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ектов, также особенности гражданско-правового проявления антитеррористической защищенности. На осно-
вании выявленных элементов установлено соотношение частноправовой антитеррористической защищенности 
объектов с аналогичной деятельностью публично-правовых субъектов, что позволяет гражданам и организа-
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Ввиду столкновения России с глобальными вы-
зовами и угрозами (санкционное давление западных 
стран на экономику, проведение специальной воен-
ной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины и др.) возникает необходимость осмысления 
не только исторических, социокультурных, но и пра-
вовых реалий. 

Ввиду проведения Россией СВО, к сожалению, мы 
наблюдаем провокационные и террористические дей-

ствия со стороны украинских националистических 
формирований, в первую очередь в желтой линии тер-
рористической опасности находятся приграничные 
районы Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской 
областей, а также в целом территория ДНР, ЛНР, Хер-
сонская и Запорожская области. Также мы наблюдаем 
тенденцию совершения террористических актов в об-
разовательных организациях (расстрел школьников, 
пронос оружия учащимися в школу [1] и пр.), которые 



Криминологический журнал10 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

обусловлены негативным влиянием информационных 
ресурсов на подростков и молодежь. 

Указанное выше актуализирует проблему анти-
террористической безопасности объектов, в т. ч. и в 
рамках гражданско-правового законодательства. 

В ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» от-
мечается: «на некоторых физических и юридических 
лиц возложена обязанность по выполнению требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов, 
используемых ими для осуществления предпринима-
тельской или иной общественно полезной деятельно-
сти, находящихся в их собственности или принадле-
жащих им на ином законном основании» [2]. 

Проведенная аналитическая работа и контент-ана-
лиз нормативных правовых актов позволяют конста-
тировать, что сегодня отсутствует четкий детальный 
механизм выполнения физическими и юридическими 
лицами своих обязанностей по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов. В этой связи 
участники гражданско-правовых отношений в целях 
беспрепятственной реализации своей гражданской 
правоспособности вынуждены самостоятельно искать 
и применять силы и средства исполнения названной 
обязанности, делая это под угрозой применения санк-
ций специальной юридической ответственности, ко-
торые могут привести не только к ограничению, но и 
прекращению осуществления гражданских прав.

Также, наблюдается недостаточное количество 
цивилистических исследований в сфере обеспечения 
антитеррористической безопасности объектов, что об-
уславливает необходимость поиска частноправовых на-
чал рассматриваемой защищенности и формирования о 
ней целостного научного представления. Тот факт, что 
такого рода начала проявляются в правовом положении 
субъектов, их правах и обязанностях, правовом режиме 
объектов, средствах правового регулирования деятель-
ности по обеспечению антитеррористической защищен-
ности, дополнительно аргументирует значимость нали-
чия частноправовых воззрений на ее правовые свойства.

В рамках гражданско-правового законодательства 
антитеррористическая защищенность (далее АТЗ) 
объектов проявляется в:

• правовом положении граждан и организаций 
как участников гражданского оборота; 

• наличии вещных прав на объекты, подлежа-
щие обязательной АТЗ; 

• возможности осуществления организационно-
корпоративных мер, влияющих на обеспече-
ние АТЗ объектов; 

• возможности применения договорных средств 
гражданско-правового характера; 

• предпринимательских свойствах деятельно-
сти субъектов, в том числе, обеспечивающих 

АТЗ объектов на профессиональной основе; 
• характеристике объектов защиты в качестве 

объектов гражданских прав. 
Вторым частноправовым аспектом является тру-

до-правовой аспект, обусловленный частноправо-
вым характером трудовых отношений. По мнению 
С. А. Шаронова: «Его выделение обосновано необ-
ходимостью идентификации правового положения 
работника и работодателя как потенциальных участ-
ников АТЗ, детализацией трудовой функции работ-
ников в контексте должностных инструкций, необхо-
димостью разработки локальных нормативных актов 
(о пропускном, внутриобъектовом режимах и др.) как 
средств обеспечения АТЗ» [3].

Среди других компонентов рассматриваемого 
аспекта следует выделить такие средства, как трудо-
вые, ученические, коллективные и иные договоры в 
контексте закрепления в них условий, способствующих 
реализации интереса работодателей в области АТЗ.

Рассмотрим кратко сущность их правовых свойств: 
1. Правовое положение субъектов. К субъектам 

в частноправовой сфере можно отнести как юриди-
ческих и физических лиц, выполняющих требования 
к АТЗ принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании объектов, так и не-
посредственно субъектов обеспечения АТЗ — ЧОО 
или охранные организации, созданные с участием 
государства (ведомственная охрана, ФГУП «Охрана» 
Росгвардии и др.). Стоит отметить, что ЧОО, оказы-
вающие рассматриваемый вид услуги, должны со-
ответствовать особым требованиям в части размера 
уставного капитала, наличия служебного огнестрель-
ного оружия, специальных средств, штата работников 
и иным требованиям. К публично-правовым субъек-
там относятся федеральные органы исполнительной 
власти (ФСБ, МВД, Росгвардия, Вооруженные Силы 
и другие), органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, координацион-
ные органы различных уровней (Национальный анти-
террористический комитет, антитеррористические 
комиссии, оперативные штабы). 

2. Правовой режим объектов. Объектами (в ши-
роком смысле) АТЗ для частноправовых субъектов 
является ограниченный круг объектов, который вхо-
дит в предмет договора на оказание охранных услуг 
по АТЗ объекта — обеспечение внутриобъектового 
и пропускного режимов на объекте, защита жизни и 
здоровья граждан, охрана имущества. Государство 
же охраняет не только отдельные объекты, но и более 
широкие явления — суверенитет, конституционный 
строй, общественный порядок, культурную, эконо-
мическую, экологическую среду. В узком смысле: в 
настоящее время нет единого перечня объектов, на 
которых может обеспечиваться АТЗ субъектами част-
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ного права. Но Постановления содержат положения о 
возможности обеспечения АТЗ охранными организа-
циями на объектах спорта, торговли, в гостиницах и 
т. п. Однако существуют нормативные правовые акты, 
ограничивающие круг объектов, на которые распро-
страняется частная охранная деятельность [4]. 

3. Содержание правоотношений (права и обязан-
ности), влияющее на сущность действий. Частные ох-
ранники наделены ограниченным объемом прав. На-
пример, они вправе применять огнестрельное оружие 
для отражения нападения, создающего угрозу соб-
ственной жизни, либо группового или вооруженного 
нападения на охраняемое имущество. В то же время, 
работники, например, ведомственной охраны могут 
применить его и для защиты других лиц, для задержа-
ния правонарушителя, для остановки транспортного 
средства. Это связано с тем, что действия сотрудника 
полиции предопределены публично-правовым инте-
ресом и кругом служебных полномочий, а действия 
охранника представляют собой элемент процесса ока-
зания услуг, а интерес является частноправовым. 

4. Средства нормативного и индивидуального ре-
гулирования. Ввиду того, что участники гражданско-
го оборота при обеспечении АТЗ не могут, например, 
проводить оперативно-розыскные мероприятия, они 
используют средства индивидуального регулирова-
ния. Так, с помощью договоров они могут выполнить 
требования к АТЗ по установке системы видеонаблю-
дения, инженерного заграждения, обходу территории 
и т. п. Работники частных охранных организаций в 
своей деятельности руководствуются в большей сте-
пени гражданско-правовыми нормами, локальными 
актами, договором на оказание охранных услуг, ли-
цензией на осуществление деятельности, правилами 
и стандартами саморегулирования. В отличие от них, 
деятельность сотрудников правоохранительных орга-
нов регламентирована специальными законами, под-
законными актами, приказами и распоряжениями. 

5. Основания возникновения, изменения и прекра-
щения правоотношений. В основе осуществления де-
ятельности по АТЗ лежат разные юридические факты. 
Если для государственных органов основанием воз-
никновения и прекращения рассматриваемых право-
отношений является административный акт, то для 
ЧОО таким юридическим фактом является заключе-
ние и расторжение соответствующего вида договора 
оказания охранных услуг. 

6. Формы контроля со стороны субъектов. В це-
лом контроль за обеспечением АТЗ объектов возложен 
на координационные органы в сфере противодействия 
терроризму (Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористические комиссии различ-
ных уровней, оперативные штабы). К форме контро-
ля над частной охранной деятельностью следует от-

нести публично-правовой институт лицензирования 
и такое зарождающееся частноправовое средство, как 
саморегулирование. Для обеспечения АТЗ объектов 
органами государственной власти разрабатываются 
инструкции и положения, содержащие информацию 
ограниченного распространения, которые регламен-
тируют контроль. Однако им не присуща обязанность 
неразглашения коммерческой тайны, которой могут 
быть наделены работники объекта, подлежащего АТЗ 
частноправовыми средствами. 

7. Виды деятельности с использованием объек-
тов гражданских прав. Лица, обеспечивающие АТЗ 
объектов частноправовыми средствами, занимают-
ся предпринимательской или иной общественно по-
лезной деятельностью. Однако непосредственным 
обеспечением АТЗ зачастую занимается охранная 
организация, которая, в отличие от органов государ-
ственной власти, осуществляет свою деятельность в 
виде предпринимательства. Но относительно видов 
деятельности существует и проблема — современное 
состояние гражданского оборота предполагает высо-
кую конкуренцию на рынке охранных услуг, ввиду 
чего ЧОО вынуждены предлагать наиболее выгодные 
для контрагента условия договора, что предполагает 
наличие экономических рисков. Конкурентного поло-
жения лишены органы государственной власти, осу-
ществляющие деятельность по АТЗ, исходя из круга 
своих задач и определенных объектов охраны. Одна-
ко на рынке охранных услуг существуют и субъекты 
смешанной правовой природы (ведомственная охрана, 
ФГУП «Охрана» Росгвардии), которые, с одной сто-
роны, учреждены государством, а с другой, вправе 
оказывать услуги в частной сфере. Такое правовое 
положение этих организаций зачастую приводит к 
понуждению заключения договора, проблеме монопо-
лии и имеет коррупционную составляющую. 

Таким образом, следует констатировать, что 
гражданско-правовая природа ЧОО как профес-
сиональных субъектов обеспечения АТЗ объектов 
обуславливает их ограниченную компетенцию в 
реализации правоохранительной (антитеррористи-
ческой, в частности) функции, а также предприни-
мательские свойства, выражающиеся в направлен-
ности на получение прибыли. Следствием этого 
является ограниченность ЧОО в арсенале правовых 
и материальных и средств, объеме правомочий их 
работников в процессе обеспечения АТЗ объектов 
по сравнению со служащими государственных орга-
нов, на которых возложены аналогичные функции. 
Единственным общим свойством обеспечения АТЗ 
субъектами частного и публичного права является 
цель их деятельности — обеспечение состояния за-
щищенности объекта от угрозы совершения на нем 
террористического акта.
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В представляемой статье мы предлагаем обсу-
дить проблему духовных скреп российского народа в 
формирование ценностно-смысловых (духовно-нрав-
ственных) основ уголовно-процессуальной деятель-
ности и линейному, и нелинейному отрицанию ими 

либеральной стратегии (идеологии) уголовного су-
допроизводства. Происходит отрицание именно той 
либеральной идеологии, которая нашла свое воплоще-
ние в УПК РФ. Пока такое отрицание незаметно. В ос-
новном оно происходит на уровне духовного и боже-



Криминологический журнал14 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

ственного мира. Ключевая (системообразующая) роль 
в данном отрицании принадлежит духовным скрепам 
российского народа. 

Духовные скрепы нашего народа обуславливают 
духовно-нравственные основы уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Без них она невозможна. Тогда же, 
когда в силу различных обстоятельств уголовно-про-
цессуальная деятельность начинает осуществляться 
без духовно-нравственной основы, она превращается 
в бессмысленную, немотивированную и бесцельную 
имитационную деятельность (процесс). Своим назна-
чением эта деятельность будет иметь манипуляцию 
общественным и индивидуальным сознаниями нашей 
общности. Подобная манипуляция есть зло, которое 
влечет за собой обезличивание отечественного уго-
ловного судопроизводства (уголовного процесса). 

Для обезличенного уголовного процесса личность 
как таковая оказывается неведомой землей. Неведо-
мость для отечественного уголовного судопроизвод-
ства личности является верным показателем утраты 
им внутреннего (духовного и божественного) мира, а 
также свертывания дальновидности (целостной стра-
тегии мышления) и живого (творческого) начала. О 
правоте сказанного, говорят проведенные нами иссле-
дования [2, с. 3–5], а также исследования других авто-
ров [3, с. 146–171]. 

Осмысление их результатов в контексте насто-
ящих размышлений дают нам основание сказать: 
«Уголовно-процессуальная доктрина, воплощенная 
в УПК РФ, разработана без учета внутреннего мира 
как должностных лиц, осуществляющих производ-
ство по уголовному делу, так и всех других участни-
ков уголовного процесса. Вследствие чего, при своем 
воплощении в реалии уголовного судопроизводства, 
оказалось, что она порождает безликую, близорукую 
(недальновидную) и безразличную (равнодушную) 
уголовно-процессуальную деятельность. К тому же, 
уголовно-процессуальная доктрина, воплощенная в 
УПК РФ, оказалась враждебно настроенной ко всему 
тому, что обозначается словом «жизнь». 

Пороки уголовно-процессуальной доктрины, во-
площенной в УПК РФ, как в отдельности, так и в сво-
ей совокупности формирует порочный круг жизни от-
ечественного уголовного судопроизводства, а само оно 
уподобляется земному аду, истоки (языки пламени) 
которого вырываются из самой преисподней. В уголов-
но-процессуальной науке же такое проявление ада на 
русской земле усилиями либеральной пропаганды вы-
дается в качестве панацеи от всех ее бед. Выход из сло-
жившейся ситуации мы ведем в возращении отечествен-
ного уголовного судопроизводства в «родную гавань». 
Он должен выбрать апробированный тысячелетней 
историей нашего народа ценностно-смысловой образ 
своего функционирования. Отечественное уголовное 
судопроизводство должно встать на путь правды, опре-
деляемый духовными скрепами российского народа. 

Духовные скрепы российского народа обуслов-
лены духовно-историческими корнями нашей право-

славно-мусульманской цивилизации, и имеют потен-
циал для раскрытия лучших начал духа жизни нашего 
народа. Не является исключением из нее та ее часть, 
которая имеет отношение к формированию ценност-
но-смысловых основ отечественного уголовного судо-
производства. В духовно-историческом аспекте луч-
шие начала духа жизни нашего народа были раскрыты 
во времена Сергия Радонежского, а также в советский 
период истории нашего государства (до 1953 г.). Эти 
лучшие начала жизни русского (советского) народа 
проявлялись в основных формах его самосознания 
(вере, традициях и обычаях). Из поколения в поко-
ление наш народ хранит эти драгоценные духовные 
знания (знания духовного и божественного мира) о 
своей жизни. Системное их проявление есть духовные 
скрепы российского народа. Они является концептом 
для формирования духовно-нравственных (ценност-
но-смысловых) основ отечественного уголовного су-
допроизводства.

Наше уголовное судопроизводство должно иметь 
духовно-нравственную (ценностно-смысловую) осно-
ву, а концептуально обуславливаться духовным и бо-
жественным миром. С легкой руки президента РФ В. В. 
Путин духовный и божественный мир нашего народа 
получил наименование «духовных скрепы российско-
го народа». В частности, В. В. Путин отметил: «Сегод-
ня российское общество испытывает явный дефицит 
духовных скреп — милосердия, сочувствия, состра-
дания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — де-
фицит того, что всегда, во все времена исторические 
делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» 
[8]. Осмысливая эти слова нашего президента в кон-
тексте отечественного уголовного судопроизводства 
нетрудно заключить: в историческом аспекте дефи-
цит духовных скреп в виде милосердия сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи 
ведет к ослаблению (утрате действенности) уголовно-
процессуальной деятельности.

Президент России В. В. Путин также акцентировал 
внимание Федерального Собрания Российской Феде-
рации на том, что в начале ХХI в. Россия столкнулась 
«с настоящим демографическим и ценностным кризи-
сом. А если нация не способна себя сберегать и вос-
производить, если она утрачивает жизненные ориен-
тиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так 
развалится само по себе» [8]. Осмысливая слова пре-
зидента России В. В. Путина, можем смело заявить: 
российское уголовное судопроизводство, как отрасль 
государственной деятельности, также столкнулась 
с ценностным кризисом. Следовательно, та совокуп-
ность либеральных «ценностей», которая линейно и 
нелинейно проведена в УПК РФ, ведет отечественное 
уголовное судопроизводство к кризису. 

Спасение российского (-ой) общества (общно-
сти) в области уголовного судопроизводства состоит 
в восполнении дефицита духовных скреп, а именно, 
милосердия, сочувствия, сострадания, поддержки и 
взаимопомощи. В противной ситуации, уголовное 
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судопроизводство будет неспособно своим потенциа-
лом, с одной стороны, воспроизводить себя, а с дру-
гой — сберегать (оберегать) российскую общность. 
Оно само по себе разрушится (развалится) без всякого 
усилия внешних врагов. Для наших оппонентов долж-
но быть понятно: с суждениями президента России В. 
В. Путина относительно места и роли духовных скреп 
в укреплении нашей государственности мы не только 
согласны, но и солидарны. 

Несмотря на более тысячелетнею апробацию ду-
ховных скреп в деле сбережения и воспроизводства 
нашего народа, проблема духовных скреп российско-
го народа в формирование ценностно-смысловых ос-
нов уголовно-процессуальной деятельности является 
новой и необычной для науки уголовного судопроиз-
водства. До недавнего времени в ней она вообще не 
обсуждалась. Однако, в ситуации, когда российская 
государственность целеустремленна на свое преобра-
зование в соответствии с духовными основами жизни 
нашего народа, проблема духовных скреп в форми-
рование ценностно-смысловых основ уголовно-про-
цессуальной деятельности, должна стать центральной 
проблемой науки уголовного судопроизводства. 

В противовес либеральной идеологии (концепции) 
духовные скрепы российского народа своим потен-
циалом способны выстроить системную ценностно-
смысловую государственную концепцию (идеологию) 
отечественного уголовного судопроизводства. Ее опо-
рой [5, с. 123–131] будут миропонимание, мировоспри-
ятие и миропонимание подавляющего большинства 
нашего народа. Именно того большинства нашего на-
родонаселения, которому является чужд бездуховный 
либерализм. 

Опора государственной ценностно-смысловой 
идеологии отечественного уголовного судопроизвод-
ства на миропонимание, мировосприятие и миропо-
нимание подавляющего большинства российского 
народа с неизбежностью приведет к росту уровня его 
доверия к своему государству в лице органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по уго-
ловным делам. Такую боеспособность государствен-
ной ценностно-смысловой идеологии отечественного 
уголовного судопроизводства мы обосновываем ни-
жеследующими суждениями.

Духовные скрепы российского народа есть фунда-
ментальная основа жизни отечественного уголовного 
судопроизводства, а, следовательно, его действенно-
сти. Они также есть живая (духовная) энергия уголов-
но-процессуальной деятельности. Без духовных скреп 
российского народа уголовно-процессуальная дея-
тельность утрачивает свою жизненную (духовную) 
силу. Она разрушается и преобразуется в формализо-
ванную имитационную деятельность. 

Своим безжизненным потенциалом имитацион-
ная уголовно-процессуальная деятельность будет 
омертвлять общественное (коллективное (соборное)) 
сознание должностных лиц, осуществляющих про-
изводство по уголовному делу. По этому поводу, В. 

Н. Григорьев, со свойственным его перу изяществом, 
пишет: «Современные деятели юстиции, сформиро-
вавшиеся уже на базе современного уголовно-процес-
суального законодательства и понятия не имеющие о 
страхе быть уличенным в «обвинительном уклоне», 
добросовестно отрабатывают либеральные несураз-
ности закона, предписывающего им лишь одну пози-
цию — быть на стороне обвинения» [4, с. 193–200].

Диагноз В. Н. Григорьева, поставленный совре-
менным деятелем юстиции, неутешителен. Прежде 
всего, он является свидетельством того, что имеет 
место нарушение целостного (соборного) сознания 
должностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовным делам (они же, современные деятели 
юстиции, сформировавшиеся на базе российского 
уголовно-процессуального законодательства). При-
чиной тому является дефицит духовных скреп в уго-
ловно-процессуальной доктрине, воплощенной в УПК 
РФ. Духовные скрепы российского народа формируют 
целостное (соборное) сознание должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному делу. 

Целостное (соборное) есть духовное сознание 
(единство сознательного и бессознательного), сфор-
мированное на основе духовных скреп российского 
народа. Соборное сознание должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному делу, 
есть их духовный код, обусловленный более чем ты-
сячелетней историей российской общности. Веками 
соборное сознание нашего народа обеспечивало ему, 
будем надеяться и в наши дни, будет обеспечивать 
«национальную духовную крепость общества в ус-
ловиях цивилизационных переломов и переходов» 
[10, с. 94–108]. Омертвление же соборного сознания 
должностных лиц, осуществляющих производство по 
уголовному делу, с неизбежностью приведет к росту 
равнодушия и безразличия при осуществлении ими 
производств по уголовным делам. 

Рост равнодушия и безразличия при производстве 
по уголовным делам является верным показателем ней-
трализации основного духовно-нравственного закона 
жизни русского (российского) народа — сострадания 
в форме самопожертвования. Духовно-нравственный 
закон жизни нашего народа в виде сострадания, це-
леустремленного на самопожертвование, есть одна 
из духовных скреп российского народа. Она является 
действенным способом развертывания свободы в ус-
ловиях нашей цивилизации посредством выполнения 
долга (исполнения обязанностей должностными ли-
цами, осуществляющими производство по уголовным 
делам). В сфере уголовного судопроизводства духов-
ная скрепа в виде сострадания, целеустремленного на 
самопожертвование, должна красной нитью быть про-
ведена в полномочия должностных лиц, осуществля-
ющих производство по уголовным делам.

Отечественная наука уголовного судопроизвод-
ства должна разработать теорию уголовно-процес-
суальной деятельности на основе духовных скреп 
российского народа. Выработка же и воплощение в 
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систему уголовно-процессуального законодательства 
доктрины уголовного судопроизводства без духовной 
скрепы российского народа есть научная спекуляция, 
соседствующая шарлатанством. Тем самым научным 
шарлатанством, для которого неведомо наше Отече-
ство. Ценностно-смысловые основы уголовно-процес-
суальной деятельности должны формироваться на 
основе духовной скрепы российской народа. С одной 
стороны, формирование ценностно-смысловых ос-
нов уголовно-процессуальной деятельности есть вос-
приятие должностными лицами, осуществляющими 
производства по уголовным делам духовных скреп 
российского народа (духовных столпов православной 
веры, культурно-исторического наследия и систе-
мы традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского народа). С другой же стороны — пред-
ставляет собой духовную энергию, противостоящую 
распаду (разложению) отечественного уголовного су-
допроизводства [1, с. 3–7]. 

При производстве по уголовным делам духовная 
энергия нашего народа своим потенциалом обеспечи-
вает преодоление хаоса (социальной шизофрении) в 
уголовно-процессуальной сфере. Более того, форми-
рование ценностно-смысловых основ уголовно-про-
цессуальной деятельности на основе духовной скрепы 
российского народа обеспечивает нашему уголовному 
судопроизводству ряд организационных свойств, ко-
торые в своей совокупности являют ему высший уро-
вень организации — самоорганизацию. Речь в дан-
ной ситуации мы ведем о появлении у отечественного 
уголовного судопроизводства таких организационных 
свойств, каковыми являются жизненность, устойчи-
вость, определенность, ясность и целость структуры. 
Кроме того, самоорганизация отечественного уголов-
ного судопроизводство является признаком того, что 
оно основывается на системном творческом мышле-
нии. Оно активизирует процессы самореализации у 
должностных лиц, осуществляющих производство по 
уголовному делу. Вследствие чего происходит каче-
ственное их преображение как личностей. 

По крайней мере, осмысление в науковедческих 
источниках потенциала системного творческого мыш-
ления, позволяет нам говорить о появлении у долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по уго-
ловному делу, достаточно привлекательных качеств 
личности. Обычно к таковым относят: «1) готовность 
к обоснованному риску, смелость; 2) принятие само-
стоятельных решений; 3) способность генерировать 
новые идеи, открытость новому; 4) интеллектуальная 
активность; 5) воля и высокая работоспособность; 6) 
потребность в самосовершенствовании; 7) уверен-
ность в себе, оптимизм; 8) критический взгляд на себя 
и окружающее; 9) творческое отношение к усвоению 
профессиональных знаний, целеустремленность» [6, 
с. 32–46].

Способность духовных скреп российского народа 
обеспечивать нашему уголовному судопроизводству 
организационные свойства, целеустремленные на са-

моорганизацию за счет активизации процессов само-
реализации в виде формирования творческих качеств 
личности, говорит об их конкретности и практично-
сти. Практичность и конкретность духовных скреп 
нашего народа в деле формирования ценностно-смыс-
ловых основ уголовно-процессуальной деятельности 
нами объясняется нижеследующим обстоятельством. 

Духовные скрепы является сакральным (вечным 
(духовным)) знанием. В отличие от научного знания, 
духовное знание своим потенциалом выходит за преде-
лы пространства и времени. Духовные скрепы россий-
ского народа есть проявление Духа Вечности, обуслов-
ленного духовным и божественным миром. Именно 
Дух Вечности позволяет духовным скрепам нашего 
народа формировать действенную ценностно-смысло-
вую основу уголовно-процессуальной деятельности. В 
тексте Конституции Российской Федерации эта мысль 
выражена нижеследующим образом: «Российская Фе-
дерация, объединенная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся госу-
дарственное единство» (ч. 2 ст. 67 (1)).

К сожалению, в большинстве своем российская 
уголовно-процессуальная наука к приведенным по-
ложениям Конституции Российской Федерации отно-
сится индифферентно. Подобная индифферентность 
науки уголовного судопроизводства является вер-
ным признаком ее пораженности ложным системным 
либеральным мировоззрением. Ложное системное 
либеральное мировоззрение обеспечивает уголов-
но-процессуальной науке ложную парадигму науч-
ного мышления. Для нее неведомы духовные скрепы 
российского народа. Вследствие чего мировоззрен-
ческо-политические установки руководителей наше-
го государства остаются невостребованными. Наука 
уголовного судопроизводства пока к ним безразлична. 

Однако формирование ценностно-смысловой ос-
новы уголовно-процессуальной деятельности в со-
гласии с духовными скрепами российского народа с 
неизбежностью повлечет собой возникновение свой-
ственного ей национального (государственного) миро-
воззрения. В своей же совокупности ценностно-смыс-
ловая основа уголовно-процессуальной деятельности 
и государственное мировоззрение обеспечивают от-
ечественному уголовному судопроизводству духов-
но-нравственную (животворящую) силу. В результате 
на стратегическом уровне наше уголовное судопроиз-
водство будет наделяться свойственными только ему 
целями, совокупностью надындивидуальных мотивов 
(стратегической мотивацией) и смыслом.

Наделение отечественного уголовного судопро-
изводства целями, мотивацией и смыслом является 
верным показателем единения ума, воли и чувств. 
Подобное единение есть его преобразование в творче-
скую деятельность. Преобразование отечественного 
уголовного судопроизводства в творческую уголовно-
процессуальную деятельность есть признак высшего 
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ее бытия в форме самоорганизации. Самоорганизация 
уголовного судопроизводства обуславливает творче-
скую уголовно-процессуальную деятельность. 

Творческая уголовно-процессуальная деятельность 
определяется внутренним (духовным и божественным) 
миром, а не внешними ее атрибутами, например, уго-
ловно-процессуальным законом. В этой творческой 
уголовно-процессуальной деятельности потенциалом 
духовных скреп раскрывается духовный и божествен-
ный мир российской общности (народа). Он и обуслав-
ливает творческую мысль (системное творческое мыш-
ление) при производстве по уголовным делам. 

Опираясь на творческое наследие психологов и 
педагогов, мы солидаризируемся с ними в том, что 
«системное творческое мышление является высоко-
продуктивным мышлением» [6, с. 32–46]. В русской 
философии основу этого высокопродуктивного мыш-
ления видели в интуиции. Например, В. С. Соловьев 
утверждал: «Без основанной на вдохновении интуи-
ции невозможна ...никакая объективная деятельность 
и никакое объективное познание...» [9, с. 207]. Интуи-
ция в целом и интуиции в отечественном уголовном 
судопроизводстве соотносятся между собой как целое 
к части. Как каждая сама по себе, так и в своей со-
вокупности они являются проявлением в уголовном 
судопроизводстве системного творческого мышле-
ния. Отсюда правомерна мысль нижеследующего со-
держания: в сфере уголовного судопроизводства без 
интуиции невозможна действенная (объективная) 
уголовно-процессуальная деятельность. Впрочем, как 
невозможно и объективное познание при производ-
стве по уголовным делам. 

На уровне целого без творческого системного 
мышления, а, следовательно, без учета интуиции не-
возможна действенная уголовно-процессуальная де-
ятельность. Интуиция, будучи одним из проявлений 
системного творческого мышления, обуславливает 
действенную уголовно-процессуальную деятельность. 
Ее развертывание предполагает наделение, прежде все-
го, должностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу, такими субъективными (внутрен-
ними) ресурсами уголовно-процессуальной деятель-
ности, каковы являются ее смысл, мотивация и цели. 
В свою очередь, наделение уголовно-процессуальной 
деятельности субъективными ресурсами возможно 
только тогда, когда отечественное уголовное судопро-
изводство имеет в качестве свое фундаментального ос-
нования духовную скрепу российского народа.

Произведенные нами размышления о формиро-
вание ценностно-смысловых основ уголовно-про-
цессуальной деятельности в согласии с духовными 
скрепами российского народа позволит выработать 
действенную доктрину уголовного судопроизводства. 
Своим потенциалом она будет обеспечивать ему до-
стижение стратегического «древа целей» уголовно-
процессуальной деятельности, исходя его стратегиче-
ской мотивации, обусловленных духовными скрепами 
российского народа, а также творческое мышление. В 

моделируемом виде предполагаемая доктрина уголов-
ного судопроизводства будет основываться на твор-
ческом мышлении, которое и будет определять стра-
тегию отечественного уголовного судопроизводства. 
Вследствие чего все уголовно-процессуальные реше-
ния и действия будут подчинены этой ведущей мыс-
лительной (творческой) тенденции.

В своей совокупности духовные скрепы россий-
ского народа будут обеспечивать этой творческой 
тенденцией органическую целостность — (единство) 
стратегических (целостных) целей и стратегической 
(целостной) мотивации. В таком виде стратегические 
цели и стратегическая мотивация формируют стра-
тегический смысл уголовного судопроизводства. Он 
же имеет место тогда, когда стратегические (-ая) на-
дындивидуальные мотивы (мотивация) смещается к 
стратегической цели. Отсюда закономерна мысль: чем 
выше уровень стратегических целей уголовного судо-
производства, тем выше уровень его мотивации, а, сле-
довательно, и крепче (действеннее) смысл. Например, 
правда, будучи традиционной духовно-нравственной 
ценностью (одной из форм проявления духовной скре-
пы) нашего народа, одновременно должна быть и стра-
тегической целью уголовного судопроизводства, и его 
стратегической мотивацией. Только в такой ситуации 
возможно говорить о наличии стратегического смыс-
ла в отечественном уголовном судопроизводстве. 

Правда в уголовном процессе одновременно обу-
славливает не только стратегические цели, стратеги-
ческую мотивацию, но и его стратегический смысл. 
Это означает, что без правды отечественное уголов-
ное судопроизводство преобразуется в имитационную 
(манипулятивную) деятельность. В таком виде основ-
ным ее предназначением будет формирование систем-
ной лжи на всех уровнях осуществления уголовно-
процессуальной деятельности. Вследствие чего само 
уголовное судопроизводство преобразуется в бес-
смысленную уголовно-процессуальную деятельность. 
Внешне это будет проявляться в ее формализации, а 
критерии эффективности будут усматриваться либо в 
росте, либо в снижении количественных показателей. 
Внутренние (качественные) же критерии самой уго-
ловно-процессуальной деятельности для многих оста-
нутся неведомой землей.

Качественные критерии уголовно-процессуальной 
деятельности несовместимы с ложью в отечестве уго-
ловном судопроизводстве. Ложь в уголовном процессе 
не только обессмысливает, дезориентирует (обесцели-
вает) и свертывает должную стратегическую мотива-
цию, но и обезличивает уголовное судопроизводство. 
Во лжи уголовно-процессуальная деятельность осу-
ществляется системными лжецами (лицемерами), а, 
например, к личности судьи, прокурора, следователя, 
потерпевшего от преступления она будет крайне без-
различна. 

Безразличие уголовного судопроизводства к лич-
ности участников уголовного судопроизводства есть 
верный показатель того, что оно в своих основаниях 
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лишено творческих начал, обуславливающих дей-
ственность (качество) уголовно-процессуальной дея-
тельности. Именно тех творческих начал, проявление 
которых обусловлено особенностями самобытности 
народного духа, целеустремленного на творение добра 
(установления правды в уголовном судопроизводстве). 
Без же целеустремленности уголовного судопроизвод-
ства на творение добра уголовно-процессуальная дея-
тельность не только сама разрушается, но и является 
одним из «действенных механизмов» уничтожения в 
уголовно-процессуальной сфере основных форм само-
сознания нашего народа (веры, традиций и обычаев) в 
качестве духовной целостности.

С основными формами самосознания народа, к 
сожалению, доктрина уголовного судопроизводства, 
воплощенная в УПК РФ, крайне слабо взаимосвяза-
на. В ней их крайне затруднительно установить. При-
чем такое установление возможно только нелинейно 
(косвенно), и только мысленно. В отношении основ-
ных форм самосознания российского народа УПК РФ 
крайне скуден. В своем тексте он не содержит положе-
ний, которые бы его связывали с основными формами 
самосознания российской общности. Несвязанность 
УПК РФ с основными формами самосознания влечет 
за собой возникновение ключевого противоречия в 
отечественном уголовном судопроизводстве: несо-
вместимости традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского народа «с производными от 
капитализма индивидуализмом, прагматизмом, без-
душностью, бесчеловечностью, наживе за счет друго-
го без зазрения совести, равнодушию к истине» [7, с. 
218–225] (правде). 

Доктринально УПК РФ своим потенциалом не 
способен достигать стратегических целей, иметь стра-
тегической мотивации, обуславливать стратегический 
смысл (замысел) отечественного уголовного судопро-
изводства. Кроме того, УПК РФ не обуславливает 
творческую уголовно-процессуальную деятельность, 
целеустремленную на установление правды при про-
изводстве по уголовному делу. В большей мере, УПК 
РФ является одной из формальных преград, стоящей 
перед должностным лицами, осуществляющими про-
изводство по уголовному делу, на пути достижения 
«древа целей» уголовного процесса. Им ее необходи-
мо преодолеть. Они и преодолевают эту формальную 
преграду: в зависимости от ситуации и внимания к 
тому или иному уголовному делу со стороны вы-
шестоящих руководителей. Со своей стороны, вы-
шестоящие руководители наделяют производство по 
уголовному делу смыслом, целями и должной моти-
вацией. Здесь трудно нам говорить о приобретении 
уголовно-процессуальной деятельностью творческих 
начал, как на уровне целого проблематично вести 
речь о перерождении должностных лиц, осуществля-
ющих производство по уголовному делу, в личности. 
Любые в этом направления организационные усилия 
руководителей будут нейтрализоваться нелинейным 
и системным противодействием со стороны ложных 

идеологических установок УПК РФ, например, закре-
пленных в гл. 2 УПК РФ. 

Ни одно из положений, закрепленных в гл. 2 УПК 
РФ, не имеют никакого отношения ни к формам само-
сознания российского народа, ни к его духовным скре-
пам. Эти положения, именуемые в УПК РФ «принци-
пами уголовного судопроизводства», по своей сути 
являются правдоподобными по форме, но ложными по 
содержанию либеральными идеологемами. Их основ-
ным предназначением является формирование и под-
держание системной лжи в отечественном уголовном 
судопроизводстве.

Преодолеть эту системную ложь уголовно-про-
цессуальной сфере под силу только тем руководите-
лям, которые являются не просто руководителями, а 
руководителями-личностями. В отличие от просто ру-
ководителей, руководитель-личность является лицом, 
воспринявшим духовные скрепы (ценностно-смысло-
вую) основу нашего народа, а его жизнь (деятельность) 
не отделима от основных форм самосознания россий-
ской общности. Мышление руководителей-личностей 
обусловлено не ложью, а правдой. Правда в уголовном 
судопроизводстве формирует качественные критерии 
его реализации: стратегические цели, стратегическую 
мотивации, стратегический смысл и творческое мыш-
ление при производстве по уголовным делам.
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Целенаправленная политика Российского госу-
дарства (правительства и ведомств), в соответствии 
с определенными Конституцией страны принципами 
развития российского общества, а именно — защиты 
ценностей государства и народа; построения и раз-
вития социального правового государства, таких как: 
защита прав и свобод человека и гражданина, повы-
шение благосостояния народа, защита достоинства 
граждан; перестроение с учетом инноваций экономи-
ки страны, оборонного комплекса; укрепление суве-
ренитета в политике, позволили добиться значимых 
результатов. Так, в информации, представленной в 
обоснование предполагаемой к утверждению Страте-
гии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [1] указывается, 

что более 78 % участвовавших в анкетировании лиц 
считают, что дискриминация по национальным, язы-
ковым, религиозным и иным мотивам в их отношении 
отсутствует, при этом они положительно оценивают 
межнациональные отношения (93 % опрошенных) и 
считают достаточным уровень гражданской идентич-
ности (84 % опрошенных).

При этом следует обратить особое внимание на 
тот факт, что уже в период 2019–2022 г. отмечался 
резкий рост преступлений экстремистской направ-
ленности (по состоянию на 1 октября 2019 г. было за-
регистрировано 454 преступления указанного вида, 
2020 г. — 651, 2021 г. — 854, 2022 г. — 1125).

И, как уже ранее в своих работах указывал автор, 
«если рассуждать о тенденциях преступлений экстре-
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мистской направленности, то за период 2011‒2021 г. 
уровень преступных проявлений экстремистской на-
правленности вырос на 169 %, а количество лиц, за-
действованных в указанных проявлениях (совершив-
ших именно преступные деяния) на 192 %» [3; 4].

В этой связи и в т. ч. с появлением новых угроз на-
циональной безопасности следует обозначить и новые 
проблемы, требующие от всех ветвей власти (в т. ч. и 
ведомств — МВД России) незамедлительного, эффек-
тивного и скоординированного реагирования.

Так, для пресечения фактов терроризма, экс-
тремизма, незаконной миграции, распространения 
радикальных идей и пропаганды экстремистской 
идеологии, подавления очагов розни (религиозной, 
межэтнической, межнациональной) и сепаратизма, 
преодоления последствий конфликтов (этнических, 
территориальных и т. д.), а также приостановления 
процесса утраты и размывания традиционных цен-
ностей, присущих Российскому государству, в т. ч. 
и вследствие глобализации, предлагается не только 
укрепить все составляющие государственной наци-
ональной политики Российской Федерации (от меж-
национального согласия до недопущения всех видов 
дискриминации), но и предпринять безотлагательные 
меры, направленные на расширение и усиление пре-
вентивных мер, предпринимаемых правоохранитель-
ным блоком в целях профилактики экстремизма, а 
также пресечения противоправных проявлений на на-
циональной, религиозной и иной почве.

В настоящий период происходит трансформация 
всего мирового сообщества (структуры, принципов, 
правил и порядка мироустройства). Противостоящие 
России силы стараются всеми возможными способами 
сохранить свое господство и лидерство, что приводит 
к кризису в зависимых и подконтрольных им странах 
и государствах, упадку экономического развития, воз-
никновению и расширению конфликтов (межнаци-
ональных, межэтнических, религиозных и культур-
ных), что в свою очередь обуславливает нарастающую 
напряженность в сфере межнациональных отношений 
на территории России, усиление радикальных и экс-
тремистских проявлений в обществе и, в т. ч. ослабле-
ние национальной безопасности. 

Обеспечение состояния максимальной защищен-
ности национальных интересов Российской Феде-
рации от внешних и внутренних угроз (обеспечение 
национальной безопасности) является одной из основ-
ных задач любого правоохранительного органа. Мно-
гие аналитики отмечают, что Россия успешно про-
тивостоит экономическим (внешнему санкционному 
давлению), террористическим (уровень преступлений 
террористической направленности в последние годы 
был значительно снижен) и военной угрозам [2].

Однако приведенные неутешительные данные в 
сфере противодействия экстремистским проявлени-

ям свидетельствуют о необходимости повышения эф-
фективности использования всего потенциала опера-
тивно-розыскной науки, инновационных технологий, 
сил и средств ОРД, с учетом анализа складывающейся 
оперативной обстановки и прогнозов (краткосрочных, 
средснесрочных и долгосрочных), что в полной мере 
относится к правоохранительной деятельности.

Как уже было выявлено автором в ходе исследо-
вания [3; 4], основными (специальными, имеющими 
значение для изучения аналитиками (теоретиками 
и практиками), разрабатывающими вопросы опера-
тивно-разыскной превенции указанных проявлений) 
детерминантами экстремизма (в т. ч. молодежного) 
являются: высокий уровень криминальной квалифи-
кации задействованных сил (организованность, спло-
ченность, конспирация, связи и т. д.); постоянно по-
вышающийся потенциал используемых технических 
средств и возрастающий уровень финансирования 
(как сил, так и направленность на разработку новых и 
усовершенствование используемых в настоящее вре-
мя средств); глобализация, информатизация и радика-
лизация (в т. ч. повышение агрессивности воздействия 
информационного контента), миграция и криминали-
зация общества.

При этом автором, в целях определения перечня 
основных структурных элементов метода превенции 
детерминант молодежного экстремизма, предлагалось 
использовать совокупность комплекса: традиционных 
методик; тактики; сил и средств ОРД; а также аген-
турную работу и личный сыск с обращением особого 
внимания на изучение, адаптацию и использование 
положительного опыта зарубежных правоохранитель-
ных структур в этой сфере деятельности.

Следует отметить, преступления экстремистской 
направленности зачастую совершаются при исполь-
зовании новейших технических/научных разработок 
с использованием всего арсенала инновационных до-
стижений. 

Так, проведенным сотрудниками Университетско-
го колледжа Лондона исследованием было установ-
лено, что использование искусственного интеллекта 
в преступных целях (генерация фейковых новостей с 
целью управления сознанием масс, фишинг, создание 
дипфейков и т. д.) может нанести человеческому обще-
ству значительный вред [5].

В этой связи правоохранителям следует обратить 
особое внимание на соответствие современным реа-
лиям способов и методик применения инновационных 
технологий в рамках оперативно-розыскной деятель-
ности.

Так, для своевременного выявления, контроля и 
превенции противоправного экстремистки направ-
ленного поведения следует учитывать возможную 
шаблонность поведения контрольных субъектов. К 
примеру, в своих работах Г. В. Синцов и П. Л. Лих-
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тер [6] отмечают, что экстремизм это индивидуальная 
(психическая) реакция человека на тревогу, послед-
ствием которой является постоянный конфликт со 
всеми, приводящий к трансформации ценностей жиз-
ни, эгоизму с испытыванием постоянной потребности 
внимания и одобрения от окружения, что в конечном 
итоге вовлекает в проэкстремистки направленное со-
стояние, приводящее к противоправной экстремист-
ской деятельности.

Используя указанное, а также учитывая исследо-
вания криминального поведения лиц (до совершения 
проступка, во время его совершения и после, которые 
изучаются оперативно-розыскной: психологией, кри-
минологией и социологией), которое возможно наблю-
дать и выявлять с использованием сил (в т. ч. агентов 
и конфидентов) и средств (аналитический поиск либо 
разведка с использованием инновационных техноло-
гий, к примеру — искусственного интеллекта) ОРД в 
совокупности с криминалистической характеристикой 
(к примеру — социальный портрет, установленный 
автором [7]) лиц, совершивших противоправные дея-
ния экстремистской направленности, возможно выяв-
ление и установление соответствующего круга лиц из 
группы риска в целях превентивного воздействия на 
них в целях недопущения противоправного поведения. 
Это может быть и развенчание лидеров группировок, и 
разобщение уже сложившихся устойчивых групп про-
тивоправной направленности. Указанное представля-
ется целесообразным использовать с учетом превен-
тивного информационного воздействия. 

Так, процессы глобализации, интеграции, науч-
но-технический прогресс и развитие информацион-
но-коммуникационных возможностей значительно 
упростили общение между людьми в социуме. И так 
как указанные возможности зачастую используются 
в противоправных целях, правоохранителям, при по-
становке тактических задач и разработке оперативных 
планов превенции, следует предусматривать указан-
ное превентивное воздействие именно с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий. 
При этом следует учитывать шаблонность личност-
ных проявлений, к примеру — направленных на при-
верженность экстремистской идеологии, уже установ-
ленных в процессе научного познания проявлений 
криминального характера (экстремистских) в группах 
лиц разного возраста. Это может быть совокупность 
групп факторов, воздействующих на несовершен-
нолетнего (или малолетнего), в конечном итоге при-
водящая его к осознанию себя, как экстремиста (1-й 
этап воздействия), вовлечению его в экстремистскую 
противоправную деятельность (2-й этап воздействия).

Указанное невозможно без взаимодействия (в це-
лях получения комплекса информации характеризую-
щей направленности, представляющей оперативный 
интерес) с общественными организациями, в т. ч. и 

негосударственными, и религиозного толка, а также 
учебными и т. д. 

Однако (сотрудникам подразделений по противо-
действию экстремизму) следует учитывать в первую 
очередь информацию, полученную от сотрудников 
соответствующих подразделений МВД (ОУР, ПДН, 
ОПУ, СТМ и т. д.) и уже в ходе ее проверки учиты-
вать информацию, полученную в виде внешнего вза-
имодействия. Что, впрочем, ни в коей мере не ограни-
чивает их в первичной отработке полученной из вне 
информации с целью уточнения дальнейших (скор-
ректированных) план-заданий для сотрудников соот-
ветствующих подразделений.

Кроме того следует обратить внимание и на то об-
стоятельство, что превентивное воздействие состоит 
в том числе и в соответствующей оперативной работе 
на объектах, наиболее подверженных атакам экстре-
мистов: религиозных, учебных, иностранных.

В этой связи следует упомянуть о выявлении и 
пресечении каналов финансирования экстремистской 
деятельности.

Как нами уже было установлено [4] экстремист-
ская деятельность может финансироваться как из вне 
(к примеру — преступные группировки, исповедую-
щие ислам, находящиеся в зарубежных странах), так 
и коммерческими и некоммерческими организация-
ми, подконтрольными криминальным в т. ч. экстре-
мистки настроенным сообществам, имеющим своей 
целью расшатывание общественной безопасности 
(на определенной территории — в целях подчинения 
лиц и объектов противоправным целям, для получе-
ния криминальной прибыли и т. д.). В связи с чем, как 
профилактическая (оперативно-разыскная), так и пре-
секательная деятельность правоохранительных орга-
нов позволит снизить риски проведения масштабных 
экстремистских выступлений, вовлечения в свои ряды 
новых сторонников и т. д. При этом следует учиты-
вать своевременный, целесообразный и эффективный 
межведомственный обмен [4; 5] оперативно значимой 
информацией, полученной, в том числе, с использова-
нием инновационных технологий (в качестве примера 
можно привести «организацию деятельности государ-
ственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак» (Гос-
СОПКА — https://gossopka.org), которая была создана 
в целях предотвращения и устранения последствий 
компьютерных атак на критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации, т. е. это 
многоуровневая распределенная сеть обмена данны-
ми о киберинцедентах).

Таким образом, оперативно-разыскная деятель-
ность, направленная на сбор информации в отноше-
нии лиц с учетом их криминалистически значимого 
портрета, а также агентурная, в т. ч. информационная 
работа с использованием инновационных технологий 
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(от профайлинга до использования возможностей ис-
кусственного интеллекта в оперативном опознании и 
установлении тождества лиц) в совокупности с опе-
ративным мониторингом (сбор, систематизация, ана-
лиз и прогнозирование оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории, и в целом по стране, на 
основе распределения по категориям: обстоятельства 
совершения деяния, примененных способа, метода, 
средств) позволит эффективно реализовать весь ком-
плекс оперативно-разыскной деятельности в целях 
превенции детерминант молодежного экстремизма, в 
том числе определить характеристики методических 
рекомендаций для сотрудников, целью которых явля-
ется противодействие экстремизму, с использованием 
ситуационного подхода и инновационных технологий.

В совокупности с использованием инноваций в 
оперативно-информационно-аналитической деятель-
ности вышеуказанное позволит укрепить оперативные 
позиции и сдержать рост экстремистских проявлений.

Однако именно в целях своевременно-эффектив-
ного превентивного воздействия на субъекты следу-
ет разработать и внедрить в практику оперативно-
разыскной деятельности определенные тактические 
приемы, к примеру:

• мониторинг информационных ресурсов (от 
СМИ, до Интернет-сообществ и игровых пло-
щадок, от открытых источников, до глубоко 
законспирированных в связи с их противо-
правной направленностью);

• анализ совокупно полученной (в ходе монито-
ринга информации и информации, полученной 
в ходе использования негласного аппарата, 
а также в ходе ведомственного и межведом-
ственного обмена) информации;

• прогнозирование на основе проведенного ана-
лиза, как противоправного поведения лиц, так 
и оперативной обстановки, связанной с про-
тивоправными проявлениями экстремистской 
направленности;

• проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий с использованием инновационных техно-
логий (оперативный/негласный опрос в сети 
Интернет, отождествление личности с исполь-
зованием различного сетевого программного 
обеспечения и поисковых систем (Яндекс) и т. д.)

При этом следует учитывать некоторые особен-
ности, которые могут усложнить использование ука-
занных методик (тактических приемов) сотрудниками 
оперативных подразделений, а именно: недостаточ-
ный уровень подготовки (правовой, криминалистиче-
ской, оперативно-разыскной, технической, психоло-
гической и т. д.) отдельных сотрудников; отсутствие 
специальных методик их обучения и переподготовки; 
отсутствие нормативной базы, позволяющей привле-
кать к проведению ОРМ уникальных (в сфере исполь-

зования инновационных технологий и в том числе 
форсайта) специалистов; использование в противо-
правной экстремистской деятельности новейших на-
учных разработок и технических средств, от которых, 
зачастую, используемые силами МВД РФ отстают как 
в техническом, так и моральном (устаревание) плане; 
усложненная (в связи с тем, что она затрагивает право-
отношения, возникающие в среде использования пер-
сональных данных) процедура документирования (к 
примеру фиксация представляющей оперативный ин-
терес информации, находящейся на цифровых носите-
лях или в среде интернет-пространства) результатов 
проводимых как оперативно-технических, так и опе-
ративно-разыскных — разведывательных, агентур-
ных и других мероприятий.

Как отдельную и имеющую особое значение при 
разработке способов и методов превенции детерми-
нант молодежного экстремизма в России следует от-
метить проблему, связанную именно с возрастными 
и личностными характеристиками субъекта воздей-
ствия (возраст субъекта и его целеполагание, закры-
тость групп экстремистской направленности, конспи-
рация деятельности и т. д.). Указанное не позволяет в 
полной мере эффективно проводить уполномоченным 
сотрудникам превентивные оперативно-разыскные 
мероприятия.

Однако, как указано в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации [7], «в целях 
обеспечения невмешательства во внутренние дела РФ, 
пресечения нанесения ущерба национальным интере-
сам, повышения уровня антитеррористической защи-
щенности, предупреждения и пресечения террористи-
ческой и экстремистской деятельности организаций и 
физических лиц, пресечения проявлений радикализ-
ма, профилактики экстремистских и иных преступ-
ных проявлений, прежде всего среди несовершенно-
летних и молодежи; предупреждения и пресечения 
правонарушений и преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе легализации преступных 
доходов в целях финансирования экстремизма; ком-
плексного развития правоохранительных органов, 
повышения уровня их технической оснащенности, 
усиление социальной защищенности их сотрудни-
ков, совершенствования системы профессиональной 
подготовки специалистов в области обеспечения го-
сударственной и общественной безопасности», необ-
ходимо совершенствовать процессы государственной 
превентивной политики в сфере правоохранительной 
деятельности, относящейся к противодействию экс-
тремизму, направленной на предупреждение и профи-
лактику проступков экстремистской направленности, 
которую, к примеру (и с этим мнением мы считаем 
возможным согласиться), В. С. Нерсесянц определял 
как «…государственную политику в области права 
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(внутреннего и международного), стратегию и такти-
ку правового пути развития, и общества, государства, 
страны; систему идей, принципов, норм, форм и про-
цедур признания, осуществления и развития начал и 
требований, господства права в общественной и госу-
дарственной жизни», так как «именно превентивно-
правовая политика», по мнению ряда ученых, «пре-
допределяет основные цели, задачи и направления 
деятельности правоохранительных органов по устра-
нению причин и условий правонарушений, оказыва-
ет предупредительно-воспитательное воздействие на 
лиц, склонных к их совершению» [8; 9]. 
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Abstract. The role of the institute of civil action in criminal proceedings, which implements the right of persons 
who have suffered from crimes to compensation for the damage caused, is studied. The authors substantiate additions to 
the current criminal procedural legislation aimed at providing additional guarantees to victims for the realization of the 
right to compensation for harm caused by a crime.

Thus, the issues related to the concept of a civil claim, the rules for its filing, consideration and resolution are 
investigated. The authors pay close attention to the participants in criminal proceedings who are directly involved in the 
institution of civil action.

