самостоятельной 
уголовно-правовой норме ответственность за вов-
лечение несовершеннолетних лиц в незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, поместив ее в главу 25 
УК РФ [6, с. 218 – 222]. По мнению авторов, та-
кой подход позволит ужесточить уголовную от-
ветственность лиц, виновных в вовлечении несо-

вершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. 
На наш взгляд, необходимости в закреплении са-
мостоятельной уголовно-правовой нормы нет. На 
подобные противоправные деяния возможно реа-
гировать в рамках действующего уголовно-право-
вого поля, а излишняя казуистичность уголовного 
закона может привести к проблемам в правопри-
менительной практике, например, при квалифика-
ции таких деяний. Существующих уголовно-пра-
вовых норм вполне достаточно для реализации 
ответственности за вовлечение несовершеннолет-
них в незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

В заключение необходимо обратить внимание 
на то, что одним из основных направлений про-
тиводействия вовлечению несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотиков с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
является выявление и устранение каналов распро-
странения наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов посредством современ-
ных компьютерных технологий [7, с. 48]. В дан-
ном случае сами средства массовой информации 
могут играть значительную роль в противодей-
ствии рассматриваемому негативному явлению, 
распространяя такой контент, содержанием кото-
рого должна стать информация о недопустимости 
употребления и распространения наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов в 
среде лиц несовершеннолетнего возраста. В про-
тивном случае если интернет-ресурсы содержат 
материалы, пропагандирующие или поощряющие 
употребление, распространение таких средств и 
веществ или какие-либо другие противоправные 
деяния, необходимо разрабатывать и устанавли-
вать специальные расширения для интернет-бра-
узеров, которые анализировали бы содержание 
сайтов и препятствовали дальнейшему пребыва-
нию виртуального пользователя на них в случае 
обнаружения запрещенного контента.
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается возможность заключения досудебного соглашения о сотрудни-

честве (далее – ДСС) с несовершеннолетними лицами, которые привлекаются к уголовной ответствен-
ности. Анализируется состояние данного процессуального института в действующем законодатель-
стве Российской Федерации и законодательстве зарубежных государств, а также позиции Верховного 
Суда Российской Федерации по данному вопросу. 

Материалы и методы: в качестве материалов исследования использовались международные акты 
(например, Пекинские правила), действующие нормы российского законодательства и законодатель-
ства иностранных государств, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, а также резуль-
таты исследований и точки зрения других авторов по рассматриваемой проблеме. Исследование про-
водилось на основе метода материалистической диалектики с применением ряда других общенаучных 
(анализ, синтез, сравнение, описание) и частнонаучных (сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий, статистический метод, метод изучения документов – материалов судебной и следственной 
практики) методов. 

Результаты исследования: обосновывается необходимость отмены запрета на заключение ДСС 
с несовершеннолетними как для повышения эффективности борьбы с организованной преступно-
стью, так и в интересах самого несовершеннолетнего.

Обсуждение и заключение: автором выявлен дисбаланс в нормах института ДСС, который выра-
жается в том, что, несмотря на предусмотренное уголовно-процессуальным законом право законно-
го представителя на заявление ходатайства о заключении с несовершеннолетним ДСС (ч. 1 ст. 3171 
УПК РФ), ему все равно должны в этом отказать, так как действует запрет на заключении ДСС с несо-
вершеннолетним. Автор считает, что указанный запрет нецелесообразен, так как правоохранительные 
органы лишаются мощного средства борьбы с организованной преступностью. Еще одним весомым 
аргументом в пользу разрешения заключения ДСС с несовершеннолетним является зарубежная прак-
тика заключения таких соглашений, которая широко применяется в уголовном судопроизводстве ино-
странных государствах ближнего и дальнего зарубежья. 
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ство; законный представитель; интересы несовершеннолетнего
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Abstract
Introduction: the article discusses the possibility of concluding a pre-trial cooperation agreement 

(hereinafter referred to as PCA) with minors who are brought to criminal responsibility, analyzes the state of 
this procedural institution in the current legislation of the Russian Federation and the legislation of foreign 
states, as well as the Supreme Court of the Russian Federation’s position on this issue.

Materials and Methods: international legislation (for example, the Beijing Rules), the current norms 
of Russian legislation and legislation of foreign states, explanations of the Armed Forces of the Russian 
Federation, as well as the results of research and the views of other authors on the issue  under consideration 
were used as research materials. The research was conducted on the basis of the method of materialistic 
dialectics with the use of a number of other general scientific (analysis, synthesis, comparison, description) 
and special  scientific (comparative legal, legal, statistical method, method and study of documents – materials 
of judicial and investigative practice).