The authors give points of view on the issues under consideration, substantiate their position, correlating with 
examples from investigative and judicial practice.

In conclusion, reasoned conclusions are made regarding the directions for improving the current Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation in terms of satisfying claims.
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Исходя из анализа уголовно-процессуального за-
конодательства, целью уголовного судопроизводства 
является не только установление лица, совершившего 
преступление и привлечение его к уголовной ответ-
ственности, но и защита прав и законных интересов 
потерпевших. Именно право на возмещение вреда 
играет ключевую роль в механизме защиты нарушен-
ных имущественных прав. 

Данная проблема не является мелкомасштабной, а 
наоборот, удивляет своими высокими показателями. 
Если обращаться к официальной статистики преступ-
ности в Российской Федерации, то наглядно видно, 
что, например, за 2021–2022 г. на территории Россий-
ской Федерации было зарегистрировано 3 971 199 пре-
ступлений и только лишь 1 667 306 выявлено лиц, ко-
торые их совершили [1]. Иными словами, более 60 % 
потерпевших остались без возможности возмещения 
вреда, причиненного преступлением.

Основными же проблемами защиты имуществен-
ных прав личности в уголовном судопроизводстве 
напрямую связаны со способами защиты. Например, 
одной такой проблемной категории является граж-
данский иск, которой наиболее часто используется в 
рамках уголовного процесса. Дело в том, что потер-
певший имеет право на заявление гражданского иска 
в процессе предварительного следствия, и уже на ста-
дии написания заявления он сталкивается с трудно-
стями, а точнее с высоким процентом того, что вред, 
причиненный преступлением, будет не возмещен как 
в полном объеме, так и в какой-либо части, и связано 
это с тем, что гражданский ответчик, т. е. (подозрева-
емый) обвиняемый, не будет установлен.

В связи с этим сразу же возникает вопрос, а что же 
все-таки делать потерпевшему в данном случае, и как 
ему реализовать свое законное право на защиту иму-
щественных прав. Данный аспект в УПК РФ не регла-
ментирован, так же, как и в юридической литературе 
отсутствует какое-либо мнение по данному вопросу, и 
в связи с этим можно прийти к выводу о том, что в слу-
чае если лицо, совершившее преступление не установ-
лено, то потерпевший останется практически ни с чем.

В данной ситуации считается целесообразным 
вспомнить роль государства в защите имуществен-
ных прав личности. Если лицо совершившее пре-
ступление и причинившее вред потерпевшему не 
установлено, то данная обязанность по возмещению 
вреда, причиненного преступлением, должна пере-
ходить к государству. Данное предложенное решение 

проблемы положительно поддерживается многими 
исследователями, так как обязанность государства по 
возмещению вреда, причиненного преступлением, со-
ответствует нормам международно-правовым актам, а 
также тенденциям правового регулирования данного 
вопроса в развитых странах.

Данное предложение предлагается рассмотреть 
на примере Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью. В нормах данного документа содержится 
положение о том, что в случаях, когда компенсацию 
невозможно получить в полном объеме от правонару-
шителя или из других источников, государствам сле-
дует принимать меры к предоставлению финансовой 
компенсации [2]. 

Так же еще одной существующей проблемой за-
щиты имущественных прав потерпевшего является 
отсутствие какого-либо понятийного аппарата, кото-
рый бы касался возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением. При детальном анализе УПК РФ нагляд-
но видно, что понятийное раскрытие таких категорий 
как имущественный вред, физический вред и вред де-
ловой репутации вовсе отсутствуют. И это при том, 
что возмещение любого вида вреда является одной из 
задач уголовно-процессуального законодательства. 
Итог данного наблюдения только один — законода-
тельно закрепить указанные категории. 

На сегодняшний день в уголовно-процессуальной 
науке не находит своего отражения такое понятие как 
гражданский иск. Существуют лишь некоторые суж-
дения ученых, которые, так или иначе, объясняют су-
ществование данной категории. 

Например, Зинатуллин З. З. считает, что граждан-
ский иск — это совокупность процессуальных дей-
ствий и отношений [3, с. 52]. 

Чельцов М.А. и Шаламов М.П. более конкретно 
определяют сущность гражданского иска: конкретное 
требование гражданина либо организации, которым 
был причинен вред от преступления, о возмещении 
к обвиняемому лицу, несущим материальную ответ-
ственность за свои действия. Причем такой заявлен-
ный гражданский иск будет рассматриваться и разре-
шаться судом совместно с уголовным делом [5, с. 8]. 

В данном случае целесообразнее будет разделить 
вторую точку зрения, так как она более точно и макси-
мально подробно раскрывает сущность гражданского 
иска на современном этапе уголовного судопроизводства.

Смело можно сказать, что гражданский иск в уго-
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ловном процессе — это самостоятельный институт, 
главной задачей которого является повышение эффек-
тивности правосудия и обеспечение всесторонней за-
щиты прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ском государстве.

Важно отметить, что у потерпевшей стороны есть 
определенный промежуток времени, в течении кото-
рого можно заявить гражданский иск: с момента воз-
буждения уголовного дела и до окончания судебного 
следствия в суде первой инстанции.

Ограниченный период времени является не един-
ственным ограничением для будущего гражданского 
истца, к вышеупомянутой категории добавляются еще 
пределы предъявления гражданского иска: предмет и 
основание. 

В юридической литературе предметом граждан-
ского иска является требование истца о возмещении 
вреда, причиненного преступлением, а основанием 
являются наличие юридических фактов, таких как 
совершенное преступление, причиненный вред и при-
чинно-следственная связь между ними.

Переходя к рассмотрению субъектов гражданско-
го иска стоит заметить, что их исчерпывающий пере-
чень определяется уголовно-процессуальным зако-
нодательством, в отличие от понятия «гражданского 
иска». Итак, субъектами гражданского иска являются: 
гражданский истец, гражданский ответчик, их пред-
ставители. Именно в таком составе гарантируется пол-
ное и всестороннее разрешение гражданского иска.

При анализе норм уголовно-процессуального за-
конодательства наглядно видно, что статус потерпев-
шего отличается от статуса гражданского истца. Ины-
ми словами, набор прав и обязанностей потерпевшего 
не равнозначен набору прав и обязанностей граждан-
ского истца. 

Гражданский истец наделен особым процессуаль-
ным статусом. К примеру, гражданский истец наделен 
дополнительными правами в связи с предъявленным 
гражданским иском и только в пределах данного иска, 
потерпевший таким правом не наделен в силу своего 
процессуального статуса. Но объем процессуальных 
прав потерпевшего значительного шире объема прав, 
предоставленных гражданскому истцу. Так как пра-
ва гражданского истца ограничиваются пределами 
предъявленного гражданского иска. Наглядным при-
мером служит право обжалования приговора суда. 
Потерпевший в данном случае имеет право обжало-
вать приговор суда в полном объеме, а гражданский 
истец только в части гражданского иска.

Обращаясь к следственной практике, становит-
ся ясным, что в большинстве случаев потерпевший 
и гражданский истец совпадают в одном лице. Реже 
встречаются в качестве гражданского истца законные 
представители, особенно если потерпевшим является 
юридическое лицо.

Кроме предоставленных ст. 44 УПК РФ прав у 
гражданского истца есть и ряд обязанностей. Напри-
мер, такая обязанность как, не разглашение данных 
предварительного расследования, невыполнение ко-
торой плавно перетекает в уголовную ответствен-
ность по ст. 310 УК РФ.

Еще одной обязанностью гражданского истца, как 
справедливо утверждает Д. А. Иванов, «является до-
казывание предъявленного иска, а также его размера и 
обоснованности исковых требований» [4, с. 30].

Интересным, на наш взгляд, является положение, 
которое отражается в ч. 6 ст. 246 УПК РФ. Суть нормы 
заключается в том, что прокурор имеет право предъ-
являть гражданский иск, а далее его поддерживать в 
суде, в случаях, когда требуется охрана прав граждан, 
общественных интересов, интересов Российской Фе-
дерации ее субъектов, муниципальных образований, 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий.

Что касается гражданского ответчика, то граж-
данское и уголовно-процессуальное законодательство 
одинаково определяют кто же такой гражданский от-
ветчик. И таковым является лицо, которое несет от-
ветственность за вред, причиненный преступлением, 
т. е. обвиняемый. 

Постановление о признании лица в качестве граж-
данского ответчика, вынесенное следователем, явля-
ется отправной точкой приобретения обвиняемым 
процессуального статуса гражданского ответчика. В 
ст. 54 УПК РФ определяет права и обязанности граж-
данского ответчика. Итак, гражданский ответчик 
вправе: знать сущность исковых требований и обсто-
ятельства, на которых они основаны; возражать про-
тив предъявленного гражданского иска; давать объяс-
нения и показания по существу предъявленного иска; 
выступать в судебных прениях и т. д.

Является важным тот факт, что гражданский от-
ветчик является самостоятельным участником уго-
ловного судопроизводства, и никак не связан с пози-
цией обвиняемого или защитника.

Само по себе предъявление гражданского иска 
представляет обращение к следователю или же суду, 
потерпевшую сторону, с требованиями возместить 
вред, причиненный преступлением. Установление 
подобных временных рамок является весьма обо-
снованным и подтверждается логикой уголовно-про-
цессуального законодательства. Так как основанием 
предъявления гражданского иска является официаль-
но удостоверенный факт совершения преступления, 
т. е. наличие постановления о возбуждении уголов-
ного дела, то не трудно сообразить, что предъявление 
гражданского иска до момента возбуждения уголов-
ного дела просто невозможно. Кроме того, существо-
вание такого иска происходит именно в рамках уго-
ловно-процессуальных отношений, которые, как нам 
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известно, начинаются именно с момента возбуждения 
уголовного дела.

Конечно же, не обходится без проблемных аспек-
тов, возникающих при предъявлении гражданского 
иска, а именно его правовая регламентация порядка 
предъявления, формы и содержания, а конкретнее 
ее отсутствие в уголовно-процессуальном законода-
тельстве. В связи с этим, в силу сложившейся след-
ственной практики, правоприменитель, а именно 
следователь, руководствуется уже гражданским за-
конодательством, в частности гражданско-процессу-
альным кодексом Российской Федерации. Отсутствие 
такой правовой регламентации в УПК РФ, позволяет 
говорить о том, что предъявить гражданский иск по-
терпевшая сторона имеет право, как в письменной, так 
и в устной в форме. Как правило, в устной форме де-
лаются заявления о желании заявить гражданский иск 
в процессе допроса потерпевшего, и в такой ситуации 
данное устное заявление подлежит занесению в про-
токол допроса потерпевшего. 

Следует отметить, что отсутствие требований, 
предъявляемых к форме гражданского иска, влечет 
невозможность следователя отказать в принятии за-
явления (письменного, устного). А происходит это в 
силу того, что нет определенного образца заявления 
о предъявлении гражданского иска в уголовном судо-
производстве, а соответственно нет и ошибок при его 
составлении. 

Такой пробел в законодательстве затрудняет до-
ступ заинтересованных лиц к правосудию, данное 
утверждение подтверждается как следственной прак-
тикой, так и статистическими данными, которые 
свидетельствуют о том, что реальное предъявление 
гражданского иска происходит уже на стадии переда-
чи уголовного дела в суд. Также в суде будущий граж-
данский истец пишет заново заявление о предъявле-
нии гражданского иска по форме, которая установлена 
судебной системой.

Требования, которые были заявлены гражданским 
истцом, требуют определенного обеспечения. Ст. 
115 УПК РФ регламентирует порядок производства 
данных обеспечительных мер, а именно следователь 
с согласия руководителя следственного органа воз-
буждает перед судом ходатайство о наложении ареста 
на имущество подозреваемого или обвиняемого, или 
лиц, несущих по закону материальную ответствен-
ность. Каким образом следователь устанавливает 
имущество виновного лица было рассмотрено выше. 
Наложение ареста на имущество состоит в ограниче-
нии прав у гражданского ответчика распоряжаться, а в 
некоторых случаях пользоваться своим имуществом.

Кроме того, как было сказано выше, предъявлять 
гражданский иск вправе не только потерпевший или 
же его законный представитель, но и прокурор. Таким 
полномочием он пользуется в тех случаях, когда по-

терпевший не в силе самостоятельно защищать свои 
права и интересы, а также в случаях, когда вред был 
причинен интересам государства.

Еще одним положительном моментом предъяв-
ления гражданского иска именно в раках уголовного 
дела является освобождение заявителя гражданского 
иска от денежной суммы, которая взымается с целью 
рассмотрения дела судом. Данный факт обеспечивает 
неоспоримую гарантию судебной защиты потерпев-
шего от преступления.

Кроме этого еще одним преимуществом предъяв-
ление гражданского иска в уголовном деле, является 
возможность такого предъявления даже в случаях, 
когда лицо совершившее преступление не установле-
но, что невозможно в гражданском процессе. Следо-
ватель не имеет право отказать в принятии заявления 
от потерпевшего в случаях, когда лицо совершившее 
преступление и причинившее вред потерпевшему не 
установлено. В дальнейшем при расследовании уго-
ловного дела, если виновное лицо будет установле-
но, следователь выносит постановление о признании 
гражданским ответчиком. Гражданско-процессуаль-
ное же законодательство такой возможности не пред-
усматривает.

Уголовно-процессуальный закон напрямую не 
запрещает и не разрешает принимать заявление о 
гражданском иске, но исходя из анализа следствен-
ной практике, практически в каждом уголовном деле, 
где фигурирует потерпевший и отсутствует виновное 
лицо присутствует, как заявление потерпевшего с 
просьбой признать его гражданским истцом, так и по-
становление, вынесенное следователем о признании 
гражданским истцом. Особенно данная ситуация ха-
рактерна с дистанционным мошенничеством. Поэто-
му следует необходимо закрепить в уголовно-процес-
суальном законодательстве положение о возможности 
заявления гражданского иска в отсутствии сведений 
об ответчике.

В связи с этим усматривается отсутствие поло-
жений в уголовно-процессуальном законодательстве 
о невозможности повторно заявить гражданский иск 
по тому же предмету и тем же основаниям. На наш 
взгляд, внесение таких изменений позволит защитить 
виновное лицо от злоупотреблений со стороны истца. 

Резюмировать все вышесказанное авторами в на-
стоящей статье можно следующим образом. 

Понятия гражданского иска, которое раскрывало 
бы его сущность на данный момент в российском за-
конодательстве не существует. В таком случае следует 
обращаться к юридической литературе, которая вклю-
чает в себя большое количество трактовки данной де-
финиции.

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве 
является самостоятельным институтом, и сам по себе 
возникнуть в уголовном деле не может. Для этого 
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необходимо наличие предмета гражданского иска, 
оснований для его предъявления, а также определен-
ного промежутка времени. И еще одним важным про-
анализированным аспектом является круг субъектов, 
входящих в область действия гражданского иска, и 
таковыми являются гражданский истец, гражданский 
ответчик, их представители, которые в силу уголовно-
процессуального законодательства обладают набором 
прав и обязанностей.

Проанализировав актуальные проблемы защи-
ты имущественных прав потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве можно сказать о том, что они дей-
ствительно существуют и требуют незамедлительно-
го решения. Одной такой актуальной проблематикой 
является такая категория, как гражданский иск, кото-
рый является одним из способов возмещения вреда, 
причиненного преступлением. Сложность возникает 
именно в том, что уже на стадии написания заявления 
потерпевший сталкивается с трудностями, а точнее с 
высоким процентом того, что вред, причиненный пре-
ступлением будет не возмещен как в полном объеме, 
так и в какой-либо части, и связано это с тем, что граж-
данский ответчик, т. е. (подозреваемый) обвиняемый, 
не будет установлен. В российском законодательстве 
на этот счет имеется законодательный пробел, так как 
отсутствует норма, которая бы закрепляла обязан-
ность государства возмещать причиненный престу-
плением ущерб. 
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В последнее время подверглось переоценке ши-
роко распространенное в профессиональной среде 
мнение относительно неприкосновенности цифро-
вых финансовых активов и цифровых валют и их 
защищенности от возможной конфискации. Данное 
утверждение базируется на том, что децентрализован-
ный характер информационных систем на основе тех-
нологии Блокчейн, когда отсутствует единый центр 
управления системой и хранения данных, позволяет 
пользователям обмениваться информацией напрямую 
без посредников, что снижает временные и финансо-
вые издержки, а также исключает возможность бло-
кировки действий участников [1, c. 15]. Ранее в своих 
работах, автором также отмечалось, что «при отсут-
ствии какого-либо внутреннего или внешнего адми-
нистратора информационной системы, в которой об-

ращаются криптовалюты, банки, налоговые, судебные 
и правоохранительные органы не могут воздейство-
вать на транзакции каких-либо участников: отменить 
их, наложить арест, конфисковать» [2, с. 9].

Однако, с конца февраля 2022 г., зарубежные 
криптовалютные биржи начали предпринимать не-
законные действия по блокировке аккаунтов граждан 
Российской Федерации. Первыми ограничения ввели 
относительно небольшие платформы, владельцы ко-
торых связаны с Украиной (криптобиржи BTC-Alpha1, 
Kuna Exchange2, QMall3). Затем ряд криптобирж с 
юридическим присутствием в Европе (FTX, Huobi, 

1 URL//:https://www.kommersant.ru/doc/5237451.
2 URL//:https://forklog.com/news/platformy-kuna-whitebit-i-cex-io-vveli-
ogranicheniya-dlya-rossijskih-polzovatelej.
3 URL//:https://www.rbc.ru/crypto/news/621cd27d9a79477e435eca6c.
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Kraken) отказались только работать с российскими 
банками, но не вводили ограничения на остатки по 
счетам для клиентов из России. О блокировке более 
25 000 российских аккаунтов заявила американская 
криптобиржа Coinbase1. Наконец, крупнейшая крип-
тобиржа Binance также ввела ограничения на совер-
шение операций россиянами2. 

Приведенные действия стали возможными пото-
му, что децентрализованная природа самих цифровых 
валют еще не означает децентрализованный характер 
вспомогательных цифровых сервисов, обеспечива-
ющих функции их приобретения, продажи и обмена 
отдельными пользователями. Множественные факты 
подобной внесудебной блокировки криптокошельков 
представляют существенный интерес не только с по-
зиций частно-правовых способов защиты имуще-
ственных прав и гражданско-правовой доктрины, но 
и с позиций науки уголовного процесса при решении 
вопроса о наложении ареста на активы в цифровых 
валютах. О том, что решение данного вопроса, как 
в технической, так и в правовой плоскости, назрело 
достаточно давно, свидетельствует решение колле-
гии МВД России от 1 ноября 2019 г., которым прямо 
указывалось на необходимость разработки правового 
механизма ареста цифровых активов в целях их кон-
фискации [5].

Заметим, что наложение ареста и последующая 
конфискация цифровой валюты в процессе производ-
ства по уголовным делам широкого распространения 
не получила и носит единичный характер. В настоя-
щее время практика органов предварительного след-
ствия в системе МВД России идет по пути изъятия и 
фиксации цифровой валюты через ее перевод в рос-
сийские рубли в рамках следственного эксперимента 
и последующего наложения ареста на денежные сред-
ства в порядке, установленном действующим Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Очевидно, что подобный механизм может быть реали-
зуем лишь при условии содействия со стороны обви-
няемого (подозреваемого) органам предварительного 
следствия и при его добровольном согласии на уча-
стие в следственном эксперименте.

Правовых механизмов по принудительной блоки-
ровке транзакций в цифровой валюте в российском 
законодательстве по-прежнему нет, что способствует 
ее широкому использованию в криминальных взаимо-
расчетах, а также легализации (отмывании) доходов, 
полученных преступным путем. Вместе с тем, в на-
учной литературе уже высказываются предложения 
относительно возможности наложения ареста на циф-
ровую валюту в зависимости от вида криптокошелька. 

Так, О. С. Кайгородова отмечает, что в том слу-

1 URL//:https://www.kommersant.ru/doc/5249601.
2 URL//:https://www.rbc.ru/crypto/news/62209faa9a79478fcb830ac9.

чае, если сведения о цифровых финансовых активах 
и цифровой валюте хранятся в аппаратном кошельке 
или на бумажном носителе, то достаточно изъять этот 
кошелек, чтобы исключить доступ к нему. Изъятие 
можно произвести путем обыска, выемки, в соответ-
ствии со ст. 182, 183 УПК РФ. 

Наложение ареста на цифровую валюту, находя-
щуюся на «горячем» криптокошельке в условиях, ког-
да обвиняемый (подозреваемый) оказывает противо-
действие расследованию, возможно лишь тогда, когда 
в ходе предшествующих следственных действий (ос-
мотров электронных носителей, компьютерных экс-
пертиз), а также оперативно-розыскных мероприятий 
были получены данные об открытом и закрытом клю-
чах, дающих доступ к криптокошельку. В противном 
случае, наложение ареста на цифровые валюты не 
представляется возможным. При этом целесообраз-
но использование мультивалютного криптокошель-
ка для возможности перевода на него арестованных 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты [4]. 
Предполагается, что подобный перевод, будет сопро-
вождаться составлением протокола наложения ареста 
на имущество. Аналогичный подход предлагается 
также и белорусскими авторами, отмечающими, что 
при непосредственном проведении рассматриваемо-
го процессуального действия необходимо обеспечить 
участие соответствующего специалиста (например, 
сотрудника подразделения по противодействию пре-
ступлениям, совершенным с использованием IT-
технологий), который реализует техническую часть 
рассматриваемого действия [3, с. 88]. 

Кроме того, для реализации на практике подобных 
рекомендаций, помимо предварительного обнаруже-
ния отрытого и закрытого ключей, дающих доступ 
к криптокошельку, требуется определение стоимости 
цифровой валюты, находящейся в нем. Данное требо-
вание основано на п. 13 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике 
рассмотрения судами ходатайств о производстве след-
ственных действий, связанных с ограничением кон-
ституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)», 
что стоимость имущества, на которое налагается 
арест, не должна превышать максимального размера 
штрафа, установленного санкцией статьи Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
либо должна быть соразмерна причиненному престу-
плением ущербу.

Основная проблема при реализации на практи-
ке наложения ареста на цифровую валюту видится 
в отсутствии в настоящее время надлежащего субъ-
екта, который обеспечил бы исполнение судебного 
решения о блокировке ее движения с возможностью 
принудительного отчуждения по аналогии с наложе-
нием ареста на денежные средства. В соответствии с 
ч. 7 ст. 115 УПК РФ, руководители банков и иных кре-
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дитных организаций обязаны предоставить информа-
цию об этих денежных средствах и иных ценностях 
по запросу суда, а также следователя или дознавателя 
на основании судебного решения. Подобный меха-
низм должен действовать и в отношении цифровой 
валюты и основываться на регуляторных возмож-
ностях законодательства о цифровых валютах, кото-
рые, в свою очередь, основывается на рекомендациях 
ФАТФ — международной организацией, занимаю-
щимся разработкой и внедрением стандартов в сфере 
противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. Одним из базовых тре-
бований ФАТФ к государствам — участникам состо-
ит в закреплении в законодательстве принципа «Знай 
своего клиента», в соответствии с которым оказание 
услуг по покупке, продаже, обмену цифровой валю-
ты осуществляется после раскрытия клиентом своих 
персональных данных и их подтверждении (верифи-
кации): адреса электронной почты (ID в мессенджере 
или социальной сети); номера телефона; имени и фа-
милии; в отдельных случаях - реквизитов документов, 
удостоверяющих личность; фотографии; реквизитов 
банковской карты. 

Согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», организация выпуска и обращения цифровой ва-
люты в Российской Федерации регулируются отдель-
ным федеральными законами. На момент подготовки 
настоящей статьи данный закон не принят, однако, из 
размещенной на официальном сайте Правительства 
России концепции законодательного регламентиро-
вания механизмов организации оборота цифровых 
валют [6] следует, что установление правил оборота 
криптовалют и мер контроля направлено на снижение 
использования криптовалют в противоправных целях.

С указанной целью предлагается законодательно 
закрепить комплекс правовых требований к субъек-
там, обеспечивающим выпуск и обращение криптова-
лют, включая следующие: 

• идентификация участников операции обмена 
цифровой валюты на фиатные денежные сред-
ства, включая информацию об устройстве, с 
которого осуществлена транзакция, а также 
персональные данные физического лица (имя, 
адрес, дата рождения, адрес электронной по-
чты, номер телефона, номер телефона устрой-
ства, имя пользователя, пароль. Финансо-
вая информация, данные банковского счета, 
включая номер банковского счета, номер, срок 
действия и CVC-код карты, используемой для 
приобретения виртуальных активов. Номера 
документов, удостоверяющих личность, ко-
пии документов, удостоверяющих личность, 

например, паспортные данные, водительские 
права. Фотография клиента. Дополнительно 
фиксируется информация о транзакции, вклю-
чая дату, время, сумму, используемые валюты, 
данные получателя и отправителя);

• проверка операции с цифровой валютой в це-
лях выявления возможной связи с незаконной 
деятельностью;

• контроль движения денежных средств, сопро-
вождающих операцию с цифровой валютой, в 
том числе при взаимодействии клиента с ино-
странными биржами цифровых валют;

• контроль операций клиентов оператора об-
мена цифровых валют по криптовалютным 
кошелькам, с использованием которых совер-
шались операции в системе, информирование 
государственных органов в случае выявления 
нарушений действующего законодательства;

• хранение информации о сделке (с указанием 
данных криптовалютных кошельков сторон 
сделки) в информационной системе (срок хра-
нения информации — минимум 5 лет) и др.

Таким образом, правомерное совершение опера-
ций с цифровой валютой возможно при условии, если 
клиент предварительно прошел процедуру иденти-
фикации и открыл счет или электронный кошелек у 
организатора системы обмена цифровых валют. Дви-
жение денежных средств при купле-продажи цифро-
вых валют осуществляется исключительно по счетам/
электронным кошелькам клиента и оператора обмена 
цифровых валют, открытым у организатора системы 
обмена цифровых валют. Покупка или продажа циф-
ровой валюты возможна на иностранной бирже циф-
ровых валют, имеющей договор с организатором си-
стемы обмена цифровых валют.

В рамках подобной теоретико-правовой модели 
техническое исполнение судебных решений о нало-
жении ареста на имущество в виде цифровой валюты 
не будет представлять существенных сложностей, по-
скольку появляется уполномоченный субъект, в лице 
организатора системы обмена цифровых валют, распо-
лагающий техническими возможностями по принуди-
тельной блокировке движения по счету/электронному 
кошельку клиента, открытому в его информационной 
системе. Именно в адрес данного субъекта возможно 
направление судебных решений о наложении ареста 
на цифровую валюту, вынесенное в порядке ч. 1 ст. 115 
УПК РФ. 
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При оценке эффективности действующего с 
2001 г. Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ) автор, прини-
мавший участие в рабочей группе, созданной при Ко-
митете по законодательству Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
подготовке Кодекса ко второму и третьему чтениям, 
достаточно критически относится к ряду его уголов-
но-процессуальных институтов, включая установлен-
ные Федеральным законом от 4 марта 2013 № 23-ФЗ [9] 
процессуальные правила, призванные, по мнению за-
конодателя, обеспечить в сокращенные процессуаль-
ные сроки расследование уголовных дел о преступле-
ниях, обстоятельства совершения которых очевидны, 
лицо признает факт совершения им противоправного 
деяния и доказывание его обстоятельств не представ-
ляет сложности. 

Одной из причин разработки и принятия данного 
законопроекта явилось то обстоятельство, что дозна-
ние по уголовным делам, отнесенным к подследствен-
ности органов дознания, по истечении 10 лет действия 
УПК РФ фактически мало чем отличалось от процес-
суального порядка производства предварительного 
следствия. Как следствие сложившегося положения в 
срок, свыше предусмотренного УПК, сегодня органа-
ми дозна0ния завершается расследование по 35 % уго-
ловных дел, а в целом срок производства дознания и 
последующего судебного разбирательства составляет 
порядка трех месяцев, что вызывает и значительные 
финансовые затраты государства на данную сферу де-
ятельности.

При этом следует учитывать, что дознание в со-
кращенной форме имеет весьма значимую историю [7, 
с. 52–57], сущность которой заключатся в том, что в 
УПК РСФСР существовала и положительно зареко-
мендовала себя протокольная форма досудебной под-
готовки материалов. Ее истоки были заложены в По-
становлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 
1991 г. № 1801-1 «О концепции судебной реформы в 
РСФСР» [10], доктринально провозгласившей допу-
стимость дифференцированного подхода к построе-
нию уголовного процесса [6, с. 75].

Данная процессуальная форма досудебного про-
изводства предусматривала расследование в течение 
10 суток преступлений, совершенных при описан-
ных выше обстоятельствах. Начало расследование не 
предусматривало возбуждение уголовного дела, в ка-
честве доказательств принимались результаты след-
ственных действий, нашедших отражение в объясне-
ниях, заключениях специалиста и других материалах 
расследования. Однако в силу того, что возбуждение 
уголовного дела возлагалось на суд, Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 
ноября 1996 г. № 19-П «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 418 УПК РСФСР в связи с запросом 

Каратузского районного суда Красноярского края» 
[11] положения ч. 1 ст. 418 УПК РСФСР, предостав-
лявшей судьям право возбуждения уголовных дел по 
материалам, подготовленным в протокольной форме, 
были признаны неконституционными (ст. 120 и ч. 3 ст. 
123). В этой связи в Конституционный Суд РФ за разъ-
яснениями обратился Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации, на которое Конституционным Судом 
РФ было вынесено определение от 07 октября 1997 г. 
№ 88-О «О разъяснении постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1996 
г. по делу о проверке конституционности статьи 418 
УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского район-
ного суда Красноярского края» [12], в котором разъяс-
нено, что функция публичного обвинения независимо 
от различий в установленных законом процессуаль-
ных формах возлагается исключительно на органы до-
знания, предварительного следствия и прокуратуры.

Во исполнение означенного решения Федераль-
ным законом от 15 ноября 1997 г. № 141-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в УПК РСФСР» [13] 
ст. 418 из УПК РСФСР была исключена, а ст. 415, ре-
гулировавшая порядок направления в суд материа-
лов, подготовленных в протокольной форме, видоиз-
менена. Законодательные изменения в целом нашли 
поддержку в указании Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 1997 г. № 75/36 «Об 
организации прокурорского надзора за производством 
протокольной формы досудебной подготовки матери-
алов» (утратил силу — приказ Генеральной прокура-
туры Российской Федерации от 10 декабря 2002 года 
№ 73 «О признании некоторых организационно-рас-
порядительных документов утратившими силу»), а за-
тем и в совместном указании МВД России и Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 25.08.1998 
№ 1/3227 и от 26.02.1998 № 12/26 «Об упорядочении 
практики оформления материалов в протокольной 
форме» (утратил силу).

Однако судебная практика принципиально изме-
нилась, фактически суды отказывались принимать к 
своему производству уголовные дела, расследованные 
по протокольной форме (в 1998–2000 г. суды рассма-
тривали порядка 30 тыс. таких материалов в год, а до 
1996 г. — от 200 до 300 тыс. таких материалов еже-
годно).

С учетом изложенных обстоятельств, при подго-
товке и принятии УПК РФ законодателю с участием 
автора был предложен проект, согласно которому 
предлагалось производство дознания осуществлять 
в течение 15 суток с возможностью его продления на 
срок не более 10 суток.. При этом из процедуры рас-
следования был исключен институт предъявления 
обвинения и введен обязательный перечень судебных 
экспертиз (ст. 196 УПК РФ), что было призвано огра-
ничить сроки расследования. Однако реалии право-
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применения оказались таковыми, что сроки рассле-
дования законодатель был вынужден увеличить, и на 
сегодня они составляют до 6 месяцев, а в исключи-
тельных случаях — до одного года (ч. 4 и 5 ст. 223 
УПК РФ). 

Однако идея экономии процессуальных средств, 
обусловленная легализацией в законодательстве и в 
правоприменительной практике «суммарного про-
изводства» (в российском понимании), себя не ис-
черпала [4, с. 141], и законодателем с учетом позиции 
правоприменителя был предложен вариант дознания 
в сокращенной форме, который был реализован ука-
занным выше Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 
№ 23-ФЗ, которым в УПК РФ была включена гл. 32.1, 
регламентирующая порядок производства дознания в 
сокращенной форме.

Данный вид дознания, несмотря на использование 
со стороны МВД России и Генеральной прокуратуры 
РФ административных рычагов, направленных на ак-
тивизацию правоприменительной практики расследо-
вания уголовных дел в форме сокращенного дознания 
так и не получило широкого распространения, хотя 
в 2018 г. доля уголовных дел, по которым дознание 
проводилось в сокращенной форме, об общего числа 
расследованных уголовных дел достигло показателя 
24,7 %, что следует признать весьма положительным 
показателем организации деятельности органов вну-
тренних дел.

Более того, введение данного процессуального 
института не способствовало сокращению объемов 
процессуальной деятельности и сроков расследова-
ния указанного вида преступлений. Анализ право-
применительной практики свидетельствует о том, что 
содержание уголовных дел и их объем идентичен ма-
териалам расследования в форме обычного дознания 
(гл. 32 УПК РФ) и даже превышает его, в том числе, 
по причине необходимости подготовки дознавателем 
еще двух процессуальных документов. В ходе рассле-
дования в сокращенной форме сегодня на практике ак-
тивно используется производство таких следственных 
действий, как исследование и назначение и производ-
ство экспертизы, на что затрачивается дополнительно 
срок от 30 и более суток. Подтверждается данный вы-
вод и мнением 67 % опрошенных дознавателей орга-
нов внутренних дел Российской Федерации [3].

Таким образом, следует указать, что достижение 
цели введения дознания в сокращенной форме оказа-
лось практически невозможным в силу институцио-
нальных недостатков данной формы расследования. 
Одна из причин заключалась в том, что упрощению 
досудебного производства сегодня препятствует то 
обстоятельство, что искомая оптимизация формы рас-
следования является отлагательной, поскольку дозна-
ние в сокращенной форме возможно исключительно 

после возбуждения уголовного дела. Тем самым дей-
ствующая редакция УПК РФ фактически способству-
ет формированию практики возбуждения уголовных 
дел только при вероятности их направления в суд. Это 
соответственно препятствует своевременному приня-
тию решения о начале расследования и значительно 
усложняет первоначальную стадию уголовного судо-
производства, отодвигая тем самым процесс рассле-
дования в форме сокращенного дознания от момента 
обращения потерпевшего за защитой своего нарушен-
ного права. 

Подтверждается это и тем обстоятельством, что 
в 2021 г. органами дознания в системе МВД России 
из рассмотренных 11,6 млн заявлений и сообщений о 
преступлениях более 5 млн (43,7 %) были рассмотре-
ны с превышением 3-х суточного срока. 

О масштабах устойчивости указанной негатив-
ной практики свидетельствуют и обращения в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации граждан 
на нарушения сроков расследования, последствием 
чего стало признание последним несоответствующим 
Конституции Российской Федерации ч. 3 ст. 6.1 УПК 
РФ, не учитывающей при определении разумного сро-
ка уголовного судопроизводства период со дня пода-
чи заявления о преступлении и до момента возбуж-
дения уголовного дела [14; 15]. Из чего следует, что 
упрощение досудебного производства не может быть 
достигнуто, если сокращенной форме расследования 
предшествуют неограниченные временными рамка-
ми сроки проверки заявления, сообщения о престу-
плении (в отдельных случаях этот период составляет 
несколько месяцев, например, в случае отказа в воз-
буждении уголовного дела и его отмене) или так на-
зываемая, стадия возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, к обсуждаемой форме расследо-
вания у отечественных юристов выработалось весьма 
противоречивое отношение [5, с. 45], несмотря на то, 
что «наличие в уголовном судопроизводстве диффе-
ренцированного порядка по делам различной катего-
рии является необходимым условием построения эф-
фективного и рационального процесса» [8, с. 79]. 

И в целом состояние уголовного судопроизвод-
ства профессор А. С. Александров [1] оценивает как 
коренной порок отечественной правовой модели, вы-
сказывая при этом достаточно радикальную точку 
зрения об отказе от существующего сегодня предва-
рительного следствия с переходом на «прокурорское» 
дознание. С этим утверждением, возможно, следовало 
было бы и согласиться, если бы, во-первых, к этому 
была готова судебная система; во-вторых, в условиях 
России такие революционные преобразования способ-
ны только разрушить систему предварительного рас-
следования, без которого судебная система останется 
«без работы». 
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Назрела необходимость в замене дознания в со-
кращенной форме, которое как по срокам расследова-
ния, так и по объему собираемых доказательств ничем 
сегодня не различается с дознанием в общем порядке 
и даже превосходит его по количеству принимаемых 
дознавателем решений. 

Вместо дознания в сокращенной форме автором 
предлагается протокольная форма предварительного 
расследования, производимого в течение 48 часов в 
отношении конкретного лица при его задержании с 
«поличным» и признании им факта совершения пре-
ступного деяния. Данная форма расследования, по 
нашему мнению, не должна предусматривать про-
цедуру возбуждения уголовного дела. Предлагается 
также законодательным путем ограничить перечень 
обязательных следственных действий допросом запо-
дозренного в совершении преступления лица, а также 
потерпевшего или свидетеля (при отсутствии потер-
певшего) совершенного преступления. Закон должен 
предусматривать обязательное задержание такого 
лица на срок до 48 часов, в течение которых расследо-
вание должно быть завершено. Наше предложение о 
задержании подозреваемого в порядке ст. 91–92 УПК 
РФ обусловлено тем, что в 2018–2021 г. ежегодно от 
органов предварительного расследования скрывалось 
порядка 100 тыс. указанных лиц и сколько они совер-
шили за период нахождения в федеральном розыске 
вряд ли кому известно. При поступлении уголовного 
дела в суд срок задержания подсудимого продлевается 
до 72 часов, необходимых для осуществления судеб-
ного разбирательства. Зарубежная практика нагляд-
но об этом свидетельствует (для сведения, в конце 
90-х г. ХХ в. по подозрению в совершении преступле-
ний ежегодно органами предварительного следствия 
и органами дознания задерживалось порядка 600–700 
тыс. граждан, сегодня менее 100 тыс. Для сравнения в 
США — ежегодно порядка 11 млн граждан).

Сущность предлагаемой нами протокольный фор-
мы расследования состоит в том, что: расследование 
осуществляется в отношении конкретного лица в слу-
чае признания им факта преступления и когда дозна-
вателю не требуется проведения всех процессуальных 
действий; вынесение постановления о возбуждении 
уголовного дела закон не предусматривает и одно-
временно ограничивает производство следственных 
действий допросом подозреваемого, а также потерпев-
шего или свидетеля — очевидца; производство судеб-
ной экспертизы допускается лишь в случаях, предус-
мотренных ст. 196 УПК РФ. 

Изложенное выше рассмотрение только одной из 
проблем предварительного расследования, не говоря 
об изложенных ранее автором перед научным сообще-
ством и практикующими юристами проблемами [2, с. 
47–56; 16], сегодня стоит задача побудить законодате-

ля к разработке такой доктрины уголовного процес-
са, которая будет реально отражать произошедшие в 
социально-политической, экономической и правовой 
жизни российского государства и общества измене-
ния, чему сегодня в значительной мере препятствует 
нежелание в этой связи посмотреть на современное 
состояние уголовно — процессуального законода-
тельства в странах как дальнего зарубежья, так и тех 
изменений, которые имеют место в государствах быв-
шего постсоветского пространства.
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Предварительное расследование основного масси-
ва преступлений экономической направленности на 
всех этапах, начиная от возбуждения уголовного дела 
и до окончания следствия или дознания, осущест-
вляется в условиях воспрепятствования достижению 
целей уголовного процесса фигурантами, привлека-
емыми к уголовной ответственности, а также иными 
способствующими им лицами. При этом механизм 
реализации имеющихся средств и методов противо-
действия постоянно совершенствуется, что непосред-
ственно сказывается на эффективности работы право-
охранительных органов. 

Так, в 2022 г. выявлено 111429 преступлений эко-
номической направленности, в том числе 32391, со-
вершенных в крупном и особо крупном размере. Из 
общего количества выявленных преступлений рассле-
довано 79229 (т. е. 71,1 %), направлено в суд 60745 уго-
ловных дел, по которым к ответственности привлече-
ны 36818 фигурантов, их совершивших [1]. 

Среди причин сложившейся ситуации необхо-
димо выделить, прежде всего, несовершенство уго-
ловно-процессуального законодательства в части 
регламентации этапа возбуждения уголовного дела, 
отсутствие единообразной методики выявления фак-
тов противодействия расследованию преступлений 
экономической направленности, слабое обладание 
практическими работниками, наработанными наукой, 
превентивными средствами и методами воздействия 
на данный процесс в его различных формах.

Изложенное выше актуализирует вопросы, кото-
рые будут предметом рассмотрения в рамках насто-
ящей статьи. 

Прежде всего, следует акцентировать внимание на 
том, что законодатель в отношении отдельных крими-
нальных деяний экономической направленности (ст. 
159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ) предъявляет 
особые требования к такому поводу для возбуждения 
уголовного дела как заявление (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). 
Кроме того, правоприменитель должен учитывать и 
положения, содержащиеся в ст. 23 УПК РФ. Указан-
ные нормы прямо устанавливают, что в случае причи-
нения преступлением вреда интересам коммерческой 
организации возбуждение уголовного дела зависит 
от волеизъявления потерпевшего или его законного 
представителя, т. е. дело возбуждается либо по заявле-
нию руководителя предприятия, либо с его согласия. 

Анализ, практических материалов, показывает, 
что зачастую фигурантами по уголовному делу про-
ходят лица, непосредственно осуществляющие полно-
мочия по руководству коммерческой организацией. В 
этой связи абсурдной представляется ситуация, когда 
руководитель будет обращаться в правоохранитель-
ные органы по поводу своего криминального пове-
дения. Для этого законодательно закреплен другой 
повод — явка с повинной. Однако для исследуемых 
преступлений подобные случаи носят единичный ха-
рактер. В большинстве своем анализируемые престу-
пления выявляются путем реализации оперативных 
материалов, либо в ходе проверок, проводимых Счет-
ной палатой Российской Федерации, специалистами 
Центрального банка РФ, налоговыми инспекциями, на 
основании информации, поступившей из Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу, Федераль-
ной антимонопольной службы и др.

Для оперативного разрешения описанной про-
блемы, предлагается следующий алгоритм действий. 
В случае, если картина преступления очевидна, как 
и роль руководителя организации в совершении про-
тивоправного деяния, то следователем инициируется 
вопрос об избрании нового лица, представляющего 
единый исполнительный органа, от которого и прини-
мается заявление.

Другой путь демонстрирует имеющаяся практика 
предварительного расследования и успешного судеб-
ного рассмотрения уголовных дел о хищениях, в ус-
ловиях, когда юридическое лицо находится в стадии 
банкротства. В подобных ситуациях уголовные дела 
возбуждаются на основании заявления руководителя 
ГК «Агентство по страхованию вкладов», либо кон-
курсного управляющего [2].

В некоторых случаях руководитель организации, 
стремясь избежать дисциплинарной или иной ответ-
ственности, намеренно затягивает подачу заявления, 
препятствуя тем самым расследованию. 

Так, в ходе проведения инвентаризации торговых 
остатков на складских помещениях одного из хозяй-
ствующих субъектов была обнаружена недостача то-
вара на сумму, превышающую 1 млн руб. Заявление о 
наличии признаков преступления, предусмотренного 
ст. 160 УК РФ, было подано в органы внутренних дел 
главным бухгалтером данного предприятия, посколь-
ку директор находился в отъезде. Проведенная про-
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верка в порядке ст. 144 УПК РФ установила в действи-
ях заведующего складом указанного предприятия 
наличие признаков преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 160 УК РФ. Срок проверки был продлен до 
10 суток, однако вынести процессуальное решение в 
виде возбуждения уголовного дела было невозмож-
но в связи с тем, что заявление, поданное главным 
бухгалтером, не могло быть юридическим основани-
ем для этого. Что касается директора, то последний, 
стремясь уйти от ответственности перед основными 
учредителя за свое неграмотное руководство, всяче-
ски препятствовал возбуждению уголовного дела, 
предлагая сотрудникам правоохранительных органов 
вынести соответствующе постановление об отказе, 
так как считал произошедшее внутренней проблемой 
организации. Ситуация была разрешена только после 
доведения информации о случившемся до основных 
учредителей [3].

Очевидно, что затягивание с принятием процессу-
ального решения при наличии соответствующих осно-
ваний для возбуждения уголовного дела, негативным 
образом может сказаться на процессе формирования 
доказательственной базы, давая преступникам вре-
менные и технические возможности сформировать 
свое ложное алиби, в том числе путем уничтожения 
следов преступления, оказания давления на его участ-
ников, возможных свидетелей и очевидцев. 

Изложенное выше позволяет утверждать, что на 
законодательном уровне назрела необходимость рас-
ширения круга тех субъектов, которые могут высту-
пать в качестве заявителей по преступлениям эко-
номической направленности. Предлагаем наделить 
таким правом участников (акционеров) коммерческих 
организаций, в случае если фигурант, являющийся 
единым исполнительным органом, в силу личной за-
интересованности не может осуществлять защиту 
прав юридического лица должным образом.

В соответствии со ст. 140 УПК РФ для возбуж-
дения любого уголовного дела необходимо наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления и отсутствие обстоятельств, исключающих 
производство по делу. Именно посредством этих со-
ставляющих в доктрине уголовного процесса раскры-
вается содержание понятия «основание для возбужде-
ния уголовного дела». 

Полагаем, что применительно к предмету ис-
следования настоящей статьи, полученные данные 
должны быть достаточны для вывода о вероятности 
совершения преступления экономической направлен-
ности и его отграничении от гражданско-правовых 

отношений. Это опосредовано особенностями крими-
налистической характеристики большинства таких 
преступлений, поскольку механизм их совершения 
предусматривает задействование гражданско-право-
вых институтов, а в некоторых случаях и наличие 
преюдиции. Кроме того, указанные особенности по-
зволяют лицам, совершившим криминальные деяния 
экономической направленности, успешно противо-
действовать их выявлению и дальнейшему расследо-
ванию, маскируя криминальную составляющую под 
гражданско-правовой спор.

Как показывает анализ изученных в ходе работы 
над данной статьей практических материалов, наи-
большую сложность для правоприменителя пред-
ставляет именно процесс оценки полноты собранных 
данных. Эффективность выявления и расследования 
криминальных деяний экономической направленно-
сти во многом зависит от опыта и квалификации лиц, 
проводящих проверку, расследующих уголовное дело, 
владении ими навыками экономического анализа, ме-
тодами социальной инженерии, приемами, нейтрали-
зующими противодействие установлению истинной 
картины случившегося; умениями использования спе-
циальных знаний; грамотного взаимодействия с заин-
тересованными службами и ведомствами. В конечном 
итоге все это помогает правильно оценить собранные 
данные с точки зрения их достаточности, и в случае 
необходимости сформировать и реализовать комплекс 
дополнительных проверочных мероприятий для фор-
мирования будущей доказательственной базы. Ибо 
большая часть доказательств по преступлениям в сфе-
ре экономической деятельности формируется именно 
при проверке сообщения до возбуждения уголовного 
дела.

Для исключения различного понимания полноты 
полученной информации и минимизации противо-
действия процессу выявления и расследования пре-
ступлений экономической направленности на уровне 
Следственного департамента МВД России, следствен-
ных подразделений в субъектах Российской Феде-
рации изданы и реализуются приказы, инструкции, 
регламенты с формальными требованиями к содержа-
нию материалов проверок сообщений по преступле-
ниям экономической и коррупционной направленно-
сти, предусматривающие рекомендованный перечень 
документов, а также критерии, на которые должен 
ориентироваться рядовой правоприменитель при их 
оценке для принятия процессуального решения о на-
личии или отсутствии в действиях фигуранта призна-
ков, указывающих на экономическую составляющую 
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преступления [4]. Полагаем, что с учетом развития на-
учно-технического прогресса, изменения структуры и 
динамики совершаемых преступлений, активного ис-
пользования при этом информационных технологий, 
подобные документы должны обновляться ежегодно.

Отдельно следует рассмотреть некоторые пробле-
мы, возникающие при проведении проверочных меро-
приятий в рамках предварительной проверки о пре-
ступлениях экономической направленности. Полный 
их перечень определен в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Из дан-
ного комплекса правомочий выделим истребование и 
(или) изъятие документов и предметов, необходимых 
для назначения документальных проверок, ревизий, 
исследований, а также судебных экспертиз. Следует 
отметить, что указанная процедура, а также порядок 
фиксации результатов ее проведения не нашли отра-
жения в уголовно-процессуальном законе. 

В свою очередь, вольное толкование положений 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ «вправе, истребовать документы 
и предметы, изымать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом» привело к формированию не-
гативной практики производства выемки до возбуж-
дения уголовного дела.

Позиции ученых по поводу правомерности выем-
ки до возбуждения уголовного дела разделились на 
диаметрально противоположные: за возможность про-
изводства выемки до возбуждения уголовного дела, 
и против этого. Что касается официальной судебной 
позиции по данной проблеме, то она до настоящего 
времени не сформулирована четко [5]. Таким образом, 
текст действующей нормы УПК РФ является не толь-
ко поводом для научных споров, но и возможностью 
для совершения действий, результаты которых, в слу-
чае их реализации, будут признаны недопустимыми 
доказательствами. Это является также фактором, ко-
торый может спровоцировать активное противодей-
ствие расследованию со стороны защиты.

Выход из сложившейся ситуации в условиях дей-
ствующего уголовно-процессуального законодатель-
ства видится в следующем: при проверке сообщения 
до возбуждения уголовного дела следует производить 
изъятие предметов и документов, оформляя протокол 
изъятия с соблюдением требований формы и содержа-
ния, установленных УПК РФ к протоколам следствен-
ных действий (ст. 166–167 УПК РФ). 

Вместе с тем, анализ материалов правопримени-
тельной практики, осуществленный при подготовке 
настоящей статьи, свидетельствует о назревшей необ-
ходимости закрепления в тексте уголовно-процессу-
ального закона возможности производства выемки до 

возбуждения уголовного дела. Считаем, что это, без-
условно, скажется на экономии сил и средств, как опе-
ративных подразделений, так и следственных органов, 
исключит необходимость дублирования проверочных 
действий в ходе дальнейших стадий уголовного про-
цесса, а также будет способствовать преодолению 
противодействия расследованию преступлений эко-
номической направленности.

При осуществлении проверки возникает необхо-
димость получения не только документов, но и све-
дений, в том числе составляющих охраняемую зако-
ном тайну (налоговую, банковскую и др.). Например, 
правоприменители сталкиваются с трудностями при 
получении документов из банков, так как основани-
ем их выдачи является возбужденное уголовное дело. 
Между тем для более полного анализа обстоятельств 
совершенного преступления требуются выписки о 
движении денежных средств по расчетным счетам 
физических или юридических лиц. Сотрудники под-
разделений ЭБ и ПК получают разрешение суда об 
истребовании указанных документов, оформляя это 
проведением ОРМ. Следователи, дознаватели не име-
ют данных полномочий и вынуждены действовать 
только путем направления соответствующих поруче-
ний органу дознания. Это, в свою очередь, сказывает-
ся на сроках проведения проверки, и, соответственно, 
дает заинтересованной стороне больше временных 
возможностей скрыть следы преступления, оказать 
давление на предполагаемых свидетелей, либо иным 
образом оказать противодействие установлению ис-
тинной картины преступления. 

Для определения характера и размера ущерба, 
причиненного преступлением экономической направ-
ленности, правоприменитель наделен процессуальной 
возможностью назначать на стадии проверки сообще-
ния экспертизы (судебно-бухгалтерскую, строитель-
но-техническую, финансово-аналитическую и пр.). 
Однако ввиду ограниченного количества необходи-
мых экспертов, загруженности экспертных учреж-
дений и, как правило, длительности проведения экс-
пертиз, следователями проводятся документальные 
проверки, ревизии, исследования. В последующем 
данное обстоятельство негативно сказывается на каче-
стве и результатах расследования уголовного дела, по-
скольку выводы экспертов, полученные в рамках рас-
следования уголовного дела, как правило, отличаются 
от выводов специалистов-ревизоров, полученных при 
проверке сообщения о преступлении. Исследования 
зачастую проводятся крайне поверхностно, необходи-
мые документы ревизорами не истребуются, выводы 
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носят, скорее вероятностный характер, нежели дают 
конкретный ориентир, позволяющий правильно ква-
лифицировать то или иное преступление, и, соответ-
ственно, определить его подследственность. 

Кроме того, назначая экспертизу до возбужде-
ния уголовного дела, лицо, производящее проверку, 
должно определить заинтересованных лиц и ознако-
мить их с соответствующим постановлением, чтобы 
обеспечить реализацию прав, законодательно пред-
усмотренных для таких случаев. Объективно, сделать 
это в рамках проведения проверки, не нарушая закон, 
практически невозможно, поскольку статус лиц, уча-
ствующих в ней, имеет только предположительный 
характер, процессуально не определен и не оформлен 
(потерпевший, подозреваемый, обвиняемый). 

Описанная ситуация служит весомым «подспо-
рьем» для создания препятствий расследованию 
участниками со стороны защиты, в том числе путем 
жалоб на необеспечение процессуального статуса 
своего доверителя. На практике лица, производящие 
в дальнейшем расследование по делу, либо заново 
знакомят заинтересованных участников с постанов-
лениями и заключениями экспертиз, проведенных в 
рамках проверки, либо назначают новые экспертизы, 
повторяя описанную процедуру ознакомления. 