Results: the author substantiates the need to lift the ban on the conclusion of PCA with minors both to 
improve the effectiveness of the fight against organized crime and in the interests of minors themselves

Discussion and Conclusions: tthe author has identified an imbalance in the norms of the institute of PCA, 
which is expressed in the fact that, despite the right of a legal representative provided for by the criminal 
procedure law to apply for the conclusion of a minor PCA (Part 1 of Article 3171 of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation), he should still be denied, since there is a ban on conclusion of a PCA 
with a minor. The author believes that this ban is impractical, since law enforcement agencies are deprived 
of a powerful means of combating organized crime. Another weighty argument in favor of allowing the 
conclusion of a PCA with a minor is the foreign practice of concluding such agreements, which is widely 
used in criminal proceedings in foreign countries both near and far abroad. Due to the inability to conclude a 
PCA with a minor, first of all, the interests of the latter suffer, since it is impossible to provide mitigation of 
punishment by other available legal means, as in the case of concluding a PCA.
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Введение
В настоящее время наблюдается негативная 

тенденция, связанная с омоложением преступ-
ности: значительное количество преступлений 
совершают несовершеннолетние. По данным 
МВД России, в течение 2022 года в Российской 
Федерации совершено 1 966 795 преступлений, 
из которых 536 997 преступлений являются тяж-
кими и особо тяжкими. При этом раскрыто 247 
432 преступления, из них 26 796 были совер-
шены организованной группой либо преступ-
ным сообществом (преступной организацией). 
Данные показатели свидетельствуют, что уро-

вень организованной преступности остается 
довольно высоким и законодателю необходимо 
принять меры противодействия этим преступле-
ниям. Одним из эффективных способов проти-
водействия является разрушение преступных 
групп и организаций изнутри, привлечение к 
официальному сотрудничеству их членов. Наи-
более склонными к такому сотрудничеству мо-
гут быть несовершеннолетние, которые уча-
ствуют в преступной деятельности и обладают 
соответствующей информацией о ней. В 2022 
году 30 469 преступлений совершены 26 305 не-
совершеннолетними или с их участием, из них 9 
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295 преступлений относятся к категории тяжких 
и особо тяжких1. Приведенные статистические 
сведения дают основание утверждать, что в на-
стоящее время необходимо привлекать несовер-
шеннолетних, совершавших или участвовавших 
в совершении  преступлений, к сотрудничеству 
с правоохранительными органами в целях опти-
мизации противодействия организованной пре-
ступности.

Обзор литературы
Вопросы заключения ДСС с несовершен-

нолетними часто рассматривают ученые, что 
свидетельствует об актуальности исследуемой 
проблемы. Следует особо отметить следую-
щие работы: С.Г. Зельгин «Актуальные про-
блемы соблюдения прав несовершеннолетних 
обвиняемых, привлеченных к уголовной ответ-
ственности и возможность заключения с ними 
досудебного соглашения» [1]; А.С. Лесников, 
М.В. Головин «Организованная преступность 
несовершеннолетних» [2]; М.Н. Манько «Срав-
нительный анализ возможности заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве с несо-
вершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) 
по законодательствам Республики Беларусь и 
Российской Федерации» [3]; М.К. Нуркаева 
«Некоторые существенные особенности предва-
рительного расследования уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних» [4]; И.А. Оконо-
сов «Досудебное соглашение о сотрудничестве 
с несовершеннолетним»[5]; Я.Д. Петровский, 
Г.А. Сафаров «О возможности заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве с несо-
вершеннолетним подозреваемым (обвиняемым)» 
[6]; А.И. Терегулова «К вопросу о допустимости 
заключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве с несовершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым» [7]; О.Н. Тисен «О допустимости 
и целесообразности заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве с несовершенно-
летним обвиняемым» [8]; Т.В. Топчиева «Досу-
дебное соглашение о сотрудничестве в россий-
ском уголовном процессе» [9]; Н.М. Хромова 
«Возможность применения договорной формы 
судебного разбирательства по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних» [10]; 
П.В. Эдилова «Заключение досудебного согла-
шения о сотрудничестве с несовершеннолетни-
ми» [11]. Данный перечень работ по рассматри-
ваемым вопросам не является исчерпывающим, 
но отражает различные точки зрения на рассма-
триваемую проблему. 

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обраще-
ния: 06.03.2023).

Материалы и методы
В качестве материалов проведенного исследо-

вания использовались: источники российского и 
зарубежного уголовно-процессуального законо-
дательства; статистические данные о состоянии 
преступности в Российской Федерации за 2022 
год; труды ученых-процессуалистов последних 
лет; примеры судебной практики. Методология 
исследования основана на материалистической 
диалектике с применением ряда других обще-
научных (анализ, синтез, сравнение, описание) 
и частнонаучных (сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический, статистический метод, ме-
тод изучения документов – материалов судебной 
и следственной практики) методов.

Результаты исследования
Мы разделяем точку зрения А.С. Лесникова 

и М.В. Головина: «Деятельность преступного со-
общества и преступных групп невозможно пред-
ставить без поиска новых участников, что объ-
ясняется текучкой низших представителей таких 
образований» [2, с. 174]. Аргументы, приведен-
ные указанными авторами, весьма убедительны, 
потому что для эффективной работы любой ор-
ганизации, даже если она является преступной, 
требуется осуществление планомерной кадровой 
политики, которая достигается за счет непрерыв-
ной вербовки новых членов. Наиболее уязвимы-
ми и внушаемыми для вербовщиков являются не-
совершеннолетние, миропонимание которых еще 
окончательно не сформировалось. Однако данное 
обстоятельство может стать преимуществом: знак 
«минус» в жизненной ориентации несовершен-
нолетнего может быть заменен знаком «плюс» 
в результате его привлечения сотрудниками пра-
воохранительных органов к сотрудничеству, в 
том числе и досудебному, с заключением соответ-
ствующего соглашения. Информация и данные об 
обстоятельствах совершения преступлений чле-
нами организованной преступной группы могут 
сыграть существенную роль в выявлении и рас-
крытии преступной деятельности данной группы. 
Именно данными обстоятельствами обусловлена 
необходимость предоставления органам предва-
рительного расследования возможности заключе-
ния ДСС с лицами, не достигшими совершенно-
летнего возраста. 