Еще одним распространенным проверочным дей-
ствием при проверке сообщения о преступлении в 
сфере экономической деятельности является полу-
чение объяснений от различных лиц, обладающих 
информацией, представляющей доказательственное 
значение (заявители, руководители, учредители, ра-
ботники организаций, сотрудники контролирующих 
органов, предполагаемый подозреваемый в соверше-
нии преступления и пр.). В случаях отсутствия опро-
сов лиц, причастных к исследуемому событию, мате-
риалы проверки сообщения о преступления можно 
признавать недостаточными для возбуждения уголов-
ного дела. 

В системе доказательств объяснение рассматри-
вается в качестве иного документа, имеющего равное 
значение с остальными, указанными в ст. 74 УПК РФ. 
Однако законом не предусмотрено ответственности 
за неявку в орган дознания для дачи объяснений, от-
сутствует ответственность за дачу ложных сведений. 
В связи с этим фигуранты, осознавая свою безнака-
занность, могут не приходить в правоохранительный 
орган, либо сообщать ложные сведения представите-
лю власти. В сложившихся правовых условиях при 
проверке сообщения сначала опрашивают граждан, 
фиксируя полученные сведения письменным объяс-
нением, а после возбуждения уголовного дела допра-

шивают этих же лиц по тем же фактам, фиксируя уже 
показания в протоколе допроса. Такая практика ведет 
к необоснованному увеличению трудозатрат. 

Считаем, что в целях экономии и рационально-
го использования сил оперативных и следственных 
подразделений органов внутренних дел необходимо 
устранить дублирование в уголовно-процессуальном 
законодательстве, одинаковых по существу, но разных 
по внешней форме действий, исключив из ст. 144 УПК 
РФ получение объяснений, и разрешив производство 
допросов. 

В рамках данной статьи были рассмотрены лишь 
некоторые проблемы, с которыми сталкивается пра-
воприменитель при проведении предварительной 
проверки сообщения о преступлении экономической 
направленности, в том числе, связанные с противо-
действием, оказываемым заинтересованными фигу-
рантами лицам, ее производящим. Полагаем, что их 
оперативное разрешение будет способствовать повы-
шению эффективности работы на данном приоритет-
ном направлении.

Список источников
1. Статистические данные ФГКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр МВД Рос-
сии». Форма «1-ЕГС» (491), книга 1 // URL://
https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762.

2. Справочно-информационные материалы ДЭБ 
и ПК МВД России за 2019 г. // https://xn--b1aew.
xn--p1ai/

3. Справочно-информационные материалы 
Следственного департамента МВД России за 
2019 г. // https://xn--b1aew.xn--p1ai/

4. Приказ Следственного департамента МВД 
России от 26 октября 2011 г. № 55 «Об органи-
зации ведомственного контроля при рассмо-
трении материалов проверки в порядке ст.ст. 
144–145 УПК РФ о преступлениях экономи-
ческой и коррупционной направленности» // 
URL://http://www.garant.ru.

5. Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 2885-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Абрамовой Эрики Вячес-
лавовны на нарушение ее конституционных 
прав частью первой статьи 144 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 
// URL://http://www.garant.ru.

References
1. Statistical data of FGKU «Main information-



SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

45Криминологический журнал№ 2 / 2023

LAW SCIENCES

analytical center of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia». Form «1-EGS» (491), book 1 
// URL://https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762.

2. Reference and information materials of the DEB 
and PC of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia for 2019 // https://xn--b1aew.xn--p1ai/

3. Reference and information materials of the 
Investigation Department of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia for 2019 // https://xn--
b1aew.xn--p1ai/

4. Order of the Investigative Department of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia from 
October 26, 2011 № 55 «On the organization of 

departmental control when reviewing inspection 
materials in accordance with Art. 144–145 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation on crimes of economic and corruption 
orientation» // URL://http://www.garant.ru.

5. Determination of the Constitutional Court of 
the Russian Federation of December 22, 2015 № 
2885-O «On refusal to accept for consideration 
the complaint of citizen Abramova Erika 
Vyacheslavovna on violation of her constitutional 
rights by part one of article 144 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation» // 
URL://http://www.garant.ru.

Информация об авторах
Н. Н. Горач — доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат педагогических наук;
Д. А. Иванов — профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Москов-

ского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент;

М. М. Макаренко — доцент кафедры предварительного расследования Московского университета МВД 
России имени В. Я Кикотя, кандидат юридических наук, доцент.

Information about the authors
N. N. Gorach — Associate Professor of the Department of Forensic and Investigative Activities of the Moscow 

Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Pedagogical Sciences;
D. A. Ivanov — Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the Moscow 

State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor;

M. M. Makarenko — Associate Professor of the Department of Preliminary Investigation of the Moscow University 
of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V. Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.

Статья поступила в редакцию 09.02.2023; одобрена после рецензирования 24.04.2023; принята к публикации 
19.06.2023. 

The article was submitted 09.02.2023; approved after reviewing 24.04.2023; accepted for publication 19.06.2023. 



Криминологический журнал46 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

© Григорьев В. Н., 2023

Научная статья
УДК 343.985
https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-46-49
NIION: 2007-0083-2/23-253
MOSURED: 77/27-005-2023-02-453

О некоторых тенденциях в развитии уголовного судопроизводства 
Российской Федерации на современном этапе

Виктор Николаевич Григорьев1,2

1 Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия, grigorev.viktor@gmail.com
2 Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Россия

Аннотация. Проведенные исследования современного состояния уголовного судопроизводства Российской 
Федерации дают основания выделить ряд существенных тенденций в его развитии, среди которых как пози-
тивные, так и вызывающие сомнение в своей адекватности запросам гражданского общества. В статье пред-
ставлены некоторые из них, в частности, такие как: признание социальной ценности процессуальной формы 
уголовного судопроизводства и ее востребованность; чрезмерная перегрузка процессуальной формы уголов-
ного судопроизводства; упрощение процессуальной формы уголовного судопроизводства, низведение многих 
элементов процессуальной формы уголовного судопроизводства до уровня административного регламента; 
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Проведенные исследования современного состоя-
ния уголовного судопроизводства Российской Феде-
рации дают основания выделить ряд существенных 
тенденций в его развитии, среди которых как пози-
тивные, так и вызывающие сомнение в своей адекват-
ности запросам гражданского общества. Представим 
некоторые из них.

Признание социальной ценности процессуаль-
ной формы уголовного судопроизводства и вос-
требованность. Концепция современного уголовного 
процесса России заключается в том, что его назначе-
ние реализуется в процессуальной форме, которая, с 
одной стороны, способствует установлению действи-
тельных обстоятельств дела, а с другой — обеспечи-
вает соблюдение прав и законных интересов граждан. 
Она воплощает в себе многовековой отечественный и 
зарубежный опыт борьбы с преступностью, отражает 
гносеологические и психологические закономерности 
и достижения общественной практики, включает в 
себя выработанные наукой и практикой наиболее эф-
фективные и вместе с тем демократические и гуман-
ные средства и способы установления действитель-
ных обстоятельств дела и наказания виновных. Она 
предназначена обеспечивать оптимальные условия 
для достижения целей правосудия. Уголовное пресле-
дование и назначение виновным наказания, а равно 
отказ от уголовного преследования невиновных, в чем 
выражается назначение уголовного судопроизводства 
(ст. 6 УПК РФ), возможно только в процессуальной 
форме. Это лучшее, чего достигло человечество в дан-
ной сфере.

Производство в процессуальной форме, обладаю-
щей указанными свойствами, обеспеченное организа-
ционно, является весьма эффективным. В этой связи 
оно социально востребовано. Выражается это в том, 
что все новые и новые деяния криминализируются и 
оказываются в сфере уголовного судопроизводства, а 
само уголовное судопроизводство превращается, по 
сути, в повседневное средство управления социально-
экономическими процессами в российском обществе.

Чрезмерная перегрузка процессуальной формы 
уголовного судопроизводства. Расширение сферы 
применения уголовно-процессуальной формы влечет 
за собой ее перегрузку. Следователи, судьи переста-
ют справляться надлежащим образом с тем валом дел, 
который в результате на них обрушивается. К тому же 
деятельность в процессуальной форме — трудоемкое 
и дорогостоящее дело. В качестве реакции на такое по-
ложение возникают альтернативные тенденции, как-
то: расширить круг органов, наделенных полномочи-
ями действовать в процессуальной форме; создать в 
рамках процессуальной формы систему упрощенных 
производств, в меньшей мере обремененных обрядно-

стью и формальностями, присущими обычному про-
изводству; упростить форму обычного производства 
за счет исключения тех или иных обрядностей и фор-
мальных процедур.

В результате сфера применения процессуальной 
формы «засоряется». А при дороговизне и обреме-
ненности процессуальной формы это побуждает к ее 
упрощению, очевидной утрате свойства социального 
завоевания.

Упрощение процессуальной формы уголовного 
судопроизводства, низведение многих ее элемен-
тов до уровня административного регламента. В 
законотворчестве и доктрине уголовного судопроиз-
водства последнего времени наблюдается устойчивая 
тенденция упростить работу органов юстиции, сде-
лать ее менее трудоемкой, нередко за счет прав пре-
следуемого в уголовном порядке. 

Уголовно-процессуальное законодательство в по-
следнее время опускается по своему качеству все ниже 
и ниже. Оно стало использоваться для упорядочения 
отношений, не входящих в предмет регулирования 
УПК. Наблюдается вольное обращение с ним, грани-
чащее с непрофессионализмом. Давно уже не являют-
ся редкостью отступления в УПК РФ от конституци-
онных положений. Причем, обзор таких отступлений 
позволяет утверждать о своеобразном тренде в зако-
нотворческом процессе, отражающем тенденции как 
недавнего прошлого, так и нынешнего времени.

Очевидным трендом последнего времени является 
низведение процессуальной формы к администра-
тивному регламенту, что не соответствует ни ее при-
роде, ни предназначению. Особенно если учесть слож-
ный, творческий характер деятельности следователя, 
судьи, прокурора, дознавателя. 

Перекос назначения уголовного судопроизвод-
ства в сторону отказа от защиты прав граждан. 
Второй пункт в нормативном изображении назначе-
ния уголовного судопроизводства предусматривает 
«защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» 
(п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Казалось бы, вполне приемле-
мая, насыщенная гуманистическим содержанием фор-
мулировка. Однако проблема заключается в том, что 
правовой механизм для реализации данного назначе-
ния с принятием ныне действующего уголовно-про-
цессуального законодательства в значительной мере 
выхолощен. 

Из восьми участников уголовного судопроиз-
водства — представителей государства, процессу-
альный статус которых регламентирован в УПК РФ, 
только одному в законе не предписан односторонний 
обвинительный уклон — это суд (гл. 5 УПК РФ). 
Все остальные (прокурор, следователь, руководитель 



Криминологический журнал48 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

следственного органа, орган дознания, начальник 
подразделения дознания, начальник органа дознания, 
дознаватель) однозначно поставлены законом в гл. 6 
УПК РФ только на одну сторону — обвинения. Со-
ответствующая глава УПК РФ, определяющая уго-
ловно-процессуальный статус этих участников уго-
ловного судопроизводства, так и называется «Глава 6. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения». Соответственно, помещенным в эту гла-
ву должностным лицам правоохранительных органов 
государства, по сути, заниматься защитой личности 
от необоснованного обвинения является противоза-
конным. Обвинение для них, по логике законодателя, 
это не столько одна из версий, сколько нормативно-
правовой императив, которому необходимо соответ-
ствовать даже в случае очевидной неправоты. Совре-
менные деятели юстиции, сформировавшиеся уже на 
базе ныне действующего уголовно-процессуального 
законодательства и не знающие о страхе быть ули-
ченным в «обвинительном уклоне», добросовестно 
отрабатывают либеральные несуразности закона, 
предписывающего им лишь одну позицию — быть на 
стороне обвинения [1, c. 195–197; 2, c. 25–27].

Если все государственные органы–участники 
уголовного судопроизводства, обязаны действовать в 
соответствии с предписанием закона исключительно 
со стороны обвинения, тогда на кого же возлагается 
реализация назначения уголовного судопроизводства 
осуществлять «защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения». Не считает же совре-
менный законодатель, что реализация назначения 
уголовного судопроизводства защищать личность 
должна быть возложена только на защитника, и тем 
более — на иных участников. Такая позиция вступа-
ет в прямое противоречие с положением Конституции 
Российской Федерации о том, что «государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации гарантируется» (ч. 1 ст. 45). Под-
черкнем, что в этой конституционной норме речь идет 
о государственной защите. Нравится кому-то такое 
положение дел или нет, но защита прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации — это 
удел, прежде всего, органов государства. И проблема 
не в том, что защитник с ресурсами его клиента, бес-
спорно, проиграет системе односторонне заточенных 
только на одно обвинение правоохранительных орга-
нов государства. Просто в русском мире так исстари 
повелось. В научных исследованиях доказано, что ре-
альное использование лицами, вовлекаемыми в уго-
ловный процесс, своих прав и обязанностей возможно 
только в случае создания процессуальными органами 
и должностными лицами соответствующих условий, 
что возлагает на государство соответствующую обя-
занность (ст. 26, 45, 48 Конституции РФ; ст. 11, 16, 18 
УПК РФ) [3].

Участие органов государства в защите личности 
от незаконного и необоснованного обвинения должно 
основываться не только на здравом смысле, образо-

ванности, воспитанности и порядочности конкретных 
должностных лиц, ведущих производство по уголов-
ному делу, а прежде всего на нормативно-правовом 
императиве [4]. 

Использование процессуальной формы уго-
ловного судопроизводства для перераспределения 
нагрузки и облегчения труда работников органов 
уголовного преследования и служителей Фемиды. 
Самые свежие тенденции в процессуальной форме от-
ражают потребности служителей Фемиды в том, чтобы 
облегчить свой труд, сделать его более легким и необ-
ременительным, удобным для решения повседневных 
вопросов. Легкий путь решения проблем уголовного 
судопроизводства, конечно, привлекателен. Однако 
давно замечено, что дешевое правосудие дорого обхо-
дится. На мой взгляд, перевод правосудия на базу при-
знания обвиняемым своей вины — не тот историче-
ский опыт, к современной реализации которого следует 
прилагать усилия. Я, например, не считаю, что эти со-
временные тренды отражают действительные запросы 
гражданского общества в Российской Федерации. Это в 
большей мере результат системы ведомственно-бюро-
кратических мероприятий по распределению влияния 
и нагрузки [5]. С гуманитарных позиций правильнее 
было бы вернуть систему уголовного судопроизводства 
в то состояние, в котором оно вновь отражало бы утра-
ченное назначение по защите личности от незаконного 
и необоснованного обвинения и осуждения. На этом 
фоне удобство формы для деятелей юстиции является 
вторичным [6]. Это же будет в большей мере соответ-
ствовать духовно-нравственным запросам и традици-
ям российской общности [7].

Перспективы процессуальной формы уголовно-
го судопроизводства. Современная процессуальная 
форма уголовного судопроизводства требует более 
квалифицированного и бережного подхода, исключе-
ния из этой работы суеты, конъюнктуры, непрофесси-
онализма. В этой связи не безосновательной является 
постановка в юридической среде вопроса о примене-
нии радикального способа устранения кардинальных 
недостатков действующего УПК, выражающихся в его 
внутренней противоречивости, несогласованности 
его предписаний с другими нормативными правовы-
ми актами, прежде всего с Конституцией Российской 
Федерации и Уголовным кодексом РФ, — разработка 
нового Уголовно-процессуального кодекса на базе от-
ечественных системообразующих оснований и ком-
понентов уголовно-процессуальной деятельности, с 
учетом особенностей менталитета и мировоззрения 
российского народа.

Тенденции к упрощению уголовно-процессуаль-
ной формы необходимо противопоставить стремле-
ние к адекватному, экономному ее применению. С 
этой целью следует своевременно устранять из ее сфе-
ры деяния, не отвечающие критерию общественной 
опасности, переводить их в сферу административной 
юрисдикции.

Обращая внимание на множащиеся в последние 
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годы особые производства, основанные на признании 
обвиняемым своей вины и предполагающие отказ от 
установления в суде действительных обстоятельств 
преступления, автор высказывает альтернативный 
взгляд на пути дальнейшего развития российского 
уголовного судопроизводства. Очевидный факт того, 
что эти производства противоречат Конституции Рос-
сийской Федерации, требует подвергнуть их ревизии 
и оценке соответствия запросам и состоянию совре-
менного гражданского общества в России. Предлага-
ются альтернативные варианты решения проблемы 
исчерпанности традиционных ресурсов дальнейшего 
развития уголовного судопроизводства. По мнению 
автора, эти ресурсы следует изыскивать не в сверты-
вании конституционных прав граждан, а в компью-
теризации уголовного судопроизводства, разработке 
вариантов внедрения в него блокчейн-технологий.
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Представляя в уголовном процессе сторону об-
винения, потерпевший на основании ст. 22 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ, УПК) наряду со следователем, 
дознавателем и прокурором вправе участвовать в уго-
ловном преследовании лица (лиц), изобличая его (их) 
в совершении преступления. В связи с этим потерпев-
ший имеет достаточно обширный объем прав, регла-
ментированных в ч. 2 ст. 42 УПК РФ, в том числе он 
вправе давать показания. 

В ходе допроса у потерпевшего могут выясняться 
различные сведения, касаемые свидетельства об об-

стоятельствах совершения преступления, в том числе 
о размере и характере вреда, причиненного ему пре-
ступным деянием; поведении, как своего, так и других 
лиц накануне преступления, в период его совершения, 
а также после его окончания; своих взаимоотношениях 
с другими участниками уголовного процесса (прежде 
всего подозреваемым, обвиняемым, свидетелями); об-
стоятельствах, которые могут смягчить или усилить 
ответственность виновного лица; обстоятельствах, 
способствовавших совершению преступления, и др.

Свидетельствовать, в соответствии с толковым 
словарем С. И. Ожегова, означает удостоверять в каче-
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стве свидетеля, очевидца; подтверждать, доказывать; 
удостоверять подлинность чего-нибудь [7]. Такие дей-
ствия возможны именно путем дачи показаний, в том 
числе и потерпевшим. Поэтому в п. 3 ч. 2 ст. 42, а так-
же в п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ речь идет именно о пока-
заниях, от дачи которых и потерпевший, и свидетель 
в соответствии с правовыми предписаниями имеет 
право отказаться.

Показания потерпевшего крайне ценны для сле-
дователя (дознавателя), ведь будучи осведомленным 
об обстоятельствах преступного деяния, он может 
помочь определить круг следственных версий и подо-
зреваемых. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
показания потерпевшего допускаются в качестве до-
казательств, на основе которых в том числе строится 
доказательственная база по уголовному делу стороны 
обвинения. Поэтому по общему правилу дача показа-
ний, причем правдивых, является и обязанностью по-
терпевшего, поскольку в п. 2 ч. 5 ст. 42 УПК закрепле-
но, что он не вправе отказываться от дачи показаний, 
не вправе давать заведомо ложные показания. Такой 
запрет подкрепляется положениями ч. 7 этой же ста-
тьи, где говорится об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), 
а также за отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), о 
чем потерпевший, как и свидетель, предупреждается 
перед началом допроса. 

Но, кроме того, потерпевшему, как и любому до-
прашиваемому, разъясняется его право не свиде-
тельствовать против себя, своего супруга и близких 
родственников. Такое право объявлено в ст. 51 Кон-
ституции Российской Федерации (далее — Консти-
туция РФ). И если лицо таким правом воспользуется, 
то оно на основании примечания к ст. 308 УК РФ не 
подлежит уголовной ответственности.

Эта норма Конституции РФ имеет довольно важ-
ное значение, поскольку закрепляет необходимый 
баланс между интересами общества в установлении 
истины по уголовному делу, и частными интересами 
человека в сохранении личной и семейной тайны. Тем 
самым, как полагают авторы, обеспечивается укрепле-
ние этических основ уголовного процесса [1, с. 28–29], 
основанного на нормах нравственности, идеалах об-
щечеловеческих ценностей. В случае если же указан-
ное право допрашиваемому лицу не было разъяснено, 
то сведения, полученные в результате допроса, могут 
быть признаны недопустимыми доказательствами.

Таким образом, потерпевший, как говорится в п. 3 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ, вправе отказаться свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга (супруги) и 
других близких родственников. Но, если в таких слу-
чаях он согласен дать показания, то предупреждается 

о том, что его показания могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному делу, а также 
об уголовной ответственности, наступающей в соот-
ветствии со ст. 307 УК РФ за заведомо ложные пока-
зания. 

Почему вообще заострен данный вопрос — об от-
казе потерпевшего от дачи показаний? Следует отме-
тить как минимум два аспекта.

Первый связан с пониманием самого понятия «не 
свидетельствовать против себя», поскольку законода-
тель своего мнения по данному поводу не высказыва-
ет. В узком смысле под этим понятием следует пони-
мать то, что в показаниях допрашиваемого лица могут 
содержаться сведения, которые позволят привлечь его 
к уголовной ответственности, а в широком смысле — 
показания могут иметь любые негативные последствия 
для человека, который их дает. Поэтому одни авторы 
полагают, что «право отказаться свидетельствовать 
против себя и близких родственников возникает толь-
ко тогда, когда ответы свидетеля или потерпевшего 
«на заданные вопросы могут быть использованы как 
доказательство причастности указанных лиц к пре-
ступлению» [5, с. 116], а другие высказывают мнение о 
том, что «законодатель распространил действие этого 
права не только на случаи, когда содержанием свиде-
тельства является совершение преступления, но и на 
все те случаи, когда такое свидетельство вступает в 
противоречие с иными интересами личности, напри-
мер, имущественными интересами» [6, с. 56]. 

Мы полагаем, что свидетельствование против 
себя предполагает возможность наступления негатив-
ных последствий, предусмотренных как уголовным и 
уголовно-процессуальным законодательством, так и 
административно-правовым, гражданским, граждан-
ско-процессуальным законами, т. е. лицо не обязано 
свидетельствовать в тех случаях, когда его показания 
могут изобличить его в совершении любого право-
нарушения. Приведем пример. По уголовному делу, 
возбужденному по факту кражи из квартиры, ее соб-
ственник в заявлении о совершенном преступлении 
сообщил, что кроме денег, ювелирных украшений и 
прочих вещей у него был похищен пистолет. Но на во-
прос о том, на каком основании он хранился у него 
в квартире, отвечать отказался. Да, действительно, 
по данному вопросу лицо имеет право «хранить мол-
чание», полагая, что его ответ с определенными све-
дениями может быть использован против него, ска-
занное им станет свидетельством его причастности 
к совершению преступного деяния (деяний), связан-
ных с незаконным оборотом с оружием. Кроме того, 
нежелание потерпевшего давать показания по уго-
ловному делу может быть связано с опасением, что 
впоследствии его могут привлечь к административно-
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правовой или гражданско-правовой ответственности 
(управление автомобилем без водительских прав, не 
выполнение договорных обязательств и пр.). 

Полагаем, если предоставленные лицом в ходе до-
проса самообвиняющие сведения позволили раскрыть 
более тяжкое преступление, чем нежели то, деяние, за 
совершение которого данное лицо следовало бы при-
влечь к юридической ответственности, то государство 
вправе предоставить процессуальный иммунитет 
лицу от уголовного или административного его пре-
следования, если допрашиваемый имел право отка-
заться от дачи показаний против себя, но дал их и тем 
самым способствовал раскрытию и расследованию 
более тяжкого преступления. Такой подход позволил 
бы устранить противоречия между интересами допра-
шиваемого лица и публичными целями уголовного 
судопроизводства.

Другой момент связан с отказом потерпевшего от 
дачи показаний против своего близкого родственни-
ка, которым является супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки — перечень исчерпываю-
щий, указан в п. 4 ст. 5 УПК РФ, — если родственник 
совершил в отношении него преступные действия или 
преступное бездействие. Здесь возможны два вариан-
та развития событий: 1) когда пострадавший сам сооб-
щает о совершенном в отношении него преступлении 
его близким родственником и участвует в уголовном 
преследовании «его обидчика»; 2) когда пострадав-
ший не желает привлекать к уголовной ответственно-
сти родственника, а уголовное дело в соответствии с 
ч. 5 ст. 20 УПК РФ считается делом публичного обви-
нения, в связи с чем возбуждается в силу самого фак-
та совершения преступления и производство по нему 
происходит независимо от волеизъявления потерпев-
шего. 

В первой ситуации, поскольку потерпевший, со-
общивший о преступлении и лице, его совершившим, 
по сути, является инициатором уголовного преследо-
вания, дальнейший его отказ от дачи показаний будет 
свидетельствовать о противодействии правосудию 
или желании примириться с обвиняемым. Последнее 
касается прежде всего дел частного обвинения (ч. 2 ст. 
20 УПК РФ). Если потерпевший по такой категории 
уголовных дел обратился в суд в порядке ст. 318 УПК 
РФ с заявлением о совершенном в отношении него 
преступлении конкретным лицом, и мировой судья 
его принял, то на основании ч. 7 ст. 318 УПК он ста-
новится частным обвинителем. Это означает, что он, в 
соответствии со своим процессуальным статусом (ст. 
42 и 43 УПК РФ), представляет суду доказательства, 
участвует в их исследовании, излагает суду свое мне-
ние по существу обвинения, а также по другим вопро-

сам, возникающим в ходе судебного разбирательства, 
и т. д. Кроме того, на основании ч. 5 ст. 321 УПК РФ он 
должен в начале судебного следствия изложить свое 
заявление, которое содержит сведения, уличающие 
его близкого родственника в совершении преступле-
ния, по поводу которого назначено судебное разбира-
тельство. Каково же правовое последствие отказа от 
дачи показаний потерпевшим, который в названном 
случае является частным обвинителем? Заметим, что 
в данном случае эти показания формируют частное (и 
при том единственное) обвинение по делу, и отказ от 
них означает отказ от обвинения. Итак, если потерпев-
ший по делу частного обвинения обратился в суд с за-
явлением, явился в судебное заседание, но отказался 
в суде от обвинения, тот мировой судья на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 254 УПК РФ должен прекратить уголовное 
дело в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК, но в ней гово-
рится об отказе от обвинения лишь государственного 
обвинителя. А в ч. 3 ст. 249 УПК речь идет о прекра-
щении уголовного дела частного обвинения только в 
связи с неявкой частного обвинителя в судебное засе-
дание без уважительных причин. Т. е. налицо пробел 
в законе, и его нужно устранять. Для этого следует 
изменить формулировку ч. 3 ст. 249 УПК РФ, допол-
нив ее положением о том, что уголовное дело част-
ного обвинения прекращается и в том случае, если 
частный обвинитель отказался от обвинения. Кроме 
того, пункт 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (основания отказа в 
возбуждении уголовного дела или прекращения уго-
ловного дела), недавно дополненный словами «…либо 
неявка частного обвинителя в судебное заседание без 
уважительных причин», опять должен быть расширен 
с указанием следующего: «…а также его отказ от об-
винения в ходе судебного разбирательства». 

Коснемся также ситуации, когда по делу публич-
ного обвинения пострадавший от преступления об-
ратился с заявлением в компетентный орган, уполно-
моченный его принимать и рассматривать, но потом 
после возбуждения уголовного дела и признания его 
потерпевшим по тем или иным причинам отказался 
от дачи показаний против своего близкого родствен-
ника. Здесь важно следующее обстоятельство — если 
уголовное преследование осуществляется или будет 
осуществляться в отношении близкого родственни-
ка потерпевшего, то следователь (дознаватель) после 
разъяснения потерпевшему его права, указанного в п. 
3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, должен выяснить, а желает ли 
он дать показания, о чем в протоколе допроса дела-
ется соответствующая отметка, несмотря на то, что 
допрашиваемый является заявителем о совершенном 
преступлении. Мы уже ранее отмечали, что если по-
терпевший откажется от дачи показаний, то уголовная 
ответственность за это не наступает в силу примеча-
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ния к ст. 308 УК РФ. Но как относиться к тому, что 
потерпевший отказывается от дачи показаний, кото-
рые по большому счету всего лишь расширят сведе-
ния, уже сообщенные им в заявлении о преступлении? 
Потерпевший, отказываясь от дачи показаний, тем 
самым препятствует органам предварительного рас-
следования, а в дальнейшем и суду в установлении об-
стоятельств, имеющих значение для разрешения дела.

Поэтому полагаем, что формулировку примеча-
ния к ст. 308 УК РФ следует изменить, дополнив текст 
следующим условием: «…кроме случаев, когда потер-
певший обратился в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, с заявлением о преступлении, совер-
шенном в отношении него его близким родственни-
ком». Такие ограничения, мы надеемся, не вызовут 
общественный диссонанс, поскольку, как нам извест-
но, авторы предлагают закрепить в законе и другие 
ограничения, в частности, обязанность потерпевшего 
давать показания независимо от отношений с обвиня-
емым по определенному кругу преступлений с учетом 
приоритета защиты личности, особенно детей [4, с. 
70], говорят о том, что следует «определиться с кате-
горией дел, по которым свидетель и потерпевший не 
вправе отказаться от дачи показаний, сославшись на 
ст. 51 Конституции РФ» [2, с. 90].

И наконец, вспомним и такой случай, когда по-
терпевший отказывается от дачи показаний против 
своего близкого родственника, поскольку не желает 
привлекать его к уголовной ответственности, а уго-
ловное дело считается делом публичного обвинения, в 
силу чего возбуждено без его участия и производство 
по нему происходит независимо от волеизъявления 
потерпевшего. Несмотря на то, что потерпевший яв-
ляется представителем стороны обвинения (законода-
тель включил ст. 46 УПК РФ о потерпевшем в гл. 6 
«Участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения») и имеет согласно ст. 22 УПК РФ право 
на участие в уголовном преследовании обвиняемого, 
он не обязан это право реализовывать. Поэтому бре-
мя доказывания вины конкретного лица в совершении 
преступления и других его обстоятельств лежит на 
стороне обвинения в лице сотрудников органов пред-
варительного расследования, уполномоченных зако-
ном на уголовное преследование. В рассматриваемой 
ситуации потерпевший действительно имеет право не 
давать показаний против своего близкого родствен-
ника, а должностное лицо органа предварительного 
расследования, а также органа дознания, которое при-
нудило потерпевшего к даче показаний путем приме-
нения угроз, шантажа или иных незаконных действий, 
может быть привлечено к уголовной ответственности 
по ст. 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний). 

Вместе с тем в некоторых научных работах от-

мечается, что право не свидетельствовать против 
близких родственников является нарушением между-
народно-правового принципа равенства всех перед за-
коном и предлагают отменить право человека не сви-
детельствовать против своих близких родственников 
[3, с. 161]. С таким предложением трудно согласиться 
по причинам, обозначенным в начале настоящей ста-
тьи. Однако скажем о том, что законодателю следует 
учитывать разные ситуации, связанные с реализаци-
ей рассматриваемого конституционного права, в том 
числе регламентировать меры предупреждения и пре-
сечения злоупотребления участниками уголовного 
процесса правом не давать показания против себя и 
против своих близких родственников.
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Система уголовных наказаний является одним из 
основополагающих институтов уголовного права, в 
связи с чем интерес к ней со стороны ученых не исчер-
пывается на протяжении многих десятилетий. Вместе 
с тем, к настоящему времени отсутствует однозначное 
ее понимание.

Условно подходы можно разделить на две основ-
ных группы. Первая группа основывается на переч-
невом подходе, в соответствии с которым система 
представлена как перечень элементов, т. е. видов уго-
ловных наказаний [1, с. 387; 2, с. 16; 3, с. 394; 4, с. 19; 5, 
с. 12-13 и др.]. Указанный подход характерен развитию 

уголовно-правовой мысли советского периода.
Представители второй группы добавляют связь 

между его элементами, как обязательное условие 
функционирования системы, не сводя систему уго-
ловных наказаний только к перечислению видов нака-
заний [6, с. 67; 7, с. 100; 8, с. 49; 9, с. 754–755; 10, с. 11; 11, 
с. 7; 12, с. 12–13; 13, с. 15 и др.]. Во главу угла ставятся 
наказания с таким дополнительным условием как вза-
имодействие элементов системы, представляющих со-
бой уголовные наказания, т. е. анализируют ее с точки 
зрения философии в широком смысле.

Отметим, что с позиций философского понима-
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ния системы, она представляет собой достаточно бо-
гатое явление, и простого перечисления элементов, ее 
составляющих, явно недостаточно. Как совершенно 
справедливо отмечает К. А. Сыч, философия в каче-
стве мировоззренческой науки не обладает общей 
системой знаний и фактически наполняется великим 
множеством разных учений, школ и, воззрений [14, 
с. 67], что делает представленный подход беспри-
страстным. Такой подход позволяет отразить не толь-
ко внутреннее содержание системы, но и ее внешнее 
выражение, что способствует рассмотрению системы 
наказаний как со стороны статики, так и в динамике.

На наш взгляд, следует согласиться с представи-
телями второй группы, все целостные системы обла-
дают свойством внутренней и внешней упорядочен-
ности, без которой не представляется возможным их 
устойчивое функционирование [15, с. 25].

Вместе с тем, сторонники учета взаимодействия 
объектов системы отдают предпочтение лишь взаимо-
действию между ними, не учитывая взаимодействие с 
другими системами.

В части первого — взаимодействия наказаний 
между собой, следует отметить, что оно может прояв-
ляться во многих отношениях. Уголовные наказания 
взаимодействуют друг с другом на разных стадиях 
уголовного процесса: от назначения наказания при 
вынесении приговора судом до момента освобожде-
ния от отбывания наказания. Так, при назначении на-
казания суд имеет возможность изменить его на более 
строгое или мягкое, аналогичное право закреплено в 
период отбывания назначенного наказания. Вопросы 
взаимодействия проявляются и при реализации ин-
ститута дополнительного наказания.

В свою очередь, относительно внешнего взаимо-
действия отметим, что оно состоит в наличии и реа-
лизации связей с иными нормами уголовного закона 
и образуемыми ими системами, к примеру, в рамках 
уголовного законодательства с иными мерами уголов-
но-правового характера, в относительно иных отрас-
лей законодательства — с административными нака-
заниями, дисциплинарными мерами воздействия и т. 
д. На страницах юридической литературы отмечает-
ся, что российская система наказаний не просто имеет 
взаимосвязи с иными системами мер воздействия, она 
конкурирует с ней, что в первую очередь, выражается 
в соотношении с иными уголовно-правовыми мерами 
[16, с. 103–104].

В некоторой степени изменение расположения 
уголовно-правовых мер из перечня наказаний в пере-
чень иных мер уголовно-правового характера и обрат-
но происходил неоднократно в отечественном зако-
нодательстве. Например, как свидетельствует анализ 
отечественного опыта формирования системы уго-
ловных наказаний, до конца XIX — начала XX в. оно 

шло по пути увеличения перечня наказаний. В итоге 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. уже предусматривало 11 родов наказаний, раз-
деленных на 36 ступеней видов наказаний, а учитывая 
параллельные степени — 47 видов [17, с. 753]. Анало-
гичная ситуация сохранялась и в принятых далее ре-
дакциях Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1867 г., 1885 г., а также Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями 1864 г. и Воинского 
устава о наказаниях 1868 г., содержавших также ши-
рокий подход к перечислению видов наказаний. И. А. 
Подройкина [18, с. 178] указывает, что широкий пере-
чень наказаний способствовал формированию прак-
тики, при которой суды были не способны наделить 
каждое наказание индивидуальным характером, что, 
как итог, способствовало сокращению перечня на-
казаний при принятии Уголовного уложения 1903 г. 
Существенно был сокращен перечень уголовных на-
казаний, который состоял из смертной казни, шести 
видов лишения свободы, а также денежной пени. 
Вместе с тем, упраздненные наказания не были ис-
ключены из уголовного закона, фактически они были 
переведены в перечень дополнительных мер, которые 
получили название придаточных мер, применявших-
ся в качестве дополнения или замещения назначенных 
наказаний, как сейчас назвали бы — иные меры уго-
ловно-правового характера. В связи с этим мы не мо-
жем согласиться с утверждением А. И. Сакаева о том, 
что система наказаний была подвергнута излишнему 
упрощению [15, с. 30–31]. По нашему мнению, была 
применена оптимизация мер уголовно-правового воз-
действия путем дифференциации их на уголовные на-
казания и иные уголовно-правовые меры в современ-
ном их понимании. Считаем возможным утверждать, 
что в указанный период времени был сформирован 
прообраз современной системы мер уголовно-право-
вого воздействия, содержащий подсистемы уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

Аналогичные примеры перемещения уголовно-
правовых мер из одного перечня в другой существу-
ют и в законодательстве современной России, в чем, 
в частности, проявляется внешне взаимодействие си-
стемы наказаний. Более того, внутреннее и внешнее 
взаимодействие зачастую осуществляется параллель-
но. К примеру, взаимодействие уголовных наказаний 
при их взаимной замене более или менее строгими 
реализуется путем применения все того же инсти-
тута замены, что характеризует применение связей с 
другими уголовно-правовыми институтами. На этом 
фоне уместно привести высказывание А. И. Рарога, 
рассматривавшего системность уголовного права и 
оценивавшего его как элемент национального права 
и подчеркивавшего, что оно «органически связано 
с другими отраслями отечественного законодатель-
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ства», при этом, формируя самостоятельную подси-
стему, оно «должно обладать внутренним единством, 
беспробельностью, цельностью и непротиворечиво-
стью» [19, с. 91].

Проведенный краткий анализ позволяет заклю-
чить, что обязательным условием функционирования 
системы является их внутреннее и внешнее взаимо-
действие, проявляющиеся во множестве форм. Они 
находятся в состоянии соотношения, соотнесения, 
взаимосвязи, взаимозависимости, взаимообусловлен-
ности, взаимосоответствия и т. д., что в философии 
принято называть состоянием корреляции [20, с. 648; 
21]. Корреляция включает в себя широкий спектр воз-
можных форм взаимодействия, которая при этом, как 
отмечает Е.°А.°Каданева, должна иметь не только тео-
ретическое выражение, но и практическое [22, с. 44].

Изложенное позволяет заключить, что основопо-
лагающим элементом системы уголовных наказаний 
является перечень их видов, обеспечивает ее функ-
ционирование такое условие, как обязательное взаи-
модействие наказаний внутри системы между собой 
и вне системы с иными правовыми институтами, т. е. 
ее корреляция во всех ее возможных значениях. При 
этом функционирование системы не возможно без 
обоих условий: только перечень наказаний не может 
являться системой, да и без него коррелировать будет 
нечему.

Вместе с тем, констатация факта наличия уголов-
ных наказаний в состоянии корреляции не является 
достаточным, система должна соответствовать акту-
альным требованиям времени. В части данного во-
проса следует обратиться к признакам, характерным 
системе наказаний на современном этапе развития от-
ечественного законодательства. 

Анализ вышеуказанных подходов к понятию си-
стемы наказаний позволил установить, что их сторон-
ники наделяют ее признаками, среди которых указы-
ваются исчерпанность наказаний, их обязательность 
для суда, невозможность произвольных изменений 
в перечне наказаний, социальная обусловленность 
наказаний, их законодательное закрепление, упоря-
доченность, исчерпанность видов наказаний, целост-
ность, единство построения и подчинения, наличие 
полного перечня наказаний, наличие структурно вза-
имосвязанных элементов и многие другие.

Несмотря на широту взглядов, изложенных на 
страницах юридической литературы, относительно 
признаков системы уголовных наказаний, в значи-
тельной степени они сходны, что предполагает не-
обходимость систематизации. Проведенный анализ 
полученных данных [23, с. 43–46] позволяет условно 
сгруппировать их в самостоятельные признаки:

• наличие идеи, состоящей в единстве целей, за-
дач, принципов, а также содержания.

• законодательное закрепление, что предпола-
гает исчерпанность видов наказаний и обяза-
тельность их применения для суда.

• организованность, что состоит в единстве и 
целостности, выражающаяся в невозможности 
произвольных изменений в указанном перечне.

• упорядоченность, состоящая в построении 
определенной последовательности перечня 
наказаний.

Как правило, указанные признаки в различных 
формах их проявления и сочетания представляются 
учеными как обязательные при формировании тер-
мина системы уголовных наказаний. Вместе с тем, на 
наш взгляд, подобные утверждения не соответствуют 
действительности. Указанные признаки характерны 
отечественной системе наказаний лишь на протяже-
нии последних десятилетий, что не говорит о том, что 
ранее не существовала система уголовных наказаний.

Так, оценивая вопрос единства идеи отметим, что 
она состоит прямой зависимости от поставленных за-
дач на определенном этапе развития государства [24, с. 
139]. Отечественная история позволят установить ряд 
из них, характерных тем или иным периодам развития 
страны: в период становления системы — состояла в 
воздействии на имущественные права преступника и 
его личную свободу (например, содержание Краткой 
редакции «Русской правды» в первую очередь пред-
усматривала воздействие на его имущественное поло-
жение и только три ее статьи предусматривали физи-
ческое воздействие); в досоветский период приоритет 
был отдан наказаниям карательного характера, а не 
компенсационного, (например, в соответствии с Уго-
ловным уложением 1903 г. предусматривались смерт-
ная казнь, шесть видов лишения свободы и одно иму-
щественное наказание — денежная пеня); в начале 
XX века перед мерами, закрепленными в УК РСФСР 
1926 г., были поставлены задачи решения вопроса с 
дешевой рабочей силой при освоении новых терри-
торий, борьба с оппозиционными слоями общества, 
укрепление дисциплины во власти; мобилизация сил 
и средств при выполнении общегосударственной за-
дачи [25, с. 229]; к концу XX — началу XXI веков 
сформировалась идея, предусматривающая комплекс-
ное применение всех указанных аспектов, что, на наш 
взгляд, является наиболее приемлемым.

В свою очередь, относительно законодательно-
го закрепления уголовных наказаний отметим, что 
вплоть до принятия Уголовного уложения 1903 г. их 
перечень не был закреплен в одном специализирован-
ном нормативном акте. К примеру, принятое в 1649 г. 
Соборное уложение было дополнено Воинским арти-
кулом 1715 г., а сменившее их Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. с последующими 
изменениями было дополнено Уставом о наказаниях, 
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налагаемых мировыми судьями, 1864 г. и Воинским 
уставом о наказаниях 1868 г. также содержавшими на-
казания. До указанного периода разброс видов наказа-
ний по актам имел еще более значительный масштаб.

В части стабильности системы отечественный 
опыт также приводит много примеров изменения 
как перечня наказаний, так и корректировки форм и 
видов их корреляции. Только за период действия УК 
РФ перечень несколько раз подвергался изменениям: 
исключено уголовное наказание в виде конфискации 
имущества, введены в новой редакции ограничение 
свободы и принудительные работы. Такие же приме-
ры присутствуют и в ранее действовавших уголовных 
законах.

Схожая ситуация наблюдается и в части упорядо-
ченности системы — перечень уголовных наказаний 
был упорядочен лишь с принятием вышеуказанного 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., в котором наказания были последовательно за-
креплены, «лестница» наказаний была выстроена от 
более к менее строгим. Подобное закрепление весьма 
символично, оно отражало государственные приори-
теты при реализации наказания. Указанная последо-
вательность была сохранена в досоветской и совет-
ской России до принятия действующего УК РФ в 1996 
г., закрепившего обратную «лестницу» [26, с. 161].

Следует особо подчеркнуть, что данные признаки 
системы в значительной степени связаны между собой 
и дополняют друг друга. Их формирование обуслов-
лено особенностями того или иного этапа развития 
отечественной правовой мысли, а следовательно, они 
подвержены изменениям. В этом случае возникает 
справедливый вопрос: несоответствие системы на-
казаний, например XIX столетия, данным признакам 
говорит об отсутствии самой системы уголовных на-
казаний? На взгляд соискателя, нет, система была, но 
она придерживалась других признаков. Данным под-
ходом обусловливаются свойства, значение, а также 
отличительные признаки феномена системы уголов-
ных наказаний в текущий момент его развития. В от-
личие от основообразующих аспектов системы, они 
подвержены изменениям, что подтверждается крат-
ким анализом исторического аспекта данного вопро-
са. В связи с этим, отражение указанных признаков 
системы наказаний в самом понятии представляется 
излишним и лишь загромождает его, а также будет 
требовать периодического обновления термина. 

На основании изложенного предлагаем следу-
ющую дефиницию понятия системы уголовных на-
казаний: это совокупность уголовных наказаний, 
находящихся в состоянии корреляции между собой 
и иными мерами правового характера, характеризу-
ющаяся динамичностью переменных признаков. При 
этом признаки системы уголовных наказаний непо-

средственно соотносятся с развитием государства и 
права в текущий момент и подвержены изменениям, 
на текущий момент к ним следует отнести: наличие 
идеи, закрепление в законе, упорядоченность и орга-
низованность.

Заключить исследование считаем целесообразным 
высказыванием В. К. Дуюнова, который отмечает, что 
для эффективной борьбы с преступностью средства-
ми уголовного права представляется необходимой си-
стема в качестве «живого» и действующего организ-
ма, который способен не просто «быть указанным», а 
обеспечить достижение поставленных целей наиболее 
оптимальным путем [6, с. 67–68].
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Дознание в органах внутренних дел. 3-е изд., перераб. и доп. Учеб-
ное пособие. Под ред. Ф. К. Зиннурова, А. С. Есиной. 495 с. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.  

Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном судо-
производстве России. Рассмотрены деятельность органа дознания по 
уголовным делам; особенности и общие условия производства дознания 
как формы предварительного следствия. Особое внимание уделяется про-
цессуальному положению и полномочиям дознавателя ОВД и его взаимо-
действию с отдельными участниками уголовного судопроизводства. Рас-
крыты правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере в 
аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учебных заве-
дений МВД России, а также преподавателей и аспирантов (адъюнктов).
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Филиппины долгое время использовались в каче-
стве торгового порта в Азии, и это привело к их коло-
низации испанцами, а затем американцами. Испанцы 

обратили большую часть населения в католицизм, и 
эта религия остается доминирующей в стране. В те-
чение более чем 300-летнего правления Испании на-
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ционалистические настроения начали расти среди 
групп индейцев (именно так испанцы называли фи-
липпинцев), чему в значительной степени способство-
вали труды национального героя Хосе Рисаля (позже 
казненного испанскими властями) и других илустра-
до (филиппинцевintellegensia). Революция была нача-
та против Испании, и революционеры провозгласили 
независимость Филиппин в Кавите, Кавите, 12 июня 
1898 г. То, что стало известно как Конгресс Малолос, 
было созвано 15 сентября 1898 г., а первая Конститу-
ция Филиппин, названная Конституцией Малолос, 
была утверждена 20 января 1899 г., положив начало 
так называемой Первой Филиппинской Республике. 

К. Акино начала свой срок с отмены многих пра-
вил эпохи Маркоса, которые так долго подавляли на-
род. В марте она издала одностороннюю проклама-
цию, устанавливающую временную конституцию. 
Эта конституция предоставила президенту широкие 
полномочия и большие полномочия, но К. Акино по-
обещала использовать их только для восстановления 
демократии в соответствии с новой конституцией. Эта 
новая конституция была разработана за 133 дня на-
значенной Конституционной комиссией из 48 членов 
и ратифицирована народом на плебисците, состояв-
шемся 2 февраля 1987 г. Она была в значительной сте-
пени смоделирована на американской конституции, 
которая так сильно повлияла на Конституцию 1935 г., 
но также включала римское, испанское и английское 
право [4]. 

Конституция 1987 г. установила представитель-
ную демократию с разделением власти между тремя 
отдельными и независимыми ветвями власти: испол-
нительной, двухпалатной законодательной и судеб-
ной. Существовали также три независимые консти-
туционные комиссии: Комиссия по аудиту, Комиссия 
по гражданской службе и Комиссия по выборам. В 
Конституцию был включен полный Билль о правах, 
который гарантировал основные гражданские и по-
литические права и предусматривал свободные, спра-
ведливые и периодические выборы. По сравнению со 
слабым документом, который дал Маркосу юриди-
ческую фикцию, за которой можно было спрятаться, 
данная Конституция показалась идеальной многим 
филиппинцам, пережившим 20 лет политических ре-
прессий и угнетения.

Исполнительную власть возглавляет президент 
и назначаемый им кабинет. Президент является гла-
вой государства и главой исполнительной власти, но 
он подвергается значительным проверкам со стороны 
других ветвей власти, особенно во время чрезвычай-
ных ситуаций, которые, учитывая историю страны, 
очевидно, должны были стать гарантией от повторе-
ния военного деспотизма Маркоса. Например, в слу-
чае чрезвычайного положения в стране Президент все 

еще может объявить военное положение, но на срок 
более 60 дней. Конгресс может отменить это реше-
ние большинством голосов или продлить его на срок, 
определяемый Конгрессом. Кроме того, Верховный 
суд может пересмотреть декларацию, чтобы решить, 
были ли достаточные факты для оправдания военно-
го положения. Президент может помиловать и амни-
стировать. Он также уполномочен предоставлять или 
принимать иностранные займы. Однако он не может 
заключать договоры без согласия Сената. Президент 
и вице-президент избираются большинством голосов 
прямым голосованием, но президент может занимать 
должность только один 6-летний срок. Кабинет ми-
нистров, состоящий из советников президента и глав 
департаментов, назначается президентом и помогает 
ему в выполнении его функций управления.

Законодательная власть принадлежит Конгрес-
су, который состоит из двух палат, Сената и Палаты 
представителей. 24 члена Сената избираются всена-
родным голосованием и могут занимать должность не 
более двух последовательных 6-летних сроков. Пала-
та состоит из 250 избранных членов. Большинство из 
этих представителей избираются по округам сроком 
на 3 года, но 20 % от общего числа членов избираются 
пропорционально представительству партии. Помимо 
исключительной законодательной власти, одной из 
важнейших полномочий Конгресса является возмож-
ность объявлять войну, для чего он может получить 
две трети голосов в обеих палатах. Однако даже право 
издавать законы подлежит проверке исполнительной 
власти. Президент сохраняет за собой право наложить 
вето на законопроект, принятый обеими палатами, и 
Конгресс может отменить это вето только двумя тре-
тями голосов в обеих палатах.

Судебная система на Филиппинах осуществляет 
судебную власть правительства и состоит из Верхов-
ного суда и судов низшей инстанции, созданных за-
коном. Верховный суд состоит из 15 членов, назнача-
емых президентом без необходимости утверждения 
Конгрессом. Назначение, однако, ограничивается спи-
ском кандидатов, представленных президенту кон-
ституционно определенным Советом судей и адвока-
тов. Данный Совет состоит из 7 членов: председателя 
Верховного суда, министра юстиции, представителя 
Конгресса, представителя Объединенной коллегии 
адвокатов, профессора права, члена Верховного суда в 
отставке и представителя частного сектора. 

Первые четверо служат четыре года, профессор 
права — три, судья в отставке — два, а представи-
тель частного сектора — один год. Судьи Верховного 
суда могут рассматривать по апелляции любые дела, 
касающиеся конституционности любого закона, до-
говора или постановления правительства, дела, каса-
ющиеся вопросов юрисдикции или судебной ошибки, 
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или дела, в которых наказание является достаточно 
серьезным. Он также может осуществлять первона-
чальную юрисдикцию в отношении дел, связанных 
с правительственными или международными долж-
ностными лицами. Верховный суд также отвечает за 
надзор за функционированием и администрировани-
ем судов низшей инстанции и их персонала [3].

Конституция учреждает три независимые кон-
ституционные комиссии. Комиссия по гражданской 
службе действует как центральное учреждение, от-
вечающее за государственный персонал. Комиссия по 
выборам обеспечивает соблюдение и администриро-
вание всех законов и правил о выборах, чтобы гаран-
тировать, что они являются свободными и справед-
ливыми для всех участников. Наконец, Ревизионная 
комиссия проверяет все фонды, транзакции и иму-
щественные счета правительства и его учреждений. 
Каждой из данных комиссий предоставлена админи-
стративная и финансовая автономия от других ветвей 
власти для обеспечения беспристрастного принятия 
решений. Все решения, принятые этими комиссия-
ми, могут быть пересмотрены Верховным судом. Для 
дальнейшего обеспечения этичного и законного функ-
ционирования правительства Конституция также соз-
дает Офис омбудсмена для расследования жалоб на 
коррупцию в обществе, незаконное поведение госу-
дарственных должностных лиц и другие нарушения 
общественного порядка. 

Затем омбудсмен может предъявить обвинение та-
ким ненадлежащим государственным должностным 
лицам в специальном суде, называемом Сандиганба-
ян. Омбудсмен также независим в административном 
и финансовом отношении от других ветвей власти, 
хотя Президент наделен полномочиями назначать ом-
будсмена и его заместителей (из списка, также подго-
товленного Советом судей и адвокатов) на один 7-лет-
ний срок. Только Палата представителей имеет право 
инициировать импичмент президента, членов Вер-
ховного суда и нескольких других государственных 
должностных лиц, пользующихся конституционной 
защитой, таких как омбудсмен. Затем предполагается, 
что Сенат рассмотрит дело об импичменте. Каждое из 
этих вышеупомянутых независимых агентств было 
создано с целью поощрения морального и этического 
поведения в правительстве.

Демократическая Социалистическая Республика 
Шри-Ланка расположена на острове, протяженностью 
около 65 630 км в Индийском океане. Расположенный 
у юго-восточного побережья Индии, он является до-
мом для 21 млн человек из разных этнических и рели-
гиозных групп. Остров борется со своей мультикуль-
турной реальностью, кульминацией которой стала 
ожесточенная гражданская война между правящими 
сингальскими и тамильскими сепаратистами, закон-

чившаяся в 2009 г. Экономика острова, сотрясаемая 
политической и военной борьбой, была вялой и ис-
пытывала недостаток иностранных инвестиций. 14 % 
населения составляют города, а крупнейшим городом 
является столица Коломбо с населением 680 000 че-
ловек. Большинство населения исповедует буддизм, 
но значительное меньшинство составляют индуисты, 
христиане и мусульмане.