В современной судебно-следственной практике 
существует запрет на заключение ДСС с несовер-
шеннолетними. Этот запрет регламентирован и ос-
нован на следующих правовых положениях и по-
зициях Верховного Суда Российской Федерации. 
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1. Производство по уголовному делу о пре-
ступлении, совершенном несовершеннолетним, 
осуществляется в общем порядке (ч. 2 ст. 420 
УПК РФ).

2. Кроме общих вопросов, подлежащих раз-
решению в приговоре, суд обязан рассмотреть 
возможность смягчения наказания несовершен-
нолетнему или освобождения его от наказания 
(ст. 430 УПК РФ).

3. От указанных положений закона отталкива-
ется и ВС РФ, в соответствии с которым ДСС не 
может быть заключено также с лицами, которые 
достигли 18 лет к моменту рассмотрения дела 
в суде1.

4. Если несовершеннолетний оказал содей-
ствие органам предварительного расследования 
в раскрытии и расследовании преступления, изо-
бличении соучастников преступлений, поиске 
и обнаружении преступно добытого имущества, 
суд должен учесть данные обстоятельства при на-
значении несовершеннолетнему наказания2. 

В последнем разъяснении ВС РФ указывает 
только на то, что совершенные несовершеннолет-
ним позитивные действия по содействию рассле-
дованию окажут влияние на наказание, которое 
будет назначено ему судом. При этом не дается 
никаких критериев для назначения наказания та-
кому несовершеннолетнему, что подразумевает 
судейское усмотрение по данному вопросу. Этого, 
на наш взгляд, недостаточно. Рассмотрим преи-
мущества несовершеннолетнего при назначении 
ему наказания за совершенное преступление.

Во-первых, законом установлена возможность 
снижения несовершеннолетнему низшего преде-
ла наказания (лишения свободы), предусмотрен-
ного за конкретное тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, наполовину (п. 6.1 ст. 88 УК РФ).

Во-вторых, когда установлены предусмотрен-
ные законом смягчающие обстоятельства (пп. 
«и» и/или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствуют 
отягчающие, возможные к назначению срок или 
размер наказания ограничены двумя третями 

от максимальных срока или размера наказания, 
предусмотренного за совершение конкретно-
го преступления (ч. 1 ст. 62 УК РФ). Необходи-
мо подчеркнуть, что при этом п. «и» ч. 1 ст. 61 
УК РФ охватывает все те условия, которые лицо 

1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1, п. 15 (ред. 
от 28.10.2021). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/ (дата обращения: 20.01.2023).

2 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16, п. 4 (ред. 
от 29.06.2021). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131884/ (дата обращения: 20.01.2023). 

3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения: 20.01.2023).

обязуется выполнить при заключении ДСС, если 
бы это соглашение было с ним заключено. И при 
этом срок и размер наказания снижались бы напо-
ловину. Однако этого не предусмотрено законом.

Мы считаем, что в данном случае имеет место 
нарушение прав несовершеннолетнего, потому 
что он, выполняя те же действия, которое выпол-
няет лицо, заключившее ДСС, лишен права на 
снижение максимального наказания наполовину. 

Кроме указанного, согласно нормам междуна-
родного права, закрепленным в Пекинских прави-
лах, «судебное разбирательство должно отвечать 
интересам несовершеннолетнего и осуществлять-
ся в атмосфере понимания, что позволит несовер-
шеннолетнему участвовать в нем и свободно из-
лагать свою точку зрения»3.

Мы считаем, что вышеуказанное положение 
не подразумевает, что рассматриваемое произ-
водство должно осуществляться исключительно 
в общем порядке, а, наоборот, подчеркивается 
необходимость следования интересам несовер-
шеннолетнего, а также возможность участия 
последнего в судопроизводстве, где он сможет 
свободно отстаивать свою точку зрения. Пред-
ставляется, что перечисленные условия, закре-
пленные Пекинскими правилами, могут быть 
соблюдены и в случае рассмотрения дела в осо-
бом порядке, когда с несовершеннолетним будет 
заключено ДСС. Так, несовершеннолетний смо-
жет свободно излагать свое мнение относитель-
но своей процессуальной позиции по вопросу 
о возможности рассмотрения дела в особом по-
рядке, принимать участие в судебном заседании, 
вправе согласиться с предъявленным обвинени-
ем или возражать против него. Кроме того, он 
наделен широким перечнем процессуальных 
гарантий, которые обеспечивают соблюдение 
его прав и законных интересов, среди которых 
обязательное включение в сторону защиты за-
конного представителя и защитника, а также 
обеспечение следственных действий участием 
педагога или психолога.

Судебной практике известны случаи вынуж-
денных попыток обойти запрет заключения ДСС 
с несовершеннолетними. Так, в ходе расследо-
вания уголовного дела обвиняемые А., К. и П. 
заключили ДСС с прокурором. П. на момент со-
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вершения преступления являлся несовершен-
нолетним. Уголовное дело поступило в суд с 
ходатайством прокурора о рассмотрении его в 
особом порядке в соответствии со ст. 316 и гл. 
401 УПК РФ. Судья провел предварительное слу-
шание и вынес решение о возвращении дела про-
курору, потому что применение особого порядка 
производства по делу в отношении несовершен-
нолетнего недопустимо. Прокурор попробовал 
обжаловать указанное решение в кассационном 
порядке, аргументируя свою позицию тем, что в 
действующем законодательстве отсутствует за-
прет на применение особого порядка судебного 
разбирательства в отношении несовершеннолет-
него. Но ВС РФ с позицией прокурора не согла-
сился и в удовлетворении жалобы отказал. Так 
как уголовно-процессуальное законодательство 
не предусматривает возможности применения 
особого порядка принятия судебного решения 
в отношении несовершеннолетнего, а в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 420 УПК РФ производство по делу 
о преступлении, совершенном несовершеннолет-
ним, должно осуществляться в общем порядке1. 
Из данного примера следует, что ВС РФ занял 
четкую позицию по вопросу заключения ДСС 
с несовершеннолетним и применения процедуры 
особого порядка. 

ВС РФ обратил внимание на возможность 
содействия несовершеннолетнего органам 
предварительного расследования в раскрытии 
и расследовании преступлений и указал это в 
своих разъяснениях. При этом факт оказания 
такого содействия будет являться обстоятель-
ством, которое суд должен учесть при назначе-
нии наказания несовершеннолетнему2. Однако 
возможность официального содействия органам 
расследования полностью исключается, так как 
с несовершеннолетним запрещено заключать 
ДСС. В результате неофициальные договорен-
ности, которые носят исключительно устный 
характер, могут быть подтверждены только 
словесно сотрудниками правоохранительных 
органов, поэтому договоренность не носит нор-
мативного характера и не может учитываться 
прокурором и судом. На наш взгляд, такое по-
ложение вещей в уголовном судопроизводстве 
недопустимо, так как существенно нарушаются 
права и законные интересы несовершеннолетне-
го, сотрудничающего с органами предваритель-
ного расследования.

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.01.2011 № 12-О10-
11. URL: https://www.vsrf.ru/files/13674/ (дата обращения: 20.01.2023).

2 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16, п. 4 (ред. 
от 29.06.2021). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131884/ (дата обращения: 20.01.2023).

Практике уже известны негативные приме-
ры таких устных договоренностей о сотрудни-
честве. Так, С.Г. Зельгин указывает, что неко-
торые сотрудники органов предварительного 
расследования «в нарушение требований ст. 3171 
УПК РФ иногда ставят условия дачи показаний в 
прямую зависимость от заключения досудебно-
го соглашения, нарушая очередность действий, 
предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством. То есть еще до заключения с 
обвиняемым соглашения о сотрудничестве след-
ственные органы требуют сначала предоставить 
показания, изобличающие самого подозревае-
мого и иных лиц в совершении преступлений, и 
только потом рассматривают вопрос о необходи-
мости заключения с ним досудебного соглаше-
ния» [1, с. 118]. После того как подозреваемый 
дал признательные показания, которые должным 
образом были закреплены и оформлены, сле-
дователь не предпринимает мер к заключению 
ДСС. А если следователь все-таки предпринима-
ет шаги к заключению такого соглашения, то его 
инициативу справедливо может пресечь проку-
рор, указав на отсутствие оснований для заклю-
чения ДСС, поскольку признательные показания 
уже получены. В этом случае следователь может 
сослаться на решение прокурора, оставшись при 
этом в стороне от невыполненных устных дого-
воренностей, прокурор примет также формально 
законное решение, а подозреваемый окажется в 
невыгодной для него позиции. По нашему мне-
нию, такие действия должностных лиц стороны 
обвинения подрывают доверие граждан к пра-
воохранительным органам и дискредитируют 
предоставленную законодателем возможность 
заключения ДСС. Поэтому планомерное расши-
рения действия института ДСС и предоставле-
ние возможности заключать его с несовершен-
нолетними должно положительно отразиться на 
практике его применения и недопущения подоб-
ных нарушений. 

Однако, несмотря на запрет на заключение 
ДСС с несовершеннолетним и однозначную по-
зицию законодателя по данному вопросу, воз-
можность изменения его позиции все же не ис-
ключается. Так, в УПК РФ не закреплено право 
несовершеннолетних на заключение ДСС, но в ч. 
1 ст. 3171 УПК РФ, нормами которой устанав-
ливается порядок заявления ходатайств о ДСС, 
указано, что защитника подозреваемому вправе 
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пригласить не только он сам, но и его законный 
представитель, который будет действовать в инте-
ресах несовершеннолетнего (п. 12 ст. 5 УПК РФ). 
Из данных положений следует, что законный 
представитель имеет полное право подать следо-
вателю ходатайство о заключении с несовершен-
нолетним, интересы которого он представляет, 
ДСС, в чем ему будет отказано, и какой-либо пер-
спективы заключения такого соглашения у них 
нет. В данном случае складывается абсурдная си-
туация, решением которой будет или исключение 
из ч. 1 ст. 3171 УПК РФ процессуальной фигуры 
законного представителя как субъекта заявления 
ходатайства о заключении ДСС с несовершенно-
летним, или пересмотр приведенных выше право-
вых норм и положений, устанавливающих запрет 
на заключение ДСС с несовершеннолетним. На 
наш взгляд, оптимальным является первый путь, 
однако приведенные выше аргументы свидетель-
ствуют о затруднительном положении практиче-
ских работников, которые не могут гарантировать 
несовершеннолетним снижение наказания за со-
вершенные ими преступления, чем если бы они 
заключили ДСС.