Политическая система Шри-Ланки была сфор-
мирована ее историей как британского колониально-
го владения, начиная с 1801 г. Британцы попытались 
создать представительное правительство на острове с 
помощью конституции 1833 г., которая создала зако-
нодательный совет. Данный совет был в значительной 
степени бессилен и ушел в отставку в 1864 г., когда 
их осуждение британского правительства было про-
игнорировано. Британцы пытались принять несколь-
ко других Конституций, чтобы успокоить население в 
1910, 1920 и 1924 г., но эти конституции не предусма-
тривали местного управления коренным населением. 
Конституция 1931 г., наконец, предоставила больше 
полномочий избранным представителям коренных 
народов по внутренним вопросам. В течение следую-
щих 40 лет британцы пытались придать острову боль-
ше власти и независимости в надежде передать ему 
статус доминиона в составе Британской империи. 4 
февраля 1948 г. страна провозгласила свою независи-
мость от Великобритании, но осталась содружеством 
Империи. Только 16 мая 1972 г. страна официально 
провозгласила себя независимой республикой.

Под британским правлением северные тамилы 
приобрели влияние благодаря своему непропорцио-
нальному доступу к образованию. Таким образом, в 
первые годы после обретения независимости Шри-
Ланки тамилам удалось повлиять на создание новой 
конституции 31 августа 1978 г. Данная Конституция, 
действующая до сих пор, была создана для предостав-
ления большей местной автономии и уравнивания эт-
нических групп тамилов и сингалов. За последние 40 
лет в Конституцию несколько раз вносились поправки. 

Поправки, принятые в 2001 г., были призваны 
обеспечить большую прозрачность с созданием кон-
ституционного совета с представительством испол-
нительной и законодательной ветвей власти, прави-
тельства, политических партий и общественности. 
Это произошло после неудачной попытки написать 
новую конституцию, которая прекратилась в 2000 г. 
Данная конституция была разработана для создания 
федеральной системы, которая удовлетворяла бы тре-
бования тамилов об отдельном государстве.

Существовала надежда, что эта конституция по-
ложит конец интенсивной и кровавой гражданской 
войне между сингальским большинством и тамиль-
ским меньшинством, представленным партизанской 
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группировкой «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
(ТОТИ), но она умерла до голосования из-за полити-
ческой борьбы. 

19 мая 2009 г. Президент Махинда Раджапакса 
заявил, что сингальское правительство нанесло по-
ражение ТОТИ. На волне своего роста популярности 
президент внес 18-ю поправку, направленную на рас-
ширение и без того обширных полномочий испол-
нительной власти путем отмены 17-й поправки. Это 
предложение было принято парламентом в сентябре 
2010 г., несмотря на большую народную оппозицию, 
предоставляя президенту полномочия по назначениям 
и отменяя ограничения срока его полномочий.

Конституция Шри-Ланки вращается вокруг Пре-
зидента, наделенного широкими исполнительными 
полномочиями. Она состоит из 172 статей, признает 
буддизм государственной религией и гарантирует 
широкий спектр основных прав. Конституция так-
же устанавливает обязанности государства и граж-
данина. Задачей государства является создание де-
мократического социалистического государства, 
обеспечение распределения богатства, надзор за 
экономическим развитием и повышение образова-
тельных и культурных стандартов. Она также долж-
на взять на себя обязательство по децентрализации 
правительства и поощрению национальной идентич-
ности путем ликвидации дискриминации. В свою 
очередь, долг гражданина — способствовать наци-
ональному единству, отказываясь от своих личных 
прав на обеспечение расовой или религиозной гармо-
нии и защиту общественного здоровья и нравствен-
ности.

Политическая власть разделена между зако-
нодательной, исполнительной и судебной ветвями 
власти. Наиболее влиятельной из них является ис-
полнительная власть. Президент является главой 
государства, правительства и Вооруженных сил. Он 
избирается прямым голосованием народа на 6-лет-
ний срок, а в соответствии с 18-й поправкой коли-
чество сроков не ограничено. Его полномочия по 
назначению также очень широки в соответствии 
с новейшей поправкой. Он может не только назна-
чать премьер-министра, кабинет министров и судей 
Верховного суда, но и назначать других ключевых 
должностных лиц. Если ему не удастся назначить 
должностное лицо, он может просто взять на себя их 
полномочия, пока не будет найден подходящий кан-
дидат. Например, президент Раджапакса в прошлом 
занимал должности министров финансов и обороны 
в дополнение к своим конституционным полномочи-
ям. Его способность назначать правительственные 
должности позволила ему заручиться поддержкой 
парламента, в которой он нуждался, чтобы принять 
поправку в первую очередь. Хотя Президент может 

быть привлечен к ответственности совместными 
усилиями парламента и судебной власти, никто дру-
гой не может оспаривать его решения ни в государ-
ственном, ни в частном порядке. Премьер-министр 
и кабинет консультируют президента в его качестве 
главы правительства и отвечают за руководство и 
контроль правительства. Они в конечном итоге не-
сут ответственность перед парламентом, назначают-
ся президентом [2].

Законодательный орган Шри-Ланки является одно-
палатным, с парламентом из 226 членов, избираемых 
на 6-летний срок прямым голосованием. Затем члены 
парламента избирают спикера, заместителя спикера и 
председателя комитетов. Президент может распустить 
парламент в любое время, что значительно ослабляет 
его власть по отношению к исполнительной власти. 
Основной целью парламента является принятие зако-
нопроектов и резолюций. Законодательство становит-
ся законом после большинства голосов и одобрения 
Спикера. Однако, если этого потребует Кабинет ми-
нистров, законопроект может потребовать проведения 
референдума, который должен одобрить Президент. 
Ни один суд не может подвергнуть сомнению закон, 
принятый таким образом [4].

Судебная власть Шри-Ланки состоит из Верховно-
го суда, Апелляционного суда, Высокого суда и дру-
гих судов, созданных законом. Задачей данных судов 
является защита и обеспечение соблюдения индиви-
дуальных прав людей. Президент назначает не только 
Главного судью и членов Верховного суда, но также 
председателя и судей Высокого суда. Они могут зани-
мать должность только до 65 лет, и хотя их назначение 
подлежало утверждению Конституционным советом 
в соответствии с 17-й поправкой, это требование было 
отменено 18-й поправкой. Верховный суд обладает ис-
ключительными полномочиями по пересмотру кон-
ституции, и его юрисдикция также распространяется 
на вопросы, касающиеся основных прав, окончатель-
ных апелляций и вопросов выборов. Он также имеет 
право пересматривать действия членов парламента и 
может консультировать парламент в законодательном 
процессе [3].

Расположенная на южной части континента, Юж-
ная Африка граничит в северо-западном регионе с 
Оранжевой рекой, которая отделяет ее от Намибии, в 
восточном регионе с рекой Лимпопо, которая отделяет 
ее от Зимбабве и юго-восточной Ботсваны. Это самая 
многорасовая нация Африки, состоящая из народов 
африканского, азиатского и европейского происхож-
дения. Она имеет 11 официальных языков и население 
более 49 млн человек. 

Территория современной Южной Африки ранее 
была британской колонией до обретения независи-
мости в качестве самоуправляющегося доминиона в 
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составе Британского Содружества в 1910 г. Это было 
вскоре после того, как британский парламент принял 
Закон о Южной Африке (1909), объединивший четыре 
британские зависимости: Капскую колонию, Оранже-
вое свободное государство, Наталь и Трансвааль. 

Хотя целью британцев при объединении зависи-
мых территорий было объединение Южной Африки 
и консолидация ее империалистических интересов, 
результатом стало разделение Южной Африки, а на-
селение было исключено из участия в политической 
жизни. Это событие вызвало недовольство и расо-
вый конфликт, которые определят постколониальную 
историю страны и историю XX в. Практика политики 
исключения позже была институционализирована в 
рамках системы апартеида — крайней формы право-
вой сегрегации по признаку расы, которая была вве-
дена правительством националистической партии в 
период с 1948 г. по 1994 г. 

1994 г. ознаменовался внезапным прекращением 
правления белого меньшинства, поскольку между-
народное давление, демократические ветры перемен, 
дующие по всей Африке, и все более неуправляемые 
и жестокие революционные силы в Южной Африке 
вынудили правительство националистической партии 
(НП) Президента Ф. В. де Клерка провести реформы. 
Данные реформы приведут к созданию конституцион-
ной демократии во главе с первым небелым президен-
том — Нельсоном Манделой — после подавляющей 
победы его Африканского национального конгресса 
(АНК) на первых многорасовых выборах в апреле 
1994 г. [4].

Конституционную историю и развитие Южной 
Африки можно разделить на три ключевых этапа: пе-
риод с 1909 по 1910 г., период с 1910 по 1990 г., период 
с 1990 г. по настоящее время.

Период с 1909 по 1910 г. охватывает период неза-
висимости и, по сути, является генезисом конститу-
ционного развития Южной Африки. Этот период ха-
рактеризовался принятием Британским парламентом 
Закона о Южной Африке, который учредил независи-
мый союз Южной Африки, включающий территории 
Капской колонии, Оранжевого свободного государ-
ства, Наталя и Трансвааля. На самом деле это была 
конституция независимости Южной Африки.

Вестминстерский статут 1931 г. и Закон о стату-
се Союза 1934 г. Закон о Южной Африке предоставил 
независимость Южной Африке только в той мере, в 
какой британская корона будет оставаться церемо-
ниальным главой государства, представленным на 
местах генерал-губернатором. Следовательно, неко-
торые акты британского парламента продолжали при-
меняться в Южной Африке. Таким образом, независи-
мость ограничивалась только вопросами внутренних 
дел. Однако в 1931 г. британский парламент принял 

Вестминстерский статут, который снял многие кон-
ституционные ограничения со всех британских до-
минионов, уменьшив роль и присутствие британской 
короны. Следуя этому Закону, парламент Южной Аф-
рики принял Закон о статусе Союза 1934 г. о том, что 
ни один акт британского парламента не может приме-
няться к Южной Африке, если он не одобрен парла-
ментом Союза [1].

В 1960 г., после разработки новой конституции, из-
биратели Южной Африки проголосовали на конститу-
ционном референдуме за упразднение Южно-Афри-
канского союза, созданного Законом о Южной Африке 
1909 г. Вместо нее была создана Республика Южная 
Африка. Конституция 1961 г., основанная на Законе 
о Южной Африке, разорвала все связи с Британской 
империей, поскольку Президент штата сменил корону 
и генерал-губернатора. Все ссылки на «короля», «ко-
ролеву» и «корону» были заменены на «государство».

Ключевыми элементами, предусмотренными но-
вой конституцией, были Президент, премьер-министр 
и исполнительный совет (кабинет), базирующийся в 
Претории, двухпалатный законодательный орган в 
Кейптауне и независимая судебная система, заседаю-
щая в Блумфонтейне.

Конституция поддерживала доминирование бе-
лых в политической жизни посредством дискримина-
ционной избирательной структуры, которая лишала 
гражданских прав небелых. Закон о власти банту в 
1951 г. ограничил участие чернокожих в политической 
жизни родиной под названием Бантустан. Однако вы-
борочные реформы в 1964 и 1968 г. открыли некоторое 
политическое пространство для азиатов и цветных, 
разрешив ограниченное политическое участие в эт-
нических делах. Соответственно, в 1964 г. был создан 
Представительный Совет цветных людей, а в 1968 г. 
был создан Совет южноафриканских индейцев.

В 1983 г. серия законодательных реформ привела 
к принятию новой конституции и реорганизации го-
сударственных институтов и власти. Данные рефор-
мы были осуществлены в соответствии с Законом о 
Конституции Южно-Африканской Республики 1983 
г. Она предусматривала исполнительную власть, ко-
торая распределялась между исполнительным Пре-
зидентом, избираемым сроком на 5 лет, кабинетом 
министров, назначаемым парламентом, и Советом 
министров, также избираемым парламентом. Он уч-
редил трехпалатный парламент с Палатой Собрания 
для белых, Палатой представителей для цветных и 
Палатой делегатов для индейцев. Для избрания Пре-
зидента была создана система коллегий выборщиков 
из 88 членов, состоящая из 50 белых выборщиков, 25 
цветных и 13 индийских выборщиков, которые будут 
выбраны большинством голосов в их соответствую-
щих палатах.
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Трехпалатный парламент был основан на фунда-
ментальной предпосылке конституции 1983 г., раз-
граничении «собственных» дел расовой общины (ох-
ватывающих образование, здравоохранение, жилье, 
социальное обеспечение, местное самоуправление и 
некоторые аспекты сельского хозяйства) и «общих» 
дел (охватывающих оборону, финансы, иностранну-
юполитика, правосудие, закон и порядок, транспорт, 
торговля и промышленность, трудовые ресурсы, 
внутренние дела и общая сельскохозяйственная по-
литика). 

Таким образом, законодательство, «затрагива-
ющее интересы» одного сообщества, обсуждалось 
соответствующей палатой, но законодательство по 
«общим вопросам», имеющим важное значение для 
всех рас, рассматривалось всеми тремя палатами 
парламента. Разногласия между палатами парламен-
та по конкретному законодательству могут быть раз-
решены Президентским советом, что придаст Палате 
Собрания, в которой доминирует НП, существенный 
вес при определении результатов всех законодатель-
ных дебатов. Президент подписал все законы, а так-
же нес административную ответственность за дела 
чернокожих.

Конституция также предусматривала Совет пре-
зидента, на который он полагался за советом по не-
отложным вопросам и для разрешения разногласий 
между палатами парламента. В состав Совета вошли 
двадцать членов от Палаты Собрания, десять от Пала-
ты представителей, пять от Палаты делегатов, пятнад-
цать назначенных Президентом и десять назначенных 
лидерами оппозиционных партий. Эта конституция 
действовала до упадка апартеида в 1993 г. [2].

В 1990 г. растущее международное и внутреннее 
давление, а также растущее количество свидетельств 
и осознание белым политическим классом того, что 
система апартеида была неустойчивой, вынудили НП 
демонтировать систему. Первым шагом стала отмена 
запрета на деятельность политических организаций, 
в частности Африканского национального конгресса 
(АНК), и освобождение лидера оппозиции Нельсо-
на Манделы после 27 лет тюремного заключения. За 
этим последовала отмена законодательства об апарте-
иде. Между этими событиями и 1993 г. и на фоне ин-
тенсивного политического насилия НП, АНК и другие 
политические организации осуществили серию пере-
говоров под эгидой Конвенции за демократическую 
Южную Африку (CODESA). Данные переговоры в 
конечном итоге привели к принятию временной кон-
ституции для управления переходом к новой Южной 
Африке. Это произошло после референдума, на кото-
ром более 60 процентов белых проголосовали за абсо-
лютные реформы.

Обнародованный Закон 1993 г. о Конституции 

Южной Африки, предусматривал создание правитель-
ства национального единства на пятилетний переход-
ный период. Он также предусматривал создание Уч-
редительного собрания, состоящего из объединенного 
Сената и Национальной ассамблеи, для разработки 
проекта новой конституции. Именно по условиям этой 
конституции Мандела должен был стать президентом 
в мае 1994 г. Данная конституция оставалась в силе 
до 1996 г., когда была принята нынешняя конституция 
Южной Африки

Обнародованный как Закон о Конституции Юж-
ной Африки, был описан как шедевр постконфликт-
ной конституционной инженерии в эпоху после окон-
чания холодной войны. Разработанная в контексте 
перехода Южной Африки к демократическому прав-
лению, который начался с освобождения Манделы 
в феврале 1990 г., конституция полностью изменила 
политические институты Южной Африки, привнеся 
новую динамику и преобразующие изменения в ее 
политический ландшафт. Это фактически положило 
конец десятилетиям репрессивного правления белого 
меньшинства [3]. С тех пор в конституцию шестнад-
цать раз вносились поправки, но она остается основ-
ным законом страны.
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Основы экономической безопасности. Учеб. пособие. Эриа- 
швили Н. Д. и др. 2-е изд., перераб. и доп. 335 с. Гриф НИИ обра-
зования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
МНИЦ Судебной экспертизы и исследований.

Дано представление о внутренних и внешних угрозах в экономи-
ке Российской Федерации, ее регионов и хозяйствующих субъектах. 

Показано, как использовать инструменты и механизмы нейтра-
лизации и предотвращения возникающих угроз, обеспечивать закон-
ность и правопорядок в сфере экономики. Изложены основы теории 
государства, а также ее регулирующей роли в экономике. 

Раскрыты сущность теневой экономики, ее истоки и тенденции, 
намечены подходы к решению проблем теневой экономики.

Для студентов, аспирантов и преподавателей, экономических и 
юридических вузов, государственных и муниципальных служащих.
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Кадровая политика государства:
некоторые особенности и проблемы современного развития
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Аннотация. Актуальность заключается в необходимости уточнения теоретико-методологического пони-
мания содержания и сущности кадровой политики и кадрового резерва. Автор на примере специальной подго-
товки для лиц, желающих занять должности судей в городе Москве, проводит исследование некоторых аспек-
тов эффективного формирования кадрового резерва. На сегодняшний день в системе государственной службы 
России сложилась противоречивая ситуация в подходах к кадровому резерву. С одной стороны, для отече-
ственной теории и практики кадровой работы это довольно известный и апробированный механизм работы с 
кадрами партийных и советских органов. С другой стороны, теорию и опыт прошлых лет нельзя в неизменном 
виде переносить в деятельность органов государственной власти, хотя игнорировать их также недопустимо.
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В последние годы в Российской Федерации в связи 
с политической и экономической ситуацией большое 
внимание уделяется формированию новой системы 
государственного управления. Успешное проведение 
реформ и строительство подлинно демократического 

государства напрямую зависит от профессионализма 
кадрового состава, органов власти. Поэтому, возрас-
тает число руководителей, которые в рамках кадровой 
политики все больше времени отводят на поиск луч-
ших способов подготовки специалистов [8].
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Совершенствование работы с кадровым составом и 
его обновление в государственных органах необходи-
мо для того, чтобы подобрать специалистов с гибким 
мышлением, способных к существенным изменениям.

В процессе развития российского государства 
и, как следствие, новой системы государственного 
управления, в Российской Федерации большое вни-
мание уделяется становлению и развитию работы с 
кадрами в государственных органах власти. В целом, 
государственная кадровая политика представляет со-
бой комплекс мероприятий по разработке и формиро-
ванию требований, функций, методов и технологий 
кадровой деятельности, с учетом прогнозируемых 
потребностей в кадрах на государственной (муници-
пальной) службе и уровнем развития государственно-
го аппарата в целом [7].

Общепризнано, что кадровым резервом необхо-
димо управлять. Реестр должностей государственной 
службы — это перечень наименований унифици-
рованных должностей государственной службы без 
установления иерархии между ними. Вопросы долж-
ностного соответствия решаются и в других норма-
тивных правовых актах [9].

Принципы кадровой политики государства в науке 
классифицируются по множеству различных критери-
ев. Традиционно их разделяют на три большие груп-
пы: 1) общие (базисные); 2) специальные; 3) частные. 
Общие (базисные) принципы придают государствен-
ной кадровой политике целенаправленность, целост-
ность и содержательность. Они в целом определяют 
сущность государственной кадровой политики. К ним 
относятся: законность; демократизм; реалистичность; 
гласность; открытость; гуманизм; принцип равенства 
и т. д. Данные принципы характерны для любого вида 
деятельности всех сфер работы с кадрами. Специаль-
ные принципы отражают содержательную сторону 
профессиональной деятельности. Они различны для 
каждой сферы деятельности, отличающейся своим 
функциональным назначением. Поэтому, по-другому, 
их называют содержательно-функциональными. К ка-
дровой политике государства применимы принципы:

• подбора кадров исключительно по профессио-
нальным и деловым критериям;

• равного доступа к государственной граждан-
ской службе;

• компетентности и стабильности кадров и т. д.
Содержание системы мировых судей — финан-

сово достаточно затратно для бюджета. В частности, 
для надлежащей организации канцелярии у мирово-
го судьи (с учетом того, что производство по делам 
будет осуществляться в общем порядке) необходимо 
придать ему как минимум двух работников: заведу-
ющего канцелярией и секретаря судебного заседания. 
Расходы на выплату содержания работникам аппарата 
мирового судьи будут весьма значительными. Кроме 

того, здания, занимаемые районными судами, обычно 
заполнены до отказа, предоставить в них помещения 
мировым судьям невозможно. Более того, для хотя бы 
минимального приближения суда к населению необ-
ходимо, чтобы мировые судьи осуществляли правосу-
дие в границах своих судебных участков [3].

Только при развитой экономике государство мо-
жет позволить себе суд присяжных по всем уголов-
ным, содержать полицию и следственный аппарат, 
формирующий доказательства, способные убедить 
непредвзятых присяжных, иметь судейский корпус, 
выносящий независимые решения не в силу «достой-
ной зарплаты», которую можно потерять при неугод-
ном власти решении, а по причине стабильного ма-
териального статуса, позволяющего не держаться за 
должность, а отправлять справедливое правосудие. В 
таком государстве законы не носят декларативный ха-
рактер, а реально действуют, будучи обеспеченными 
достаточным финансированием.

На наш взгляд, количество судебных участков 
должно зависеть не только от количества проживаю-
щих на территории граждан, но и от количества рас-
сматриваемых мировыми участками дел за год, т. е., 
зависеть от фактической нагрузки мировых судей. 
Например, в Москве некоторые участки мировых су-
дей (несмотря на примерно одинаковую численность 
граждан, проживающих на подведомственной миро-
вому суду территории) сильно перегружены, от чего 
страдает качество работы и скорость рассмотрения 
мировыми судьями дел. Особенно это важно для Мо-
сквы, города-миллионника, в котором зарегистриро-
ваны десятки тысяч юридических лиц (банки, страхо-
вые компании и пр.), нагружающие судебные участки 
мировых судей в определенных районах большим ко-
личеством дел [5].

В условиях отсутствия специальной подготовки 
для лиц, желающих занять должности судей, спо-
собность лица осуществлять полномочия судьи, его 
готовность к занятию этой должности определяют-
ся зачастую «на глазок». Мировой суд, занимающий 
нижнюю ступень в судебной системе, за последние 
годы стал своеобразной «школой», «кузницей кадров» 
для судей. С другой стороны, ситуация, когда миро-
вые судьи представляют собой не что иное, как ниж-
нее звено единой судебной системы, с неизбежностью 
влечет за собой ряд весьма неблагоприятных послед-
ствий, которые можно назвать отрицательными сто-
ронами введения института мировых судей.

Первое, что необходимо отметить, — содержание 
системы мировых судей — финансово достаточно за-
тратно для бюджета. В частности, для надлежащей 
организации канцелярии у мирового судьи (с учетом 
того, что производство по делам будет осуществлять-
ся в общем порядке) необходимо придать ему как ми-
нимум двух работников: заведующего канцелярией и 
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секретаря судебного заседания. Расходы на выплату 
содержания работникам аппарата мирового судьи бу-
дут весьма значительными [6].

Кроме того, здания, занимаемые районными суда-
ми, обычно заполнены до отказа, предоставить в них 
помещения мировым судьям невозможно. Более того, 
как мы уже указывали ранее, для хотя бы минималь-
ного приближения суда к населению необходимо, что-
бы мировые судьи осуществляли правосудие в гра-
ницах своих судебных участков. Поэтому неизбежны 
расходы на аренду помещений, ремонт, коммуналь-
ные платежи, охрану и уборку помещений. Добавим 
сюда почтовые расходы, связанные с оплатой услуг 
телефонной связи, покупкой мебели и компьютеров, 
бумаги и других канцелярских принадлежностей [4].

Следующий момент, на который следует обратить 
внимание, связан с тем фактом, что с учетом частич-
ного финансирования мировых судей за счет бюджета 
субъекта РФ, а также в связи с той возможностью до-
полнительного влияния на мировых судей со стороны 
органов власти субъекта РФ, о которой уже шла речь 
выше, независимость мировых судей от воздействия 
других ветвей государственной власти (и даже орга-
нов местного самоуправления) будет, по-видимому, 
обеспечена в куда меньшей мере, чем для судей феде-
ральных судов. С точки зрения единства судебной си-
стемы РФ наличие в ее составе не совсем полноправ-
ных судей будет несомненным минусом.

И наконец, нас может ожидать еще одно послед-
ствие предложенного законодателем регулирования 
организации мировых судей, негативное с точки зре-
ния необходимости обеспечения единства всей су-
дебной системы РФ, а также единства статуса судей 
и отрицательно влияющее на уровень реализации 
конституционного принципа равенства прав граждан 
(в том числе, равенства вне зависимости от места их 
жительства) [1].

Кроме того, негативным следствием будет и се-
рьезное неравенство жителей этих субъектов РФ: в 
зависимости от места их проживания, от ступени 
финансового благополучия субъекта РФ одни из них 
будут иметь право на рассмотрение их дел мировым 
судьей, а другие — нет.

Другая причина, обусловливающая необходи-
мость появления в России местного суда, связана с 
характерными особенностями уголовных дел о пре-
ступлениях небольшой тяжести. На одно из таких от-
личий указывалось в отечественной юридической ли-
тературе еще в начале нынешнего века [2].

Задачи исполнения целей, стоящих перед уголов-
ным правом, требуют простоты и быстроты производ-
ства по делам о преступлениях небольшой тяжести. А 
это опять-таки лучше всего может быть обеспечено 
путем поручения рассмотрения таких дел в упрощен-
ном порядке суду, стоящему как можно ближе к насе-

лению, и из собственного опыта знающему наиболее 
острые проблемы местной жизни, т. е. местному суду. 
Можно, наконец, указать и еще на одну серьезную 
проблему, являющуюся в определенной мере след-
ствием двух предыдущих, решение которой также 
лежит на пути появления и надлежащей организации 
местной юстиции.

Связана она с тем, что население вообще не видит 
в суде орган, предназначенный для защиты его нару-
шенных прав. Суд — это нечто далекое, формальное, 
непонятное, действующее на основе неизвестных зако-
нов. Обращение туда связано со многими проблемами 
и серьезными материальными затратами. Поэтому в 
случае возникновения проблем граждане нашей стра-
ны предпочитают обращаться куда угодно — только 
не в суд. В лучшем случае — к участковому инспекто-
ру, в милицию, в газету, к мэру или губернатору, нако-
нец, а в худшем — к представителям организованной 
преступности. 
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Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юриспру-
денции, программное обеспечение, охватывающие практически все области 
юридической деятельности. Предложена оригинальная схема направлений 
информатики в аспекте их изучения в юридическом вузе.  Приведены при-
меры использования в юридической деятельности современных информа-
ционных технологий, таких как мультимедиа, экспертные системы и др. От-
дельные главы посвящены рассмотрению технологий работы с правовыми 
информационными системами, структуры, состава и принципов функцио-
нирования программного обеспечения информационных технологий. 

Изложены основы информационной безопасности и защиты информа-
ции в компьютерных системах. Разобраны проблемы защиты информации 
на персональном компьютере от потери и разрушения, несанкционирован-
ного доступа, вопросы восстановления утраченных данных, надежного уда-
ления данных и т. д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты 
информации в компьютерных сетях.
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Основываясь на анализе коррупционного законо-
дательства России стоит отметить, что меры по проти-
водействию коррупции впервые как объект управле-
ния деятельностью системы государственной власти 
получили правовое

закрепление в 90-х г. XX в. после того, как Пре-
зидентом России были изданы Указ от 4 апреля 1992 г. 
№ 36141 и Указ от 8 апреля 1997 г. № 30542, которые в 
1995 г. были положены в основу Федерального закона 
от 31 июня 1995 г. № 119 ФЗ-43.

Основной закон по борьбе с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [1], 
который закрепил основы государственной политики 
в области противодействия коррупции в Российской 
Федерации.

Федеральный закон «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [2], принятый сем-
надцатого июля две тысячи девятого года, регулиру-
ет нормативные основы и направление деятельности 
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проведения экспертизы законодательных актов на на-
личие в них коррупционную составляющую. В дей-
ствительности, это первый закон, который полностью 
регулирует проведение антикоррупционной эксперти-
зы в нашей стране.

Фундаментальная основа современной анти-
коррупционной политики России заложена в Наци-
ональной стратегии противодействия коррупции. 
Цель политики по противодействию коррупции в 
России — это устранение факторов, ведущих к кор-
рупции в обществе. Антикоррупционное законода-
тельство является основным инструментом политики 
по противодействию коррупции и в последнее время 
бурно развитием и последовательно расширяется на 
все сферы общественных отношений.

Основополагающие принципы организации анти-
коррупционной экспертизы нормативных актов и их 
проектов заключаются в том, что данная экспертиза 
обязательна и проходится во взаимодействии со все-
ми органами, уполномоченными ее проводить; оценка 
одного нормативного документа осуществляется во 
взаимосвязи с другими правовыми актами; экспер-
тиза должна быть обоснованной, объективной и про-
веряемой; лица, проводящие проверку, должны быть 
компетентными.

Коррупционные факторы, которые проверяются 
при проведении экспертизы — это положения нор-
мативных актов и их проектов, налагающие на пра-
воприменителя неоправданно широкие и свободные 
полномочия деятельности или предлагают возмож-
ность одновременного использования исключений из 
правил в своих целях, в том числе требования, являю-
щиеся неопределенными, сложными для выполнения 
и (или) затруднительные для понимания граждан и 
юридических лиц, которые помогают, создают и ре-
ализовывают условия для совершения противоправ-
ных деяний коррупционной направленности. Следует 
отметить, что методология противодействия корруп-
ции, утвержденная постановлением Правительства № 
96 от 26 февраля 2010 г. [3], указывает исключитель-
но на факторы, создающие коррупцию, при этом не 
раскрывая их сущность и основы в полном объеме, 
поэтому на практике необходима разработанная про-
грамма, обеспечивающая реализацию одного из прин-
ципов антикоррупционной экспертизы — принципа 
правомерности, беспристрастности и проверяемости 
итогов. 

Следует признать, что на сегодняшний день прин-
цип проверяемости итогов при проведении антикор-
рупционной экспертизы законодательных актов и их 
проектов имеет рекомендательный характер. В сло-
жившейся условиях каждой государственной власти 

(федеральная, региональная, муниципальная) прихо-
дится решать данную задачу по своему усмотрению, 
что не позволяет принципам правомерности, беспри-
страстности и проверяемости итогов реализоваться и 
воплощаться в действительности.

7 мая 2013 г. были приняты Федеральный закон № 
79 ФЗ-49, а также Федеральный закон № 102 ФЗ-50, 
которые помогают оптимизировать лоббистскую де-
ятельность, укрепить национальную безопасность и 
увеличить инвестиции в экономику нашей страны. 6 
июня 2013 г. был подписан Указ Президента Россий-
ской Федерации № 54651, на основании которого фе-
деральный, региональные и муниципальные служа-
щие должны в обязательном порядке предоставлять 
точную и достоверную информацию о своем имуще-
стве за пределами России. Данные сведения проверя-
ются специальной комиссией. Если в ходе проверки 
выявляются, что данные не достоверны, то ставится 
вопрос о невозможности замещения должности. При 
проверке сведений проверяющему важно установить 
намерение госслужащего или претендента на госу-
дарственную должность скрыть или исказить инфор-
мацию об имуществе и доходах. Служащий не может 
находиться на службе, если он предоставит ложную 
информацию. В результате проведенных проверок, 
осенью 2013 г., к трем тысячам сотрудников были при-
менены различные меры юридической ответственно-
сти (уголовные, административные, дисциплинар-
ные), а двести сотрудников были уволены со службы 
в связи с утратой доверия.

В 2013 г. был принят закон о парламентском 
контроле [4], который позволил субъектам данно-
го контроля проверять деятельность естественных 
монополий. Парламентский надзор необходим для 
соблюдения и выполнения законов, принятых пар-
ламентом, в том числе законов, направленных на 
противодействие коррупции. 3 декабря 2013 г. был 
подписан Указ Президента Российской Федерации, в 
соответствии с которым при Администрации Прези-
дента организованно управление, отвечающее за кон-
троль применения законов, разработку предложений 
по противодействию коррупции и законодательных 
инициатив.

В связи с принятием вышеуказанных правовых 
актов основные усилия всех субъектов власти были 
направлены на предупреждение коррупционных 
правонарушений, развитие межведомственного взаи-
модействия и сотрудничества в сфере борьбы с кор-
рупцией с институтами гражданского общества, что 
отразилось в Национальном плане и плане МВД РФ по 
противодействию коррупции на 2014–2015 г. [5].

Принятая в декабре 2015 г. Стратегия националь-
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ной безопасности РФ, утвержденная указом Прези-
дента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, отнесла корруп-
цию к числу основных угроз безопасности страны и 
общества, а ее искоренению уделила особое внимание. 
Действия подразделений системы МВД РФ определе-
ны п. 12 Национального плана противодействия кор-
рупции. На основании положений данного плана был 
разработан План МВД России по противодействию 
коррупции на 2016–2017 г. Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 г., утвержденная Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 53762, противодей-
ствие коррупционным проявлениям рассматривала 
как важнейшее направление государственной поли-
тики, а борьбу с коррупцией как особое политическое 
и экономическое значение, то же прослеживается и в 
Указе Президента РФ № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» подписан-
ным 02 июля 2021 г. [6].

Определенную роль в борьбе с коррупцией игра-
ют нормативные правовые акты, регулирующие дея-
тельность государственных служащих. Значительная 
часть вопросов, связанных с предупреждением и пре-
дотвращением коррупцией урегулирована Указами 
Президента России и постановлениями Правитель-
ства России.

Таким образом, на каждом историческом этапе 
развития общества нормы права, в первую очередь, 
осуществляют защиту государства от различных вме-
шательств в его интересы. На современном этапе фор-
мирования общества, существует опасность развития 
коррупции на государственном уровне, поэтому в свя-
зи с этим принимаются соответствующие неотложные 
меры по борьбе с ней.

В России разработаны общие антикоррупционные 
подходы, а также нормативная правовая база в сфере 
противодействия коррупции, принят ряд антикорруп-
ционных законов, которые значительно повысили по-
тенциал всех государственных институтов.

Антикоррупционное законодательство содержит 
богатый правовой инструментарий для эффектив-
ной борьбы с противоправными посягательствами 
коррупционной направленности, что создает важные 
условия для формирования комплексных мер проти-
водействия коррупции. В то же время разнообразие 
законодательной базы нередко приводит к коллизиям 
и противоречиям в формулировках.
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образовательных организаций, осуществляющих обучение по направлени-
ям подготовки (специальностям), входящим в укрупненную группу направ-
лений подготовки (специальностей) «Юриспруденция», а также для всех 
интересующихся проблемами уголовного судопроизводства.
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Аннотация. Административно-юрисдикционная деятельность должностных лиц на современном этапе 
развития общества и государства, связанная с поддержанием правопорядка в информационном пространстве 
открывает ряд проблемных вопросов в рассматриваемой сфере деятельности органов власти. Эти вопросы 
носят различный характер, в частности можно выделить проблемы с материально-техническим оснащением 
специализированных подразделений правоохранительных органов, острой нехваткой квалифицированных ка-
дров, недостаточным уровнем разработанности методических рекомендаций, а также ряд проблем правового 
регулирования административно-юрисдикционной деятельности. Последняя из которых, безусловно, является 
обстоятельством, затрудняющим противодействие распространению экстремистских материалов. Для ее пре-
одоления требуется выработка, и принятие комплекса мер, направленных на устранения имеющегося правово-
го пробела. В качестве одного из путей ее разрешения видится возможным изменение ст. 4.5, путем увеличения 
сроков привлечения к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности 
до 2 лет с момента совершения правонарушения.
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The concept and essence of administrative and jurisdictional activities 
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Abstract. Administrative and jurisdictional activity of officials at the present stage of development of society and 
the state, related to the maintenance of law and order in the information space, opens up a number of problematic 
issues in the field of activity of authorities under consideration. These issues are of a different nature, in particular, 
problems with the material and technical equipment of specialized law enforcement units, an acute shortage of qualified 
personnel, an insufficient level of development of methodological recommendations, as well as a number of problems 
of legal regulation of administrative and jurisdictional activities can be identified. The latter of which, of course, is 
a circumstance that makes it difficult to counteract the spread of extremist materials. To overcome it, it requires the 
development and adoption of a set of measures aimed at eliminating the existing legal gap. As one of the ways to resolve 
it, it seems possible to amend article 4.5 by increasing the terms of bringing to administrative responsibility for extremist 
offenses up to 2 years from the moment the offense was committed.
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Административно-юрисдикционная деятельность 
органов внутренних дел является крайне важным эле-
ментом деятельности последних. Такая важность об-
уславливается, прежде всего, большим количеством 
административных правонарушений среди совокуп-
ности правонарушений в целом. Кроме того, как от-
мечается учеными-административистами, одной из 
причин большого значения, придаваемого админи-
стративно-юрисдикционной деятельности правоох-
ранительных органов, является расширение адми-
нистративно-юрисдикционной защиты при сужении 
сферы регулирования норм уголовного права в России 
[1, с. 17]. 

Для формирования более полного понятия и рас-
крытия содержания категории «административно-
юрисдикционная деятельность» необходимо, прежде 
всего, представить краткую характеристику рассма-
триваемого феномена. 

Начать следует с того, что вопрос формулирова-
ния определения рассматриваемого термина не раз-
решен ни на теоретическом, ни на законодательном 
или иных уровнях. Уже достаточно продолжительное 
время в юридическом сообществе ведется непрекра-
щающаяся дискуссия относительно правильности тех 
или иных предлагаемых формулировок [2, с. 42–45]. 

Административной юрисдикции как правовому 
явлению присущи все характерные признаки админи-
стративного процесса, одновременно, она имеет ряд 
общих черт с иными видами юридического процесса 
и юрисдикции.

Следует согласиться с мнением Шергина А. П., ко-
торый отмечает, что правовую природу администра-
тивно-юрисдикционной деятельности определяют два 
основных фактора: с одной стороны, это составная 
часть исполнительно-распорядительной деятельности 
органов государственного управления, а с другой это 
один из видов юрисдикции [3, с. 29–30]. Аналогично-
го мнения в своих работах придерживается и Бахрах 
Д.Н., отмечая, что административная юрисдикция, это 
юрисдикционная деятельность компетентных органов 
и должностных лиц, основанная на административно-
процессуальных нормах права. При этом Бахрах Д. Н. 
разграничивал административное судопроизводство 
и юрисдикционную деятельность [4, с. 10].

Правильным будет отметить также то, что ряд от-
ечественных исследователей, в частности Коренев А. 

П. рассматривают административно-юрисдикцион-
ную деятельность в качестве самостоятельного право-
охранительного вида, определяя ее как часть админи-
стративной деятельности органов по рассмотрению и 
разрешению дел об административных правонаруше-
ниях, а также разрешению жалоб граждан [5, с. 222]. 
Килясханов И. Ш., поддержал указанную точку зре-
ния, подчеркнув, что административно-юрисдикци-
онная деятельность включает в себя не только стадию 
рассмотрения административных дел, но и стадию их 
возбуждения, со всеми присущими ей институтами [6, 
с. 9].

В рассматриваемой связи определенный интерес 
представляет точка зрения, высказываемая, Старило-
вым Ю. Н., указывавшим на наличие существенного 
противоречия производств по административным де-
лам. Суть позиции Старилова Ю. Н. заключалась в том, 
что он выступал против единого регулирования про-
изводства по делам об административных правонару-
шениях, настаивая, что указанный вид производства 
осуществляется одновременно и в рамках судопроиз-
водства, и в рамках административно-юрисдикцион-
ной деятельности чего, по его мнению, быть не может 
и не должно [7, с. 22].

С позицией указанного автора сложно согласить-
ся, поскольку не смотря на существования некоторого 
теоретического противоречия, в целом, необходимо 
признать, во-первых, что создание отдельного нор-
мативного-правового акта, регулирующего произ-
водство по делам об административных правонару-
шениях лишь увеличит объем нормативно-правового 
регулирования данной сфера, а, во-вторых, посред-
ством внесения изменений и дополнений в КоАП РФ 
законодателем, разъяснениями, даваемыми высшими 
судебными инстанциями, существующее противоре-
чие может быть преодолено быстрее. 

В ходе анализа существующих исследований в 
рассматриваемой сфере Автор приходит к выводу 
о необходимости рассматривать административно-
юрисдикционную деятельность в широком и узком 
смыслах. В широком смысле под ней следует пони-
мать установленную нормативными правовыми ак-
тами совокупность полномочий, соответствующих 
государственных или муниципальных органов (и их 
должностных лиц) регулировать общественные отно-
шения, оценивать действия лица или иного субъекта с 
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точки зрения их правомерности, разрешать правовые 
споры и рассматривать дела об административных 
правонарушениях, совершать иные юридически зна-
чимые действия, в том числе и позитивного регуля-
тивного характера.

В узком смысле административно-юрисдикци-
онная деятельность, это деятельность компетентных 
органов и их должностных лиц, направленная на при-
нятие решения по поводу жалобы, поступившей от 
гражданина или на разрешение иного (входящего в 
компетенцию конкретного органа) спора. 

Административно-юрисдикционная деятельность 
правоохранительных органов подразумевает реализацию 
последними регулятивных, охранительных, нормотвор-
ческих и иных правовых функций. Реализация указанных 
функций может проявляться в различных формах — из-
дание нормативных правовых актов, рассмотрение и раз-
решение административно-правовых споров, принятие 
решение по поступающим жалобам и т. д. 

Анализируя точки зрения различных ученых-ад-
министративистов в рамках настоящей научно-иссле-
довательской работы полагаем возможным выделить 
следующие виды административно-юрисдикцион-
ной деятельности: деятельность по исполнению ак-
тов (исполнительное производство); деятельность, 
предполагающая поддержание правопорядка и не-
посредственное применение мер административно-
процессуального принуждения; деятельность по 
привлечению должностных лиц к дисциплинарной 
(дисциплинарное производство); деятельность по рас-
смотрению и разрешению по существу жалоб граждан 
(производство по жалобам); деятельность по рассмо-
трению административных материалов (производство 
по делам об административных правонарушениях); 
деятельность по изданию нормативных правовых ак-
тов (нормотворческое производство); лицензионно-
разрешительная деятельность (правонаделительное 
производство) [8, с. 117].

Наиболее значимыми видами административ-
но-юрисдикционной деятельности является дея-
тельность по расследованию и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, разрешение 
административно-правовых споров по существу, а 
также деятельность по поддержанию правопорядка и 
непосредственному применению мер административ-
но-процессуального принуждения. 

Во-первых, в научном сообществе отсутствует 
единое или даже господствующего понимания катего-
рии «административный процесс» и его содержания. 
Одни исследователи полагают, что это вся исполни-
тельно-распорядительная деятельность, иные счита-
ют, что данное понятие включает только администра-
тивное судопроизводство.

Во-вторых, административная-юрисдикционная 
деятельность, как составляющая управленческого 
процесса, обладает всеми признаками администра-
тивного процесса. Одновременно, также, как и кате-
гория административный процесс, категория адми-
нистративно-юрисдикционная деятельность не имеет 
легального определения, а предлагаемые различными 
исследователями определения существенным обра-
зом разняться, что оставляет вопрос формулирования 
терминологии в данном направлении исследователь-
ской работы открытым.

В-третьих, административно-юрисдикционная 
деятельность правоохранительных органов имеет ряд 
особенностей, среди которых, в числе прочих: ши-
рокий круг охраняемых общественных отношений, 
внутриведомственная специализация, широкий круг 
должностных лиц, задействованных в рассматривае-
мой деятельности, разнообразная нормативно-право-
вая база регламентирующая осуществление данной 
деятельности и др. 

В-четвертых, рассматриваемый вид деятельности 
правоохранительных органов охватывает не только 
административно-деликтное производство, но и нор-
мотворческое, лицензионное, правоприменительное и 
производство по обеспечению поддержанию правопо-
рядка и законности в различных сферах. 

Одной из таких сфер, безусловно, является ин-
формационное пространство, а специализированные 
подразделения органов внутренних дел осуществля-
ют административно-юрисдикционную деятельность, 
которая заключается, в том числе, в противодействии 
распространению экстремистских материалов посред-
ством сети Интернет. 

Административно-юрисдикционная деятельность 
должностных лиц на современном этапе развития 
общества и государства, связанная с поддержанием 
правопорядка в информационном пространстве от-
крывает ряд проблемных вопросов в рассматриваемой 
сфере деятельности органов власти. 

Эти вопросы носят различный характер, в частно-
сти можно выделить проблемы с материально-техни-
ческим оснащением специализированных подразделе-
ний правоохранительных органов, острой нехваткой 
квалифицированных кадров, недостаточным уровнем 
разработанности методических рекомендаций, а так-
же ряд проблем правового регулирования админи-
стративно-юрисдикционной деятельности. 

Существуют проблемы отсутствия необходимых 
методических рекомендаций по осуществлению дея-
тельности в информационной среде, непосредственно 
направленной на противодействие распространению 
экстремистских материалов. 

Следует согласиться с Федотовы В. П., который 
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утверждает, что при рассмотрении противодействия 
экстремизму в сети-Интернет, к факторам, определя-
ющим специфику административно-юрисдикционной 
деятельности необходимо относить: во-первых, осо-
бенности сетевого информационного пространства; 
во-вторых, характеристики объекта взаимодействия, 
деятельность экстремистских организаций в инфор-
мационном пространстве [9, с. 88]. Прежде всего, к 
особенностям сетевого информационного простран-
ства надлежит отнести его трансграничность и вне-
пространственность.

Трансграничность предполагает постоянную и 
всестороннюю поддержку не только межведомствен-
ного характера (т. е. внутри государства), но и на меж-
государственном уровне, чего в силу ряда политиче-
ских факторов добиться практически невозможно. 

Внепространственность предопределяет сложно-
сти в определении местонаждения информационного 
объекта правонарушения, а, следовательно, следов со-
вершения такого правонарушения.

Методические рекомендации для должностных 
лиц должны содержать разъяснения, каким образом 
на практике необходимо преодолевать рассматрива-
емые сложности. Устанавливать способы и средства 
отслеживания и документирования причастности раз-
личных пользователей сети к экстремистской деятель-
ности. Кроме того, разъяснять порядок применения 
конкретных действий по пресечению противоправной 
деятельности, которая осуществляется установлен-
ными субъектами, в том числе, в порядке межведом-
ственного и межгосударственного взаимодействия. 

Наконец, существуют и проблемы правового ре-
гулирования административно-юрисдикционной де-
ятельности органов внутренних дел при противодей-
ствии распространению экстремистских материалов в 
информационном пространстве. 

Специфика информационного пространства и осо-
бенности его использования субъектами, осуществля-
ющими экстремистскую деятельность, существенно 
влияют на содержание административно-юрисдикци-
онной деятельности, а также на правовое регулирова-
ние последней. Зачастую субъектам правонарушений 
удается избежать ответственности в связи с наличием 
пробелов в правовом регулировании. 

Так, согласно статистике, в 2021 г. в связи с истече-
нием срока давности привлечения к ответственности 
прекращено производство 25 % дел, возбужденных по 
наличиям признаков состава правонарушения, пред-
усмотренного ст. 20.3. КоАП РФ, 17 % по ст. 20.3.1. 
КоАП РФ, 14 % по ст. 20.29. Таким образом, довольно 
большой процент правонарушителей избегают нака-
зания исключительно в связи с истечение срока дав-
ности привлечения их к ответственности. 

Согласно действующей редакции ст. 4.5. КоАП РФ, 
срок привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 20.3. составляет 3 месяца, по ст. 20.3.1. и 
20.3.2. КоАП РФ — 1 год, по ст. 20.29 КоАП РФ — 3 
месяца. Одновременно, например, аналогичный срок 
по ст. 6.1.1. КоАП РФ составляет 2 года с момента со-
вершения правонарушения. 

Очевидным является тот факт, что вред публич-
но-правовым и частным интересам наносимый со-
вершением правонарушений экстремистской направ-
ленности несоизмеримо выше, нежели наносимый 
причинением побоев. Следовательно, парадоксаль-
ным следует признать столь малый срок привлечения 
к административной ответственности для правонару-
шений рассматриваемой категории.

Отмеченная проблема, безусловно, является об-
стоятельством, затрудняющим противодействие рас-
пространению экстремистских материалов. Для ее 
преодоления требуется выработка, и принятие ком-
плекса мер, направленных на устранения имеющегося 
правового пробела. В качестве одного из путей ее раз-
решения видится возможным изменение ст. 4.5, путем 
увеличения сроков привлечения к административной 
ответственности для правонарушений экстремист-
ской направленности до 2 лет с момента совершения 
правонарушения.

Список источников
1. Власенков В. В., Власов В. В., Лозбяков В.П. и 

др. Административная юрисдикция: курс лек-
ций. М., 1994. 

2. Сорокин В. Д. Правовое регулирование: пред-
мет, метод, процесс (макроуровень). СПб., 
2003.

3. Шергин А. П. Административная юрисдик-
ция. М., 1989. 

4. Бахрах Д. Н. Нужна специализация судей, а 
не судов // Российская юстиция. 2003. № 2. С. 
10–11.

5. Коренев А. П. Административное право Рос-
сии: учебник. М., 2001.

6. Килясханов И. Ш. Административно-процес-
суальное право: курс лекций. М., 2004.

7. Старилов Ю. Н. Производство по делам об ад-
министративных правонарушениях и админи-
стративный процесс // Актуальные проблемы 
применения Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: ма-
териалы Всероссийской научно-практиче-
ской. Омск: Омская юридическая академия, 
2004. С. 12–32. 

8. Панова И. В. Административно-процессуаль-
ное право России. М. : Норма, 2016. 



Криминологический журнал80 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

9. Федотов В. П. Оперативно-розыскное проти-
водействие экстремистской и террористиче-
ской деятельности в сетевом информационном 
пространстве: научное издание. Вологда : По-
лиграф-Периодика, печ. 2014.

References
1. Vlasenkov V. V., Vlasov V. V., Lozbyakov V. P. 

et al. Administrative Jurisdiction: a course of 
lectures. М., 1994.

2. Sorokin V. D. Legal regulation: subject, method, 
process (macrolevel). SPb., 2003.

3. Shergin A. P. Administrative jurisdiction. М., 
1989.

4. Bakhrakh D. N. We need specialization of judges, 
not courts // Russian Justice. 2003. № 2. Р. 10–11.

5. Korenev A. P. Administrative law of Russia: 
textbook. М., 2001.

6. Kilyaskhanov I. Sh. Administrative and procedural 
law: a course of lectures. М., 2004.

7. Starilov Y. N. Production on cases of administrative 
offences and administrative process // Actual 
problems of application of the Code of the Russian 
Federation on administrative offences: materials 
of the All-Russian scientific-practical. Omsk: 
Omsk Law Academy, 2004. Р. 12–32.

8. Panova I. V. Administrative and procedural law of 
Russia. М. : Norma, 2016. 

9. Fedotov V. P. Operative-investigative 
counteraction to extremist and terrorist activity 
in the network information space: scientific 
publication. Vologda : Polygraph-Periodika, 2014.

Информация об авторе
А. В. Корольчук — преподаватель кафедры административного права и административной деятельности 

Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Information about the author
A. V. Korolchuk — Lecturer in the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the Ryazan 

Branch of Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V. Ya. Kikot’.

Статья поступила в редакцию 03.02.2023; одобрена после рецензирования 17.04.2023; принята к публикации 
05.06.2023. 

The article was submitted 03.02.2023; approved after reviewing 17.04.2023; accepted for publication 05.06.2023.

Предварительное следствие. Под ред. Д. А. Иванова, А. С. Еси-
ной. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. 575 с. Гриф МУМЦ «Профес-
сиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ 
Судебной экспертизы и исследований.

Процессуально-правовая деятельность, составляющая содержа-
ние предварительного следствия, рассматривается с учетом соответ-
ствующих положений законов и подзаконных актов, современных до-
стижений теории уголовно-процессуального права, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности. Подробно изложены вопросы, 
касающиеся специфики организации органов предварительного след-
ствия, процессуальной деятельности, взаимодействия органов пред-
варительного следствия с органами дознания, прокуратурой, судом.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция», по специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», курсантов вузов системы образования МВД 
России, а также для практических работников органов предваритель-
ного расследования.
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Отдельные уголовно-исполнительные 
и иные проблемы правового регулирования и правоприменения реализации 

профилактических мероприятий при эпидемии 
в исправительных учреждениях

Александр Александрович Крымов
Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир, Россия, krsan@yandex.ru

Аннотация. На основе анализа ряда законов (Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», «О чрезвычайном положении» и др.) и подзаконных актов (в част-
ности, Приказа Минюста РФ от 4 июля 2022 г. № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы») 
выявляется ряд проблем регулирования применения к лицам, содержащимся в исправительных учреждениях 
и иных учреждениях уголовно-исполнительной системы, профилактических мероприятий в случае эпидемии. 
Формулируется вывод о том, что сегодня как никогда актуально совершенствование уголовно-исполнительно-
го и иного законодательства путем решения вопросов о возможности введения режима особых условий в испра-
вительных учреждениях при возникновении эпидемии, закрепления особенностей полномочий сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и правового положения осужденных, в том числе ограничения их прав и 
возложении на них дополнительных обязанностей при изоляции и реализации профилактических мероприя-
тий, и т. д.
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Abstract. Based on the analysis of a number of laws (the Criminal Executive Code of the Russian Federation, 
«On the detention of suspects and accused of committing crimes», «On the sanitary and epidemiological welfare of 
the population», «On the state of emergency», etc.) and bylaws (in particular, the Order of the Ministry of Justice of 
the Russian Federation from July 4, 2022. № 110 «On Approval of the Internal Regulations for Detention Facilities of 
the Criminal Executive System, the Internal Regulations for Correctional Facilities and the Internal Regulations for 
Correctional Centers of the Criminal Executive System») reveals a number of problems regulating the application to 
persons held in correctional facilities and other institutions of the criminal executive system of preventive measures in 
case of an epidemic. The conclusion is formulated that today, as never before, the improvement of criminal-executive 
and other legislation is relevant by addressing the possibility of introducing a regime of special conditions in correctional 
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institutions in the event of an epidemic, fixing the features of the powers of employees of the criminal-executive system 
and the legal status of prisoners, including restrictions on their rights and imposing additional obligations on them in 
isolation and implementation of preventive measures, etc.
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В современных условиях уголовно-исполнитель-
ное и иное законодательство, на наш взгляд, недо-
статочно учитывает возможность появления эпиде-
мии среди населения, которая, безусловно, может 
затронуть и лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях (далее — ИУ) и других учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). 
Сказанное представляется крайне актуальным ввиду 
распространения в последнее время эпидемии коро-
навируса во многих странах мира (что требует ана-
лиза зарубежного законодательства [1, с. 74–80; 2, с. 
56–61]), в том числе в России. 