Предлагаем рассмотреть различные точки зре-
ния ученых-процессуалистов по данному вопро-
су. Так, одни исследователи считают, что недо-
пустимо заключать ДСС с несовершеннолетним 
[8, с. 39; 10, с. 117; 8, с. 25; 9, с. 20]. Свою точку 
зрения они обосновывают фактом недостаточно-
го развития несовершеннолетнего, что выступа-
ет причиной невозможности им самостоятельно 
реализовать свое право на защиту, а также осоз-
нанно заключать ДСС. Данный аргумент являет-
ся весьма спорным, потому что уголовная ответ-
ственность наступает с 16 лет, а по некоторым 
составам преступлений – с 14 лет, что позволяет 
утверждать о способности несовершеннолетне-
го не только совершать преступные действия, но 
и нести за них ответственность, а также исполь-
зовать предоставленные ему законом гарантии 
(обязательное участие защитника и законного 
представителя) для решения вопроса о заключе-
нии ДСС. В данном случае мы придерживаемся 
точки зрения других авторов, которые считают 
необходимым законодательно закрепить возмож-
ность заключения ДСС с несовершеннолетними 
[9, с. 312; 6, с. 62; 11, с. 215]. 

Следует отметить, что ряд ученых придер-
живаются иной позиции. Так, М.Н. Манько от-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (с изменениями и дополнениями по состо-
янию на 20.07.2022). URL: https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900295 (дата обращения: 25.01.2023).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V (с изменениями и дополнениями по состо-
янию на 12.01.2023). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852&doc_id2=31575852#activate_doc=2&pos=686;-
87&pos2=8143;-108 (дата обращения: 25.01.2023). 

мечает положительную сторону возможности 
заключения ДСС с несовершеннолетним, но на-
стаивает на общем порядке судебного разбира-
тельства в отношении данной категории лиц [3, 
с. 64]. Данная точка зрения соответствует судеб-
ной практике Республики Беларусь, где заключе-
ние ДСС с несовершеннолетним является допу-
стимым, но судебное разбирательство проводится 
в общем порядке (ст. 468.6 УПК Республики Бе-
ларусь)1. 

В Республике Казахстан право несовершенно-
летнего на заключение ДСС также не запрещает-
ся (ч. 1 ст. 612 УПК РК)2. 

В США также отсутствует правовой запрет на 
заключение ДСС с несовершеннолетним, которо-
му в данном случае предоставляются дополни-
тельные гарантии [11, с. 694].

Анализ зарубежной практики дает основание 
утверждать, что опыт заключения ДСС с несовер-
шеннолетними широко распространен в зарубеж-
ных странах.

Обсуждение и заключение
В результате проведенного исследования 

о возможности заключения ДСС с несовершенно-
летним следует резюмировать:

1. Учитывая, что за 2022 год более 30 000 
преступлений совершены несовершеннолетни-
ми, представляется нецелесообразным отказ от 
использования возможности борьбы с организо-
ванной преступностью привлечением лиц данной 
категории к сотрудничеству посредством заклю-
чения ДСС. В этом случае несовершеннолетние 
могут быть своевременно переориентированы 
сотрудниками правоохранительных органов и не 
совершать преступления в интересах преступной 
организации. 

2. Анализ зарубежного опыта заключения ДСС 
позволил сделать вывод, что практика такого со-
трудничества с несовершеннолетними широко 
применяется в уголовном судопроизводстве ино-
странных государств как ближнего (например, Ре-
спублика Беларусь и Республика Казахстан), так 
и дальнего зарубежья (например, США). Данное 
обстоятельство также подтверждает целесообраз-
ность предоставления возможности заключения 
ДСС с несовершеннолетними в России.

3. Запрет на заключение ДСС не соотносится 
с интересами несовершеннолетних, потому что 
действующие правовые нормы не в полной мере 
обеспечивают смягчение им наказания, как это 
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Аннотация 
Введение: актуальность темы исследования обусловлена комплексом обстоятельств, напрямую 

влияющих на организацию обеспечения внешнеэкономической безопасности России. Целями иссле-
дования являются выявление проблемных вопросов осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности (далее – ОРД) по направлению борьбы с таможенной преступностью, а также разработка пред-
ложений по совершенствованию противодействия данным преступным посягательствам посредством 
внедрения перспективных интеллектуальных программных средств.

Материалы и методы: эмпирической основой исследования послужил личный опыт службы ав-
тора в таможенных органах Российской Федерации; диалектический метод, логический метод, метод 
системного анализа и синтеза, метод теоретического моделирования.