Осужденных к лишению свободы и подслед-
ственных, находящихся в следственных изоляторах 
(далее — СИЗО), стабильно насчитывается в нашей 
стране несколько сотен тысяч человек. Как известно, 
они находятся в закрытых помещениях в условиях 
изоляции, что при появлении массовых инфекцион-
ных заболеваний требует принятия профилактиче-
ских и (или) санитарно-противоэпидемических мер в 
целях недопущения распространения инфекции среди 
основной части содержащихся лиц. В юридической 
литературе констатируется отсутствие надлежащего 
уголовно-исполнительного регулирования указанных 
вопросов [3, с. 151–157; 4, с. 29–33]). 

Предназначение профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение факторов ри-
ска развития заболеваний и на их раннее выявление, 
дается в ч. 2 ст. 79 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В 
указанном федеральном законе не дается определение 
ни профилактических, ни санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий. Вместе с тем ст. 12 данного 
нормативного правового акта содержит словосочета-
ние «…санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий…», что фактически ставит 
знак равенства между этими терминами.

Аналогичная позиция закреплена и в ст. 1 Феде-
рального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», согласно которому «сани-
тарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия — организационные, административ-
ные, инженерно-технические, медико-санитарные, 
ветеринарные и иные меры, направленные на устра-
нение или уменьшение вредного воздействия на че-

ловека факторов среды обитания, предотвращение 
возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию».

Рассмотрим кратко уголовно-исполнительное и 
иное законодательство, регулирующее основания про-
ведения профилактических мероприятий в отноше-
нии осужденных к лишению свободы и подследствен-
ных, содержащихся в учреждениях УИС, на примере 
эпидемий. 

Ч. 5 ст. 80 УИК РФ предусматривает, что осуж-
денные, больные разными инфекционными заболева-
ниями, содержатся раздельно и отдельно от здоровых 
осужденных. Аналогичное положение предусмотрено 
в ст. 33 Федерального закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», по которой отдельно от других подозре-
ваемых и обвиняемых содержатся, помимо прочего, 
больные инфекционными заболеваниями или нужда-
ющиеся в особом медицинском уходе и наблюдении. 
Сказанное подразумевает, что на основании положе-
ний законов осужденные, больные инфекционными 
заболеваниями, изолируются в отдельных помеще-
ниях (например, в медицинских частях учреждений 
УИС) для предупреждения дальнейшего распростра-
нения болезней. 

Эта профилактическая мера, по всей видимости, 
эффективна в случае, когда количество таких боль-
ных относительно незначительно (например, несколь-
ко десятков случаев в учреждении с учетом лимита 
медицинской части). Однако при эпидемии актуален 
вопрос о том, куда изолировать большее число забо-
левших от основной части осужденных, ведь обычно 
медицинские части УИС не рассчитаны на стационар-
ное лечение такого значительного числа осужденных.

Представляется, что в целом закрепление профи-
лактических (противоэпидемических) мероприятий, 
ограничивающих права осужденных, должно осу-
ществляться преимущественно на уровне закона, т. е. 
в УИК РФ. В этом случае актуально надлежащее уго-
ловно-исполнительное и иное регулирование пред-
упреждения распространения эпидемии в ИУ. 

Здесь важное значение имеет, на наш взгляд, ре-
жим особых условий по ст. 85 УИК РФ, который вво-
дится в случаях стихийного бедствия, введения в рай-
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оне расположения ИУ чрезвычайного или военного 
положения, при массовых беспорядках, а также при 
групповых неповиновениях осужденных [5; 6]. В этом 
случае может быть приостановлено осуществление 
некоторых прав осужденных (передвижения осуж-
денных без конвоя или сопровождения, их выездов за 
пределы ИУ, получения краткосрочных и длительных 
свиданий, получения посылок, передач и бандеролей 
и т. п.), введен усиленный вариант охраны и надзора, 
особый порядок допуска на объекты, изменен распоря-
док дня, ограничена деятельность производственных, 
коммунально-бытовых, культурно просветительных 
и иных служб, за исключением медико-санитарных (ч. 
2 ст. 85 УИК РФ). 

Отдельного внимания здесь заслуживает вопрос 
возможности риска ежедневного «заноса» инфекции 
сотрудниками учреждения и соответственно регла-
ментации порядка несения ими службы или выполне-
ния обязанностей работниками.

Конечно, обращает на себя внимание тот факт, что 
в настоящее время эпидемия не указана в качестве ос-
нования для введения режима особых условий в ИУ. 

Между тем, регламентация данного вопроса в ст. 
48 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» позволила из-за появления инфекции корона-
вируса в СИЗО г. Москвы ввести еще в 2020 г. режим 
особых условий. Данный режим заключался в том, 
что прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
осуществлял только один следственный изолятор УФ-
СИН России по г. Москве, а во всех других местах со-
держания под стражей устанавливались ограничения 
на допуск адвокатов и других посетителей, приоста-
навливался прием посылок и передач, вывоз подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-след-
ственные действия и т. п. [7].

В соответствии с указанным положением феде-
рального закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» (абз. 2 ст. 48), в случаях стихийных бедствий, 
эпидемий и других негативных обстоятельств может 
вводиться режим особых условий в СИЗО на срок не 
более тридцати суток. При введении режима особых 
условий могут быть ограничены или приостановлены 
все мероприятия, проводимые с участием подозре-
ваемых и обвиняемых, усиливаются их охрана, про-
пускной режим и надзор за подозреваемыми и обви-
няемыми, содержащимися под стражей, прекращается 
прием посылок и передач, а также принимаются дру-
гие меры, предусмотренные законом. 

Обращает также на себя внимание тот факт, что 
в ст. 48 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» предусматривается возможность при-
нятия других мер, предусмотренных законом. Сказан-

ное означает, что такие меры не могут регулироваться 
в подзаконных актах, что также подтверждает необхо-
димость их закрепления, в первую очередь, на законо-
дательном уровне.

Более того, правовая основа одного из аспектов 
деятельности учреждений и органов УИС — по рас-
следованию преступлений — в мирное и «чрезвы-
чайное» время также имеет ряд недостатков: имеются 
трудности в обеспечении безопасности осужденных, 
являющихся участниками уголовного судопроизвод-
ства, отсутствуют должности дознавателей в УИС 
и т.п. При этом, очевидно, что в период действия ре-
жима особых условий в ИУ проблемы производства 
следственных действий и уголовно-процессуальной 
деятельности в целом еще больше усугубляются. [8, 
с. 220–225] 

Другим же основанием установления режима осо-
бых условий в ИУ является введение в районе распо-
ложения ИУ чрезвычайного положения. 

В соответствии с федеральным конституцион-
ным законом «О чрезвычайном положении» одним 
из обстоятельств введения чрезвычайного положения 
являются чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации, в том числе эпидемии (ст. 3). 

При введении чрезвычайного положения возмож-
но, в соответствии со ст. 11 и 13 Федерального Кон-
ституционного закона «О чрезвычайном положении», 
установление ряда мер и ограничений: введение ка-
рантина, проведение санитарно-противоэпидемиче-
ских, ветеринарных и других мероприятий; усиление 
охраны общественного порядка, объектов, подлежа-
щих государственной охране, и объектов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность населения и функциониро-
вание транспорта; и т. п.

В то же время, если по каким-либо причинам чрез-
вычайное положение не введено, то режим особых 
условий в ИУ в случае наступления эпидемии среди 
населения в районе расположения ИУ введен быть не 
может и установление соответствующих ограниче-
ний, а также проведение профилактических меропри-
ятий в отношении осужденных трудноосуществимо. 
Более того, содержание понятия «карантин» в уголов-
но-исполнительном законодательстве (ст. 79 УИК РФ) 
имеет несколько иное значение, нежели общепринятое 
как административные, медико-санитарные, ветери-
нарные и иные меры, направленные на предотвраще-
ние распространения инфекционных заболеваний (ст. 
1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»). 

В этом случае на уровне уголовно-исполнительно-
го закона отсутствуют необходимые предпосылки эф-
фективного и оперативного реагирования на рассма-
триваемые негативные ситуации (что также, требует 
корректировки ст. 85 УИК РФ — прим. авт.). 
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При этом очевидно, что, с одной стороны, непри-
менение соответствующих профилактических мер со 
стороны руководства территориальных органов УИС 
и администраций ИУ может приводить к ухудшению 
эпидемиологической ситуации среди осужденных. С 
другой стороны, осуществление таких мер может при-
водить к ограничению прав осужденных и возложе-
нию на них дополнительных обязанностей, не пред-
усмотренных уголовно-исполнительным законом. 
Очевидно, что в обоих случаях это негативно сказыва-
ется на нормальной деятельности ИУ, его стабильном 
функционировании, и конечно на соблюдении прав 
человека. 

Поэтому представляется, что основы проведения 
профилактических (ограничительных) мероприятий в 
отношении осужденных к лишению свободы для не-
допущения дальнейшего распространения эпидемии 
должны быть закреплены в УИК РФ.

Между тем, в отношении лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, регулирование основных профи-
лактических мер, в том числе ограничивающих права 
осужденных и возлагающих на них дополнительные 
обязанности, отнесено на подзаконный уровень (на-
пример, в Приказе Минюста РФ от 4 июля 2022 г. № 
110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и Правил внутреннего распо-
рядка исправительных центров уголовно-исполни-
тельной системы»).

В определенной мере вышеуказанные и иные недо-
статки уголовно-исполнительного законодательства 
частично восполняются положениями федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», по ч. 2 ст. 50 которого при угро-
зе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний должностные лица, осуществляющие 
федеральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, имеют право давать гражданам и 
юридическим лицам предписания, обязательные для 
исполнения ими в установленные сроки, в том числе о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий. 

Кроме того, в ст. 1 Федерального закона «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
предусмотрены ограничительные мероприятия (ка-
рантин); при этом, согласно ст. 31 данного закона, та-
кие мероприятия (но без указания даже их примерного 
перечня — прим. авт.) реализуются в случае угрозы 
возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний, что регламентируется санитарными пра-
вилами и иными нормативными правовыми актами.

Указанные предписания законодательства еще 
в 2020 г. реализовывались на уровне ФСИН России 
путем вынесения Главным государственным сани-

тарным врачом ФСИН России постановления «О 
введении дополнительных санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мер, направленных на 
недопущение возникновения и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно 
чему в ИУ и СИЗО был запрещен допуск посетите-
лей и сотрудников УИС с повышенной температурой 
тела, приостановлено предоставление длительных и 
краткосрочных свиданий, а также введен ряд иных са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мер [9].

Представляется, что вышеуказанные нормы феде-
рального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» лишь создают общую осно-
ву в области проведения санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) и иных мероприятий без 
учета особенностей деятельности различных учреж-
дений УИС.

В итоге по-прежнему открытыми остаются вопро-
сы о правовой основе введения режима особых усло-
вий в ИУ при возникновении эпидемии, об особен-
ностях правового положения осужденных, имеющих 
инфекционные заболевания, полномочий и регламента 
работы сотрудников УИС и т. п. Представляется, что 
надлежащее решение рассматриваемых проблем по-
зволит решить целый ряд вопросов, в первую очередь 
связанных с обеспечением и ограничением прав осуж-
денных и арестованных, возложением на них допол-
нительных обязанностей при изоляции и реализации 
других профилактических мероприятий, стабильным 
функционированием системы исполнения наказаний. 
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Криминологическая характеристика является 
комплексным рассмотрением принципов, оснований, 
обстоятельств и последствий преступности, а также 
анализом особенностей личности преступника с це-
лью раскрытия и предупреждения преступлений.

Обычно выделяются следующие элементы крими-
нологической характеристики:

• криминологические значимые признаки пре-

ступления, а именно: причины преступления, 
объект преступления, личность преступника, 
мотив, последствия;

• сведения, раскрывающие криминологическую 
ситуацию: среда совершения преступления, 
социально-экономические условия:

• признаки, определяющие особенности меро-
приятий, направленных на предупреждение 
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преступлений: методы и средства профилак-
тики, выбор превентивных мер.

«Краеугольным камнем» любого криминологиче-
ского исследования является изучение элементов кри-
минологической характеристики преступного деяния, 
которое обусловливается отсутствием четкой систе-
мы мер предупреждения преступлений, совершаемых 
в отношении лиц, осуществляющих предваритель-
ное расследование и отправляющих правосудие. Это 
связано с пробелами в криминологической характе-
ристике угроз или насильственных действий в связи 
с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования. 

Проблема безопасности судей, прокуроров, до-
знавателей, адвокатов и прочих участников судо-
производства относится к разряду острых. Попытки 
оказания давления на судей происходят с пугающей 
периодичностью. Нередко фиксируются случаи угроз 
со стороны злоумышленников в адрес судей, прокуро-
ров, их родственников. Случаев покушения на жизнь 
судей также достаточно много. При попытке убийства 
судьи происходит посягательство на два объекта: во-
первых, жизнь человека, а во-вторых, важнейший 
институт правового государства — правосудие. По-
сягательство на жизнь представителя судебной вла-
сти является свидетельством неуважения судебной 
системы в целом, негативного отношения к власти. 
Находясь в зоне риска и пытаясь себя обезопасить, су-
дьи нередко выносят слишком мягкие приговоры по 
тяжким составам, пытаясь таким образом обезопасить 
себя от потенциальной мести подсудимых. 

Правовой основой, обеспечивающей безопасность 
судей и лиц, участвующих в судопроизводстве, высту-
пают следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-
ФЗ «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов» (в ред. Федерального закона от 01 июля 2021 г. 
№ 288-ФЗ).

• постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 900 «Об 
утверждении перечня категорий государ-
ственных и муниципальных служащих, под-
лежащих государственной защите».

• постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 890 «О по-
рядке финансирования и материально-техни-
ческого обеспечения мер государственной за-
щиты, предусмотренных в отношении судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, денежное содержание 
которых осуществляется за счет средств Феде-
рального бюджета». 

• постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 27 октября 2005 г. № 647 «О воз-
мещении вреда судьям, должностным лицам 
правоохранительных и контролирующих ор-
ганов и членам их семей ущерба, причиненно-
го уничтожением или повреждением их иму-
щества в связи со служебной деятельностью». 

В. Н. Кудрявцев отмечал, что наиболее полную 
криминологическую характеристику преступлений 
против судей, присяжных, дознавателей и иных участ-
ников судопроизводства дает не только количествен-
ное изучение данного вопроса, но и такие аспекты, как 
время совершения преступления, место, способ. Ком-
плексное изучение всех аспектов есть залог успешной 
разработки превентивных мер. 

Случаи нападений, угроз на судей и участников 
судебного процесса или предварительного расследова-
ния преимущественно происходят в зале судебного за-
седания, в здании суда или на территории суда (рис. 1). 

Рис. 1. Места совершения преступлений, предусмотренных ст. 296 УК РФ
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Следует отметить, что несмотря на то, что треть 
преступлений, происходящих на территории России, 
совершается в состоянии алкогольного опьянения, 
осужденные по ст. 296 УК РФ в большинстве случа-
ев совершали это деяние без признаков опьянения. 
Удельный вес преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения по данной статье, со-
ставляет всего лишь 13,7 % [1]. Это говорит о том, что 
подобные преступления готовятся заранее, что указы-
вает на повышенную степень общественной опасно-
сти преступника. 

Что касается способов совершения преступлений 
в отношении судей, присяжных заседателей или иных 
лиц, принимающих участие в отправлении правосу-
дия, а также их близких, то О. Р. Афанасьева отмечает, 
что наиболее типичные среди них — это нападение 
без оружия и нанесение ударов руками и ногами и с 
использованием орудий, а также огнестрельного ору-
жия [2, c. 344].

Рассматривая любое преступление, невозможно 
обойти стороной анализ личности преступника, бла-
годаря которому выявляется мотивация совершения 
преступления и становятся возможными разработка 
мер предотвращения преступности и выявление сте-
реотипов поведения. 

А. И. Долгова рекомендует при рассмотрении лич-
ности преступника, учитывать только его социальные 
характеристики [3, c. 203].

В свою очередь, А. Н. Варыгин обращает внима-
ние на следующие социально-демографические фак-
торы: пол, возраст, образования, род деятельности, се-
мейное положение, место жительства и гражданство 
[4, c. 65].

Подавляющее большинство преступлений, пред-
усмотренных ст. 296 УК РФ, совершается мужчинами. 
Причины этому кроются в биологических и психоло-
гических различиях полов. 

Следующей немаловажным элементом кримино-
логической характеристикой является возраст пре-
ступника. Статистические данные, представленные 
А. М. Шуваловой говорят о том, что около 60 % на-
падений на участников отправления правосудия или 
осуществления предварительного расследования про-
изводятся лицами 30–49 лет [5, c. 104]. 

Тот же автор приводит следующие статистические 
данные в отношении уровня образования лиц, совер-
шающих преступления по ст. 296 УК РФ: большин-
ство имеют среднее профессиональное образование, 
четыре процента имеют лишь начальное образование 
и полтора процента — высшее образование. 

Что касается места жительства преступников, со-
вершивших нападение на судей и иных участников 
судопроизводства, подавляющее большинство посто-
янно проживает в той местности, где и были соверше-

ны преступления. 
Самым распространенным видом деятельности 

лиц, осужденных по ст. 296 УК РФ, является торговля, 
строительство и работа в промышленности. Из этого 
следует, что большинство рассматриваемых в данной 
работе преступников трудоустроены и имеют ежеме-
сячный доход. 

Что же касается семейного положения преступ-
ников, то вопреки устоявшемуся мнению, что семья 
должна быть сдерживающим фактором в принятии 
решения преступить закон, лишь незначительные 25 
% из рассматриваемой группы нарушителей закона не 
состоят в семейных отношениях. 

Уместно также обратить внимание на то, что по-
добного рода преступления совершаются чаще в оди-
ночку, нежели группой лиц по предварительному сго-
вору. 

Угрозы и насильственные действия в отношении 
судей, следователей, дознавателей, прокуроров и про-
чих участников судопроизводства и предварительно-
го расследования, являясь преступлениями, несущи-
ми повышенную степень общественной опасности, 
требуют повышенного внимания. Предупреждение 
преступлений данного вида в высшей степени акту-
ально в силу того, что безопасность вышеперечислен-
ных лиц гарантирует укрепление основ правосудия и 
государственной власти. 

Случаи нападений на участников судопроизвод-
ства и предварительного расследования говорят о не-
достатке внимания, уделяемого аналитической дея-
тельности, методам предотвращения и пресечения, а 
также профилактике данного вида преступлений. А. 
Н. Варыгин объясняет это недостатком единого прин-
ципа предупреждения преступности и отсутствием 
научно обоснованной правовой базы противодействия 
преступности [6, c. 117].

Основными причинами совершения данного рода 
преступления являются социальные причины (низкий 
социальный уровень), нравственные (отсутствие ду-
ховных и моральных ценностей), правовые (недоста-
точная разработка правовых норм, защищающих лиц, 
отправляющих правосудие). 

Отдельно следует рассмотреть такую причину, 
как конфликт, возникающий между подсудимым и ли-
цами, отправляющими правосудие или предваритель-
ное расследование, а также любыми другими участ-
никами судопроизводства вследствие выполнения их 
профессиональной деятельности. Данная проблема 
связана с недостатками в вопросах правового регули-
рования отношений между обвиняемым и представи-
телями органов правосудия или лицами, проводящи-
ми предварительное расследование. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость 
совершенствования сложившейся в нашей стране си-
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стемы специально-криминологических мер по пред-
упреждению угроз и насильственных действий в свя-
зи с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования, а именно:

• введение и реализация программ повыше-
ния квалификации для лиц, осуществляю-
щих правосудие и предварительное рассле-
дование; в этой программе надлежит уделить 
особое внимание обучению перечисленных 
лиц психологии, конфликтологии, ибо уме-
ние управлять, нейтрализовать и подавлять 
конфликтные ситуации будет способствовать 
снижению случаев нападения на работников 
суда и сотрудников органов предварительного 
расследования;

• введение и реализация программ по устране-
нию профессиональной деформации предста-
вителей судебной власти и прочих участников 
судопроизводства;

• реализация программ, направленных на уси-
ление защиты лиц, отправляющих правосудие 
и предварительное расследование;

• создание программ по выявлению и нейтрали-
зации причин и условий совершения престу-
плений против лиц, отправляющих правосу-
дие и иных участников судопроизводства;

• совершенствование средств обнаружения ору-
жия и взрывных устройств;

• создание программ, направленных на право-
вое воспитание населения.

Результаты проведенного анализа позволяют сде-
лать некоторые частные выводы, представляющие ин-
терес для настоящего исследования.

Являясь защитником прав и свобод гражданина, 
лицо, осуществляющее правосудие, играет огромную 
роль в жизни человека и государства. Угрозы и нападе-
ния на судей и иных лиц, отправляющих правосудие, 
нарушают основы правосудия и государственности.

Количество угроз и насильственных действий в 
отношении судей и иных лиц, отправляющих право-
судие, за рассмотренные пять лет менялось незначи-
тельно, что свидетельствует о стабильном состоянии 
исследуемого вида преступлений. 

3. Угрозы и насильственные действия в отношении 
судей и иных лиц, отправляющих правосудие, чаще 
всего совершаются лицами мужского пола в возрасте 
от 30 до 49 лет, имеющими постоянное место прожи-
вания и постоянную работу. В большинстве случаев 
нападения совершают лица, находящиеся в трезвом 
состоянии. В подавляющем большинстве случаев на-
падения происходят в зале суда. 

4. Основными причинами совершения данного 
рода преступления являются социальные причины 
(низкий социальный уровень), нравственные (отсут-

ствие духовных и моральных ценностей), правовые 
(недостаточная разработка правовых норм, защища-
ющих лиц, отправляющих правосудие), конфликт, 
возникающий между подсудимым и лицами, от-
правляющими правосудие или предварительное рас-
следование, а также любыми другими участниками 
судопроизводства вследствие выполнения их профес-
сиональной деятельности.

5. Мотивами совершения угроз и нападений яв-
ляется несогласие с вынесенным приговором, месть. 
Нападения происходят в большинстве случаев в оди-
ночку, а не группой лиц.

6. Предупреждение преступлений по ст. 296 УК 
РФ заключается в целенаправленных действиях пра-
воохранительных органов, совершаемых в отношении 
субъектов, участвующих в нападениях на судей и про-
чих лиц, принимающих участие в отправлении право-
судия, для предотвращения преступных деяний.
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Современные проблемы предварительного следствия. История и вектор 
развития. Монография. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации работы 
следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, как прави-
ло, остаются "за кадром" исследований, среди них: философско-правовые 
основания работы следователя; защита от противодействия расследованию 
преступлений, которое возможно со стороны адвокатов-защитников; пре-
одоление конфликтных ситуаций в следственной практике и др. Уделено 
внимание вопросам работы следователя с логическими диаграммами, а 
также возможности использования в уголовном судопроизводстве нетра-
диционных методов криминалистических исследований.  
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Как любая наука, отечественная криминология 
обязана своим существованием выдающимся ученым, 
силой своего разума создавшим и укрепившим ее тео-

ретический фундамент, открывшим перед новыми по-
колениями специалистов безграничные перспективы 
творческого развития системного научного знания о 
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преступности и ее предупреждении. В ряду многих, 
золотом вписанных в историю российской крими-
нологической науки, имен достойнейшее место при-
надлежит заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, доктору юридических наук, профессору 
Геннадию Арташесовичу Аванесову. 

Сегодня, спустя восемь лет с момента ухода Ген-
надия Арташесовича из жизни (13 декабря 2014 г.), еще 
острее ощущается истинное величие его таланта, глу-
бина научных идей, размышлений, профессиональ-
ных новаций, нашедших отражение в огромном числе 
авторских книг, статей, выступлений. Вспоминая се-
годня ученого-криминолога Г. А. Аванесова, связан-
ные за долгие годы пребывания рядом с ним сюжеты 
дружеского и профессионального общения, от кото-
рого в живых сердцах близких ему друзей, коллег, 
единомышленников до сих пор воскресают чувства 
истинного человеческого наслаждения, пытаясь вновь 
развивать в своем сознании незабываемый по своей 
интеллектуальной силе контакт с Геннадием Арташе-
совичем Аванесовым, смею призывать всех, кому не-
безынтересна криминология, постоянно обращаться к 
незабвенному научному наследию этого Ученого, об-
разцы которого, слава Богу, всегда находятся рядом.

По вполне понятным, объективным, обстоятель-
ствами, мы не можем знать, что в действительности 
повлияло в ранней молодости на формирование кри-
минологического интереса Геннадия Арташесовича. 
Однако позволим себе предположить, что индиви-
дуальная ориентация его на познание криминологии 
жизни во всех ее проявлениях стала, в определенной 
степени, результатом тяжелейших трудностей, кон-
фликтов и переживаний по их поводу, с которыми 
пришлось столкнуться будущему ученому-юристу 
еще в детстве. Наверняка такие сюжеты, всегда вы-
ступающие для криминологической науки источни-
ками соответствующего конфликтного и преступного 
поведения, не могли не вызвать в пытливом сознании 
жадного до наук юноши желание самому разобраться 
в закономерностях такого поведения, его причинах, 
предпосылках социальной превенции. Всем этим со-
ставляющим предмет науки криминологии явлениям, 
отчасти, были посвящены ранние работы Г. А. Аване-
сова. 

Уже в своей кандидатской диссертации, защищен-
ной в середине 60-х годов прошлого века, посвященной 
проблемам совершенствования условий содержания 
осужденных в местах лишения свободы, как гарантии 
недопущения совершения ими в будущем новых пре-
ступлений, Геннадий Арташесович обосновал имен-
но криминологические основы уголовных наказаний 
и их исполнения. Отстаиваемая им идея реализации 
прогрессивной на тот момент системы воздействия 
уголовным наказанием на личность осужденного, ос-
нованная на индивидуализации и дифференциации 

применения к лицу, содержащемуся в местах лишения 
свободы, предусмотренных режимом мер исправле-
ния и перевоспитания, до сих пор не потеряла своей 
актуальности. И это несмотря на безусловное теорети-
ческое признание таковой специалистами и закрепле-
ние ее основ в современном уголовно-исполнитель-
ном праве. Думается, что эти ранние, отстаиваемые 
Геннадием Арташесовичем криминологические идеи, 
вновь должны стать предметом активных научных 
изысканий, нацеленных на достижение главной кри-
минологической цели — недопущения совершения 
преступлений, в том числе лицами, уже испытавшими 
на себе пресс уголовного наказания. 

Это важно еще и потому, что многие из базовых 
на то время оснований для дифференциации и инди-
видуализации применения уголовных наказаний пре-
терпели существенные изменения, как собственно и 
сама уголовно-исполнительная система. Однако во-
просы соотношения режима содержания осужденных 
и индивидуальных особенностей личности каждого 
осужденного до сих пор лишены какой-либо новой 
научно обоснованной базы, а потому и соответству-
ющей ей правовой регламентации. О реальном при-
менении такой системы в деятельности современных 
уголовно-исполнительных учреждений говорить во-
обще не приходится. Развитие научно аргументиро-
ванной Геннадием Арташесовичем еще 60 лет назад 
прогрессивной системы уголовных наказаний, несо-
мненно, будет способствовать сокращению рецидив-
ной преступности.

Как всякий человек, а тем более, ученый, Геннадий 
Арташесович Аванесов глубоко задумывался о буду-
щем, о перспективах криминологической науки. Идеи 
будущего криминологии активно позиционировались 
и обосновывались молодым специалистом в большин-
стве своих научных работ. Именно они стали основой 
разработанной им теории и методологии криминоло-
гического прогнозирования, без которой представля-
ется немыслимым не только познание преступности, 
ее детерминации и системы предупреждения престу-
плений, но и развитие самой науки криминологии. 
Кстати, прогностический аспект, нашедший свое во-
площение в защищенной Геннадием Арташесовичем 
в 1972 г. докторской диссертации, стал логическим 
продолжением предыдущих его научных изысканий, 
посвященных познанию будущего индивидуального 
преступного поведения. Отчасти эти исследования 
были связаны с уже упомянутым авторским изуче-
нием вначале научной карьеры индивидуального вос-
приятия осужденными применяемых к ним мер уго-
ловного наказания и прогнозированием на этой основе 
возможности и способности совершения ими новых 
преступлений.

Глубоко познав теорию и методологию социаль-
ного предвидения, Геннадий Арташесович умело ре-
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ализовал и развил ее в криминологической науке и 
практике предупреждения преступности. Несомнен-
но, каждый из разделов теории криминологическо-
го прогнозирования, обоснованный его творческим 
гением, заслуживает не только пристального вни-
мания современных специалистов, ученых и прак-
тиков, организующих деятельность по предупреж-
дению преступности, но и дальнейшего активного 
научного осмысления этого высокоперспективного 
направления криминологических исследований. В 
криминологической науке и сегодня имя профессора 
Аванесова Геннадия Арташесовича чаще всего ассо-
циируется именно с криминологическим прогнозиро-
ванием. Собственно, он по праву признан родоначаль-
ником этой криминологической теории. 

В связи с этим, нельзя не высказать сожаления 
по поводу необоснованно скудного применения в се-
годняшней антикриминогенной правоохранительной 
практике разработанного профессором Г. А. Аване-
совым прогностического метода познания будущей 
преступности. Нынешние криминологические про-
гнозы, на полноту подготовки которых некогда ориен-
тировал научных сотрудников и практиков Геннадий 
Арташесович, подчас ограничиваются исключитель-
но расчетом динамического статистического тренда 
показателей будущей преступности, отчасти сопро-
вождаемого экспертными оценками некоторых об-
стоятельств, способных повлиять на его (тренда) из-
менения в ту или иную сторону. Кстати (а правильнее 
было бы сказать, — не кстати), при этом за основу 
прогнозирования берутся, как правило, методические 
рекомендации по разработке прогнозов преступности, 
подготовленные много лет спустя без учета их фун-
даментальности, теоретической и методологической 
обоснованности, всесторонней методической обеспе-
ченности и многоплановости, всегда предлагаемых и 
отстаиваемых Геннадием Арташесовичем в качестве 
необходимых. Потому «Теория и методология кри-
минологического прогнозирования» профессора Г. А. 
Аванесова должна быть настольной книгой не только 
всякого криминолога, но любого аналитика, изучаю-
щего преступность для разработки и совершенствова-
ния соответствующей ее показателям системы соци-
ально-правовой превенции. 

Вместе с тем, нельзя не обратить профессиональ-
ного внимания на то, что большинство подготавли-
ваемых сегодня криминологических прогнозов ока-
зываются значимыми, как бы, сами для себя. Они не 
становятся обязательной основой соответствующего 
криминологического планирования, на взаимосвязь 
какового с криминологическим прогнозированием 
всегда обращал внимание профессор Г. А. Аванесов. 
Да и планирование предупреждения преступности 
тоже явно далеко от совершенства. Даже поверхност-
ное знакомство с сегодняшней практикой подготовки 

планов предупреждения преступности, в частности, 
в органах внутренних дел, дает нам примеры весьма 
примитивных по своему содержанию документов, 
вряд ли способных объективно сориентировать пра-
воохранительную систему на достижение положи-
тельных перспективных результатов деятельности по 
охране общественного порядка и общественной безо-
пасности. А ведь и в этом вопросе научные труды про-
фессора Г. А. Аванесова открывают довольно прочные 
и надежные перспективы совершенствования право-
охранительной деятельности. 

Инновационно эти идеи могут активно развивать-
ся с привлечением стремительно модернизирующих-
ся сегодня IT-технологий, позволяющих существен-
но переформатировать созданную профессором Г. А. 
Аванесовым материю криминологического прогнози-
рования и планирования предупреждения преступ-
ности, адаптировать ее к современным стандартам 
информационного обеспечения правоохранительной 
деятельности. Более того, такая новая технологиче-
ски перестроенная система криминологического обе-
спечения правоохранительной деятельности способна 
кардинально изменить нынешнюю практику управле-
ния в органах внутренних дел. 

Кстати, и в научном осмыслении проблемы кри-
минологического обеспечения управления в органах 
внутренних дел первенство тоже принадлежит про-
фессору Аванесову Геннадию Арташесовичу. Именно 
он научно обосновал эту идею, вполне логично связав 
воедино криминологию, прогностику и управление. 
Одноименная книга вышла в свет из-под его пера в 
1975 г. в г. Горьком (ныне Нижний Новгород) и уже 
тогда, равно как и в случае с «Теорией и методологией 
криминологического прогнозирования», после изда-
ния которой прошло всего три года, произвела фурор в 
научном и практическом сообществе. Она дала новый 
импульс развитию отечественной и мировой правоох-
ранительной практики, нацеленной, прежде всего, на 
сокращение преступности и обеспечение обществен-
ной безопасности. Гениальность его и в этом случае 
продемонстрировала себя новым ярким светом. 

Безусловно, этот свет не могли не заметить зару-
бежные специалисты и связанные с ними творческие 
организации в нашей стране. Еще в 80-х г. прошлого 
столетия они инициировали перевод фундаменталь-
ных трудов профессора Г. А. Аванесова на многие ино-
странные языки. В результате мировая юридическая 
общественность смогла не только познакомиться с его 
гениальными творениями, но и принять их на свое 
правоохранительное вооружение. Позже идеи крими-
нологического обеспечения управления в правоохра-
нительной деятельности профессора Г. А. Аванесова 
подхватывали некоторые его ученики, защищавшие 
свои кандидатские и даже докторские диссертации. 

Однако, к сожалению, в истории с активным раз-
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витием системы криминологического обеспечения 
управления в органах внутренних дел профессора 
Аванесова Геннадия Арташесовича, так же, как и с 
криминологическим прогнозированием, сегодня на-
метилось явное научное и практическое затишье. По-
тому долгом каждого специалиста, знающего и при-
нимающего идеи и научные разработки Геннадия 
Арташесовича, является активная их пропаганда в на-
учных и практических кругах, поскольку за воплоще-
нием их в нашу правоохранительную работу большое 
будущее. 

Можно с уверенностью утверждать, что если бы 
наши высокие полицейские руководители взяли се-
годня за основу предложенную некогда профессором 
Г. А. Аванесовым систему управления в сфере охра-
ны общественного порядка и общественной безопас-
ности, основанную на криминологическом подходе 
к формированию его (управления) информационной 
базы, то адекватность, оптимальность, а вместе с 
ними, разумеется, и эффективность подобного управ-
ления были бы куда более результативными. 

Разумеется, к этому должны приложить свои твор-
ческие способности и нынешние научные работники, 
особенно молодые криминологи. Переосмысливая и 
развивая криминологические идеи профессора Ава-
несова Геннадия Арташесовича, питая свой разум его 
научным наследием, мы можем добиться несомненно 
большего результата в деле предупреждения преступ-
ности и обеспечения общественной безопасности. Во 
всяком случае, в полицейской практике такая перспек-
тива представляется вполне обоснованной. Кстати, 
это перспективно и во всех иных сферах антикрими-
ногенного, по своей сути, социального управления. 

И здесь мы, к счастью, снова имеем дело с вели-
чайшим криминологическим багажом профессора 
Аванесова Геннадия Арташесовича. Ведь именно его 
«Криминология и социальная профилактика» (1980 
г.) дает обильную интеллектуальную пищу для рас-
ширения границ гуманитарного знания о социаль-
но-правовой превенции, ее системном оформлении с 
помощью, опять-таки, криминологии. Оценивая это 
очередное талантливое произведение Геннадия Ар-
ташесовича, невольно задумываешься о гениальном 
качестве ученого перевоплощать в криминологию все 
самое животрепещущее и актуальное, что создавалось 
и развивалось в недрах других социальных наук. На-
верняка, кто-нибудь из современных «критиков от 
науки» постарался бы формально усмотреть в таком 
научном подходе некое заимствование. Таковых, к со-
жалению, было предостаточно и при жизни великого 
мастера. Неспособность изобрести что-либо свое, они, 
часто, как водится в таких случаях, исподтишка, ком-
пенсировали собственную интеллектуальную ущерб-
ность обвинениями профессора Г. А. Аванесова в ис-
пользовании им идей из других источников. Ну, да Бог 

им судья. 
Немногие понимали, понимают, а тем паче, спо-

собны принять позицию, заключающуюся в том, что 
наука, тем более направленная на поступательное со-
вершенствование человеческого общества, улучшение 
качества жизни каждого человека и общества в целом, 
обеспечение их (личности, общества, государства) без-
опасности, в самом широком его смысле, только тогда 
и способна достичь своей цели, когда она выходит за 
территорию своих интеллектуальных границ, питает-
ся достижениями других наук. Об этом часто писал 
сам Геннадий Арташесович, отстаивая и развивая 
идею междисциплинарного характера криминологи-
ческой науки, ее всепроникающей и всепоглощающей, 
одновременно, миссии, в том числе в многочисленных 
изданиях его учебника «Криминология». 

Как и в любой другой творческой жизни, в про-
фессиональной судьбе профессора Аванесова Ген-
надия Арташесовича был период отхода от прежней 
чрезмерно насыщенной, как сказали бы сейчас, «пу-
бликационной активности». Это не означало, однако, 
вообще отхода от научного творчества, поскольку 
интеллектуальная его активность перекинулась в то 
время на учеников, количеством и качеством которых 
тоже может похвастать не всякий ученый. Как из-
вестно, под руководством профессора Г. А. Аванесова 
подготовили свои докторские диссертации более 10, а 
кандидатские — свыше 150 соискателей. И это тоже 
великое научное наследие профессора Аванесова Ген-
надия Арташесовича, в котором проявился его талант 
ученого, что вместе с этим талантом тоже должно 
быть оценено по достоинству.

Многим, знавшим Геннадия Арташесовича и его 
научное творчество специалистам, хорошо извест-
но, что в последние годы профессор Г. А. Аванесов 
вновь вернулся к активному научному писательско-
му делу, доказывая всем и, главное, наверное, прежде 
всего, самому себе то, что «есть еще порох в поро-
ховницах» и разум ученого способен воспроизводить 
идеи, заслуживающие профессионального внимания 
и интереса. С таким интересом мы действительно 
вдумчиво вчитываемся в его не менее значимые, 
чем в прошлые года, по силе своей научной крими-
нологической убежденности и аргументированности 
мысли: о криминогенных и антикриминогенных со-
словных свойствах и качествах российского обще-
ства («Преступность и социальные сословия: крими-
нологические рассуждения», 2010 г., «Социальные 
образования и преступность: криминологические 
рассуждения и заметки», 2011 г.); о мотивационной 
стороне преступности и преступного поведения («10 
глав о мотивации и мотивах через призму науки кри-
минологии», 2012 г., «Мотивационная криминология 
и базовые мотивы преступного поведения», 2013 г., 
«Общество, личность, мотивация», 2015 г.); о значе-



SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

95Криминологический журнал№ 2 / 2023

LAW SCIENCES

нии криминологической науки для жизни людей и 
общества («Популярная криминология. Очерки об-
щей части», 2014 г.). 

Во всех этих книгах профессор Аванесов Генна-
дий Арташесович демонстрирует не просто высоко-
профессиональное владение теорией, методологией и 
практикой системно характеризующегося и системно 
развивающегося научного знания о закономерностях 
преступности, преступного поведения и предупреж-
дении преступлений, но и талант убеждения читате-
ля в востребованности этого знания для любого (и, 
прежде всего, российского) общества и государства, 
для каждого человека. При этом легкость, простота и 
популярность повествования о специальной научной 
криминологической материи, каковыми всегда от-
личались труды Геннадия Арташесовича Аванесова, 
способны овладевать сознанием многих людей, даже 
весьма далеких от криминологии. Этим профессор Г. 
А. Аванесов существенно расширяет границы крими-
нологического знания, помогает ему исполнить функ-
цию научного криминологического просвещения, без 
которого ни общество, ни государство, ни, опять-та-

ки, обычные люди не достигнут понимания всего, что 
связано с преступностью и с ее предупреждением, а 
потому вряд ли будут способны стать оплотом той са-
мой социальной профилактики, теоретические осно-
вы которой были созданы гением его научной мысли.

Всему этому мы продолжаем учиться у профессо-
ра Г. А. Аванесова. Его приверженность криминологи-
ческой науке, талант ученого, помогающий легко по-
стигать самому и раскрывать всем ее тайны, сила его 
интеллекта и умение убеждать по праву снискали ему 
научный авторитет высочайшей пробы. Несомненно, 
его творения на долгие годы сохранят живым образ 
великого ученого-криминолога Геннадия Арташесо-
вича Аванесова, а созданное им научное знание по 
праву может и должно носить его имя — «Кримино-
логия профессора Г. А. Аванесова».

Чем больше мы будем питаться из живительного 
источника этого знания, чем больше будем привно-
сить в него частицы своего интеллекта, уважения и 
благодарности Учителю, тем крепче будет наше науч-
ное криминологическое братство, без которого каж-
дый из нас рискует быть предан забвению.
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Обращение к историческому опыту уголовного 
розыска продиктовано несколькими соображениями. 
Во-первых, тем, что в настоящее времени по данной 
проблематике научных исследований явно недоста-
точно, во-вторых, реалии сегодняшнего дня, связан-
ные с проведением СВО и существенными перемена-
ми в мире, заставляют общество по-новому взглянуть 
на события минувших лет. К этому стоит добавить и 
то, что многие проблемы, берущие начало с момента 
становления уголовно-розыскных учреждений, акту-
альны до сих пор, и поэтому важно проанализировать 
способы их решения.

Несмотря на то, что Московский уголовный сыск 
был создан еще в дореволюционной России, особый 
интерес вызывает период становления Московского 
уголовного розыска, и соответственно преемствен-
ность этих учреждений.

Первая мировая война и революционные собы-
тия 1917 г. повлекли за собой существенные измене-
ния в обществе и государстве. Отрешение от власти 
императора и создание Временного правительства 
имели следствием практически полное уничтожение 
существовавшей тогда правоохранительной систе-
мы. Представители новой временной власти приняли 
решение «заменить профессиональную полицию на 
народную милицию с выборным начальством, подчи-
ненным органам местного самоуправления» [2]. Были 
созданы «революционные дружины», «комиссии ох-
раны порядка», «общественная охрана», «рабочая 
красная гвардия» и т. д., в их задачи входила охрана 
общественного порядка и борьба с преступностью по-
стоянной службы они не несли, а мобилизовались в 
случае необходимости для учений, смотров, демон-
страций, за что и получали суточные деньги. Однако, 
люди туда попадали совершенно не подготовленные, а 
зачастую и с сомнительным прошлым.

Разрушение существовавшей ранее правоохрани-
тельной системы, не привело к ликвидации сыскной 
полиции. И это объясняется тем, что перед отряда-
ми рабочей, пролетарской, фабричной и пр. милиции 
ставились иные, значительно более широкие задачи 
политического, управленческого, военного характе-
ра, а вот сыскная полиции сохранялась как основной 
орган борьбы с преступностью. Московское сыскное 
подразделение было передано в ведение Министер-
ства юстиции и его пример послужил основанием для 
повсеместного восстановления сыскных отделений. 
Позднее сыскные отделения были преобразованы в 
судебно-розыскную и уголовно-розыскную милицию 
[11, с. 85], а их кадровый состав сохранился, продол-
жая текущую работу по преследованию преступле-
ний. В качестве примера можно привести тот факт, 
что начальник московского сыскного отделения К. 
П. Маршалк добровольно предложил свои услуги но-
вой власти и тем самым сохранил и свое отделение, 

и его кадровый состав. Так как новая власть не силь-
но доверяла старым сотрудникам, она приставила к 
Маршалку специального комиссара. Отделение пере-
именовали в управление уголовного сыска и переда-
ли в ведение Министерства юстиции. Использование 
старорежимных сотрудников продолжалось вплоть до 
середины 20-х г., что, безусловно, свидетельствует о 
восприятии опыта дореволюционных сыщиков.

Потребность в создании штатного профессиональ-
ного государственного органа охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью повсеместно осоз-
навалась настолько остро из-за неимоверного роста 
уровня преступности, что стала предметом обсужде-
ния на Первом съезде председателей губернских сове-
тов и заведующих губернскими отделами управления 
в июле 1918 г. 

Состояние преступности этого периода характе-
ризуют данные сравнительной ведомости о деятель-
ности Московского уголовного сыска (розыска) за 
1916, 1917, 1918 г. Всего было совершено преступлений 
за 1916 г. — 3870; 1917 г. — 20628; 1918 г. — 6204 (в 
этой цифре не сведений за август 1918 г.) [13]. По всем 
видам преступлений 1917 г. лидирует. 

В решении Первого съезда говорилось, что «при-
знавая невозможным всеобщее вооружение всего на-
селения в настоящий момент крайнего обострения 
классовой борьбы как в городе, так и в деревне и ощу-
щение общей нужды на местах в постоянном аппарате 
для поддержания революционного порядка, охраны 
Советской власти и отстояния дорогих завоеваний 
революции, съезд признает необходимым организа-
цию Советской рабоче-крестьянской милиции. …» 
[4, с. 11–12]. В августе 1918 г. было создано Управле-
ние РКМ НКВД РСФСР, в октябре преобразованное 
в Главное управление. Со времени создания штатной 
государственной профессиональной милиции одним 
из основных принципов ее строительства стал прин-
цип двойного подчинения: местным органам власти 
по горизонтали, и вышестоящим органам милиции по 
вертикали. 

Усилиями НКВД и НКЮ РСФССР 12 октября 
1918 г. была разработана инструкция «Об организа-
ции советской рабоче-крестьянской милиции» [32]. За 
неделю до утверждения Инструкции, 5 октября 1918 г., 
коллегия НКВД РСФСР приняла решение о создании 
аппаратов уголовного розыска [16]. Спустя несколько 
дней 9 октября при ГУ РКМ на правах отдела поста-
новлением коллегии НКВД было создано центральное 
управление уголовного розыска (ЦУУР) [18]. 

Сложная криминогенная обстановка способствова-
ла установлению новой формы регистрации преступ-
ников, которую предложил ЦУУР в октябре 1918 г. — 
«для устранения такого положения необходимо …: 1) 
при уголовно-розыскных бюро ввести регистрацию 
преступников при помощи фотографии и дактилоско-
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пии; 2) регистрации могут быть подвергнуты все лица, 
которые один раз отбывали тюремное заключение за 
уголовное преступление; 3) в целях установления зва-
ния регистрации подвергаются также те задержанные, 
кои не могут представить достаточных доказательств 
о своей личности; 4) для производства экспертизы по 
уголовным делам дактилоскопической съемке могут 
[быть] подвергнуты все лица, заподозренные в совер-
шении преступления, вне зависимости от того, суди-
лись ли они раньше или нет, но если виновность их 
на суде не будет доказана, то их снимки и оттиски в 
общую регистрацию не поступают; 5) регистрацион-
ный материал имеет секретный служебный характер и 
за отказ подвергнуться зарегистрированию виновные 
подлежат ответственности по 29 ст. Устава о наказани-
ях и могут быть зарегистрированы при помощи силы, 
о чем составляется особый акт и направляется в мест-
ный суд; 6) в случае утверждения в срочном порядке 
упомянутое положение будет включено в разрабаты-
ваемую ныне общую инструкцию учреждениям, веда-
ющим уголовным розыском» [20].

Однако, сведения о деятельности Московской уго-
ловно-розыскной милиции за 1918 г. показывают, что 
всего за год от населения поступило 11335 заявлений, 
из которых 3584 уголовных дел было раскрыто. Таким 
образом, процент раскрытия преступлений составил 
32 % [29] Это невысокий, но очень неплохой показа-
тель для текущего момента. Для сравнения можно 
привести данные деятельности Московской сыскной 
полиции. За 1910 г. у нее была раскрываемость — 
45 %; 1911 г . — 38 %; 1912 г. — 40 %; 1913 г. — 42 %; 
1914 г. — 41 %; 1916 г. — 34 % [30]. 

Повсеместно с декабря 1918 г. на местах в уездных 
городах учреждались уголовно-розыскные или уго-
ловно-следственные столы по уголовным преступле-
ниям, которые ежемесячно должны были отчитывать-
ся перед Центророзыском о своей деятельности [35].

Потребность в существовании специальных про-
фессиональных штатных органов охраны обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью в этот момент 
была столь велика, что по мере оформления правовых 
основ их строительства были образованы железнодо-
рожная, речная, промышленная, следственно-розыск-
ная милиция. 

При определении критериев исчисления штатов 
уголовного розыска в основу положили не социально-
классовые характеристики обслуживаемого населе-
ния, а уровень преступности в том или ином регионе. 
Было установлено, что нагрузка на сотрудника долж-
на составлять 10 преступлений в месяц [36]. Легко по-
нять, что только в результате введения такого крите-
рия терялся смысл укрывать преступления. 

Одним из наиболее важных вопросов этого не-
простого времени являлся вопрос об образовании и 
профессионализме работников милиции и уголовного 

розыска, который поднимался уже в декабре 1918 г. на 
съезде заведующих губернских и областных управ-
лений рабоче-крестьянской милиции [18]. «Широкий 
кругозор, предприимчивость, инициатива и знаком-
ство со всеми отраслями хозяйственной и админи-
стративной жизни страны должны быть привилегией 
сотрудников уголовного розыска. Настало время по-
ставить дело сыска на научную высоту…» [38]. 

Первые милицейские курсы и школы начали функ-
ционировать со второй половины 1918 г. Выпускники 
осваивали программу, включавшую в себя основы 
советской конституции, текущее законодательство и 
практику по составлению различных документов. За-
вершалось обучение сдачей экзаменов. В январе 1919 
г. в Москве были открыты курсы ВЦИК при НКВД, 
на которых в течение 6 недель обучали руководящее 
звено НКВД и милиции, и в этом же году было откры-
то отделение уголовного розыска, которое выпустило 
982 курсанта [38]. Однако материальное положение, 
как работников уголовного розыска, так и обучаемых 
было крайне тяжелым. Вот одно из обращений кур-
санта к руководству учебного заведения: «Виду того, 
что у меня совершенно износилась обувь, так, что я 
в скором времени лишен буду возможности посещать 
лекции, а обувь при откомандировании меня в Москву 
губернской милицией выдана не была, прошу товари-
ща Заведующего распоряжения о выдаче мне таковой, 
так как приобрести обувь по рыночным ценам я не 
имею средств» [10]. И таких обращений имелось до-
статочно много. Условия жизни сотрудников уголов-
ного розыска также оставляли желать лучшего. Так, 
некая товарищ ШУР, служа в уголовном розыске ЦАУ 
НКВД 7 месяцев, не имея никакой квартиры, вынуж-
дена была ночевать в камере арестного помещения от-
дела уголовного розыска [14].

Для популяризации профессии в 1919 г. было поло-
жено начало музейному делу, где все желающие могли 
ознакомиться с экспонатами, касающимися громких 
преступлений и деятельностью сотрудников Угрозы-
ска. НКВД просил оставить за ним дом № 14 по Пиме-
новскому переулку, который решено было отдать под 
центральный музей уголовного розыска, кабинет уго-
ловно-розыскной экспертизы и дактилоскопический 
институт [1].

22 января 1919 г. на совещании в Моссовете были 
приняты важные решения относительно усиления 
борьбы с преступностью. Штат московской милиции 
и уголовного розыска был существенно увеличен и 
улучшено его снабжение. Для укрепления кадрового 
состава в МУУР было переведено несколько сотруд-
ников ВЧК. Московский розыск возглавил бывший со-
трудник ВЧК А. М. Трепалов. Новый начальник, при-
ступив к своим обязанностям, начал работу с изучения 
деятельности Московского уголовного сыска (МУС). 
Разгул преступности в стране требовал от работников 
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уголовного розыска знаний, опыта и мобильности. А 
этого как раз не было. Единственное откуда можно 
было почерпнуть знания и опыт — это из «прокля-
того прошлого», где было немало высокопрофесси-
ональных специалистов сыскного дела. В условиях 
непримиримой классовой борьбы обращение к опыту 
прошлого требовало невероятного мужества, и новый 
начальник его проявил. Перед Трепаловым стояла не-
простая задача формирования оперативно-розыскной 
структуры МУРа. Под его руководством была налаже-
на работа с негласным аппаратом, которая позволила 
создать информационные каналы. Для оперативности 
уголовного розыска были созданы: боевая дружина, 
особая группа по борьбе с бандитизмом и летучий от-
ряд по борьбе с карманными кражами. 

Имея навыки оперативной работы, Александр 
Максимович смог за короткий промежуток времени 
избавить Москву от бандитских шаек и впервые при-
менил оперативный метод внедрения в преступную 
группу. По его инициативе в структуре МУУРа было 
создано специальное подразделение по борьбе с бан-
дитизмом. В результате бандитские шайки перекоче-
вали из столицы в регионы, где, как считалось, право-
охранительные органы были слабыми. 

Сложность обстановки, связанная и с Гражданской 
войной и разгулом бандитизма, заставляли советское 
руководство продолжить поиск пути решения этих 
проблем. В виде опыта в 1920 г. было решено создать 
единый орган по борьбе с преступностью за счет сли-
яния уголовного розыска и следствия, но пока толь-
ко в Москве и Петрограде. Исполкомам этих городов 
было поручено сформировать путем назначения от-
ветственных руководителей с широкими полномочия-
ми и проанализировать их опыт работы [26]. Была уч-
реждена должность заведующего, при нем коллегия, 
включавшая в себя представителей от управления, ми-
лиции, уголовного розыска, отдела принудительных 
работ, совета народных судей, рабоче-крестьянской 
инспекции и ЧК. В апреле 1920 г. принято Положение 
о следственно-розыскной милиции, которое подроб-
но регламентировало деятельность органов борьбы с 
преступностью уже на территории всей страны [17].

Однако, ухудшение ситуации на фронте способ-
ствовало усугублению криминогенного фактора, от-
ветом на который стал приказ от 1 июня 1920 г. «О 
мерах по усилению борьбы с бандитизмом и дезертир-
ством», который предписывал «для целесообразной и 
действительной борьбы с дезертирством, кроме общих 
мер, принимаемых угрозысками, как-то: облавы, обхо-
ды, проверка документов и пр. – следует воспользо-
ваться тайной агентурой, для чего необходимо иметь 
негласных осведомителей из среды дезертиров» [21]. 
Центророзыском были приняты меры для усиления 
борьбы с преступностью, в особенности в прифронто-
вой полосе. Одной из таких мер стала «мобилизация 

91 опытных и партийных работников по уголовному 
розыску для отправки их в формируемые летучие от-
ряды прифронтовой полосы для борьбы с уголовной 
преступностью» [27].

Возможно, в разгар этой борьбы некоторые со-
трудники уголовного превышали свои полномочия, 
что привело к тому, что: «в Центророзыск стали часто 
поступать сведения о незаконных действиях и произ-
воле, чинимых на местах некоторыми сотрудниками 
уголовного розыска…» [22]. Населению впредь стави-
лось в обязанность обо всех таких случаях незамедли-
тельно сообщать в центр для принятия мер. 

С переходом в 1921 г. к новой экономической по-
литике (НЭП) работы у уголовного розыска не уба-
вилось, поменялся акцент — с бандитских шаек на 
преступления экономического характера: самогоно-
варение, организация и содержание притонов, фаль-
шивомонетничество, мошенничество и др. Совместно 
с работниками уголовного розыска этими вопросами 
стали заниматься сотрудники ОГПУ. Когда советское 
государство в рамках НЭПа разрешило частную тор-
говлю и предпринимательскую деятельность, то «ро-
дились» бесчисленные количества мошеннических 
схем обогащения отдельных лиц. Слабость существо-
вавшей советской финансовой системы порождала для 
общества соблазн подделки государственных казна-
чейских билетов. Из рапорта начальнику Центророзы-
ска от 21 августа 1922 г. следует, что количество пре-
ступников растет и пополняется преступный элемент 
из самых разных слоев населения. Отмечается, что еще 
недавно честные и мирные труженики, далекие от пре-
ступности в настоящее время выброшенные за борт и 
оставшиеся без куска хлеба, волей-неволей принужде-
ны стать на путь преступлений. «В настоящее время, 
когда каждый день родит новые кадры преступников и 
таковые формируются не из профессионалов, а из лиц, 
попадающих на путь преступления в силу сложив-
шихся неблагоприятных условий контингент преступ-
ников поддается регистрации не сразу, а лишь после 
повторных или многократных случаев…» [28].

Кроме того, в период НЭПа значительно увеличи-
лось число преступлений, связанных с наркоманией и 
проституцией. 

Особо следует отметить голод 1921 г., достигший 
наибольшей остроты в первой четверти 1922 г., когда 
именно имущественная преступность поднялась до 
максимума [9, c. 224]. Максимум на убийства выпада-
ет на первую и вторую четверти 1922 г. 

Обращая внимание на статистические данные, за-
метна загруженность сотрудников уголовного розы-
ска, так цифра зарегистрированных за 1921 г. престу-
плений выросла до 41127. Так же можно заметить, что 
преобладающим видом преступлений в первую поло-
вину 1921 г. являлись кражи — 57603 преступлений, 
из них большая часть (около 80 %) на сумму свыше 
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1 млн руб., около 15 % с взломом, затем грабежи — 
3201, убийства — 3071, все остальные — 30844. Циф-
ровые данные о количестве заявленных и раскрытых 
преступлений доходят до 70 %. Губернии с низким % 
раскрытий уголовных дел стали подвергаться более 
энергичным и частым ревизиям и инструктированию 
из центра [6, c. 32]. 

В погоне за наибольшей экономией расходов мест-
ные исполкомы, еще недавно доказывавшие необходи-
мость увеличения штатов, начали самовольно и бес-
системно сокращать таковые, не считаясь ни с ростом 
преступности, ни с местными условиями работы. 

По окончательной ликвидации военных фронтов 
и их длительном переходе к мирному строительству 
в качестве ударной задачи было выдвинуто усиление 
борьбы с развившейся в условиях военного периода 
и хозяйственной разрухи уголовной преступностью. 
В этих целях в апреле 1922 г. уголовный розыск был 
изъят из подчинения и оперативного руководства 
наружной милиции, и выделен в центре в самостоя-
тельное Управление уголовного розыска республики, 
подчиненное непосредственно НКВД и на местах в гу-
бернские и уездные Управления уголовного розыска, 
подчиненные губернским и уездным отделам управ-
ления. Такая реорганизация полностью оправдала 
возлагавшиеся на нее надежды, так как в результате 
организационного оформления принципа самостоя-
тельности уголовного розыска было в ближайшее вре-
мя достигнуто единство построения органов борьбы 
с уголовной преступностью, обеспечено укомплекто-
вание аппарата подготовленным личным составом и 
внедрением единообразных научных методов заложен 
прочный фундамент, на котором строится работа уго-
ловного розыска [31]. В одном из докладов 1923 г. было 
отмечено, что «опыт слияния милиции с Уголовным 
розыском, где таковой имеет место, … дал отрица-
тельные результаты…» [33]. 

Что касается взаимоотношений уголовного розы-
ска с другими органами, то тут следует сказать, что к 
этому времени изменилась его компетенция: с упразд-
нением ВЧК функции угрозыска сузились вследствие 
упразднения железнодорожного и водного розыска, 
все дела которого перешли к транспортному отделу 
ГПУ. Однако между ними все равно были сложные 
взаимоотношения из-за отсутствия твердого разгра-
ничения функций [7, c. 23–26]. Милиция и уголовный 
розыск являются органами, которым «народные сле-
дователи, производя следствие, могут поручать ис-
полнение лишь отдельных действий, направленных к 
раскрытию преступлений, облекая свои поручения в 
письменную форму» [37].

Касательно взаимоотношений уголовного розыска 
и милиции, они представляли единую силу борьбы с 
преступностью. Управление милиции имело две ос-
новные части: наружную и уголовно-розыскную. Поэ-

тому отделение уголовного розыска при своих взаимо-
отношениях к наружной охране координировало свои 
действия. Несмотря на ряд реорганизаций аппарата 
уголовного розыска, функции уголовно-розыскных 
учреждений постоянно уточнялись, и характеризова-
лись неопределенностью взаимоотношений с органа-
ми НКЮ и ВЧК.

Немаловажную роль в раскрытии преступлений 
занимала работа осведомителей и разведки, которые 
предоставляли информацию, полученную изнутри 
преступного мира. Секретная часть входила в состав 
активной части и составляющая с ней одну структур-
ную единицу [34, c. 11]. В штате МУУРа был сформи-
рован целый аппарат негласных сотрудников. Работа 
осведомителей имела подотчетный характер, они учи-
тывались в оперативных документах, на основании ко-
торых существовала смета расходов на их содержание. 

В переходный к НЭПу период страна находилась 
в тяжелой экономической ситуации, и испытывала 
проблемы с выплатой зарплат работникам уголовно-
го розыска и их материальным обеспечением. С пере-
ходом уголовно-розыскных учреждений на местные 
средства исполкомы повсеместно, в погоне за наи-
большей экономией средств сильно урезают расходы 
на содержание личного состава. С мест постоянно по-
ступают жалобы на плохое обеспечение сотрудников 
Угрозыска. Несмотря на особо тяжелые условия рабо-
ты, которые могут быть сравнимы лишь с условиями 
боевой обстановки, содержание сотрудников Угрозы-
ска обычно ниже содержания, получаемого в других 
ведомствах. Низкая зарплата не только не позволяла 
подобрать квалифицированный состав работников, но 
и наоборот способствовала уходу квалифицирован-
ных кадров в другие учреждения [15, c. 205].

В качестве стимулирования работы сотрудни-
ков Московского уголовного розыска, в 1922 г. СНК 
РСФСР издал два Постановления о премировании 
сотрудников за раскрытие краж путем процентного 
отчисления с разысканного имущества (10 % с иму-
ществ госучреждений и кооперативных предприятий 
и 15 % с имуществ частных лиц) [3, с. 563].

МУУР стремился к развитию своего внутреннего 
аппарата. Был издан целый ряд руководящих прика-
зов, разъясняющий местам их обязанности, устраняю-
щий произвол, регулирующий формальные и практи-
ческие стороны розыскной работы. Так в обращении 
к начальнику УР тов. Визнер от 5 августа 1922 г. да-
валось пояснение: «в штате количество сотрудников 
активного отдела 208, исходя из тех соображений, 
что этот отдел имеет территорией своей деятельности 
гор. Москву, разбитую на 9 инспекторских районов, 
во главе каждого из которых стоит инспектор… На 
секретное отделение возлагаются задания по раскры-
тию преступлений, совершенных разного рода афе-
ристами, шантажистами и пр., а также наблюдение за 
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деятельностью сотрудников МУУР. Что же касается 
общего отдела, подробно разбитого в представленном 
штате по роду выполняемой работы на отдельные ча-
сти, то количество сотрудников для этого отдела по-
казано минимальное и лишь такое, какое требуется 
для правильного и безболезненного выполнения ак-
тивным отделом возлагаемых на него заданий» [12].

Устанавливалась обязательная периодическая от-
четность. Появилось требование обо всех крупных 
происшествиях уголовного характера в районе деятель-
ности отделения как то: о грабежах, убийствах, терро-
ристических актах, поджогах, немедленно сообщать по 
совершении таковых и доносить в Центророзыск [23].

Осваивались и применялись в центре и на местах 
новые технологические способы борьбы с преступно-
стью, а именно: формирование карт фотографий, дакти-
лоскопии, освоение химии; организовывалась правиль-
ная регистрация преступников и розыск их по спискам. 

Справившись с основной задачей по очищению 
столицы от преступных группировок, работники уго-
ловного розыска смогли заняться повышением своего 
образовательного уровня. Поскольку преступный мир 
не стоит на месте, а постоянно прогрессирует, то и 
борьба с ним не должна уступать по степени разви-
тия. Намечается открытие курсов и школ, происходит 
своего рода ликбез сотрудников МУУРа. В начале 
1921 г., милиция уже в середине года создает сеть гу-
бернских школ, а к концу года имеет эти школы поч-
ти во всех губерниях. Этим школам ставится задача 
специальной и строевой подготовки низшего состава 
милиции и эту задачу местные органы, несмотря на 
крайне тяжелое материальное состояние милиции, 
выполняют удовлетворительно. С учреждением школ 
высшего комсостава милиции, закладывается проч-
ный фундамент подготовки профессиональных ми-
лицейских работников. Применительно к уголовному 
розыску, заметим тенденцию повышения количества 
набора учащихся в подразделения ОУР. Так губерн-
ские (областные) школы милиции готовят агентов 
уголовного розыска 2-го разряда и других работников 
низших квалификаций. В каждой губернской (област-
ной) шкоде выделяется 25 % вакансий для работников 
уголовного розыска. Отрыты курсы высшего комсо-
става, которые готовили агентов уголовного розыска 
1-го разряда, субинспекторов и дактилоскопистов. На 
курсах высшего комсостава выделяется 20 % мест, на-
правляются только по нарядам в Управления уголов-
ного розыска Республики. 

В приказе ГУ РКМ РСФСР «О принятии на служ-
бу в милицию и уголовный розыск лиц, служивших 
ранее в полиции и жандармерии» указан порядок, 
согласно которому тем, кто ранее служил в поли-
ции и жандармерии необходимо было предоставлять 
справки, удостоверяющие «восстановление их в пра-
вах гражданства» [24]. Из этого следует упрощение 

процедуры расширения штата уголовного розыска, 
однако в Московском уголовном розыске дела обсто-
яли иначе. Так приказом по Московскому управле-
нию было установлено, что поступающие в МУУР на 
службу по активному розыску, зачислялись временно 
на срок, определяемый начальником в каждом отдель-
ном случае, с предварительным испытанием, честного 
сознательного отношения к возлагаемым служебным 
обязанностям [25, c. 19]. 

И все же работа Московского уголовного розыска 
на тот первоначальный период своего существования 
имела невысокую оценку. Процент раскрываемости 
колебался тогда между 50–52 %. [8, c. 77]. Это, конеч-
но, было более результативно, чем в первые годы су-
ществования советской власти, но недостаточно для 
нормализации криминогенной обстановки. К причи-
нам, повлиявшим на такую работоспособность, были 
отнесены: слабое денежное снабжение из местных 
бюджетов, незначительное количество транспортных 
средств, отсутствие контроля за качеством снаряже-
ний и оружий, маленький штат сотрудников МУУРа, 
текучесть кадров личного состава аппарата уголовно-
го розыска, отсутствие надлежащей профессиональ-
ной подготовки у сотрудников, плохая постановка 
конспирации и отсутствие связи между уголовно-ро-
зыскными учреждениями губерний и республик. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что 
в период становления уголовно-розыскных учрежде-
ний советская власть еще не выработала четкого пред-
ставления о структуре и организационном построении 
данных органов. Путем проб и ошибок осуществлял-
ся поиск наиболее оптимальных решений. Из доклада 
начальника уголовного розыска в 1928 г. следует, что 
«остатки приемов царского сыска по преемственности 
перешли во времена керенщины оставили следы этих 
приемов в милиции советской республики до 1921 г. На-
чало планомерной организации уголовно-розыскных 
учреждений и упорядочения его деятельности относит-
ся к апрелю 1922 г.» [19]. И с этим нельзя не согласиться.
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Пять ключевых аргументов в пользу информатизации
уголовного судопроизводства

Оксана Валерьевна Мичурина
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия, okmich@inbox.ru

Аннотация. Обосновывается, что информатизация российского уголовного судопроизводства неизбежное 
явление, обусловленное современными общемировыми тенденциями. Исследование практики правопримене-
ния дало возможность автору выявить основные направления уголовно-процессуальной деятельности, нуж-
дающиеся в подобной оптимизации. В отстаивание своей позиции взяты на вооружение пять ключевых аргу-
ментов. Показаны перспективные направления интеграции в уголовное судопроизводство информационных 
технологий путем введения электронного документооборота, уведомления участников уголовного судопроиз-
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Передовые информационные технологии давно и 
бесповоротно нашли успешное применение в различ-
ных сферах деятельности человека: научных, техни-

ческих, образовательных и даже правовых. Не обош-
ли они стороной и уголовное судопроизводство, о чем 
свидетельствуют законодательные новеллы последних 
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лет, касающиеся, к примеру, электронной формы дока-
зательств (ч. 4 ст. 81, ст. 81.1, п. 5 ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 86 
УПК РФ), особенностей изъятия электронных носите-
лей информации и копирования с них информации при 
производстве следственных действий (ст. 164.1 УПК 
РФ), порядка использования электронных документов 
(ст. 474.1 УПК РФ), особенностей производства от-
дельных следственных действий путем использования 
систем видео-конференц-связи (ст. 189.1 и 278.1 УПК 
РФ). Справедливости ради стоит заметить, что терми-
ны «информационные технологии» или «информати-
зация» в уголовно-процессуальном законе напрямую 
не используются, однако в правовых науках они до-
статочно распространены именно в аспекте приведен-
ных выше процедур. Вполне традиционно для теории 
уголовного процесса суждение, что информатизация 
представляет собой форму выражения поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления и распростра-
нения информации с применением информационных 
технологий, заменяющая указанные процессы в при-
вычном классическом виде [3, с. 206]. Корректировка 
уголовно-процессуального закона в этом направлении 
прямое тому свидетельство. Между тем, мы уверены, 
что останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому 
выскажем уже имеющиеся преимущества и спрогно-
зируем дальнейшие перспективы, взяв на вооружение 
пять ключевых аргументов в пользу информатизации 
уголовного судопроизводства. 

Первый аргумент — информационные тех-
нологии значительно упрощают и ускоряют уго-
ловное судопроизводство. С развитием глобального 
информационного обмена возникла необходимость 
привлечения в практику правоприменения современ-
ных технологий, позволяющих передавать информа-
цию, которая могла бы быть использована по уголов-
ному делу, с минимальными временными затратами. 
Полноценное внедрение электронного документообо-
рота в уголовное судопроизводство решит целый ком-
плекс процедурных проблем, в том числе упростит и 
ускорит порядок ознакомления как с отдельными про-
цессуальными документами, так и всеми материала-
ми уголовного дела. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. В ч. 2 ст. 474 УПК РФ говорится о воз-
можности выполнения процессуальных документов 
не только типографским, но электронным или иным 
способом, а в ст. 474.1 УПК РФ раскрывается порядок 
использования электронных документов в уголовном 
судопроизводстве. Однако эти нормы относятся к су-
дебному производству, на досудебном этапе производ-
ства подобной возможности пока нет, к сожалению.

Нет сомнения, что электронные процессуальные 
документы имеют преимущества перед их бумаж-
ными аналогами. Во-первых, отпадает потребность 
в бумаге, заправке картриджей, ремонте печатающих 
устройств и пр. Во-вторых, совершенно очевидны 

удобства в компактности их хранения, особенно, если 
речь идет о многотомных уголовных делах. В-третьих, 
минимизируются риски утраты и уничтожения доку-
мента. В-четвертых, появляется более легкий доступ к 
документу с одновременной «прозрачностью» работы 
с ним в рамках уголовного дела. Есть и иные очевид-
ные преимущества электронного документооборота, 
к примеру, связанные с оптимизацией деятельности 
самих государственных органов и должностных лиц. 
Как справедливо отмечают О. В. Качалова и Ю. А. 
Цветков, уголовные дела в цифровом формате позво-
лят: усовершенствовать деятельность следователей, 
дознавателей посредством уменьшения затрат време-
ни на процессуальное оформление действия и реше-
ний; проводить удаленное взаимодействие с органами 
дознания, а также следственными подразделениями, 
органами прокуратуры; повысить гарантии правово-
го положения личности, вовлеченной в уголовное су-
допроизводство; усилить законность процессуальной 
деятельности; повысить эффективность прокурорско-
го надзора, судебного контроля, ведомственного кон-
троля [1, с. 100].

С практической стороны стоит также заметить, 
что для обеспечения сохранности электронных про-
цессуальных документов должны быть приняты со-
ответствующие правовые и организационные меры: 
служебный компьютер на рабочем месте без выхода 
в сеть общего пользования, сертифицированные сред-
ства программного обеспечения, информационная 
безопасность и пр. 

Кроме того, любой официальный документ вы-
полняет не только информационную, но и удосто-
верительную функцию. В соответствии с процессу-
альными требованиями информация должна быть 
надлежащим образом удостоверена подписью. В ст. 
6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» закреплено, что электрон-
ные документы, подписанные электронной подписью, 
равнозначны документам на бумажном носителе, под-
писанным собственноручно [3]. В настоящее время 
не все участники уголовного судопроизводства могут 
иметь возможность подписать процессуальный доку-
мент с помощью электронной цифровой подписи. Если 
не брать в расчет должностных лиц, осуществляющих 
уголовно-процессуальную деятельность, адвоката, 
эксперта или специалиста, то не все потерпевшие, 
подозреваемые (обвиняемые), свидетели и понятые 
имеют хоть какой-то из видов электронной цифровой 
подписи. Пока это направление не будет надлежащим 
образом отработано на государственном уровне, бу-
дущее электронного документооборота в уголовном 
судопроизводстве так и останется в перспективе.

Совершенно очевидно и то, что использование 
систем видео-конференц-связи при допросе в суде, 
а также допросе, очной ставке и предъявлении для 
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опознания на предварительном расследовании также 
значительно упрощают и ускоряют уголовно-процес-
суальную деятельность. Такой формат производства 
следственных действий дает возможность видеть, слы-
шать, обмениваться сведениями и обрабатывать их в 
интерактивном режиме. Он приближает дистанци-
онную коммуникацию к реальным условиям живого 
общения и снимает отдельные проблемы, связанные 
с невозможностью непосредственного физического 
участия лица при производстве по уголовному делу. 
И таких проблем на сегодняшний момент достаточное 
количество. Особенно остро они обострились в период 
ограничений, связанных с объявленной пандемией ко-
ронавирусной инфекции, и явились серьезным препят-
ствием в соблюдении процессуальных сроков предва-
рительного расследования. Уголовно-процессуальный 
закон оказался не адаптирован под особые условия 
функционирования. На чашу весов оказались постав-
лены установленные законом сроки и порядок произ-
водства по уголовному делу, определяющие эффектив-
ность и стабильность процессуальной деятельности, 
а с другой стороны — права и свободы человека и 
гражданина, обусловливающие смысл и содержание 
применения требований закона. В условиях жесткой 
самоизоляции следователю и дознавателю невозможно 
было обеспечить дистанционное участие лиц в уголов-
ном судопроизводстве, в отличии от суда, уже имев-
шего на вооружении допрос с помощью систем видео-
конференц-связи. Единственное, что могли сделать 
следователь и дознаватель в тот период — приостано-
вить предварительное расследование по п. 3 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ, когда место нахождения подозреваемого или 
обвиняемого известно, однако реальная возможность 
его участия в уголовном деле отсутствует. Никаких 
других легитимных процедур, которыми можно было 
бы воспользоваться в обозначенных условиях, в уго-
ловно-процессуальном законе не было заложено. 

Необходимость в дистанционном порядке произ-
водства давно назревала, но именно пандемия смогла 
форсировать этот процесс. Так, в конце декабря 2021 
г. законодатель ввел в УПК РФ ст. 189.1, регламенти-
ровав для следователя и дознавателя возможность 
использования систем видео-конференц-связи, пусть 
пока только для ограниченного количества следствен-
ных действий (допрос, очная ставка и предъявление 
для опознания), но сделав существенный шаг к бо-
лее эффективному формату их производства. К сло-
ву сказать, относительно осуществления видео-кон-
ференц-связи в суде, то там так и остается пока одно 
единственное следственное действие — допрос. И, 
в отличие, от предварительного расследования, где 
нет никакого субъектного ограничения, дистанцион-
ный допрос в суде возможен только применительно 
к конкретным участникам и возникающим ситуа-
циям, прямо оговоренным в УПК РФ, а именно: сви-

детелю и потерпевшему (ч. 4 ст. 240, ст. 278.1), под-
судимому (ч. 6.1 ст. 241), лицу, содержащемуся под 
стражей, или осужденному (ч. 3 ст. 376, ч. 2 ст. 389.12, 
ч. 2 ст. 401.13). Нам видится целесообразность даль-
нейшего существенного расширения возможностей 
дистанционных коммуникаций не только в суде, но 
и на предварительном расследовании. Почему бы не 
распространить их на другие следственные действия, 
к примеру, освидетельствование или проверку пока-
заний на месте? Считаем, что иные процессуальные 
действия при определенных условиях тоже могли бы 
стать дистанционными, а именно: ознакомление с 
материалами уголовного дела, подача заявлений, жа-
лоб, ходатайств, уведомление участников уголовного 
судопроизводства и пр. Что же касается субъектного 
состава, то он не должен носить исчерпывающего ха-
рактера. Подход законодателя, когда он не ограничил 
участников видео-конференции на предварительном 
расследовании, наиболее разумен.

Помимо обеспечения соблюдения процессуаль-
ных сроков, дистанционные процедуры позволяют ос-
вободиться от финансовых расходов на явку участни-
ков к месту производства процессуальных действий и 
их проживание там. Речь идет о тех участниках, кото-
рые находятся в другом регионе Российской Федера-
ции или даже другой стране. Тем самым существенно 
сокращаются материальные затраты уголовного судо-
производства, включаемые в процессуальные издерж-
ки. Отпадает также необходимость финансирования 
служебных командировок должностных лиц для вы-
полнения ими процессуальных действий в указанных 
ситуациях. Отчасти этим обусловливается наш следу-
ющий аргумент.

Аргумент второй — информационные техно-
логии оптимизируют взаимодействие между участ-
никами уголовного судопроизводства. Насущная 
потребность в удаленном взаимодействии участников 
уголовного судопроизводства обуславливается мно-
гими причинами, в том числе и огромной территори-
ей нашей страны. К примеру, дача следователем или 
дознавателем традиционных письменных поручений 
о производстве отдельных следственных действий, а 
также их исполнение уже не отвечают современным 
реалиям жизни и условиям нормального процессуаль-
ного функционирования, т.к. требуют дополнитель-
ных временных и ресурсных затрат. Особую актуаль-
ность обозначенной проблеме придают поручения 
в компетентные органы иностранных государств, 
даваемые в рамках запросов о правовой помощи по 
уголовным делам. Там расстояние еще дальше и, как 
следствие, временные рамки больше. Исполнение за-
просов о правовой помощи по уголовным делам в 
подобной форме составляет, как правило, от шести 
месяцев до двух лет, а иногда и более. Имеющиеся в 
настоящее время дистанционные процедуры допро-
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са, очной ставки и предъявления для опознания в зна-
чительной степени решают проблему. Ведь скорость, 
способ и удобство коммуникаций в уголовном судо-
производстве, использующем видео-конференц-связь, 
уже никак не зависит от расстояния. Тем самым, дис-
танционный формат благодаря своей эффективности 
оптимизирует взаимодействие между участниками 
уголовного судопроизводства.

Что же касается электронного документооборота, 
то его несомненное достоинство, в уже обозначенном 
выше дистанционном взаимодействии, не менее оче-
видно. Особенно это важно в ходе процессуального 
контроля и прокурорского надзора, а также выполне-
нии требований по ознакомлению сторон с материа-
лами уголовного дела. Электронное уголовное дело 
позволяет размещать информацию с возможностью 
ее пополнения в режиме реального времени при осу-
ществлении новых следственных и иных процессу-
альных действий. Подобная система может включать 
разноуровневый доступ участников к ознакомлению с 
материалами уголовного дела, проведению контроль-
но-надзорных полномочий (когда прокурор или руково-
дители сферы дознания и предварительного следствия 
могут контролировать любое движение по уголовному 
делу), обеспечению взаимодействия органов дознания 
со следователем и дознавателем. Тем самым, решается 
комплекс проблем, касающихся не только единого ин-
формационного пространства для эффективного дис-
танционного взаимодействия, но и надлежащей реали-
зации прав участников уголовного судопроизводства.

Уведомление участников уголовного судопроиз-
водства с помощью средств технических коммуни-
каций тоже нам видится более перспективным для 
взаимодействия между участниками уголовного су-
допроизводства, чем традиционная письменная форма 
вызова к следователю и дознавателю бумажной по-
весткой. Тем более, что в судебных процедурах, не-
смотря на отсутствие нормативной регламентации в 
УПК РФ, такой опыт уже успешно апробирован.

Третий аргумент — информационные техно-
логии обеспечивают полноту и достоверность до-
казательств. Когда следователь или дознаватель, в 
производстве которого находится уголовное дело, по 
совершенно объективным причинам перепоручает вы-
полнение следственного действия другому следователю 
или дознавателю, а нередко и органу дознания, делеги-
руя им свои процессуальные полномочия, он не может 
быть абсолютно уверен в качестве полученных резуль-
татов, т. е. их полноте и достоверности доказательств. 

Полнота и достоверность получаемой в ходе про-
изводства следственных действий информации зави-
сит не только от соблюдения процессуальной формы, 
но и от многих других обстоятельств, информирован-
ностью о которых обладает только тот, кто принял 
дело к своему производству и тщательно изучил его. 

Например, выполняющий поручение по производ-
ству допроса не знает всех нюансов фабулы уголов-
ного дела, не в курсе особенной личности допраши-
ваемого, не может спрогнозировать дальнейших ход 
следственного действия и его результаты. По сути он 
является механическим исполнителем, действующем 
шаблонно лишь в рамках отдельного поручения. Кро-
ме того, у получившего поручение следователя или 
дознавателя в производстве имеются свои уголовные 
дела с истекающими сроками. Применение же средств 
объективной фиксации, коими можно назвать систе-
мы видео-конференц-связи, позволяют должностному 
лицу, в чьем производстве находится уголовное дело, 
не делегировать свои процессуальные полномочия, 
а дистанционно самому провести следственное дей-
ствие, обеспечив всю полноту и достоверность полу-
ченных в ходе него доказательств. 

Четвертый аргумент — информационные тех-
нологии дают возможность повысить качество 
уголовно-процессуальной деятельности. Говоря, об 
ускорении и упрощении уголовного судопроизвод-
ства, недопустимо забывать о его качестве, которое 
по мнению Е.С. Кудряшовой «сочетает всестороннее, 
полное и объективное исследование фактических об-
стоятельств уголовного дела с быстротой принятия 
законного и обоснованного итогового решения, при 
неуклонном обеспечении прав и законных интересов 
участников процесса и соблюдении законности» [2, 
c. 20–21]. Внедрение информационных технологий 
без всякого сомнения является одним из оптималь-
ных способов повышения качества уголовно-процес-
суальной деятельности, позволяя ей выйти на более 
современный уровень, отвечающий стремительно ме-
няющимся реалиям жизни, связанным, в том числе, с 
появление новых технических устройств. И не только 
в плане эффективности деятельности государствен-
ных органов и должностных лиц, но и удовлетворен-
ностью участников уголовного судопроизводства в 
достижении назначения уголовного судопроизвод-
ства, а, следовательно, реализации права граждан на 
быстрый доступ к правосудию. 

И наконец, аргумент пятый — информацион-
ные технологии играют существенную роль в обе-
спечении прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. В ст. 6 УПК РФ закре-
плено, что уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением защиту прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений и за-
щиту личности от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения его прав и свобод. 
Следовательно, эффективностью уголовного судо-
производства следует считать его способность к обе-
спечению защиты прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений и защиты 
личности от незаконного и необоснованного обвине-
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ния, осуждения, ограничения его прав и свобод в мак-
симально короткие сроки, с наименьшими, но в тоже 
время рациональными, затратами сил и средств участ-
ников. Для сравнения предложим сравнить две меры 
пресечения — помещение под домашний арест с ис-
пользованием электронного браслета и заключение 
под стражу в следственном изоляторе. Каждая из этих 
мер пресечения преследует одну и ту же цель, каждая 
дает надежную превенцию, чтобы обвиняемый (подо-
зреваемый) не смог скрыться, воспрепятствовать про-
изводству по уголовному делу или совершить новое 
преступление. Безусловно, что домашний арест огра-
ничивает права и свободы личности, наряду с заклю-
чением под стражду, но в значительно меньшей степе-
ни, чем последняя мера пресечения. Домашний арест 
благодаря использованию информационных техноло-
гий, позволяющих осуществлять своевременный кон-
троль за выполнением его условий, стал эффективной 
альтернативой заключению под стражу в силу своей 
мягкости и большей гуманности. Это наиболее циви-
лизованный подход, когда уголовно-процессуальное 
принуждение достигает своей цели минимальными 
негативными воздействиями на личность.

В заключении хотелось бы сделать вывод, что воз-
никающие противоречия между необходимостью со-
вершенствования уголовно-процессуальной деятель-
ности и консервативностью в качестве приоритетного 
условия сохранения ее стабильности не дают возмож-
ности к активной интеграции многих современных ин-
формационных технологий. Прогнозируя перспективы 
внедрения информационных технологий путем введе-
ния электронного документооборота (взамен устарев-
шего бумажного формата), уведомления участников 
уголовного судопроизводства с помощью средств тех-
нических коммуникаций и расширения процедур уда-
ленного участия, следует признать, что процесс этот да-
леко не быстрый, но начало ему уже положено и нельзя 
останавливаться, не доведя его до конца. При этом каж-
дый раз необходимо своевременно реагировать на воз-
никающую потребность его правового регулирования, 
иначе есть риск не получить нужный эффект. 
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Сегодня коррупция как в мире, так и в России оста-
ется негативным явлением, которая традиционно про-
являет себя во многих сферах общественной жизни. 
Коррупция — это устоявшийся симптом современ-
ного общества, включающий в себя множество раз-
личных аспектов. Статистически ее сложно и порой 
невозможно количественно, и качественно измерить. 

Имеющиеся статистические данные, представ-
ленные в настоящей статье основаны на официаль-
ных данных, взятых из форм статистической от-
чётности ГИАЦ МВД России, которые являются 
индикатором ее состояния и развития исключитель-
но по материалам складывающейся правопримени-
тельной практики.

Ниже представленная таблица демонстрирует ди-
намические проявления преступлений коррупцион-
ной направленности и их долю в структуре всей пре-

ступности в Российской Федерации (Таблица 1). Мы 
можем наблюдать слишком малые значения их удель-
ного веса, что свидетельствует о их невидимости и 
высокой латентности. Фактическое состояние их оце-
нивается иными, более значительными количествен-
ными параметрами. Подобные фактические оценки 
поддерживаются всеми специалистами в данной об-
ласти изучения криминальной коррупции. 

Рассматривая вопрос о размере причиненного ма-
териального ущерба, отметим, что материальная от-
ветственность является специфической мерой юри-
дической ответственности и наступает за причинение 
ущерба государственному имуществу лицом, нахо-
дящимся при исполнении должностных (служебных, 
трудовых) обязанностей. В содержании статьи про-
иллюстрированы следующие статистические оценки 
материального ущерба (Таблица 2).

Таблица 1 
Динамика преступлений коррупционной направленности в 2018–2021 г.

2018 2019 2020 2021

Всего преступлений 1991532 2024337 2044221 2004404

Коррупционной направленности 30495 30991 30817 35051

Удельный вес, % 1,53 1,53 1,51 1,75

Таблица 2 
Динамика причинённого и добровольно возмещенного ущерба в 2017–2021 г. (в тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

Размер причиненного материального 
ущерба  
(в тыс. руб.)

39.621.733 65.732.155 55.093.604 58.364.109 63.921.292

Добровольно возмещен материальный 
ущерб
(в тыс. руб.)

4.043.069 10.755.936 4.094.705 4.194.225 15.641.372

Удельный вес, % 10,20 16,36 7,43 7,19 24,47

Представленная таблица позволяет сделать ряд 
выводов, во-первых, мы наблюдаем неравномерную 
тенденцию роста по установленного размеру мате-
риального ущерба. Это прежде всего связано с по-
ложительно формирующейся правоприменительной 
практикой по уголовным делам данной категории. Во-
вторых, отмечается небольшой по величине удельный 
вес добровольно возмещенного вреда от преступлений 
коррупционной направленности. Данное обстоятель-
ство как правило связано с тем, что лица, вступившие 
в коррупционные отношения, в преимущественном 

большинстве случаев отрицают свою причастность 
к созданному конфликту интересов и стараются тща-
тельно его скрывать. 

Так, по информации Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации с начала 2022 года арестова-
но и изъято имущество на общую сумму 62,2 млрд 
руб., добровольно возмещен ущерб на 3,5 млрд руб. 
[1]. Установленный ущерб от коррупционных престу-
плений в России только в этом году превысил 37 млрд 
руб., всего же за последние два года он составил более 
100 млрд руб. 
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Рис. 1. Динамика причинного ущерба от преступлений коррупционной направленности в 2017–2021 г.

Более точные данные по установленному и возме-
щенному ущербу отражены в сборниках Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а также в стати-
стических формах федерального статистического на-
блюдения ГИАЦ МВД России [2].

В нашем небольшом исследовании мы бы хотели, 
выделить особую сферу экономической деятельности, 
которая также охвачена разнообразием коррупцион-
ных рисков, которые во многом приводят к крими-
нальным последствиям. Особая сфера коррупционной 
криминализации — это экономическая деятельность. 
Коррупционные особенности именно сферы экономи-
ческой деятельности представляет угрозу экономиче-
ской безопасности государства.

Следует отметить, что преступления в сфере эко-
номической деятельности, как разновидность эконо-
мической преступности стали все более латентными, 
менее раскрываемы, несмотря на их зафиксированный 

рост по материалам правоприменительной практики 
[3]. Именно эта характеристика преступности наи-
более проявляет себя именно в преступных деяниях, 
предусмотренных гл. 22 УК РФ. Еще более латентны 
эти преступные деяния в сфере коррупционных про-
явлений. 

Латентность как свойство преступности суще-
ственно влияет на ее зарегистрированную составляю-
щую. Зарегистрированная преступность - это преступ-
ность, признанная таковой в соответствие с принятой 
учетно-регистрационной процедурой фиксирования 
преступности в том или ином государстве. Одновре-
менно с ней существует фактическая (иначе говоря 
реальная) преступность. Следовательно, нам не пред-
ставляется возможным оценить фактическое состоя-
ние преступлений коррупционной направленности в 
сфере экономической деятельности, о чем в том числе 
свидетельствует ниже представленная таблица 3. 

Таблица 3.
Сведения об отдельных преступлениях коррупционной направленности,

зарегистрированных в 2017–2021 г. [2]

Статья УК РФ 2017 2018 2019 2020 2021

Ст. 170 6 1 - 1

Ст. 174 2 5 3 3

Ст. 174.1 139 210 148 143

Ст. 175 - 1 1 3

ч. 3, 4 ст. 183 17 13 14 12

Ст. 184 1 - - -

п.«б» ч.3, ч.4 ст.188 - - - -

Самый значительный удельный вес преступле-
ний коррупционной направленности в сфере эконо-
мической деятельности представляет ст. 174.1 УК РФ 
УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления». Коррупция 
и легализация (отмывание) денежных средств всегда 
взаимосвязанные процессы. Сопоставимые с другими 
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серьезными преступлениями, коррупционные престу-
пления, как взяточничество и кража, присвоение из 
государственных фондов, как правило, совершаются 
в целях получения личной выгоды. Легализация (от-
мывание) денежных средств — это процесс укрыва-
ния незаконных доходов, которые были получены в 
результате криминальной деятельности. Абсолютное 
большинство совершаемых преступлений в форме ле-
гализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества имеет фактор корыстной направленности, 
что связано со стремлением получить определенную 
корыстную (материальную) выгоду.

Учитывая сложности, связанные с процедурой 
легализации (отмывания), коррумпированные долж-
ностные лица, часто привлекают посредников для ле-
гализации (отмывания) денежных средств. Одной из 
ключевых проблем коррумпированных лиц становит-
ся вопрос придания полученным криминальным дохо-
дам законного (легального) статуса их приобретения, 
введения денежных средств и имущества в законный 
гражданский оборот.

Ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разгла-
шение сведений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну» проявила себя в весьма 
незначительном виде. 

Диспозиция статьи предполагает «собирание све-
дений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, путем подкупа или угроз, а равно 
иным незаконным способом», а также «незаконные 
разглашение или использование сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, без согласия их владельца лицом, которому она 
была доверена или стала известна по службе или ра-
боте». Указанные действия характеризуются корруп-
ционными признаками, влекут инкриминирование по 
соответствующим статьям УК РФ, предусматриваю-
щих ответственность за коррупционные действия. 

Ст. 170 УК РФ предусматривает уголовно-право-
вую ответственность за регистрацию заведомо неза-
конных сделок с недвижимым имуществом, умышлен-
ное искажение сведений государственного кадастра 
недвижимости и (или) Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее — ЕГРП), а равно занижение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Сам факт реги-
страции заведомо незаконных сделок, умышленное 
искажение сведений, занижение стоимости и т. д. по-
тенциально свидетельствует о формировании корруп-
ционных отношений. Данная норма УК РФ трудна в 
выявлении, регистрации, формировании доказатель-
ственной базы и приятия судебных решений. 

Из всех перечисленных в Таблице 3 форм преступ-
ных деяний, самое скрытое и скрываемое — это пре-
ступление, предусмотренное ст. 184 УК РФ «Оказание 
противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммер-
ческого конкурса». Несмотря на криминализацию 
указанного преступного деяния в 1997 г., количество 
выявленных и привлеченных к уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших указанные противоправные 
деяния, составляет минимальное число. 

Реализация преступного умысла состоит в пере-
даче лично или через посредника незаконного возна-
граждения спортсменам, спортивным судьям, трене-
рам, руководителям команд и другим участникам или 
организаторам профессиональных спортивных сорев-
нований, а равно членам жюри зрелищных коммерче-
ских конкурсов с целью оказания влияния на резуль-
таты профессиональных спортивных соревнований 
или зрелищных коммерческих конкурсов, либо в при-
нуждении или склонении указанных лиц к оказанию 
этого влияния, либо в предварительном сговоре с ука-
занными лицами в тех же целях. 

Заметим, что в современных условиях профессио-
нализация спорта и коммерциализация иных зрелищ-
ных мероприятий вызывают повышенный интерес 
к этим видам деятельности как организаторов, так 
и спортсменов, вкладывающих в них значительные 
денежные средства. Проблема коррупции при орга-
низации спортивных мероприятий и коммерческих 
конкурсов весьма деликатная тема для последующей 
практики возбуждения уголовных дел как в мире, так 
и в России.

Особый вид коррупционной деятельности связан с 
предпринимательской сферой отношений, которая об-
ладает не меньшей латентностью. Следует отметить, 
что в 2022 г. 58 % предпринимателей столкнулись с 
коррупцией. В прошлом году этот показатель был 
заметно выше — 69 %, пишут авторы исследования 
«Бизнес-барометр коррупции» Торгово-промышлен-
ной палаты России. Примечательно, что 29,8 % заме-
тили сильный рост уровня коррупции после введения 
новых санкций в отношении России [4].

При этом и сами предприниматели участвуют в 
провокации должностных лиц, в этой связи в пред-
принимательской среде налажена особая взаимовы-
годная система коррупционных отношений. 

Согласно материалам научно-практической кон-
ференции «Антикоррупция в Российской Федера-
ции — современные тенденции», проводимой Про-
ектно-учебной лабораторией антикоррупционной 
политики НИУ ВШЭ 21 декабря 2022 г., наиболее кор-
румпированными сферами являются: закупки по 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»; расследование уголовных дел, 
дел об административных правонарушениях в сфере 
предпринимательской деятельности, соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических норм; вывоз ТКО; кон-
троль (надзор) за предпринимательской деятельность, 
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взаимодействие с проверяющими органами; получе-
ние разрешений, справок, сертификатов, аккредита-
ций; регистрация сделок с недвижимостью.

В заключении отметим, что коррупционные риски 
сопровождают различные сферы общественной жиз-
ни, одна из особенных — это экономическая деятель-
ность. Важным предполагается, что перспективным 
направлением изучения преступлений коррупцион-
ной направленности в сфере экономической деятель-
ности является их достоверное измерение (в част-
ности при помощи определения показателей уровня 
латентности), выделение отраслевых сфер экономиче-
ской деятельности в действительности подверженных 
коррупционным проявлениям.
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Оперативно-розыскной деятельности государ-
ством отведена важная роль в борьбе с преступностью. 
Предупреждение, выявление и раскрытие большин-
ства тяжких и особо тяжких преступлений становит-
ся возможным лишь при осуществлении комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ). 
Их результаты приравнены законом к поводам и осно-

ваниям возбуждения уголовного дела, используются 
при подготовке и проведении следственных действий 
(ст. 11 Закона об ОРД), способствуя установлению до-
казательств.

В этой связи в основу организационного постро-
ении уголовного судопроизводства заложен подход, 
обеспечивающий сочетание следственных действий 
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и ОРМ при решении задач уголовного процесса и тем 
самым органично встраивающий ОРД в регламент 
досудебного производства. При определенной «па-
раллельности» предварительного расследования и 
ОРД, следователь, вместе с тем, имеет возможность в 
интересах расследования давать органу дознания по-
ручения о проведении ОРМ, не допуская вмешатель-
ства оперативных сотрудников в ход расследования 
уголовного дела. 

Право проводить ОРМ по уголовному делу без 
поручения следователя прямо разрешено органу до-
знания только в случае, когда направленное руководи-
телю следственного органа дело было им возбуждено 
как неотложное и по нему не обнаружено лицо, со-
вершившее преступление. О результатах ОРМ орган 
дознания обязан уведомлять следователя (ч. 4 ст. 157 
УПК РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, выраженной в Определении от 25 января 
2012 г. № 167-О-О, по возбужденному уголовному делу 
можно проводить ОРМ и без поручения следователя, 
если есть сведения о причастности подозреваемого к 
другим преступлениям. «Недопустимость проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий по другим 
законным основаниям, когда отсутствует поручение 
следователя, — высказался Конституционный Суд 
РФ, — приводили бы к фактической отмене предус-
мотренных законом иных оснований для проведения 
таких мероприятий, блокировали бы реализацию ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, возложенных на них задач» [1, с. 2]. 

Отдельно в законе (ч. 2 ст. 95 УПК РФ) регулиру-
ются ситуации, когда у оперативных сотрудников воз-
никает необходимость проведения ОРМ с задержан-
ным подозреваемым. Чтобы вступить в контакт с ним, 
оперативный сотрудник должен получить письменное 
разрешение дознавателя, следователя или суда, в про-
изводстве которых находится уголовное дело. При 
анализе данной нормы и практики ее применения, 
что и будет являться далее предметом исследования 
в настоящей статье, возникают вопросы, ответы на 
которые трудно найти в теории уголовного процесса 
и оперативно-розыскной деятельности. При чем часть 
из этих вопросов оказалась в своеобразной «нейтраль-
ной зоне», поскольку не имеет четко выраженной пра-
вовой природы, уголовно-процессуальной или опе-
ративно-розыскной. В условиях жесткого разделения 
научных специальностей, следствием чего появилась 
и демаркационная линия между наукой уголовно-
го процесса и теорией ОРД, вопросы осуществления 
ОРМ с задержанным подозреваемым ожидаемо оказа-
лись вне предмета исследования обеих названных от-
раслей знаний. Поэтому в методологическом аспекте 

изначально представляется целесообразным опреде-
лить правовую природу возникающих правоотноше-
ний при проведении ОРМ в отношении содержащего-
ся под стражей подозреваемого. 

1. Правовая природа положений ч. 2 ст. 95 УПК 
РФ. Сам факт помещения в гл. 12 УПК РФ норматив-
ных положений об условиях проведения ОРМ с за-
держанным подозреваемым формально указывает на 
их уголовно-процессуальную природу. Однако для 
определения правовой природы правовых норм и ре-
гулируемой ими деятельности одного критерия, даже 
столь значимого как источник их нормативного за-
крепления, явно недостаточно. Должны также учиты-
ваться назначение установленных правил поведения и 
субъекты правоотношений.

Назначение ч. 2 ст. 95 УПК РФ нами определяется 
с учетом собственно ее содержания, названия ст. 95 
УПК РФ и ее структуры, места ее расположения в ко-
дексе. Начнем с последнего.

Как структурная часть гл. 12 УПК РФ «Задержа-
ние подозреваемого», ст. 95 «Порядок содержания 
подозреваемых под стражей» имеет двойное назначе-
ние. В ч. 1 ст. 95, которая носит бланкетный характер, 
оговорено, что порядок и условия содержания подо-
зреваемых под стражей определяются Федеральным 
законом. Данное предписание не носит уголовно-про-
цессуального характера и является чисто техниче-
ским.

Иное содержание и назначение имеют положения 
ч. 2 ст. 95 УПК РФ. Они касаются сразу нескольких 
аспектов. Во-первых, ими регулируются отношения 
дознавателя, следователя и суда (далее — следова-
тель), в производстве которых находится уголовное 
дело, с оперативными сотрудниками, инициирующи-
ми проведение ОРМ с подозреваемым, содержащимся 
под стражей. Фактически в ч. 2 ст. 95 УПК РФ пред-
усмотрено самостоятельное условие проведения ОРМ 
в таких случаях — получение оперативным сотруд-
ником письменного разрешения следователя. В ст. 8 
Закона об ОРД, перечисляющей условия проведения 
ОРМ, оно не упоминается.

Во-вторых, оперативный сотрудник обращается к 
следователю за разрешением встретиться с подозрева-
емым тогда, когда он уже признал необходимым про-
вести ОРМ. Последние вообще могут осуществляться 
по другому уголовному делу, расследуемому другим 
следователем. 

В-третьих, разрешение следователя на встречу 
оперативного сотрудника с содержащимся под стра-
жей подозреваемым для проведения с ним ОРМ имеет 
мало общего с такой формой взаимодействия следова-
теля и органа дознания как письменное поручение сле-
дователя органу дознания о проведении ОРМ по рас-
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следуемому им уголовному делу (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ). По смыслу ч. 2 ст. 95 УПК РФ кроме выдачи раз-
решения на встречу с подозреваемым следователь не 
формулирует оперативным сотрудникам отдельного 
задания, для выполнения которого необходимо прове-
дение ОРМ. В свою очередь оперативный сотрудник 
не обязан информировать следователя о результатах 
встречи с подозреваемым о проведенных ОРМ.

Некоторые исследователи считают, что если ОРМ 
проводятся по поручению следователя, данному в со-
ответствии с ч. 2 ст. 38 УПК РФ, то дополнительного 
разрешения на встречи с подозреваемым не требуется 
[2, с. 289]. Прямо противоположное мнение высказы-
вает А.В. Гриненко, полагающий, что такое поручение 
не исключает необходимости получения письменного 
разрешения на встречу с подозреваемым. Оно может 
быть составлено следователем одновременно с пору-
чением с указанием в нем конкретного оперативного 
сотрудника, который будет выполнять поручение [3, 
с. 319]. 

Представляется, что правовое регулирование 
рассматриваемых отношений не должно быть избы-
точным, а сам порядок проведения ОРМ в условиях 
нахождения подозреваемого под стражей не должен 
быть излишне забюрократизированным. Поручени-
ем указанного вида органу, осуществляющего ОРД, 
делегируются полномочия по проведению ОРМ по 
конкретному уголовному делу и в отношении уголов-
но-преследуемых по нему лиц. Из него логически вы-
текает право оперативных сотрудников, назначенных 
исполнителями поручения следователя, лично кон-
тактировать с задержанным подозреваемым в связи 
с осуществлением ОРМ. Никакого дополнительного 
разрешения от следователя для этого не требуется. 
Поручение органу дознания о проведении ОРМ ис-
ключает вмешательство в его деятельность следовате-
ля: начальник органа дознания сам определяет какие 
ОРМ нужно провести для выполнения указанного в 
поручении задания и кто их будет проводить. 

Совокупность таких признаков, как источник нор-
мативного регулирования, субъекты и целевое назна-
чение деятельности, не позволяет однозначно утверж-
дать о единой правовой природе действий следователя 
и оперативного сотрудника, регулируемых ч. 2 ст. 95 
УПК РФ. Это очень важное положение.

К уголовно-процессуальным можно отнести дей-
ствия следователя, связанные с оформлением раз-
решения на встречу оперативного сотрудника с по-
дозреваемым. Их можно рассматривать как иные 
процессуальные действия следователя. 

Проведение в соответствии с Законом об ОРД с 
подозреваемым ОРМ оперативным сотрудником, не 
являющимся участником уголовного процесса, имеет 

оперативно-розыскную природу. Положения ч. 2 ст. 95 
УПК РФ регулируют в большей степени оперативно-
розыскные отношения, нежели уголовно-процессу-
альные. Поэтому анализируемая норма ближе по своей 
сущности к нормам оперативно-розыскного законода-
тельства. Она безболезненно может быть перемещена 
в Закон об ОРД, где органично впишется в текст ст. 
8 «Условия проведения оперативно-розыскных меро-
приятий» [4, с. 74–75]. Однако этим далеко не исчер-
пывается научно-практическая привлекательность 
положений ч. 2 ст. 95 УПК РФ. Полагаю целесообраз-
ным остановиться на следующих их особенностях. 

2. Получение разрешения следователя на встре-
чу оперативного сотрудника с подозреваемым. В за-
коне нет каких-либо указаний относительно порядка 
обращения оперативного сотрудника к следователю за 
таким разрешением: должно ли оно быть в письмен-
ном виде (например, составляется рапорт) или доста-
точно просьбы, высказанной устно либо по телефону? 
Из содержания предложенного В. Ю. Мельниковым 
бланка «Разрешения на встречу сотруднику органа 
дознания с подозреваемым» следует, что ходатайство 
оперативного сотрудника разрешить ему встречу с 
подозреваемым в месте содержания его под стражей 
документально (письменно) не фиксируется [5, с. 485]. 
Вместе с тем для получения разрешения на встречу 
оперативный сотрудник обосновывает перед следова-
телем необходимость проведения ОРМ. Сделать это 
он может лишь представив следователю письменное 
ходатайство или рапорт.