Результаты исследования: в ходе исследования дана криминологическая характеристика распро-
страненных таможенных преступлений, приведены основные схемы их совершения, рассмотрены 
практические особенности применения автоматизированных систем и баз данных оперативно-розыск-
ными подразделениями таможенных органов РФ в процессе выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия указанных преступлений.

Обсуждение и заключение: в целях совершенствования механизмов ОРД в борьбе с таможенной 
преступностью выдвинуты предложения по практическому совершенствованию борьбы с контрабан-
дой, уклонением от уплаты таможенных платежей, совершением незаконных финансовых операций с 
использованием перспективных интеллектуальных программных средств и существующих автомати-
зированных систем.

Ключевые слова: таможенная преступность; таможенные органы; оперативно-розыскная дея-
тельность; оперативное подразделение; современные цифровые технологии; автоматизированная 
система; база данных; перспективное программное средство; искусственный интеллект; большие 
данные
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Introduction: the relevance of the research topic is due to a set of circumstances that directly affect the 

organization of ensuring Russia's foreign economic security. For the purposes of the study, it is necessary 
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suppression and disclosure of these crimes are considered.
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intelligent software and existing automated systems.
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Введение
Оперативно-розыскная деятельность как часть 

правоохранительной деятельности таможенных 
органов является чрезвычайно важным элемен-
том в системе обеспечения экономической безо-
пасности Российской Федерации. Внешнеэконо-
мические процессы, а также сопутствующие им 
противоправные деяния, которые приобрели фор-
му организованной экономической преступности, 
в настоящее время в основной своей массе пере-
шли в цифровую сферу, что требует новых подхо-
дов к борьбе с ними. 

Особенную актуальность вопрос борьбы с та-
моженной преступностью принимает в условиях 
неблагоприятной внешнеполитической обстанов-
ки, сложившейся между Российской Федерацией 
и рядом зарубежных государств, общего измене-
ния структуры внешнеэкономической деятельно-
сти по причине беспрецедентного санкционного 
давления, переориентацией финансовых и товар-

ных потоков. Недобросовестные субъекты пред-
принимательской деятельности разрабатывают 
новые схемы по серому импорту товаров народ-
ного потребления и сопутствующему выводу 
капиталов, в том числе с участием организаций 
азиатского региона, зарегистрированных на тер-
ритории ЕАЭС (Казахстан, Киргизия).

Расширение использования современных 
специализированных программных средств с вы-
сокой степенью автономности, разрабатываемых 
с учетом предложений практикующих оператив-
ных работников, может выступить эффективным 
инструментом совершенствования ОРД в борьбе 
с таможенной преступностью.

Обзор литературы
Несмотря на недостаточную степень прора-

ботанности данной темы в научном сообществе, 
в настоящем исследовании были проанализиро-
ваны наработки и развиты идеи ряда российских 
авторов, в частности А.Л. Осипенко, В.С. Ов-
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чинского, М.А. Самелюка, Е.Н. Яковца и других. 
Кроме того, источниками исследования послужи-
ли нормативные правовые акты в области уголов-
ного права, оперативно-розыскной деятельности, 
а также Стратегия развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2030 года1 и ведом-
ственные акты ФТС России2. 

Материалы и методы
Эмпирическую основу исследования соста-

вил многолетний личный опыт службы автора 
в таможенных органах Российской Федерации на 
различных должностях, в том числе в оператив-
но-розыскных подразделениях, непосредственное 
участие в выявлении и пресечении преступлений, 
отнесенных к их компетенции. Основу данного 
исследования также составил комплекс общена-
учных и частнонаучных методов, а именно: ди-
алектический метод, логический метод, метод 
системного анализа и синтеза, метод теоретиче-
ского моделирования.

Результаты исследования
В целях настоящего исследования необходи-

мо осветить понятие таможенной преступности 
посредством характеристики основных составов 
преступлений, отнесенных к компетенции тамо-
женных органов.

Согласно ст. 194 УК РФ наиболее распростра-
ненное экономическое таможенное преступле-
ние – это уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей, специальных, антидемпинговых и (или) 
компенсационных пошлин, взимаемых с органи-
зации или физического лица3. Данное преступле-
ние характеризуется различными схемами его со-
вершения:

- недекларирование – примитивная неуплата 
таможенных платежей, например, при переме-
щении товаров вне пунктов пропуска через тамо-
женную границу либо с их сокрытием;

- недостоверное декларирование товара под 
иным кодом Единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза (далее – ЕТН ВЭД 
ЕАЭС) либо с занижением его весовых и иных 
характеристик;

1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года: распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2020 № 1388-р. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2022).

2 О решении коллегии ФТС России от 29 июня 2022 года «О задачах таможенных органов в условиях напряженной геопо-
литической обстановки и международных санкций, связанных с недружественными действиями иностранных государств»: 
приказ ФТС России от 27.07.2022 № 588. URL: https://customs.gov.ru/documents-projects (дата обращения: 12.03.2022).

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.07.2022). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.03.2022).

4 Большие данные (big data): Большие массивы данных (3.1.11), отличающиеся главным образом такими характеристика-
ми, как объем, разнообразие, скорость обработки и/или вариативность, которые требуют использования технологии масшта-
бирования для эффективного хранения, обработки, управления и анализа // ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 ОКС 35.020. Дата 
введения: 01.11.2021.