В пользу нашей позиции указывает и следующее 
обстоятельство. В случае необходимости получить в 
порядке ч. 2 ст. 95 УПК РФ разрешение суда, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, труд-
но представить, чтобы оперативный сотрудник об-
ратился в суд «в рабочем порядке», без письменного 
оформления такого обращения. В суд представляется 
соответствующее ходатайство, по результатам рас-
смотрения которого и выдается разрешение на встре-
чу с подозреваемым.

Поэтому встречающаяся практика составления 
оперативными сотрудниками указанных документов, 
играющих роль повода для рассмотрения следовате-
лем вопроса о выдаче разрешения на встречу с подо-
зреваемым, нуждается в повсеместном распростране-
нии и должна стать универсальной. 

Буквальное толкование положений ч. 2 ст. 95 
УПК РФ приводит к выводу, что количество встреч 
оперативных сотрудников с находящимся под стра-
жей подозреваемым в законе не ограничено. Также не 
определяется и продолжительность отдельно взятой 
встречи. Здесь могут быть высказаны следующие ре-
комендации:
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а) беседа по аналогии с ч. 3 ст. 164, ст.187 УПК РФ 
не может длиться непрерывно более 4 часов, а общая 
продолжительность опроса в течение дня не должна 
превышать 8 часов. Перерыв для отдыха не менее часа. 
В ночное время проведение опроса не допускается;

б) при подготовке и проведении опроса должны 
соблюдаться правила внутреннего распорядка места 
содержания под стражей.

В разрешении встретиться с подозреваемым, со-
держащимся под стражей, оперативному сотруднику 
может быть отказано. Такой отказ должен быть мо-
тивированным, в нем следователь выражает свое от-
ношение к обстоятельствам, которые, по мнению опе-
ративного сотрудника, указывают на необходимость 
проведения ОРМ с подозреваемым.

По мнению А. П. Короткова и А. В. Тимофеева, 
разрешение на встречу с подозреваемым может быть 
выдано нескольким сотрудникам уголовного розыска. 
«В этом случае, — пишут авторы, — на каждую та-
кую встречу должно выдаваться единое разрешение, 
в котором должны быть указаны все сотрудники ор-
гана дознания, которым разрешена такая встреча» [6, 
с. 171]. С формальных позиций, если буквально следо-
вать положениям ч. 2 ст. 95 УПК РФ, подобная точка 
зрения вполне корректна. Вместе с тем закономерно 
возникает вопрос: с какой целью в ИВС или СИЗО, 
где содержится под стражей подозреваемый (обвиня-
емый), направляется группа оперативников? В ч. 2 ст. 
95 УПК РФ обозначена только одна цель встречи с по-
дозреваемым — необходимость проведения ОРМ. С 
учетом назначения и особенностей каждого из пред-
усмотренных ст. 6 Закона об ОРД ОРМ, в условиях 
изоляции подозреваемого, при непосредственном кон-
такте с ним оперативных сотрудников, может быть 
проведено единственное ОРМ — опрос.

Таким образом, в ч. 2 ст. 95 УПК РФ фактически 
узаконен бригадный метод опроса содержащегося под 
стражей подозреваемого. Для сравнения отметим, что 
правила допроса подозреваемого (ч. 4 ст. 92 УПК РФ) 
и обвиняемого (ст. 173 УПК РФ) не предусматрива-
ют допроса подозреваемого (обвиняемого) сразу не-
сколькими следователями. Бригадный метод опроса 
оперативными сотрудниками подозреваемого, нахо-
дящегося в изоляции, уже сам по себе оказывает на 
него психологическое воздействие, давление. Группе 
оперативников легче склонить подозреваемого к со-
трудничеству с органами расследования, даче ложных 
признательных показаний, явке с повинной, заключе-
нию досудебного соглашения о сотрудничестве. По-
этому разрешение на проведение «бесед» с задержан-
ным подозреваемым сразу нескольким оперативным 
сотрудникам должно выдаваться с осторожностью и 
при убедительных доводах, приводимых ими в обо-

снование необходимости осуществления ОРМ.
Следует ли приобщать к материалам уголовно-

го дела копию разрешения следователя либо отказа 
в разрешении встречи оперативного сотрудника с 
подозреваемым? На данный вопрос надо дать утвер-
дительный ответ. Названный документ составляется 
следователем, является процессуальным и должен 
храниться в уголовном деле. Подобные вопросы могут 
ставиться оперативными сотрудниками неоднократ-
но. Каждый раз следователем по ним принимаются от-
дельные решения. Будучи составной частью материа-
лов уголовного дела, письменные разрешения (отказы 
в разрешении) на встречи с подозреваемым оператив-
ных сотрудников содержат информацию о характере 
оперативного сопровождения расследования престу-
плений, которая может указывать на факты злоупо-
требления правом оперативными сотрудниками.

3. Согласие подозреваемого на встречу с опера-
тивным сотрудником. Законом не предусмотрено по-
лучение такого согласия. Однако логико-юридический 
анализ предписаний ч. 2 ст. 95 УПК РФ подсказывает, 
что при несогласии подозреваемого контактировать с 
оперативными сотрудниками принудить его к этому 
вряд ли возможно. Да и если это организационно-тех-
нически осуществимо (при наличии соответствующе-
го разрешения следователя нет никаких препятствий 
для того, чтобы администрация места содержания 
под стражей доставила подозреваемого в служебное 
помещение учреждения, где находятся оперативные 
сотрудники), фактическое проведение большинства 
ОРМ с участием подозреваемого трудно реализуемо. 
Несмотря на масштабность включенного в ч. 2 ст. 95 
УПК РФ положения («в случае необходимости прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий»), встре-
чаясь с подозреваемым в месте содержания под стра-
жей, оперативный сотрудник из пятнаднадцати ОРМ, 
перечисленных в ст. 6 Закона об ОРД, может провести 
только опрос. Опрос возможен при добровольном со-
гласии лица на беседу, поскольку закон не предусма-
тривает каких-либо мер принуждения при этом.

Получение согласия подозреваемого на встречу с 
оперативным сотрудником не предполагает формали-
зованной процедуры.

4. Участие адвоката в ОРМ, проводимых с за-
держанным подозреваемым. На практике распро-
странены случаи, когда задержанный подозреваемый 
соглашается встретиться с оперативным сотрудником 
только в присутствии адвоката. Как на это следует 
реагировать? Должна ли предоставляться квалифи-
цированная юридическая помощь адвоката подозре-
ваемому, в отношении которого проводятся ОРМ в 
соответствии с ч. 2 ст. 95 УПК РФ? Какой субъект, 
следователь или орган, осуществляющий ОРД, обязан 
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обеспечить участие в ОРМ адвоката?
Пробел в Законе об ОРД в части регулирования от-

ношений по поводу обеспечения права на защиту за-
держанному подозреваемому, в отношении которого 
проводятся гласные ОРМ (в Законе об ОРД адвокат и 
защитник не упоминаются), размытость границ, по-
зволяющих выделить в деятельности по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию престу-
плений административные, оперативно-розыскные 
и уголовно-процессуальные процедуры, явно не спо-
собствуют реализации конституционного права на 
квалифицированную юридическую помощь адвоката 
указанными лицами. В этой связи вполне объяснимо 
«подключение» Конституционного Суда РФ к разъ-
яснению вопросов реализации права на защиту в ус-
ловиях ОРД. Выработанные им правовые позиции в 
интересующем нас аспекте сводятся к следующему:

• закрепляя право на защиту как непосред-
ственно действующее, Конституция РФ не 
связывает предоставление помощи адвоката 
(защитника) с формальным признанием лица 
подозреваемым либо обвиняемым, а, следова-
тельно, и с моментом принятия органом дозна-
ния, следствия или прокуратуры какого-либо 
процессуального акта, и не наделяет феде-
рального законодателя правом устанавливать 
ограничительные условия его реализации [7];

• право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) гарантируется любому лицу, в от-
ношении которого осуществляется деятель-
ность, направленная на выявление фактов и 
обстоятельств, уличающих его в подготовке 
или совершении преступления, а значит лицу, 
в отношении которого проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия в связи с подо-
зрением его в причастности к подготовке или 
совершению преступления, должна предо-
ставляться возможность воспользоваться 
квалифицированной юридической помощью 
адвоката (защитника), если таковая не исклю-
чается необходимостью обеспечения режима 
секретности, соблюдения требований опера-
тивности и конспиративности [8].

Приведенные правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ в полной мере распространяются на ситу-
ации, когда задержанный подозреваемый соглашается 
встретиться с оперативным сотрудником только в при-
сутствии адвоката. Во-первых, ему должна быть пре-
доставлена возможность реализации права на защиту 
в форме квалифицированной юридической помощи 
адвоката. Во-вторых, адвокат может быть приглашен 
подозреваемым. По его просьбе участие адвоката обе-
спечивается оперативными сотрудниками, иницииро-

вавшими проведение ОРМ в виде опроса.
Как правильно отмечает М. А. Фомин, суды при 

решении вопроса о допустимости таких представлен-
ных стороной обвинения доказательств, как опрос, 
объяснение, явка с повинной, должны исходить из тре-
бований закона о соблюдении процедуры получения 
таких доказательств, к которым в первую очередь от-
носится право на защиту [9, с. 49–54]. По изложенным 
причинам трудно согласиться с мнением, что в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 95 УПК РФ встречи оперативных 
сотрудников с подозреваемым проводятся для осу-
ществления мероприятий, предусмотренных Законом 
об ОРД, и участие в них защитника не предусмотрено 
[6, с. 172].

В специальной литературе обосновывается прямо 
противоположная точка зрения [10, с. 12]. В научных 
публикациях последних лет, касающихся анализируе-
мой в статье тематики, обращается внимание на важ-
ное значение в достижении задач ОРД обеспечения 
лицу, являющегося объектом ОРД, права на получение 
квалифицированной юридической помощи адвоката. 
О нарушении этого конституционного права при про-
ведении ОРМ ставился вопрос в более чем 13 % жалоб, 
а отказ в доступе к адвокату у 9 % заявителей стал 
основным поводом для их обращения в Конституци-
онный Суд РФ. Анализ материалов, приложенных к 
жалобам, показал, что нарушение права на доступ к 
адвокату связывается прежде всего с не разъяснением 
этого права, а также с отказами в предоставлении ад-
воката при проведении гласных ОРМ, в т. ч. опросов 
заподозренных в совершении преступления лиц [11, с. 
87–92].

Таким образом, реализация положений ч. 2 ст. 95 
УПК РФ в части непосредственного проведения ОРМ 
с участием задержанного подозреваемого предполага-
ет обязательное разъяснение ему права на квалифици-
рованную юридическую помощь и создание условий 
для его реализации (предоставление возможности 
связаться с адвокатом по телефону, удовлетворение 
просьбы о допуске адвоката к участию в проводимом 
ОРМ). Однако следует иметь ввиду, что закон не пред-
усматривает предоставления квалифицированной 
юридической помощи бесплатно [12, с. 40–41]. 

В связи с изложенным представляют интерес дан-
ные проведенного Е. В. Герасименко опроса 123 опе-
ративных сотрудников из более чем 15 регионов РФ. 
Около половины респондентов отметили, что счита-
ют возможным не допускать адвоката к участию в 
гласных ОРМ, ссылаясь на отсутствие регламентации 
его деятельности в Законе об ОРД и приводя в при-
мер УПК РФ, которым предусмотрен механизм реа-
лизации рассматриваемого права: дано определение 
защитника, закреплен порядок его вступления в уго-
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ловный процесс, оплаты труда, полномочия и другие 
элементы правового статуса. Большинство опрошен-
ных респондентов считают, что для обеспечения пра-
ва на получение квалифицированной юридической 
помощи при проведении ОРМ также необходимо раз-
работать соответствующий механизм. Правовая ре-
гламентация указанного механизма в Законе об ОРД 
будет залогом правильного использования конститу-
ционной нормы, позволит обеспечить возможность ее 
беспрепятственного осуществления, а также свести 
к минимуму вероятность нарушений законности со 
стороны сотрудников органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность [13, с. 36–37].

5. Иные вопросы. При применении предписаний 
ч. 2 ст. 95 УПК РФ возникают и другие проблемные 
ситуации. В частности, нет единого понимания как 
оформлять результаты встречи с подозреваемым. По-
лагаем, что поскольку в ч. 2 ст. 95 УПК РФ речь идет 
о проведении ОРМ, то их результаты фиксируются 
согласно правилам, выработанным для конкретного 
вида ОРМ. Итоги опроса, например, оформляются 
объяснением, заявлением, явкой с повинной либо ра-
портом (справкой) оперативного сотрудника.

 Имеются и разночтения в части предоставления 
оперативными сотрудниками информации следовате-
лю о результатах встречи и проведенных ОРМ. В ли-
тературе высказана рекомендация, согласно которой 
до следователя должна доводиться значимая для него 
информация. Однако характер такой информации не 
раскрывается [6, с. 172]. Можно догадываться, что 
критериям «значимости» информации соответству-
ют, например, полученные оперативными сотруд-
никами сведения о готовности подозреваемого дать 
признательные показания, сделать заявление о явке с 
повинной.

Анализ литературных источников, авторы кото-
рых анализировали содержание положений ч. 2 ст. 
95 УПК РФ, не позволил прояснить вопрос: в каких 
же случаях для встречи оперативного сотрудника с 
подозреваемым требуется разрешение суда? Скорее 
всего здесь подразумеваются ситуации, когда после 
направления уголовного дела в суд с обвинительным 
заключением у оперативного работника возникает 
необходимость в целях решения задач ОРД опросить 
обвиняемого, числящегося за судом (включая сроки 
содержания под стражей). Разрешение на встречу опе-
ративному сотруднику с обвиняемым может дать суд, 
рассматривающий данное уголовное дело.

Из-за ограниченного объема статьи не представи-
лось возможным подробно рассмотреть все аспекты 
правоприменения, связанные с проведением ОРМ в 
отношении задержанного подозреваемого. Однако из-
ложенного достаточно для следующих выводов.

1. В ч. 2 ст. 95 УПК РФ закреплены положения, 

создающие условия оперативным подразделениям 
для проведения ОРД с лицами, задержанными по по-
дозрению в совершении преступлений и взятыми под 
стражу. Правовая природа указанных нормативных 
положений смешанная, возникающие при их реализа-
ции правоотношения имеют в большей степени опера-
тивно-розыскную природу. 

2. Нормы ч. 2 ст. 95 УПК РФ востребованы на 
практике, основными их «пользователями» выступа-
ют оперативные сотрудники. Несмотря на большую 
значимость правовых предписаний ч. 2 ст. 95 УПК РФ 
для выявления фактов и обстоятельств, уличающих 
подозреваемого в подготовке или совершении престу-
пления, они характеризуются чрезмерной лаконично-
стью, что привело к серьезным пробелам в норматив-
ном регулировании ОРМ, осуществляемых в условиях 
изоляции подозреваемого.

3. Недоработки законодательства в рассматривае-
мой части создают предпосылки для злоупотребления 
правом оперативными сотрудниками и вмешательства 
в процесс расследования уголовного дела, оказания 
давления на подозреваемого. Возникла парадоксаль-
ная ситуация: стремясь оградить подследственного, 
содержащегося под стражей, от неконтролируемых 
контактов с ним оперативных сотрудников, законода-
тель фактически вывел из-под контроля проведение в 
отношении него ОРМ, формально возложив его на за-
интересованного следователя.

4. Разрешение следователя на встречи в ИВС или 
СИЗО оперативного сотрудника с задержанным подо-
зреваемым (арестованным обвиняемым) носит исклю-
чительно формальный характер. Получая письменное 
разрешение на встречу с подозреваемым, оператив-
ный сотрудник не обременен обязанностью письмен-
но обосновывать необходимость осуществления ОРМ. 
Их общее количество и частота не ограничены зако-
ном. При проведении ОРМ в местах содержания под 
стражей не создаются условия для реализации подо-
зреваемым права на получение квалифицированной 
юридической помощи адвоката.

5. Предписаниями ч. 2 ст. 95 УПК РФ допускается 
«бригадный» метод опроса содержащегося под стра-
жей подозреваемого. Группы оперативников часто 
целенаправленно работают на склонение подозрева-
емого к сотрудничеству с органами расследования, 
получение ложных признательных показаний, вы-
нуждают заявлять о явке с повинной, заключать до-
судебное соглашение о сотрудничестве. Для выдачи 
разрешения на проведение «бесед» с задержанным по-
дозреваемым сразу нескольким оперативным сотруд-
никам должны быть приведены убедительные доводы 
с отражением их в материалах уголовного дела.

6. Сложная, смешанная правовая природа воз-
никающих правоотношений при проведении ОРМ с 
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участием задержанного подозреваемого диктует не-
обходимость вывести нормативное регулирование 
рассмотренных вопросов на новый уровень. Следует 
определиться, должны ли оставаться в УПК РФ рас-
смотренные нормы, обслуживающие ОРД. Вряд ли 
можно согласиться с тем, что оперативные сотрудники, 
не являющиеся участниками уголовного процесса, при 
проведении ОРМ, т. е. осуществляя непроцессуальную 
деятельность, руководствуются нормами, помещен-
ными в УПК РФ. Тем самым разрываются внутренние 
связи норм оперативно-розыскного законодательства, 
снижается их регулятивный потенциал, а правоприме-
нителю приходится прибегать к применению уголов-
но- процессуального закона по аналогии.
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Аннотация. Освещены вопросы обеспечения публичности отечественного уголовного судопроизводства. 
Публичность рассматривается как широкая категория, которая зиждется на убежденности населения страны в 
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Уголовно-процессуальное право — публичная 
отрасль права. По крайней мере, в России, где жители 
страны неравнодушно относятся к ходу и результатам 
уголовного судопроизводства, в котором не участву-
ют, однако в котором видят воплощение справедли-

вости или несправедливости и на который надеются 
как на действенное средство защиты от преступности, 
которая угрожает не только каждому человеку, и на-
циональной безопасности [14].

К сожалению, законодатель в Уголовно-процес-
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суальном кодексе Российской Федерации (далее — 
УПК) не посчитал нужным подчеркнуть публичный 
характер уголовного процесса, отказавшись от фор-
мулировки целей, задач уголовного судопроизводства 
и ограничившись аморфным «назначением», в статье 
о котором (ст. 6 УПК) ни единым словом не обмолвив-
шись о публичном назначении уголовного процесса. 

Случайно ли решение законодателя? Очевидно, 
что нет. 

Прежде всего, УПК пусть и не прямое, но все же 
следствие пресловутой Концепции судебной реформы 
в РСФСР 1991 г. [13], в которой ее авторы призыва-
ли отказаться от спекуляций на «любви к отеческим 
гробам» и прямо указали ориентиры — западные 
страны, прежде всего США, Германия. Выражен-
ный буржуазный характер Концепции наложился на 
яростное отрицание почти всех достижений советско-
го уголовного судопроизводства и сервильность перед 
западными ценностями. Учитывая, что в дальнейшем 
инициативу в руководстве реформой уголовного су-
допроизводства перехватили США (известно, что на 
окончательном этапе подготовки УПК проект кури-
ровался Американской ассоциацией юристов), разра-
ботчики уголовно-процессуального законодательства 
России и ориентировались на англо-американскую 
концепцию судопроизводства. Она, как известно, со-
стоит, прежде всего, в удовлетворении сторон. 

Нельзя забывать и прямые объяснения причин от-
сутствия в УПК целей и задач, характерных для совет-
ского уголовного процесса. Отдельные разработчики 
проекта УПК заявляли, что «стремление к объектив-
ной истине оправдывает любые беззакония» [1, с. 81], 
«уголовно-процессуальный закон же должен быть 
ориентирован на истинность не результата, а только 
способов его получения [1, с. 83]; быстрое раскрытие 
преступлений «именуемое в теории как борьба с пре-
ступностью» [1, с. 79], — это ничто иное как «борьба 
с классовыми врагами», «врагами народа», «преступ-
никами-обвиняемыми» [1, с. 79]. Итак, советские цели 
и задачи оказались неприемлемы по политическим, а 
не юридическим соображениям. Обратим, между тем, 
внимание, на то, что цели и задачи, обеспечивающие 
публичность уголовного судопроизводства (удовлет-
ворение социальной потребности и правильном уста-
новлении обстоятельств по уголовному делу и при-
нятии справедливого решения) [2, с. 110–118] признак 
не столь советского уголовного процесса. Известно, 
что на установление истины был направлен и процесс, 
урегулированный Уставом уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., да и сегодня далеко уже не советские стра-
ны, ориентируют судопроизводство именно на эти 
ценности. Так, например, в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Казахстан, принятом в 2014 г. (ч. 1 
ст. 8), задачами уголовного судопроизводства названы 
«пресечение, беспристрастное, быстрое и полное рас-

крытие, расследование…, изобличение и привлечение 
к уголовной ответственности…, справедливое судеб-
ное разбирательство и правильное применение уго-
ловного закона, защита лиц, общества и государства 
от уголовных правонарушений». 

Наконец, само содержание УПК, предусматри-
вающего соглашательские процедуры, требование 
ограничить которые прозвучало на уровне Прези-
дента Российской Федерации [3], — явно не россий-
ского генезиса, а прямое свидетельство приоритета 
материального над духовным, индивидуального над 
коллективным, а прагматизма перед истиной и спра-
ведливостью. Напомним, что в одном из последних 
документов стратегического планирования, направ-
ленном на сохранение и укрепление российских ду-
ховно-нравственных ценностей таковыми в числе 
других названы высокие нравственные идеалы, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, коллективизм [15]. 

Итак, УПК содержательно не направлен на обеспе-
чение социальной потребности в установлении исти-
ны, принятии справедливых решений, т. е. отказывает 
уголовному судопроизводству в публичном характе-
ре. 

Следствие такого положения весьма опасно. Упол-
номоченный по правам человека в Российской Феде-
рации из года в год доводит угрожающую статистику. 
В 2020 г. 45 % респондентов были уверены, что вы-
носимые судами приговоры чаще несправедливые, и 
только 35 % полагали, приговоры справедливы [4]. В 
2021 г. ситуация лучше ненамного: соответственно — 
43 % и 29 % [5]. Народ не верит в правосудие, основан-
ное на чуждых ценностях.

Мало того, весьма затруднительно поверить в 
справедливость решений, которые принимаются по-
мимо народа и на которые он совершенно не в со-
стоянии повлиять. УПК вытеснил народ из сферы 
уголовного процесса, отказавшись от народных засе-
дателей, общественных обвинителей, общественных 
защитников. Люди не влияют на формирование су-
дейского корпуса, уровень их доверия судьям никак 
не определяет служебную судьбу последних, никаких 
отчетов населению они не дают. Правосудие и вообще 
уголовное судопроизводство ошибочно рассматрива-
ется как дело исключительно профессионалов. Конеч-
но, определенные юридические процедуры должны 
выполнять исключительно профессионалы, однако, 
оценка доказательств — процесс не правовой, он — 
нравственный и мыслительный. Это дело в основном 
совести, знания жизни, ощущения справедливости, в 
основе которой «живая совесть и живая любовь к че-
ловеку» [6, с. 17–18]. 

Парадокс, однако, даже правосудные, справедли-
вые решения не несут должного заряда обеспечения 
доверия населения к органам, осуществляющим уго-
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ловный процесс, если не задействованы средства, пря-
мо направленные на обеспечение такого доверия. 

Народ, чуждый судопроизводству, вряд ли в него 
поверит. Важно наглядно показать жителям страны, 
что государство видит в них не только участников от-
правления правосудия (собственно, Конституция Рос-
сийской Федерации недвусмысленно определяет пра-
во граждан на участие в отправлении правосудия), но 
субъекта, на защиту которого направлен публичный 
уголовный процесс. Иначе говоря, уголовный процесс 
должен стать понятным населению не только по со-
держанию, но и по форме. Уголовно-процессуальному 
закону надлежит стать средством, стимулирующим 
людей на защиту своих прав и законных интересов, 
создавать чувство уверенности, что человек сможет 
надежно и эффективно защитить их. 

По большому счету в УПК нет норм, не касаю-
щихся не только невластных участников процесса, но 
и лиц, вообще не вовлеченных в конкретные процес-
суальные отношения. Человеку свойственно проеци-
ровать на себя судьбы других, ставить себя на место 
другого, оценивать в разных возможных ситуациях 
свое поведение, свои шансы, переживать не только за 
других, но и за себя, своих близких, оказавшихся в 
условиях, в которых сегодня — другой. «Не пережи-
вай о том, что еще не случилось, а может и не случит-
ся», — это же только модная рекомендация: каждый 
и без нее прекрасно знает, что лучше об этом не пере-
живать, вот только для людей с нормальной психикой 
переживания подобного рода — неизбежны. К тому 
же именно для россиян сопереживание — националь-
ная черта. 

Публичность — она же не только в убежденно-
сти, что государство найдет и накажет преступника, 
который исправится и перестанет быть угрозой для 
жителей страны. Публичность — и в уверенности, 
что процессуальные гарантии надежны для любых 
участников конкретного процесса. Каждому по рус-
ским пословицам хорошо известно, от чего не следу-
ет зарекаться. Этой второй стороне публичности и не 
придается должного значения, внимание ей уделяется 
по остаточному принципу. Напрасно. Надежность за-
кона как средства обеспечения законных интересов 
каждого, кто вступил в конкретные правоотношения, 
должна быть очевидна для всех, включая и тех, кто в 
них еще и не вступил. 

Конституционный Суд Российской Федерации, 
хотя и признает, что в отдельных случаях необходи-
мая степень определенности правового регулирова-
ния может быть достигнута только посредством выяв-
ления сложных взаимосвязей правовых предписаний, 
основным правилом все же считает ясность участни-
кам правоотношений механизма действия закона из 
конкретных правовых предписаний [16]. 

Увы, сегодня язык уголовно-процессуального за-

кона не обеспечивает доверия населения к судопро-
изводству, а значить не позволяет реализовывать пу-
бличное его назначение. Считать, что УПК писан не 
для народа, а только для тех, кто участвует в произ-
водстве, тем более для профессиональных юристов — 
большая и принципиальная ошибка. 

«Признать необходимым установление строжай-
шего наблюдения за более понятным для крестьян-
ской массы изложением законов», — прямо требовала 
советская власть [17]. Верно и политически и юриди-
чески. Любое право всегда защищает определенные 
социальные и в первую очередь экономически господ-
ствующие слои. В этой связи и буржуазное право за-
щищает не основную массу населения, а экономически 
властную элиту, потому оно и запутано. Материально 
обеспеченные участники процесса всегда найдут воз-
можность обратиться к помощи юристов-профессио-
налов, существование касты которой также во многом 
обусловлено нарочитой путанностью закона. Совет-
ское право, ориентированное на защиту трудящегося 
населения, основывалось на иных приоритетах. Яс-
ность, простота, доступность и главное — возмож-
ность самостоятельно действовать, руководствуясь 
таким правом. Язык закона как особая форма литера-
турного языка не может быть классово нейтрален. Это 
язык, на котором государственная власть разговари-
вает с гражданами, который отражает политические 
цели государства [7, с. 9], и по которому граждане су-
дят о государстве, которому доверили представлять 
и защищать свои интересы. Непонятный гражданам 
язык закона вызывает чувство беспомощности, опу-
стошенности, бессилия перед государственной маши-
ной судопроизводства, в которой никому ничего не 
удастся доказать и невозможно себя защитить. Осо-
бенности такого процесса тонко схвачены Ф. Кафкой 
в бессмертном «Процессе». Обвиняемый, попавший 
в сети процесса, доведен до казни, хотя ни судей, ни 
доказательств виновности, ни даже обвинения не ви-
дел. «Дело в том, что все судопроизводство является 
тайной не только для общественности, но и для само-
го обвиняемого, разумеется только в тех пределах, в 
каких это возможно, но возможности тут ограничен-
ные», — говорит один из героев произведения не-
счастному обвиняемому. 

Основные требования к закону сформулированы 
еще Гегелем — доступность, ясность и непротиворе-
чивость, простые и понятные для народа определения 
и терминология на родном языке, с отчетливо и понят-
но сформулированными принципами [8, с. 262]. Толь-
ко такой закон вызовет уважение граждан, стремление 
его соблюдать, а значит, позволит верить в государ-
ство и его органы. 

Советская юриспруденция не зря гордилась, на-
пример, свободой кассационного обжалования как 
одной из основных черт кассационного производства. 
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Ее суть состояла не только в обязанности суда касса-
ционной инстанции рассмотреть кассационную жа-
лобу в заседании суда кассационной инстанции (без 
установки каких-либо дополнительных фильтрующих 
процедур), но и в отсутствии формальных требований 
к кассационной жалобе (не только по форме, но и по 
содержанию!). Порядок подачи кассационной жало-
бы позволял любому участнику процесса, наделен-
ного правом обжалования судебного решения, легко 
воспользоваться одним из основных средств защиты 
своих прав и законных интересов. Заметим, что право 
на пересмотр приговора вышестоящим судом имеет 
сегодня конституционный уровень, а значит, пред-
полагает создание понятного, действенного и макси-
мально простого механизма реализации права, каким 
и был механизм, установленный последним совет-
ским уголовно-процессуальным законом. Направлен-
ность данной нормы, как и всего УПК РСФСР 1960 г., 
просматривалась более чем ясно — обеспечить мак-
симальную защиту большинства населения страны, 
обыкновенного труженика, человека с любым достат-
ком, который имел возможность самостоятельно не 
только ознакомится со своими правами, но и понять 
их, и главное — реализовать. Теперь такой черты нет 
ни в кассационном, ни в апелляционном производстве. 
К кассационным (апелляционным) жалобам законода-
телем выставлены жесткие требования. «Сплошная 
кассация», к которой законодатель вроде бы пытался 
вернуться, вновь резко ограничена шести месячным 
сроком и предшествующим обжалованием приговора 
в апелляционном порядке. 

Нормативный акт, конечно, может содержать спе-
циальные термины, однако, если он направлен на ре-
гулирование поведения конкретных специалистов, 
чаще — технических работников [7, с. 21]. Однако 
уголовно-процессуальный закон — акт иного уровня. 
В уголовном процессе нет технических работников, а 
УПК не инструкция [9, с. 101–111], он регламентирует 
особую сферу общественных отношений, в рамках ко-
торых решаются вопросы человеческих судеб. Для че-
ловека далеко не безразличны гарантии обеспечения 
законности, обоснованности и справедливости даже 
тех процессуальных решений, которые обеспечива-
ются правоотношениями субъектов — должностных 
лиц, ведущих процесс, между собой. 

Все нужное — просто, — говорил выдающийся 
конструктор стрелкового оружия М. Калашников, — 
это правильный подход не только для создания воору-
жения или техники, но и права. 

УПК грешит употреблением неразъясненных 
или негодно разъясненных терминов (законодателю, 
например, вполне по силам снять вопрос о содержа-
нии термина «следственные действия», четко раз-
граничить дознавателя как должностное лицо и как 
участника уголовного судопроизводства и др.), тавто-

логичностью («изымаются документы, изъятые из об-
ращения», и др.), неоправданными длиннотами [10, с. 
58–62]. Примеров множество. Изменения в ст. 6.1 УПК 
[18], к примеру, включают предложение, содержащее 
более 90 слов и разобраться в нем — тяжелый труд 
даже для квалифицированного юриста. Или ч. 8.2 ст. 
109 УПК, которая в одном предложении содержит 
более 140 слов и 13 отсылок к другим статьям УПК 
(в формате 84 х 108 1/32, т. е. в формате привычного 
кодекса сплошь и рядом встречающегося в продаже, 
предложение занимает 15 строк). Суть же нормы пря-
мо не озвучена, а она в том, срок содержания под стра-
жей на досудебном производстве может быть продлен 
свыше сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УПК. 

К сожалению, в УПК допускается не только не-
оправданное многословие, но и очевидные нелепости, 
в том числе опасные для прав и законных интересов 
граждан. Так, запрещая использовать результаты 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном су-
допроизводстве, если они не преобразованы в дока-
зательства (ст. 89 УПК), законодатель многократно 
смешивает оперативно-розыскную и процессуаль-
ную деятельность. Он не к месту употребляет такие 
термины как неопределенные в нем термины «опера-
тивно-розыскные мероприятия», «должностные лица 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность», «полномочия по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности». На уровне зако-
нодателя (п. 24 ст. 5 УПК) признано, что органы до-
знания — государственные органы и должностные 
лица, наделенные правом осуществлять именно про-
цессуальную деятельность. До каких же пор УПК бу-
дет требовать давать поручения о производстве опе-
ративно-розыскных мероприятий органу дознания, а 
не подразделению, наделенному соответствующими 
полномочиями законодательством об оперативно-ро-
зыскной деятельности? С подозреваемым также встре-
чается сотрудник органа дознания, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность» (ч. 2 ст. 95 
УПК). Если переложить эту фразу в точные формули-
ровки получаем: «сотрудник органа, уполномоченно-
го осуществлять процессуальную деятельность, осу-
ществляющий оперативно-розыскную деятельность». 
Не странно ли? 

Дошло до того, что результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности и доказательства с точки зрения 
значения для доказывания прямо отождествляются в 
п. 21 ч. 2 ст. 75 УПК, согласно которому предметы, до-
кументы и сведения, входящие в производство адвока-
та по делам его доверителей, полученные в результате 
оперативно-розыскной деятельности (!) и следствен-
ных действий, являются недопустимыми доказатель-
ствами. Это при том, что законодатель, если ничего 
иного он в виду не имел, сам же убеждает читателя 
УПК, что результаты оперативно-розыскной деятель-
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ности доказательствами вообще не являются (ст. 89 
УПК). 

Язык закона пожирает сам закон: меняет смысл 
процессуальных норм, искажает дух права, рождает 
многовариантность правоприменения. 

Отрадно, что в среде законотворцев проблему ви-
дят. Я. Лантратова (первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы Российской Феде-
рации по просвещению) отмечает, что «ценностью 
является как раз умение говорить понятным языком 
для людей, на которых мы работаем — тех на кого 
эти законы и нововведения направлены. Однако в Рос-
сии документы пишутся сложным для восприятия 
канцелярским языком, из-за чего может возникнуть 
путаница в их толковании и, как следствие, правопри-
мении. … От … синтаксической сложности теряется 
мысль» [11]. Мало того, правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности разработала мето-
дические рекомендации по юридико-техническому 
оформлению законопроектов. Начиная с названия, 
законопроект должен быть простым и понятным. П. 
Крашенников надеется, что этот документ послужит 
защите прав и законных интересов граждан [12]. На-
дежда, конечно, есть. 
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Стремление к формированию максимально эф-
фективных и пригодных к практическому примене-
нию правовых механизмов, обеспечивающих успеш-
ное достижение цели и решение задач досудебного 
производства по уголовному делу, постоянно подтал-
кивает к совершенствованию имеющихся в арсенале 
органов дознания и предварительного следствия по-
знавательно-удостоверительных приемов, направ-
ленных на установление обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания и, таким образом, ложащихся 
в основу итоговых и текущих правоприменительных 
актов. Причем наибольшие усилия законодателя и 

ученых-процессуалистов в данном сегменте уголов-
но-процессуального регулирования вполне ожидаемо 
связаны с развитием системы следственных действий 
как основных способов накопления полезных сведе-
ний и собирания (формирования) соответствующих 
доказательств в ходе предварительного расследования 
уголовного дела. 

В настоящее время развитию системы следствен-
ных действий присущи сразу несколько тенденций, 
связанных с общими изменениями в жизнедеятель-
ности российского общества, с имплементацией в 
законодательство несвойственных для прежней (со-
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ветской) правовой системы постулатов и ценностей, с 
научно-техническим прогрессом, «бумом» цифровых 
технологий и многими другими факторами. И одна их 
таких тенденций, вне всяких сомнений — это явное 
стремление к пополнению совокупности «традици-
онных» процессуальных способов собирания дока-
зательств негласными познавательными приемами, 
осуществляемыми не самими дознавателями и следо-
вателями, а по их поручению сотрудниками оператив-
ных, в частости специальных технических, подразде-
лений правоохранительных органов. 

Так, в связи с принятием Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ органы предварительного расследова-
ния получили легальную возможность инициировать 
прослушивание (контроль) и запись телефонных или 
иных приговоров с признанием полученных фоно-
грамм полноценными доказательствами (ст. 186 УПК 
РФ), тогда как ранее проведение подобных мероприя-
тий фактически находилось в «серой» для уголовного 
процесса зоне оперативно-розыскного регулирования. 
А несколько позднее, в 2010 г. следственно-дознава-
тельский инструментарий пополнился еще одним «за-
кулисным» приемом — негласным получением ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). 

За прошедшее время данные новшества получили 
множество как позитивных, так и негативных оценок. 
Причем основные недостатки указанных процессу-
альных инноваций как правило связывались и продол-
жают связываться с недопустимостью проникновения 
негласных познавательных приемов в сложившуюся 
систему следственных действий. В целом ряде науч-
ных публикаций, в том числе принадлежащих перу 
известных ученых, «титанов» уголовного процесса и 
криминалистики, не без оснований отмечается, о не-
приемлемости производства следственных действий 
в «закулисном» режиме, исключающем надлежащий 
уровень юридических гарантий доброкачественности 
получаемых познавательных продуктов (досудеб-
ных доказательств) и, как следствие, вытекающую из 
смысла УПК РФ возможность их приравнивания к по-
знавательным продуктам, полученным в судебном за-
седании (к судебным доказательствам) [1, с. 38; 3, с. 33; 
7, с. 14–16]. 

Отрицать всю очевидность и логичность подоб-
ных негативных откликов достаточно сложно. Тем 
более, сложно это делать автору настоящей статьи, 
уже неоднократно обращавшему внимание на особый 
характер российской системы досудебного производ-
ства, претерпевшей за последние 100 лет сильные из-
менения в сторону административизации, попадания 
в введение органов исполнительной власти полицей-
ского и параполицейского типа, но еще в чем-то со-
храняющей свою исконную судебно-следственную 
(«наполеоновскую») природу, предполагающую воз-
можность получения полноценных доказательств, 
уже изначально (по умолчанию) пригодных к исполь-
зованию для обоснования приговоров либо иных пра-

воприменительных актов [4, с. 21–46]. Вместе с тем и 
полностью согласиться с указанными доводами тоже 
достаточно сложно. Ведь содержание алгоритмов, 
предусмотренных ст. 186 и 186.1 УПК РФ не сводит-
ся только к негласным познавательным технологиям 
оперативно-розыскного характера. Они включают и 
соответствующие гласные фрагменты сугубо след-
ственного характера: осмотр (в части контроля и за-
писи переговоров — прослушивание) поступающих 
материалов и их юридическое введение в уголовный 
процесс, т. е. приобщение к уголовному делу как 
полноценных (допустимых) средств доказывания (ч. 
7–8 ст. 186, ч. 5–6 ст. 186.1 УПК РФ). Именно на этом, 
завершающем этапе результаты контроля и записи 
переговоров либо получения информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами соответствующие материалы и становятся 
доказательствами. Т. е. данные материалы все равно 
приобретают свойство допустимости и включаются в 
общий массив средств доказывания посредством про-
цессуальной деятельности следователя (дознавателя), 
сохраняющего как роль основного субъекта-познава-
теля, так и роль субъекта-распорядителя. Тогда как 
оперативные, в том числе специальные технические, 
подразделения правоохранительных органов лишь 
содействуют в технической фиксации переговоров 
либо истребовании сведений о соединениях. К слову, 
в последнем случае (при получении информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами) подобное содействие вообще не требу-
ется, поскольку по смыслу закона соответствующие 
материалы подлежат представлению оператором связи 
непосредственно в орган предварительного расследо-
вания (ч. 4 ст. 186.1 УПК РФ). Думается, что роль опе-
ративных сотрудников во всех подобных ситуациях 
скорее сопоставима с ролью специалиста, поскольку 
сводится к содействию в обнаружении, закреплении и 
изъятии некой информации путем умелого использо-
вания специальных знаний, позволяющих работать на 
современном «полицейском» оборудовании. 

Иными словами, процессуальные технологии, 
предусмотренные ст. 186 и 186.1 УПК РФ не подлежат 
полному исключению из единой системы следствен-
ных действий, равно как и не могут и признаваться ее 
типичными элементами. Они предполагают комби-
нированный характер, синтетическую природу, вы-
раженную в сочетании процессуально-познаватель-
ных и непроцессуально-познавательных приемов, в 
интеграции элементов следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий. К слову, схожая 
комплексность присуща еще одной предусмотренной 
уголовно-процессуальным законом технологии — 
наложению ареста на почтово-телеграфные отправле-
ния, их осмотру и выемке (ст. 185 УПК РФ). Поэтому, 
как уже отмечалось в публикациях автора настоящей 
статьи, все эти познавательные приемы подлежат 
включению в систему следственных действий, но 
лишь в части работы следователя (дознавателя), пред-
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полагающей возможность получения доказательств. 
Т. е. существование таких приемов в целом не входит в 
диссонанс с теорией следственных действий и не спо-
собно повлиять на разрушение их системы. 

Гораздо хуже другое — вполне реальная возмож-
ность введения в сферу уголовного-процессуального 
регулирования полностью негласных следственных 
действий, т. е. процессуальной легализации опера-
тивно-розыскных мероприятий. Ведь именно по это-
му пути пошли многие постсоветские государства: 
Украина, Грузия, Казахстан, Молдова, Латвия, Литва, 
Эстония и др. Тем более что в последнее время такие 
идеи активно поддерживаются в целом ряде «иннова-
ционных» публикаций. Самыми рьяными сторонни-
ками подобных подходов вполне ожидаемо являются 
представители и последователи так называемой ни-
жегородской школы («Aleksandroff & Co»), которые 
уже не первый заявляют о себе посредством научного 
популизма, научных провокаций, в частности актив-
но выступают за вестернизацию досудебного произ-
водства как единственно правильный вектор развития 
уголовной юстиции «по пути к свободе и демократи-
ческим ценностям». Вместе с тем, такую точку зрения 
можно обнаружить и в более серьезных публикациях, 
предполагающих более трезвые суждения, пронизан-
ных разумным консерватизмом и общим стремлением 
сохранить базовые подходы к национальной модели 
уголовного процесса, а предложения, связанные с вве-
дением подобных новшеств, обусловлено желанием 
расширить познавательный инструментарий органов 
дознания и предварительного следствия, предоста-
вить им дополнительные возможности, направленные 
на формирование доказательственной базы [2; 6]. Хотя 
для справедливости, все же необходимо отметить, что 
такие «инновационные» взгляды пока еще не получи-
ли серьезного распространения; многие другие авто-
ры придерживаются противоположной точки зрения, 
весьма негативно оценивают подобные предложения, 
считая их противоречащими основанным на много-
летних традициях национальным подходам к порядку 
досудебного производства по уголовному делу [5; 8].

Именно последняя точка зрения представляется 
гораздо более разумной, подлежащей использова-
нию при определении дальнейшего вектора развития 
уголовно-процессуального правотворчества и соот-
ветствующей правоприменительной практики. Тогда 
как идеи, связанные с расширением совокупности 
познавательно-удостоверительных приемов за счет 
пополнения системы следственных действий неглас-
ными формами работы правоохранительных органов, 
не только не отвечают общим подходам к построе-
нию досудебного производства, но и противоречат 
самой сущности предварительного расследования в 
традиционном для национальной доктрины судебно-
следственном («наполеоновском») понимании этого 
феномена. Конечно, «прогрессивный» опыт других 
постсоветских государств — это очень важно (хоро-
шо бы при этом осознавать подлинные причины, по-

будившие наших «соседей» к таким экспериментам, 
а также не сомневаться в должном понимании этих 
проблем инициаторами подобных предложений). Од-
нако «закулисная» природа любых негласных при-
емов сильно усложняет возможность их обеспечения 
надлежащими юридическими гарантиями, обуславли-
вающими правовую доброкачественность и прозрач-
ность соответствующих познавательных продуктов. 

Автору настоящей статьи не хотелось бы в оче-
редной раз подвергать критике «независимую» право-
творческую политику Украины, Грузии, Казахстана, 
Молдова, стран Прибалтики и других бывших со-
юзных республик, подвергая негативным оценкам 
используемые в там механизмы предварительного 
расследования уголовных дел. Эти страны уже более 
четверти века развиваются по собственному пути, 
который в силу целого ряда факторов не может и не 
должен полностью совпадать с вектором развития до-
судебного производства в РФ (последний медленно, 
очень болезненно, но все-таки постепенно нащупы-
вается и, по всей вероятности, в обозримом будущем 
приобретет внятные контуры). 

Намного важнее другое — полное несоответствие 
негласных познавательно-удостоверительных прие-
мов национальным подходам к концепции построения 
досудебного производства в целом, а также сущности 
и нормативно-правовому регулированию следствен-
ных действий в частости. По всей видимости, авторы 
подобных «прогрессивных» идей, желая слепо пере-
нять всем известный и активно обсуждаемый зару-
бежный опыт, по каким-то причинам не принимают 
во внимание или вообще не осознают различия между 
системами досудебного производства России и других 
государств, придерживающихся «немецкой» или «ан-
глосаксонской» моделей организации деятельности, 
направленной на обеспечение возможности форми-
рования позиции государственного обвинения — той 
самой уголовно-правовой претензии («уголовного 
иска»), которая в дальнейшем становится предметом 
судебного разбирательства. Ведь, невзирая на возло-
жение обязанности по проведению следственных дей-
ствий на правоохранительные органы полицейского 
либо параполицейского типа, они (следственные дей-
ствия), по сути, остаются действиями судебно-след-
ственного характера и продолжают ассоциировать-
ся с французской доктринальной категорией «actes 
d'instruction» — обеспечивают возможность получе-
ния и «консервации» для дальнейшего исследования в 
судебном заседании изначально пригодных к употре-
блению, априорно юридических доброкачественных 
доказательства, равных по юридической силе дока-
зательствам, полученным самим судом. И, следова-
тельно, предъявляемые к производству следственных 
действий требования по уровню правовых гарантий 
надежности предполагаемых результатов должны не 
только не уступать требованиям, предъявляемым к 
работе с доказательствами в судебном заседании, но 
и с учетом внесудебного («полицейского») характера 
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предварительного расследования даже превалировать 
над ними. Кстати, именно в этой связи разработчики 
советских уголовно-процессуальных законов в свое 
время и стали придавать формализации следственных 
действий повышенное значение — подобным спосо-
бом они рассчитывали «компенсировать» внесудеб-
ный характер получаемых познавательных продуктов, 
чем обеспечить их доброкачественность в условиях 
действия советской модели уголовного процесса. 

Думается, что имплантированные в УПК РФ под-
ходы к сущности следственным действий — это бес-
спорное благо российской системы предварительного 
расследования, это «противовес», позволяющий обеспе-
чить хотя бы частичное нивелирование проблем и про-
тиворечий досудебного производства. Свойственная для 
правового режима следственных действий жесткая про-
цессуальная форма, которая предоставляет заинтересо-
ванным субъекта активно участвовать в их проведении 
(завялить ходатайства, задавать вопросы, высказывать 
возражения, знакомиться с соответствующими прото-
колами, вносить в них замечания, пользоваться иными 
правами), а суду — проверять и оценивать доброкаче-
ственность полученных познавательных продуктов — 
последний шанс сохранить какую-либо внятную и ло-
гичную концепцию собирания доказательств. 
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Выполнение неотложных служебных задач и ре-
шение проблем, возникающих в практической дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов 
и ведомств, вызывает необходимость разработки ал-
горитма их действий в случаях вынужденных нару-
шений правил дорожного движения с использованием 
УССЗС при осуществлении специальных перевозок и 
является одной из актуальных научных и практиче-
ских задач по их реализации. Специальными световы-
ми и звуковыми сигналами, установленными на спец-
транспорте, реализующих необходимые оперативные 
задачи, оснащены автомобили: МЧС, МВД, ФСИН, 
аварийных и медицинских служб и другие. На транс-
портные средства оперативных служб, с информа-
ционными надписями «Госавтоинспекция», «ДПС», 
«Военная автоинспекция», «ВАИ», дополнительно к 
проблесковым маячкам со световыми сигналами си-
него цвета могут устанавливаться проблесковые маяч-
ки со световыми сигналами красного цвета [1].

Рассмотрим основания использования устройств 
для подачи специальных световых и звуковых сигна-
лов, устанавливаемых на транспортные средства пра-
воохранительных структур и ведомств.

Так, к примеру, в уголовно-исполнительной систе-
ме одной из приоритетных задач является создание 
надлежащих условий содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, поддержание их в состо-
янии, соответствующем требованиям российского и 
международного законодательства и безопасное эта-
пирование. Для обеспечения безопасного и своевре-
менного перемещения лиц, находящихся под стражей 
(Указ Президента РФ от 19 мая 2012 г. «Об упорядо-
чении использования устройств для подачи специаль-
ных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых 
на транспортные средства») [2], специальные опера-
тивно-служебные транспортные средства ФСИН Рос-
сии оборудуются устройствами для подачи специаль-
ных световых и звуковых сигналов (далее — УССЗС). 
Спецтранспортам, оборудованным цветографически-
ми схемами и УССЗС, предоставляется ряд преиму-
ществ, изложенных Правительством РФ 23 октября 
1993 г. (ПДД) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 
2022 г.) [3]. 

Несоблюдение установленных правил использова-
ния указанных устройств нередко влекут определен-
ные негативные последствия, в числе дорожно-транс-
портные происшествия.

Установлено, что в отдельных случаях при ДТП 
сотрудниками транспортных средств ФСИН исполь-

зовались УССЗС. Данные факты свидетельствуют о 
несоблюдении водителями транспортных средств при 
приближении служебного автомобиля с включенным 
проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом, в нарушение требований ПДД (п. 
3.2), дорогу не уступили.

При исследовании материалов о дорожно-транс-
портных происшествиях с участием автомобилей 
специальных подразделений УИС выявлены ряд про-
блемных вопросов, требующих теоретического ос-
мысления.

Так в соответствии с утвержденными ФСИН Рос-
сии от 8 февраля 2021 г., «Методические рекоменда-
ции…» [4], в специальных подразделениях УИС по 
конвоированию с 2021 г. систематизировано приме-
нение световых и звуковых сигналов. На их основа-
нии произведены организационные мероприятия по 
обучению водителей-сотрудников и старших машин, 
разработаны памятки по использованию рассматрива-
емых устройств, в которых закреплен порядок их при-
менения. Вместе с тем, отсутствие единого алгоритма 
применения и перечня оснований, при которых воз-
можно их использование дает для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения.

Важным при анализе ДТП, совершаемых с уча-
стием автомобилей специальных подразделений УИС 
с применением УССЗС, рассмотрении и решении про-
блем, возникающих в практической деятельности 
указанных подразделений, является разработка пред-
ложений по повышению эффективности использова-
ния сотрудниками данных подразделений спецсиг-
налов, установленных на специальных автомобилях. 
При этом необходимо провести анализ методического 
обеспечения порядка использования сотрудниками 
УССЗС, изучить проблемные вопросы, возникающие 
при их использовании и предложить пути их решения.

Рассматривая некоторые аспекты методического 
обеспечения порядка использования сотрудниками 
оперативных служб автомобилей с УССЗС и техни-
ческие характеристики спецсигналов, следует отме-
тить, что Росстандартом от 7 февраля 2019 г. № 25-ст 
(ред. от 31 июля 2019 г.), специальным звуковым сиг-
налом признается устройство, предназначенное для 
подачи в условиях дорожного движения специальных 
звуковых сигналов определенного спектрального со-
става [5]. Данное устройство не является штатным 
составным элементом конструкции транспортного 
средства в качестве звукового сигнала, отличаясь от 
него спектральным составом издаваемых звуков и 
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устанавливается на транспортное средство дополни-
тельно. Специальный световой сигнал (проблесковый 
маячок) — это устройство, предназначенное для по-
дачи в условиях дорожного движения проблесковых 
световых сигналов, установленного цвета, частоты 
мигания и продолжительности свечения. Указанное 
устройство не является штатным составным элемен-
том конструкции транспортного средства в качестве 
внешнего светового прибора и устанавливается на 
него дополнительно.

Следует отметить, что административная ответ-
ственность наступает и за самовольную установку 
УССЗС на транспортное средство, для подачи специ-
альных звуковых и световых сигналов и влечет при-
нудительное демонтирование данных устройств.

Технические параметры (характеристики) УССЗС, 
их использование и применение, позволяют отметить, 
что оснащение ими специальных подразделений УИС 
просты и доступны при применении их в пути следо-
вания, однако, отдельные случаи применения требует 
дополнительного рассмотрения.

Спецавтотранспорт, оборудованный УССЗС, со-
гласно положениям ПДД имеет определенный при-
оритет на дорогах, заключающийся в разрешении 
водителям транспортных средств с включенным про-
блесковым маячком отступать от требований ПДД при 
выполнении неотложных служебных заданий. При 
приближении транспортного средства с включенны-
ми проблесковым маячком синего цвета и специаль-
ным звуковым сигналом, водители обязаны уступить 
дорогу для беспрепятственного проезда. Автомобили 
с включенными УССЗС, имеющие цветографические 
схемы [6], обгонять запрещается, а приближаясь к сто-
ящему транспортному средству с включенным про-
блесковым маячком синего цвета, водитель должен 
снизить скорость, чтобы в случае необходимости пре-
кратить движение. Воспользоваться приоритетным 
правом водитель спецтранспорта может только в слу-
чаях, когда он убежден в безопасном проезде.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.06.2019 № 20 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при рас-
смотрении дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» (п. 14), предусматривает непредоставление пре-
имущества в движении маршрутному транспортному 
средству (раздел 18 ПДД), транспортному средству с 
одновременно включенными проблесковым маячком 
синего цвета и специальным звуковым сигналом об-
разует объективную сторону состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.17 
КоАП РФ. А в случае непредоставления преимуще-
ства в движении транспортному средству, имеющему 
нанесенные на наружные поверхности специальные 

цветографические схемы, надписи и обозначения, с 
одновременно включенными проблесковым маячком 
синего цвета и специальным звуковым сигналом (п. 
3.2, 3.3, 3.5 ПДД), предусматривается административ-
ная ответственность по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.