- невключение в таможенную стоимость 
транспортных, лицензионных и иных расходов, 
влияющих на сумму таможенных платежей, под-
лежащих уплате.

Имеющиеся в распоряжении таможенных ор-
ганов базы данных и автоматизированные систе-
мы («Оперативный мониторинг», «АИСТО») уже 
в настоящее время позволяют выявлять призна-
ки заниженного индекса таможенной стоимости 
товаров на основании значительного массива 
статистической информации. Однако на этапе 
таможенного декларирования в исходные анали-
зируемые данные не в полном объеме включают-
ся такие критерии, как страна происхождения то-
вара, товарный знак и иные критерии, способные 
существенно повлиять на итоговую таможенную 
стоимость. Указанное обстоятельство не позволя-
ет должным образом пресекать противоправные 
деяния, связанные с недостоверным декларирова-
нием товаров.

Наряду с уклонением от уплаты таможен-
ных платежей, высокой степенью общественной 
опасности обладают «контрабандные» составы 
(ст. 2001, 2002, 2261, 2291 УК РФ). Контрабанда 
включает различные предметы, а именно стра-
тегически важные товары и ресурсы, алкоголь-
ные и табачные изделия; культурные ценности; 
наличные денежные средства; наркотические 
вещества, их прекурсоры, огнестрельное ору-
жие и пр.

Для совершения контрабанды также характе-
рен ряд различных схем:

- перемещение товаров вне пограничных и та-
моженных пунктов пропуска;

- перемещение товаров с сокрытием от тамо-
женного контроля – применение тайников или 
иных способов, затрудняющих обнаружение то-
варов; 

- использование поддельных либо относящих-
ся к другим товарам средств идентификации;

- использование товаров прикрытия.
Выявление товаров прикрытия возможно по-

средством использования современных систем 
анализа больших данных4, а также методов ма-
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шинного обучения1. Например, при таможенном 
осмотре (досмотре) партий технических товаров, 
инспектором подразделения фактического кон-
троля фотографируется крупным планом как ми-
нимум одно изделие из партии. На поверхности 
изделия содержится исчерпывающая машиночи-
таемая информация о его производителе, моде-
ли и артикуле, достаточная для автоматического 
определения его стоимостных характеристик и 
отнесения к соответствующему коду ЕТН ВЭД 
ЕАЭС. Однако до настоящего времени подобные 
методики далеки от внедрения в оперативно-слу-
жебную деятельность специализированных под-
разделений таможенных органов.

Еще одним распространенным таможенным 
преступлением является незаконный вывод де-
нежных средств за пределы Российской Федера-
ции (ст. 193, 1931 УК РФ), характеризующийся 
следующими схемами:

- примитивный невозврат уплаченных денеж-
ных средств за непоставленный на территорию 
Российской Федерации товар или неоказанные 
услуги, или непринятие мер по оплате нерезиден-
том экспортируемого товара;

- завышение таможенной стоимости импорти-
руемых товаров (предметом вывода является це-
новая разница между реальной и заявленной сто-
имостью);

- заключение заведомо фиктивных внешнетор-
говых контрактов на оказание услуг или поставку 
товаров иностранными контрагентами.

Имеющиеся в распоряжении оперативно-ро-
зыскных подразделений таможенных органов 
автоматизированные системы («Валютный кон-
троль») позволяют выявлять признаки нарушений 
валютного законодательства в случае, если срок 
исполнения обязательств истек и вместе с тем 
оно не было исполнено (ст. 193 УК РФ). Однако 
в условиях заведомо недостоверного заявления 
сведений о таможенной стоимости товара, в дан-
ном случае завышения с целью вывода денежных 
средств, имеющихся программных средств и баз 
данных, для выявления подобных противоправ-
ных действий недостаточно.

Также в настоящее время широкую практику 
приобретают случаи предоставления в банков-
ские организации фиктивных копий документов, 
подтверждающих основания совершения валют-

1 Машинное обучение (machine learning): Процесс автоматического обучения и совершенствования поведения системы 
искусственного интеллекта на основе обработки массива обучающих данных без явного программирования // ГОСТ Р 59895-
2021 ОКС 35.240.90. Дата введения: 01.03.2022.

2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2022). URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2022).

3 Роскмонадзор: 230 млн записей с личными данными россиян утекли в сеть с начала 2022 года. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5559664 (дата обращения: 12.03.2022).

ных операций (ст. 1931 УК РФ). Они могут со-
держать в себе смонтированные изображения 
подписей, печатей, а также фиктивные номера 
деклараций на товары и данные о транспортных 
средствах, которые в действительности границу 
не пересекали, что требует дополнительной руч-
ной сверки со сведениями, хранящимися в еди-
ной автоматизированной информационной систе-
ме таможенных органов (ЕАИСТО).

При подтверждении наличия признаков пре-
ступления следующей задачей оперативно-ро-
зыскных подразделений является установление 
лиц, их совершивших, а также их розыск. В дан-
ных целях применяется широкий комплекс опе-
ративно-розыскных (поисковых, технических) 
мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», в том числе с использованием современных 
цифровых технологий: «Наблюдение», «Исследо-
вание предметов и документов», «Снятие инфор-
мации с технических каналов связи», «Получение 
компьютерной информации» и пр.2

Преступники используют методы конспира-
ции, прибегают к услугам номинальных руко-
водителей юридических лиц, задействованных 
в противоправной деятельности. При использо-
вании систем обмена информацией с банковски-
ми организациями, таможенными и налоговыми 
органами, взаимодействии с сообщниками пре-
ступники используют VPN-сервисы, анонимные 
адреса электронной почты и номера мобильных 
телефонов. Фактические места осуществления 
преступной деятельности (офисы, квартиры, 
иные помещения) также могут быть оформлены 
на подставных лиц.

В противодействии данным методам конспи-
рации правоохранительным подразделениям 
чрезвычайно необходимы не только имеющие-
ся в распоряжении базы данных ограниченно-
го пользования, но и системы анализа открытых 
источников информации, широко используе-
мые в отношении проверяемых лиц. Полностью 
скрыть свой цифровой след в условиях совре-
менного мира не представляется возможным, 
а многочисленные утечки персональных данных 
из различных агрегаторов, имевшие место за по-
следние годы, лишь подтверждают данный тезис3. 
Принцип автономности программных средств, 



130

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 2 (52) 2023

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире: сборник научных трудов / под ред. В.С. Ов-
чинского. Москва: ИНФРА-М, 2021. 630 с.
2. Самелюк М.А., Яковец Е.Н. Проблемные вопросы информационно-аналитического обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в современных условиях // Вестник Рос-
сийской таможенной академии. 2018. № 4. С. 87 – 94.
3. Прасолов В.И. Особенности организации оперативно-розыскной деятельности таможенных орга-
нов Российской Федерации по пресечению незаконного перемещения нефти и нефтепродуктов // Та-
моженное дело. № 3. 2018. С. 33 – 36.
4. Осипенко А.Л. Оперативно-розыскная деятельность в информационном обществе: адаптация к 
условиям цифровой реальности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 4 (75). 
С. 38 – 46. DOI: 10.24411/1999-625X-2019-14007

используемых в оперативно-служебной деятель-
ности, также диктует необходимость инициирова-
ния разработки ведомственных аналогов описан-
ных общедоступных баз данных.

Обсуждение и заключение
В ходе исследования выявлены проблем-

ные вопросы в противодействии отдельным та-
моженным преступлениям, решение которых 
доступно посредством внедрения перспектив-
ного программного средства с элементами ис-
кусственного интеллекта и высокой степенью 
автономности. Представляется целесообразным 
рекомендовать к разработке и использованию 
в оперативно-служебной деятельности тамо-
женных органов автоматизированную систему, 
которая может получить наименование «Еди-
ный правоохранительный программный ком-
плекс» (ЕППК), направленную на выявление и 
пресечение контрабанды, уклонения от уплаты 
таможенных платежей и незаконных валютных 
операций.

Применение ЕППК в рамках получения пер-
вичной информации о признаках противоправ-
ных деяний и установления сведений о лицах, их 
совершивших, позволит в автоматическом режи-
ме:

- на этапе таможенного декларирования това-
ров включать в исходные анализируемые данные 
критерии, способные существенно повлиять на 
итоговую таможенную стоимость;

- используя информацию из открытых источ-
ников данных и фотоматериалы, полученные при 
таможенном досмотре (осмотре), классифициро-
вать перемещаемый через границу товар, в случае 
если он не запрещен к обороту – включить в его 
стоимость подлежащие расчету составляющие, 
незаявленные в декларации, и вовремя сигнали-
зировать о наличии признаков контрабанды или 
уклонения от уплаты таможенных платежей;

- применять аналогичный алгоритм выявле-
ния недостоверной стоимостной информации при 

противодействии незаконным финансовым опе-
рациям, совершаемым по схеме завышения тамо-
женной стоимости;

- анализировать представленные в таможен-
ные органы документы на предмет фиктивности 
их скан-копий, в частности монтажа изображений 
подписей и оттисков печатей;

- выявлять недостоверность заявленных сведе-
ний посредством сравнения с имеющимися све-
дениями из других автоматизированных систем 
и баз данных (ЕАИСТО, «Оперативный монито-
ринг», «Валютный контроль»);

- анализировать всю цепочку задействованных 
в преступной схеме хозяйствующих субъектов, в 
том числе и зарубежных контрагентов;

- используя информацию из органов ФНС, 
Росфинмониторинга, кредитно-финансовых уч-
реждений, отследить путь перемещения денеж-
ных средств, используемых в незаконных фи-
нансовых операциях, по расчетным счетам всех 
задействованных в схеме организаций в пределах 
Российской Федерации с целью установления ко-
нечных выгодоприобретателей противоправной 
деятельности;

- собирать размещенную в открытых и ограни-
ченных источниках данных информацию о пред-
полагаемых выгодоприобретателях противоправ-
ной деятельности, включая актуальные сведения 
об используемых ими номерах мобильных теле-
фонов, адресах электронной почты, используе-
мом транспорте, местах жительства, круге зна-
комств и пр.

Таким образом, внедрение перспективных 
интеллектуальных программных средств в опе-
ративно-служебную деятельность таможенных 
органов послужит более эффективному вы-
полнению задач по выявлению, пресечению, 
предупреждению и раскрытию таможенных 
преступлений, комплексному обеспечению внеш-
неэкономической безопасности Российской Феде-
рации.
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