В соответствии с указанием ФСИН России от 8 
февраля 2021 г. № исх-9-7087 (Методические рекомен-
дации) в подразделениях произведены организацион-
ные мероприятия, связанные, как указано в статье, с 
обучением водителей, разработкой памятки и т. д., но 
вместе с тем, в тексте рассматриваемых методических 
рекомендаций не приводятся указания для должност-
ных лиц специальных подразделений УИС по конвои-
рованию о разработке единой инструкции, закрепля-
ющей основания применения УССЗС.

Как показывают проведенные научные исследо-
вания, отсутствие единого алгоритма использования 
УССЗС неоднократно указывалось в качестве про-
блемных вопросов, возникающих при использова-
нии сотрудниками специальных подразделений УИС 
УССЗС, установленных на специальных автомобилях, 
а также (по мнению сотрудников УИС) неуважитель-
ное отношение участников дорожного движения к 
спецавтотранспорту, использующему включенные 
УССЗС.

В целях повышения эффективности использова-
ния УССЗС полагаем целесообразным рассмотреть 
причины, по которым возникает необходимость раз-
работки инструкции, а также выработки единого пе-
речня оснований применения данных устройств.

Указанные в законе нормы, разрешающие от-
ступать водителям спецтранспорта с включенным 
УССЗСЧ при выполнении неотложных служебных 
заданий, нередко приводят к возникновению споров, 
так как определение понятия «неотложное служебное 
задание», отсутствует, Рассмотрим судебные решения 
по применению УССЗС на примере различных ве-
домств, использующих спецсигналы при управлении 
спецтранспортом. 

Так, в апреле 2020 г. привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ во-
дитель скорой помощи, за то, что не уступил дорогу 
легковому автомобилю (хотя в материалах дела была 
приведена информация о включенных световых и зву-
ковых сигналах на автомобиле скорой помощи). Как 
известно спецсигналы правомерно использовать для 
оперативного доставления в лечебные учреждения по-
страдавших лиц [7]. Указанные выше обстоятельства 
судья Тимирязевского районного суда г. Москвы по-
считал факты установленными и подтвержденными 
материалами дела, в связи с чем, пришел к выводу о 
законности и обоснованности вышеуказанного поста-
новления инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО г. 
Москвы. Однако Московским городским судом поста-
новление инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО г. 
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Москвы и решение судьи Тимирязевского районного 
суда г. Москвы от 19 октября 2020 г. по делу об адми-
нистративном правонарушении по ч. 2 ст. 12.13 КоАП 
РФ в отношении «С» признаны недействительными. 
По данному делу доказательствами явилась видеоза-
пись, подтверждающая включение УССЗС, и показа-
ния истца и свидетеля о том, что на автомобиле скорой 
помощи они «направлялись в больницу с пациентом, 
находящимся в тяжелом состоянии с подозрением на 
«ковидную пневмонию» и следовали с включенными 
специальным звуковым и световым сигналами. Перед 
подъездом к перекрестку водитель снизил скорость 
движения, дополнительно усилив специальный звуко-
вой сигнал, проследовал через перекресток, однако не 
избежал столкновение с легковым автомобилем.

Примером из судебной практики является поста-
новление ФАС (Уральский округ) от 22 февраля 2011г. 
по делу № А50-9244/2010. В материалах дела пред-
ставлена информация о ДТП, произошедшем 21 ав-
густа 2009 г. Автомобиль ГАЗ-2705А3, управляемый 
сотрудником ОВД «К» (батальон обеспечения конво-
ирования УВД г. Перми) при движении с включенным 
проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом, произвел столкновение с легко-
вым автомобилем, двигающимся на разрешающий 
сигнал светофора. Из объяснения водителя «К», не-
обходимость применения УССЗС состояла в оказании 
срочной ветеринарной помощи служебной собаке. Од-
нако каких либо доказательств оказания ветеринар-
ной помощи материалами дела представлено не было. 
Также было установлено, что решение на использова-
ние УССЗС было принято водителем самостоятельно 
по просьбе кинолога. По мнению суда, применение 
УССЗС при указанных обстоятельствах являлось не 
обоснованным, так как у водителя и кинолога не было 
соответствующих полномочий для самостоятельного 
решения по использованию служебной автомашины.

Следует остановиться на том, что, несмотря на до-
статочно подробную нормативную регламентацию 
прав и обязанностей участников движения при при-
менении транспортных средств, имеющих цветогра-
фическую раскраску и УССЗС, до настоящего времени 
не дана юридическая оценка возможности реализации 
института крайней необходимости в части возможно-
сти оставления места ДТП. 

Объективную сторону состава административно-
го правонарушения (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ), предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ, составляют действия, направленные на умысел 
невыполнения участником ДТП обязанностей оста-
ваться на месте происшествия до выполнения адми-
нистративных процедур по его документальному 
оформлению. Кроме того, следует аналогично квали-
фицировать и деяния, связанные с невозвращением 
водителя, участника ДТП к месту его совершения по-

сле доставления пострадавшего в лечебное учрежде-
ние [8].

Таким образом, возникает обоснованный вопрос: 
имеет ли право водитель специального транспорта, 
выполняя неотложное служебное задание по конво-
ированию (этапированию) подозреваемых (обвиняе-
мых, осужденных), покинуть место ДТП, участником 
которого он являлся в силу необходимости обеспече-
ния личной безопасности сотрудников УИС, исключе-
ния фактов насильственного освобождения таких лиц 
или своевременного их доставления к месту проведе-
ния следственных действий, судебного заседания или 
отбытия наказания? К сожалению однозначного отве-
та на него не содержится ни в нормативных-правовых 
актах ни в судебной практике. Изученные судебные 
акты позволяют констатировать, что в основе привле-
чения водителей спецтранспорта к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ чаще все-
го лежат факты использования специальных звуко-
вых и световых сигналов во внеслужебных целях или 
отсутствии обоснованной необходимости покинуть 
место ДТП [9; 10]. Оставление рассматриваемой про-
блематики на внутреннее убеждение суда видится не 
в полной мере обоснованным и разумным. В связи с 
этим полагаем необходимым устранить существую-
щий правовой пробел путем нормативной регламен-
тации действий водителей спецтранспорта ФСИН 
России ставших участниками ДТП в период конво-
ирования (этапирования) подозреваемых (обвиняе-
мых, осужденных). Так, по нашему мнению, видится 
возможным наделение их правом оставления места 
дорожно-транспортного происшествия при наличии 
достаточных оснований полагать наличие реальной 
угрозы личной безопасности или безопасности конво-
ируемых лиц, иной крайней необходимости, препят-
ствующей выполнению требований, закрепленных в 
ПДД. Одновременно с этим целесообразно возложе-
ние дополнительной обязанности незамедлительно 
уведомлять органы внутренних дел о факте оставле-
ния места ДТП и в возможно короткие сроки являться 
в подразделение Госавтоинспекции для документаль-
ного оформления происшествия и установления иных 
обстоятельств, для полного, объективного и всесто-
роннего рассмотрения дела.

Таким образом, практика использования УССЗС 
как в УИС, так и в иных органах и ведомствах под-
тверждает довод о том, что при их использовании не-
обходимы объективные материалы, подтверждающие 
выполнение неотложного служебного задания.

Правовые положения использования УССЗС ре-
гламентируются значительным количеством норма-
тивных правовых актов федерального значения, разъ-
яснениями Верховного Суда Российской Федерации, 
а также ведомственными указаниями ФСИН России. 
Существующее состояние, оснащение и применение 



SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

137Криминологический журнал№ 2 / 2023

LAW SCIENCES

на специальном автотранспорте УССЗС позволяет 
применять их в пути следования, однако разъяснения 
по конкретным основаниям применения УССЗС, уста-
новленных на спецтранспорте специальных подразде-
лений, как в УИС, так и других органах и ведомствах, 
требуют конкретизации и уточнений, а не ограниче-
нием лишь формулировкой «неотложное служебное 
задание». Указанные обстоятельства и предопределя-
ют разработку перечня оснований использования со-
трудниками УССЗС, установленных на специальных 
автомобилях.
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В Конституции Российской Федерации закрепле-
ны права каждого на отдых (ч. 5 ст. 37), жилище (ч. 1 
ст. 40), охрану здоровья (ч. 1 ст. 41), благоприятную 
окружающую среду (ст. 42). Осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). Права и сво-

боды могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо для защи-
ты здоровья, прав и законных интересов других лиц 
(ч. 3 ст. 55). Следует иметь в виду, что в совместном 
ведении РФ и субъектов РФ, находится обеспечение 
законности и правопорядка (п. «б» ст. 72), а также ад-
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министративное и административно-процессуальное 
законодательство (п. «к» ст. 72) [1].

Реализацию конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую сре-
ду обеспечивает Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 4 ноября 2022 г.) [2], в ст. 
1 которого указано, что шум относится к физическим 
факторам среды обитания, оказывающим воздействие 
на человека и состояние здоровья будущих поколений. 
Граждане имеют право на благоприятную среду оби-
тания, которая не оказывает вредного воздействия на 
человека (ст. 8), при этом они обязаны не нарушать ука-
занные права других граждан (ст. 10). По уровню шума 
жилые помещения должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, обеспечиваю-
щим безопасное и безвредное проживание (п. 1 ст. 23). 
За нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений установлена админи-
стративная ответственность (ст. 6.3. и ст. 6.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 5 декабря 2022 г.) [3].

Представляя собой физический объект, много-
квартирный дом включает совокупность объектов 
недвижимости в виде жилых и нежилых помещений. 
Здание, состоящее из двух и более квартир, признает-
ся многоквартирным домом (ч. 6 ст. 15 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) от 29 
декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 7 октября 2022 г.) [4].

В ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 17 и ч. 4 ст. 30 ЖК РФ указано о 
недопустимости нарушения прав и законных интере-
сов соседей. За их систематическое нарушение нани-
матель и (или) проживающие совместно с ним члены 
его семьи в судебном порядке могут быть выселены 
без предоставления другого жилого помещения (ч. 1 
ст. 91 ЖК РФ). К примерам систематического наруше-
ния прав соседей и их законных интересов относится 
превышение в ночное время допустимой громкости 
в результате прослушивания музыки, использования 
телевизора, игры на музыкальных инструментах, а 
также нарушение тишины и покоя граждан в процессе 
ремонтных, строительных работ и др. (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной прак-
тике при применении ЖК РФ») [5].

Соблюдение прав и законных интересов жителей 
многоквартирных домов приобрело особую актуаль-
ность в связи с пандемией COVID-19 и введенным ре-
жимом самоизоляции, когда люди были вынуждены 
продолжительное время находиться дома.

Являясь с физиологической точки зрения, неблаго-
приятно воспринимаемой совокупностью непериоди-

ческих звуков различной интенсивности, шум можно 
классифицировать по природе возникновения, источ-
никам, частоте, спектру и его характеру. Шумом яв-
ляется всякий неприятный, нежелательный звук или 
совокупность звуков, мешающих восприятию полез-
ных сигналов, нарушающих тишину, оказывающих 
вредное или раздражающее воздействие на организм 
человека, снижающих его работоспособность. Он 
подразделяется на ударный, структурный и воздуш-
ный [6]. В зависимости от расположения относитель-
но здания с помещениями источник шума может быть 
внутренним и внешним. Различают постоянный и не-
постоянный шум. Непостоянный шум подразделяет-
ся на: колеблющийся, прерывистый, импульсный [7]. 
Являясь одним из главных экологических факторов 
риска для здоровья, шум в окружающей среде пред-
ставляет собой серьезную проблему общественного 
здравоохранения. При этом долгосрочное воздействие 
шума оказывает более неблагоприятные последствия 
для здоровья, по сравнению с краткосрочным воз-
действием, и может оказывать негативное влияние на 
продолжительность жизни человека.

Максимальные уровни звука проникающего шума 
в жилые комнаты квартир установлены в Постановле-
нии Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» и составляют с 7 до 23 ч. — 55 дБА, а с 23 
до 7 ч. — 45 дБА.

Законодательно на уровне субъектов РФ на со-
вершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан, установлен запрет. За совершение данных 
правонарушений определена административная от-
ветственность. При этом анализ результатов право-
применительной практики указывает на определен-
ные проблемы в этой связи.

Так, у собственника есть право предоставлять на 
основании гражданско-правового договора в пользо-
вание третьему лицу принадлежащее ему жилое или 
нежилое помещение. Помещение может передаваться 
арендатору или нанимателю с различной периодич-
ностью, в том числе по нескольку раз в течении суток. 
Если третье лицо нарушает права соседей у собствен-
ника, предоставившего такому лицу помещение, нет 
обязательств по пресечению указанного деяния. Кро-
ме того, частая смена арендатора или нанимателя зна-
чительно затрудняет привлечение их к ответствен-
ности, ввиду сложности идентификации ответчика. 
Т. е. существует проблема возложения обязательств 
по пресечению деяний, в результате которых были 
нарушены права соседей, непосредственно на соб-
ственника соответствующего жилого или нежилого 
помещения.
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Еще одним проблемным аспектом является раз-
личный подход субъектов Российской Федерации в 
части установления защищаемых территорий и объек-
тов, а также элементов объективной стороны рассма-
триваемых правонарушений. В значительной степени 
это относится к времени совершения определенного 
деяния. Также у субъектов Российской Федерации 
различный подход в части установления исключе-
ний и санкций. Рассмотрим на примере трех субъек-
тов Российской Федерации — г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга и Московской области. 

Так, согласно закону города Москвы от 12 июля 
2002 г. № 42 (ред. от 14 ноября 2016 г.) «О соблюде-
нии покоя граждан и тишины в городе Москве» в 
столице нельзя шуметь на защищаемых территориях 
и помещениях в период с 23 ч. до 7 ч., а также, при 
переустройстве, перепланировке и иных ремонтных 
работах в периоды с 19 ч. до 9 ч. и с 13 ч. до 15 ч., в вы-
ходной (воскресенье) и нерабочие праздничные дни. 
Для нарушителей (граждан, должностных и юридиче-
ских лиц), законом города Москвы от 21 ноября 2007 г. 
№ 45 (ред. от 8 июня 2022 г.) установлена администра-
тивная ответственность (ст. 3.13.).

В ст. 8 закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. 
№ 273-70 (ред. от 10 ноября 2022 г.) определен пере-
чень запрещенных действий с указанием соответству-
ющих объектов, на которых запрещено шуметь с 22 ч. 
до 8 ч. (ночное время). Также установлены дополни-
тельные ограничения на шум с 8 ч. до 12 ч. в много-
квартирных домах в выходные (суббота, воскресенье) 
и праздничные дни.

В Московской области тишина и покой граждан 
в квартирах, домах, определенных помещениях и 
территориях, а также на территории ведения граж-
данами садоводства и огородничества обеспечивает-
ся законом Московской области от 7 марта 2014 г. № 
16/2014-ОЗ (ред. от 1 июня 2021 г.). В зависимости от 
вида запрещенных действий установлены различные 
временные интервалы: с 21 ч. до 8 ч., а также с 13 ч. до 
15 ч. в рабочие дни; с 22 ч. до 10 ч., а также с 13 ч. до 15 
ч. в выходные (субботу, воскресенье) и праздничные 
дни. Законом Московской области от 4 мая 2016 г. № 
37/2016-ОЗ (ред. от 5 декабря 2022 г.) установлена ад-
министративная ответственность (ст. 3.1.).

При всех отличиях, анализ установленных за-
конодательством указанных субъектов РФ санкций 
за соответствующие правонарушения позволяет сде-
лать вывод о едином подходе в части регламентации 
альтернативного вида административного наказа-
ния в виде предупреждения или административного 
штрафа для граждан, а также установления относи-
тельной величины административного штрафа для 
граждан, должностных и юридических лиц. Из трех 
субъектов РФ минимальный размер административ-
ного штрафа для граждан составляет пятьсот руб. (г. 

Санкт-Петербург), а максимальный составляет пять 
тыс. руб. (г. Санкт-Петербург). Для должностных лиц 
минимальный размер административного штрафа со-
ставляет четыре тыс. руб. (г. Москва), а максимальный 
пятьдесят тыс. руб. (г. Санкт-Петербург). Для юриди-
ческих лиц минимальный размер административного 
штрафа составляет двадцать тыс. руб. (Московская 
область), а максимальный двести тыс. руб. (г. Санкт-
Петербург).

Также в анализируемых нормативных правовых 
актах указаны действия, на которые их положения не 
распространяются. К примеру в п. 3 ч. 6 ст. 8 закона 
Санкт-Петербурга № 273-70 содержится исключе-
ние в виде использования петард, ракетниц и других 
средств в период с 23 ч. 31 декабря до 4 ч. 1 января.

Важно отметить, что в Санкт-Петербурге отдель-
но установлена административная ответственность за 
несогласование с уполномоченным лицом от управ-
ляющей компании дома графика проведения в мно-
гоквартирном доме шумных ремонтных работ дли-
тельностью более 1 ч. в период с 8 ч. до 22 ч., или его 
несоблюдение (ст. 38 закона Санкт-Петербурга № 273-
70). А в Московской области установлено увеличение 
размера административного штрафа для всех субъек-
тов административного правонарушения за повторное 
совершение административного правонарушения в 
течение года, а также в третий и последующие разы.

Следующий проблемный аспект касается при-
влечения к административной ответственности за 
рассматриваемые виды административных правона-
рушений. Так, деяния, содержащие признаки данного 
административного правонарушения, совершаемые 
в ночное время, в соответствии с законодательством 
субъектов РФ должны пресекать уполномоченные 
должностные лица определенных региональных и 
муниципальных служб, которые по ночам, как прави-
ло, не работают. Одновременно с этим отметим, что 
должностные лица органов внутренних дел (полиции) 
могут составлять протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, установленных 
законами субъектов РФ, только в том случае, когда за-
ключено определенное ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ согла-
шение. Такие соглашения есть не во всех субъектах 
Российской Федерации. Соответственно, подобные 
противоправные деяния в субъектах, которые не за-
ключили соглашение, могут оставаться без реализа-
ции установленных мер административного принуж-
дения.

В качестве решения указанных и иных проблем-
ных аспектов предлагается ряд мер, среди которых 
установление обязательств по соблюдению прав со-
седей в многоквартирных домах и закрепление на фе-
деральном уровне ответственности за нарушение ти-
шины. В этих целях подготовлено дополнение ЖК РФ 
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ст. 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей 
в многоквартирных домах» (Проект Федерального за-
кона № 963432-7 «О внесении изменения в ЖК РФ»), 
а также дополнение КоАП РФ ст. 20.1.1 «Нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время» (Проект Фе-
дерального закона № 97773-8 «О внесении изменений 
в КоАП РФ в части установления ответственности за 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное вре-
мя»). Помимо данных законопроектов целесообразно 
отметить ч. 6 ст. 14.1. проекта КоАП РФ «Нарушение 
тишины и покоя граждан, в том числе в жилых поме-
щениях, с 23 часов до 7 часов».

С учетом изложенного актуальным представляет-
ся анализ используемых терминов и формулировок. 
Так, в проекте статьи 17.1 ЖК РФ указана формули-
ровка в виде «… обеспечить соблюдение тишины в 
ночное время».

В проекте ст. 20.1.1 КоАП РФ в наименовании ис-
пользуется формулировка «Нарушение тишины и по-
коя граждан в ночное время», при этом в содержании 
статьи используется формулировка «совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан с 22 ча-
сов до 7 часов». В качестве субъекта административно-
го правонарушения в проекте данной статьи указаны 
граждане, должностные и юридические лица. Для 
граждан наказание в виде предупреждения не уста-
новлено и предлагается административный штраф от 
двух с половиной до пяти тыс. руб. Для должностных 
и юридических лиц от десяти до двадцати тыс. руб. и 
от пятидесяти до ста тыс. руб. соответственно.

В ч. 6 ст. 14.1 проекта КоАП РФ содержится форму-
лировка «нарушение тишины и покоя граждан, в том 
числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов», 
в качестве субъекта административного правонару-
шения указаны граждане, для которых относительная 
величина административного штрафа предлагается от 
одной до двух тыс. руб.

Анализ дополнений КоАП РФ и проекта КоАП РФ 
указывает на практическую схожесть в перечне дей-
ствий, за совершение которых не последует санкций. 
Это действия, связанные с выполнением различных 
неотложных работ, предотвращением нарушений, 
обеспечением безопасности, совершением не проти-
воречащих законодательству богослужений и церемо-
ний, проведением разрешенных культурно-массовых 
мероприятий. Вместе с тем изучение дополнений ЖК 
РФ свидетельствует об ином подходе при перечис-
лении действий, которые не считаются нарушени-
ем тишины, при котором помимо звуков, связанных 
с работами по обеспечению личной и общественной 
безопасности указаны звуки, источником которых яв-
ляется обычная жизнедеятельность человека.

Исследуя отличия и схожесть терминов и фор-
мулировок, можно отметить п. 1.3 Методических 
указаний МУК 4.3.3722-21, в котором используется 

формулировка в виде «… нарушением ими тишины и 
общественного спокойствия в жилых зданиях и на при-
легающей территории». Примечательно, что схожий с 
указанным в проекте КоАП РФ временной интервал 
с 23 до 7 ч. определен в таблице 5.35 ранее указанно-
го СанПиН 1.2.3685-21. В этой связи применительно к 
многоквартирным домам, актуальной представляется 
формулировка, которая следует из содержания Сан-
ПиН 1.2.3685-21, в виде «максимальный уровень звука 
проникающего шума в жилые комнаты квартир», за 
превышение которого в результате определенных дей-
ствий в установленный временной интервал возможно 
введение административной ответственности.

С учетом изложенного целесообразным представ-
ляется однообразный подход в части используемых 
терминов и формулировок как одного из направлений 
совершенствования законодательства об администра-
тивной ответственности за нарушение тишины и по-
коя граждан, реализация которого будет способство-
вать улучшению результатов правоприменительной 
практики в данной сфере.
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Институт судебного разбирательства по уголов-
ным делам судом с участием присяжных заседателей 
обычно оценивается как высшая форма проявления 
демократии в уголовном судопроизводстве.

Не отрицая наличие целого ряда положительных 
аспектов рассмотрения и разрешения уголовных дел 
таким составом суда‚ представляется целесообразным 
отметить некоторые обстоятельства‚ которые дают 

основание констатировать дискуссионность приве-
денной выше оценки.

Первое из них относится к проблеме формирова-
ния объективной коллегии присяжных заседателей. 
По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации‚ только в 2021 г. по уго-
ловным делам осуждены более полумиллиона человек 
(за вычетом осужденных с общим рецидивом около 
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480 тыс. человек) [1]. Таким образом‚ если предпо-
ложить‚ что факт осуждения‚ как правило‚ негатив-
но воспринимается родственниками (в особенности 
близкими) осужденных и не формирует у них доверия 
к правоохранительной и судебной системам в целом‚ 
примерно одинаковые ежегодные показатели суди-
мости‚ появляется основание констатировать‚ что 
ежегодно (при минимальном допущении наличия у 
осужденных в среднем двух близких родственников), 
ежегодно появляется как минимум‚ миллион чело-
век с негативным отношением к органам указанных 
систем. Если учесть количество лиц‚ привлекаемых 
ежегодно в судебном порядке к ответственности за 
совершение административных правонарушений‚ а 
также лиц‚ «проигравших» иски в порядке граждан-
ского судопроизводства‚ что также обусловливает 
достаточную нелояльность к правосудию‚ то форми-
руется объективное основание к постановке вопроса о 
таких гарантиях формирования коллегии присяжных 
заседателей, которые могли бы обеспечить ее доста-
точную толерантность к правосудию.

Второе обстоятельство связано с формулировкой 
ст. 339 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [2] (далее — УПК России). Согласно п. 
3 ч. 1 этой правовой нормы‚ среди прочих вопросов 
коллегии присяжных заседателей перед удалением 
их в совещательную комнату предлагается вопрос о 
виновности подсудимого в инкриминированном ему 
деянии. Возникает вопрос, а что же присяжные засе-
датели понимают под термином «виновность»? Если 
исходить из того‚ что понятие виновность «носит ком-
плексный характер, в силу … объединения в себе не 
только субъективных, но и объективных факторов, с 
которыми уголовное законодательство связывает на-
ступление уголовной ответственности за совершение 
общественно опасного деяния, запрещенного уго-
ловным законодательством» [3, с. 146]‚ то осознание 
содержания такого «объединения» субъективных и 
объективных факторов требует определенных юриди-
ческих познаний в области теории уголовного права и 
тем самым выводит присяжных заседателей из катего-
рии «судей факта» в категорию «судей права»; кроме 
того‚ из положений ч. 2 ст. 340 УПК России‚ устанав-
ливающей содержание напутственного слова предсе-
дательствующего‚ можно сделать вывод‚ что понятие 
виновности присяжным заседателям не разъясняется. 
Совокупность рассмотренных факторов ставит под 
сомнение юридическую корректность формулировки 
п. 2 ч. 1 ст. 339 УПК России.

Третьим обстоятельством можно считать положе-
ние норм УПК России, согласно которым правовой 
институт присяжных заседателей функционирует в 
настоящее время только в судах первой инстанции (за 
исключением мировых судей)‚ между тем‚ апелляци-
онная инстанция наделена правом отмены приговора 

суда первой инстанции и вынесения нового приговора. 
С одной стороны‚ принципы немотивированности ее 
неопровержимости вердикта присяжных заседателей 
суда первой инстанции обусловил ограничение‚ со-
гласно которому не допускается апелляционное рас-
смотрение жалобы на приговор суда первой инстан-
ции‚ постановленный на основании такого вердикта‚ 
по мотиву несоответствия выводов суда‚ изложенных 
в приговоре суда‚ фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела‚ установленным судом первой инстан-
ции. В случаях‚ предусмотренных ст. 389.25 УПК Рос-
сии‚ суд апелляционной инстанции вправе отменить 
оправдательный приговор суда первой инстанции‚ од-
нако не имеет полномочия на отмену самого вердикта 
и он сохраняет юридическую силу. При таких обстоя-
тельствах возникают два вопроса: 1) если предыдущий 
вердикт, постановленный законно функционирующи-
ми судьями (присяжными заседателями) с соблюдени-
ем процессуальной формы‚ не был отменен‚ то не воз-
никает ли правовая коллизия — правовой конфликт 
между предыдущим и повторно вынесенным иным 
составом коллегии присяжных заседателей вердикта-
ми (если они различаются); 2) какие обстоятельства 
препятствуют введению института присяжных засе-
дателей в состав суда апелляционной инстанции‚ на-
пример‚ по опыту французского уголовного процесса?

В качестве четвертого обстоятельства можно от-
метить маловразумительную логику, заложенную в 
формулировку ст. 348 УПК России по вопросу обя-
зательности для председательствующего вердикта 
коллегии присяжных заседателей. Представляется‚ 
что исходя из смысла введения института присяж-
ных заседателей (хорошо выраженного в латинской 
поговорке «vox populi vox Dei») как оправдатель-
ный, так и обвинительный вердикт должен быть в 
равной степени обязателен для председательствую-
щего независимо ни от каких других условий и об-
стоятельств, если не был нарушен процессуальный 
порядок его вынесения и на поставленные перед 
присяжными заседателями вопросы даны непроти-
воречивые ответы.
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Предупреждение преступлений и административных правонаруше-
ний органами внутренних дел. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. 639 с. Гриф УМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Раскрыты основные теоретические и практические положения организа-
ции и осуществления деятельности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений и административных правонарушений. Показаны ее 
правовые, организационные и тактические основы, вопросы предотвра-
щения, профилактики и пресечения противоправных деяний, входящие в 
предупредительную компетенцию органов внутренних дел. Определена по-
лицейская специфика общей, индивидуальной и виктимологической профи-
лактики правонарушений. 

Особое внимание уделено предупреждению полицией преступлений 
и административных правонарушений несовершеннолетних; насильствен-
ных преступлений против личности; правонарушений в сфере экономики; 
рецидивной, профессиональной и организованной преступности; терро-
ристической и экстремистской преступной деятельности; преступлений и 
правонарушений, связанных с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, с незаконным оборотом оружия, с миграционными про-
цессами; преступлений и правонарушений коррупционной направленности; 

дорожно-транспортных правонарушений и др. 
Дана оценка перспективам развития ведомственной системы предупреждения преступлений и административ-

ных правонарушений, обоснованы стратегические направления предупредительной деятельности ОВД.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, студен-

тов, аспирантов и преподавателей юридических образовательных учреждений, практических работников правоох-
ранительных органов.
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Разглашение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

как нарушение неприкосновенности частной жизни

Таранина Екатерина Игоревна
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия, 97ekaterina@mail.ru

Аннотация. Рассмотрена формирующаяся криминологическая проблема — неприкосновенность частной 
жизни лиц, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Авторами обращено внимание, что предоставление сведений, характеризующих имущественное положе-
ние лица, с одной стороны, является мерой противодействия коррупции, а с другой стороны, при несоблюде-
нии процедуры обработки и передачи информации, может нарушить неприкосновенность его частной жизни.

Продемонстрировано, что при помощи методик социальной инженерии имеется возможность определить 
персональные данные должностного лица, чьи сведения на сайтах государственных органов прямо или косвен-
но не указывают на него.

Отмечается, что с увеличивающейся цифровизацией и информатизацией российского общества возникает 
необходимость защиты отдельных категорий от незаконного распространение сведений, составляющих лич-
ную тайну.

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, сведения о доходах, декларация о доходах, престу-
пления, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни, нарушение неприкосновенности част-
ной жизни, информация, достоверность информации, распространение информации, персональные данные, 
сайты государственных органов, противодействие коррупции
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Disclosure of information about income, expenses, 
property and property obligations as a violation of privacy

Ekaterina I. Taranina
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot’, Moscow, Russia,
97ekaterina@mail.ru.

Abstract. Considered the emerging criminological problem — the inviolability of the private life of persons who 
provide information about income, expenses, property and property obligations.

The authors draw attention to the fact that the provision of information characterizing the property status of a person, 
on the one hand, is a measure against corruption, and on the other hand, if the procedure for processing and transmitting 
information is not followed, it may violate the inviolability of his private life.

It is demonstrated that with the help of social engineering techniques, it is possible to determine the personal data of 
an official whose information on the websites of state bodies does not directly or indirectly indicate him.

It is noted that with the increasing digitalization and informatization of Russian society, there is a need to protect 
certain categories from the illegal dissemination of information constituting a personal secret.
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В стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. даётся оценка коррупции как одной 
из угроз национальной безопасности (ст. 38). Противодей-

ствие ей рассматривается в качестве одного из главных 
направлений государственной политики в сфере обеспе-
чения государственной и общественной безопасности.

Рис. 1. Динамика материального ущерба от преступлений коррупционной направленности
в 2017–2021 г. (в тыс. руб.)

Форма федерального статистического наблюдения 
«Сводный отчет по России. Отчет о результатах 

работы правоохранительных (правоприменительных) 
органов по борьбе с преступлениями коррупцион-

ной направленности» [7] демонстрирует увеличение 
абсолютных показателей материального ущерба, 

причинённого государству преступлениями корруп-
ционной направленности. Так, ущерб в 2017 г. со-

ставил более 39 миллиардов, а в 2021 г. — более 63 
миллиардов (Рис. 1).

Не вызывает сомнений, что ущерб от преступле-
ний коррупционной направленности, зарегистриро-
ванных в 2021 г., значителен, однако стоит также под-
черкнуть, что защита личности от противоправных 
посягательств является первоочередной целью госу-
дарственной политики.

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
утвердил порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера отдельных категорий лиц и чле-
нов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов. Исчерпывающий перечень 
категорий работников, федеральных государственных 

гражданских служащих, сотрудников Министерств, 
ведомств, государственных учреждений указан в ст. 
1 обозначенного выше нормативного правового акта.

Примечательным является то, что сведения пода-
ются как в отношении должностных лиц, так и в отно-
шении членов семей: супруга, супруги, несовершен-
нолетних детей. Таким образом, в действительности 
лиц, подающих справки о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (да-
лее — справка «о доходах…»), тем самым предостав-
ляющих сведения, составляющие личную и семейную 
тайну, наблюдается бо́льшее количество. 

С одной стороны, такое ограничение является ме-
рой по противодействию коррупции (ст. 8) [1], а с дру-
гой стороны при несоблюдении процедуры обработки 
и передачи информации, указанной в декларации о 
доходах, нарушает право гражданина на неприкосно-
венность частной жизни и попадает под признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ.

В размещаемых на официальных сайтах и предо-
ставляемых общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:
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б) персональные данные супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи служащего (работника);

в) данные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации служащего (работни-
ка), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахож-
дение объектов недвижимого имущества

В действительности же, персональные данные на 
сайтах государственных органов не указываются и не 
позволяют напрямую идентифицировать владельца 
имущества, однако имеется возможность при помощи 
открытых источников информации, в частности соци-
альных сетей и мессенджеров, получить дополнитель-
ную информацию о лице.

Для достижения этих целей применяются мето-
дики социальной инженерии, в частности, OSINT — 
разведка по открытым источникам информации. Так, 
например, используя возможности открытого теле-
грамм канала «Глаз бога», имея только данные в виде 
фамилии, имени и отчества лица, чьи сведения о до-
ходах должны публиковаться на официальных сайтах, 
может стать известна информация о:

1. Фамилии, имени и отчестве (данные из теле-
фонных книг других лиц, клички, прозвища);

2. Возможном адресе регистрации с указанием 
номера квартиры;

3. Государственном регистрационном знаке 
транспортных средств.

4.  Странице в социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники»;

5. Адресе электронной почте;
6. Объявлениях, размещенных на интернет-пло-

щадках.
Указанная информация может зачастую использу-

ется в целях, не связанных с решением задач оператив-
но-розыскной деятельности: клевета, шантаж, вымога-
тельство, подрывание деловой репутации лица и т. д.

Отметим, случаи незаконного получения дан-
ных, составляющих частную жизнь лица, возможны 
не только при осуществлении инициативного поиска 
(как правило в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет), но и в случае обработки государ-
ственным органом, упреждением или организацией 
предоставленных сведений.

Процесс предоставления сведений о расходах, до-
ходах и обязательствах имущественного характера 
состоит из нескольких этапов, на каждом из которых 
субъекты обработки персональных данных, зако-
нодательно наделенные правом проверки сведений, 
предоставляемых в том числе сотрудниками органов 
внутренних дел, могут осуществить незаконное со-
бирание и распространение сведений, составляющих 
частную жизнь лица (ст. 137 УК РФ), злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), пре-

вышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
Важно подчеркнуть, что ст. 7 Федерального закона «О 
персональных данных» [2] предусматривает обязан-
ность лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных.

Рис. 2. Процесс предоставления 
и обработки информации, указанной в справке 

о доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера в ОВД

Отметим, что отдельные нормативные правовые 
акты устанавливают категории информации, которые 
могут относиться к дефиниции «сведения, составля-
ющие личную тайну». Так, например, под налоговой 
тайной понимают «любые полученные налоговым 
органом, органом внутренних дел […] сведения о на-
логоплательщике, плательщике страховых взносов» 
(cт. 102 НК РФ) [3]. Раздел 1 («сведения о доходах»), 
раздел 2 («сведения о расходах») и раздел 3 («сведения 
об имуществе») справки «о доходах…» [5] содержат 
информацию, составляющую налоговую тайну (све-
дения о виде приобретенного имущества: земельные 
участки, недвижимое имущество, транспортные сред-
ства, ценные бумаги, цифровые финансовые активы и 
прочее; сведения о доходах: по основному месту рабо-
ты, от научной и педагогической деятельности и дру-
гие), соблюдение которой гарантируется обозначен-
ным выше Федеральным законом. Следует обратить 
внимание, что перечисленные сведения могут являть-
ся общедоступными с согласия налогоплательщика (п. 
п. 1 п. 1. ст. 102 НК РФ), в связи с этим, их дальнейшее 
распространение неорганично и предусматривает ис-
пользование любыми лицами по их усмотрению, в том 
числе в противоправных целях.
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Важным изменением действующего законода-
тельства является дополнение ст. 102 Налогового 
Кодекса Российской Федерации пунктом 2.3 [4]. Так, 
с 1 августа 2022 г. передача третьим лицам сведений 
о налогоплательщике или плательщике взносов с его 
согласия не является разглашением налоговой тай-
ны. Согласие, подписанное усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, подается в налоговый 
орган в электронном виде. Сведения, содержащиеся в 
рассматриваемом документе и добровольно подлежа-
щие исключению из категории «налоговая тайна», от-
ражены в Письме Федеральной налоговой службы от 
29 августа 2022 г. [6]. Упрощение процедуры обработ-
ки и распространения информации, а также снижение 
контроля в области защиты данных об имуществен-
ном состоянии налогоплательщика, предоставившего 
согласие, может принести ущерб гражданину, невме-
шательство в частную жизнь которого гарантируется 
Конституцией Российской Федерации.

Отдельное внимание стоит обратить на защиту 
сведений, составляющих банковскую тайну. Так со-
трудниками, предоставляющими сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, должен быть заполнен Раздел 4 («све-
дения о счетах в банках и иных кредитных организа-
циях»). В Постановлении Конституционного суда от 
14 мая 2003 г. отражено, что «предоставление банка-
ми, иными кредитными организациями и их служа-
щими сведений о счетах и вкладах и операциях по 
счету, а также сведений о клиентах государственным 
органам и их должностным лицам) должны отвечать 
требованиям справедливости, быть адекватными, со-
размерными и необходимыми для защиты конститу-
ционно значимых ценностей, в том числе частных и 
публичных прав и интересов граждан, не затрагивать 
существо соответствующих конституционных прав» 
[8]. Стоит отметить, что сведения, подаваемые сотруд-
никами о банковских счетах и вкладах, информация о 
кредитных, депозитных, расчетных, валютных и дру-
гих банковских операциях, также не подлежат распро-
странению третьи лицам.

Как было отмечено ранее, распространение сведе-
ний, указанных в справках о доходах, расходах и обя-
зательствах имущественного характера подпадает под 
признаки преступления, предусмотренного ст. 137 УК 
РФ. Правоприменительная практика в настоящее вре-
мя складывается таким образом, что зачастую сотруд-
ники правоохранительных органов осуществляют пе-
редачу сведений о материальном положении лица за 
определенное денежное вознаграждение, в том числе 
размещая предложения в «темном» сегменте сети Ин-
тернет. 

К сожалению, достоверно не представляется воз-
можным определить, какое количественное значе-
ние преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ, 

связано с распространением сведений, указанных в 
справках о доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. Обозначенная ста-
тистическая позиция в формах ГИАЦ МВД России в 
настоящее время не имеет отражения. Заметим, что 
правоприменительная практика по данному вопросу 
только начинает формироваться. 

Нами предполагается, что наибольшее количе-
ство фактов распространения сведений, содержащих-
ся в справках «о доходах…», составляющих личную 
и семейную тайну, будет характерно для субъектов 
Российской Федерации Центрального Федерального 
округа и городов Федерального значения. 

В виду значительного увеличения количества за-
регистрированных преступлений, связанных с нару-
шением неприкосновенности частной жизни в 2017–
2021 г. (2017 г. — 440 преступлений, 2021 г. — 918 
преступлений) представленное научное мнение по-
зволяет подтвердить актуальность и необходимость 
дальнейшего исследования проблемы неприкосновен-
ности частной жизни в том числе среди лиц, предо-
ставляющих сведения о доходах, расходах и обяза-
тельствах имущественного характера. Отметим, что 
применение мер превентивного характера, сдержи-
вающих преступность коррупционной направленно-
сти на определенном социально-допустимом уровне, 
должно быть разумным. Процесс собирания, обра-
ботки, хранения и передачи информации, указанной в 
справках о доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера как меры противо-
действия коррупции, не должен способствовать неза-
конному распространению сведений, составляющих 
личную и семейную тайну.
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В последние годы незаконный оборот наркотиче-
ских средств, оружия и боеприпасов, сокрытие похи-
щенных активов, как правило, осуществляется с ис-
пользованием криптовалют. 

Согласно постановлению Пленума ВС РФ № 32, 
с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом престу-
плений, предусмотренных ст. 174 «Легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным пу-
тем» ист. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступления» УК РФ, 

могут выступать в том числе и денежные средства, 
преобразованные из виртуальных активов (криптова-
люты), приобретенных в результате совершения пре-
ступления.

Таким образом, предметом легализации преступ-
ных доходов согласно постановлению Пленума ВС РФ 
являются не криптовалюты, а именно денежные сред-
ства, преобразованные из них.

Конструкция изложения абзаца 3 п. 1 постанов-
ления Пленума ВС РФ № 32 обусловлена тем, что 
на момент принятия изменений в Пленум в 2019 г. 
правовой статус цифровой валюты в Российской Фе-
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дерации не был определен. Следует отметить, что в 
2016–2018 г. прокуроры обращались в суды с исками о 
признании информации о криптовалюте, распростра-
няемой посредством сети «Интернет», информацией, 
распространение которой запрещено на территории 
Российской Федерации, с последующей блокировкой 
соответствующих ресурсов. В обоснование исковых 
требований прокуроры указывали, что процесс выпу-
ска и обращения биткоинов полностью децентрализо-
ван и отсутствует возможность его регулирования, в 
том числе со стороны государства, что противоречит 
Федеральному закону «О Центральном банке Россий-
ской Федерации», Федеральному закону Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите инфор-
мации». Суды первой инстанции удовлетворяли такие 
требования1. Однако после обжалования решений о 
блокировке сайтов их владельцами решения были 
отменены судами апелляционных и кассационных 
инстанций в связи с нарушением норм гражданского 
процессуального законодательства, выразившимся в 
непривлечении владельцев сайтов к участию в делах2. 

Фактически суды стали рассматривать криптова-
люты в качестве предмета преступлений, предусмо-
тренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, еще задолго до 
внесения изменений в постановление Пленума ВС РФ 
№ 32 в 2019 г. [1; 2; 3] и законодательное закрепление 
их правового статуса в Российской Федерации3. Фак-
тически в правоприменительной практике криптова-
люты рассматриваются как имущество с момента их 
использования при совершении преступлений [1]. По-
сле внесения изменений в постановление Пленума ВС 
РФ № 32 судебная практика в части рассмотрения су-
дами криптовалюты в качестве предмета преступле-
ний фактически не изменилась. 

Чаще всего в преступной деятельности использу-
ется криптовалюта Bitcoin, что связано, прежде все-

1 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 13 февраля 2017 г. № 33-2537/2017 по делу № 2-10119/2016; решение 
Мокшанского районного суда Пензенской области от 20 ноября 2017 г. 
по делу № 2-443/2017~М-451/2017; решение Ленинского районного суда 
города Нижнего Тагила от 1 марта 2018 г. по делу № 2-508/2018~М-
123/2018 // URL://https://sudact.ru/
2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2018) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.); апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 27 февраля 2018 г. 
№ 33а-2050/2018 по делу № 2-1993/2017; определение Верховного Суда РФ 
от 20 апреля 2018 г. № 78-КГ17-101 // URL://https://www.vsrf.ru/
3  Апелляционный приговор ВС РФ от 13 сентября 2018 г. по делу № 127-
АПУ18-8; приговоры Советского районного суда г. Красноярска от 2 июня 
2016 г. по делу № 1-457/2016, от 20 февраля 2017 г. по делу № 1-41/2017 
(1-512/2016); приговор Ленинского районного суда г. Воронежа от 14 
августа 2017 г. по делу № 1-181/2017; приговоры Ленинского районного 
суда г. Саранска от 2 мая 2017 г. по делу № 1-87/2017, от 5 июня 2017 г. 
по делу № 1-100/2017, от 15 июня 2017 г. по делу № 1-102/2017, Приговор 
Металлургического районного суда г. Челябинска от 15 июня 2017 г. по 
делу № 1-355/2017; Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска от 
8 декабря 2017 г. по делу № 1-301/2017; Приговор Советского районного 
суда г. Челябинска от 16 июня 2018 г. по делу № 1-297/2018; Приговор 
Ялтинского городского суда Республики Крым от 30 августа 2017 г. по 
делу № 1-337/2017 // URL://https://sudact.ru/

го, с ее высокой стоимостью по отношению к доллару 
США. Реже в преступных схемах фигурирует крипто-
валюта Ethereum.

Для обналичивания денежных средств использу-
ются также электронные кошельки, банковские кар-
ты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных 
о преступных намерениях фигурантов. В результате 
совершения различного рода финансовых операций, 
денежные средства, полученные от реализации нар-
котиков, дистанцируются от наркоторговцев, а так-
же от времени и места совершения преступления. На 
биржах криптовалюта конвертируется в рубли и через 
платежные системы переводится на электронные ко-
шельки. Затем деньги переводятся на банковский счет, 
откуда в последующем зачисляются на карту. Полу-
ченные денежные переводы обналичиваются через 
банкоматы.

Наркоторговцы используют криптовалюты не 
только в качестве платы за наркотики, но и для опла-
ты услуг соучастников преступной деятельности, в 
том числе «закладчиков». При этом после получения 
вознаграждения за пересылку / доставку или продажу 
наркотиков в криптовалюте соучастники преступле-
ния в большинстве случаев переводят ее через сайты-
обменники в сети «Интернет» на счета банковских 
карт третьих лиц, а затем обналичивают. Как правило, 
обналичивание периодически осуществляется одно-
моментно сразу с нескольких карт одним и тем же ли-
цом в одном банкомате.

Следует учитывать, что один только факт ис-
пользования при совершении преступлений крип-
товалют не свидетельствует о наличии в действиях 
лица состава преступлений, предусмотренных ст. 
174 и 174.1 УК РФ, о чем неоднократно указывали 
суды в оправдательных приговорах4. 

В каждом конкретном случае нужно с учетом всех 
обстоятельств дела установить, что лицо заведомо со-
вершило финансовую операцию или сделку с целью 
придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом5.

По смыслу уголовного закона ответственность 
по ст. 174.1 УК РФ наступает тогда, когда лицу, 
совершившему финансовые операции или другие 
сделки, было достоверно известно, что денежные 
средства или иное имущество приобретено пре-
ступным путем, а также тогда, когда лицо при-
обрело денежные средства или иное имущество в 
результате совершения преступления и использо-
вало их для совершения финансовых операций и 

4 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 13 января 2021 г. № 36-УД20-
7-К2 // URL://https://legalacts.ru/sud/
5  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июня 2015 г. № 32 
(ред. от 26 февраля 2019 г.) «О судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 
добытого преступным путем». П. 10 // СПС «КонсультантПлюс».
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других сделок1.
В этой связи в ходе предварительного следствия 

необходимо доказать, что фигуранту достоверно было 
известно, что денежные средства или иное имуще-
ство, с которыми он осуществляет финансовые опера-
ции или сделки, получены преступным путем. 

В фабуле обвинения необходимо указывать, в ре-
зультате какого конкретного преступления приобре-
тено имущество, впоследствии легализованное обви-
няемым. 

Преступления, предусмотренные ст. 174 и 174.1 
УК РФ, относятся к сфере экономической деятель-
ности, их необходимым элементом является цель во-
влечения денежных средств и иного имущества, по-
лученного в результате совершения преступления, в 
легальный экономический оборот. Согласно позиции 
ВС РФ, для наличия данного состава преступления 
необходимы не просто финансовые операции и сделки 
с имуществом, полученным преступным путем, а дей-
ствия, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, при-
дание им видимости законных (внесение в уставный 
капитал организации, на банковский вклад, покупка 
активов, приносящих доход, покупка и последующая 
продажа товаров, имущества, выполнение работ, ока-
зание услуг).

В случае использования лицами, осуществляю-
щими преступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, в фи-
нансовых схемах счетов, оформленных на свое имя, 
суды, как правило, оправдывают их в части предъ-
явленного обвинения в легализации преступных до-
ходов 2. При применении в схемах обналичивания 
счетов третьих лиц, не осведомленных о преступных 
намерениях наркоторговцев, суды признают факт ле-
гализации преступных доходов установленным. Такая 
позиция обусловлена разъяснениями, содержащимися 
в п. 10 постановления Пленума ВС РФ № 32, согласно 
которым совершение финансовых операций и сделок 
с использованием электронных средств платежа, а 
также расчетных счетов фирм-«однодневок» и счетов 
физических лиц, возможно не осведомленных об их 
преступном происхождении, указывает на придание 
правомерного вида владению, пользованию и распо-
ряжению денежным средствам и иному имуществу, 
полученным преступным путем.

На легализацию дохода, полученного преступным 
путем, может указывать осуществление финансовых 
операций по переводу криптовалют в фиатные день-
ги, их последующему перечислению на счета третьих 
лиц, прежде всего, неоднократно, а затем обналичи-
ванию. 

При этом в ходе ОРМ и предварительного рассле-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г. № 67-АПУ15-30 // URL://https://
sudact.ru.
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС 
РФ от 13 января 2021 г. № 36-УД20-7-К2 // URL://https://sudact.ru.

дования важно обращать внимание на факты исполь-
зования фигурантами банковских карт, оформленных 
на иных лиц, в том числе, зарегистрированных в дру-
гих субъектах Российской Федерации, периодичность 
перечисления на них денежных средств взаимосвязан-
ными между собой лицами, а также систематическое 
обналичивание денег сразу с нескольких карт, неод-
нократно использованных наркоторговцами, в одном 
банкомате в одно и то же время3.

Кроме того, на признаки легализации может ука-
зывать использование фигурантами неперсонифици-
рованных счетов в электронных платежных системах 
для получения вознаграждения за наркотики в крип-
товалюте, последующий их перевод на счета третьих 
лиц в банке и обналичивание4.

Так, в апелляционном приговоре от 13 сентября 
2018 г. № 127-АПУ18-8 Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 13 сентября 2018 г. № 127-АПУ18-8 признала закон-
ным приговор Верховного Суда Республики Крым от 
22 июня 2018 г. в части оправдания А. по п. «а» ч. 4 ст. 
174.1 УК РФ за отсутствием в деянии состава престу-
пления. По приговору суда Абдурахманов признан ви-
новным и осужден за действия, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ при следующих обстоятельствах. Судом уста-
новлено, что в январе 2017 г. А. из корыстных побуж-
дений с целью получения материальной выгоды через 
интернет-сайт вошел в состав ранее организованной 
неустановленным лицом группы от Интернет-магази-
на для совершения незаконного сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ в городах Республи-
ки Крым с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (включая Интернет). Согласно 
отведенной роли А. должен сообщить соучастнику 
группы личные данные для направления ему посы-
лок с психоактивными веществами, при их получении 
содержимое расфасовывать на мелкооптовые партии, 
делать из них закладки, сообщать о месте нахожде-
ния отправителям посылок и получать за это расчет 
через неперсонифицированную платежную систему 
Bitcoin. При этом оплата А. за преступную деятель-
ность администраторами интернет-магазина начисля-
лась в виде криптовалюты через платежную систему 
Bitcoin. На биржах криптовалюту А. конвертировал в 
рубли и через платежную системы «Кики» переводил 
на электронный кошелек в ОАО «Киви-Банк», привя-
занный к его абонентскому номеру телефона. Затем 
деньги переводились на его банковский счет, откуда 
в последующем переводились на его карту. Получен-
ные денежные переводы А. обналичивал в банкоматах 

3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
ВС РФ от 1 августа 2019 г. № 67-АПУ19-8; кассационное определение 
Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 13 января 2021 г. № 
36-УД20-7-К2 // URL://https://sudact.ru.
4  Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя Ставропольского 
края от 12 мая 2020 г. по делу № 01-2020-000958-69 // URL://https://sudact.
ru.
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и тратил на личные нужды — оплачивал услуги мо-
бильной связи, приобретал различные продукты пи-
тания, иные вещи для личного потребления, на лече-
ние матери. Полученные деньги были его источником 
существования. Поскольку конечной целью операций 
было получение на руки денежных средств и их трата 
для личных нужд, в повседневной жизни, ВС РФ при-
знал обоснованным оправдание А. в легализации пре-
ступных доходов1. 

В ряде случаев в обоснование оправдания под-
судимых в легализации преступных доходов суды 
указывали на отсутствие сведений о том, на что были 
потрачены обналиченные денежные средства после 
совершения указанных финансовых манипуляций. В 
этой связи в ходе расследования целесообразно уста-
навливать имущество, приобретенное фигурантами (в 
т. ч. транспортные средства и недвижимость) на сред-
ства, вероятно добытые преступным путем2. 

Поскольку криптовалюта в России согласно дей-
ствующему законодательству не является денежным 
средством, в случае использования ее при совершении 
финансовых операций (сделок) в целях легализации 
преступного дохода, и их последующей конвертации 
в фиатные деньги, целесообразно использовать в об-
винительном заключении в отношении установлен-
ных операций (сделок) формулировку «с денежными 
средствами и имуществом, заведомо добытыми пре-
ступным путем». При этом термин «имущество» в 
данном случае применим к криптовалютам, а «денеж-
ные средства» — к фиатным деньгам, в которые была 
конвертирована криптовалюта. 

Статус цифровой валюты как имущества уже за-
креплен для целей применения законодательстве о 
банкротстве, об исполнительном производстве и о 
противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма3. 
В настоящее время в Государственной Думе нахо-
дится законопроект, предусматривающий внесение 
изменений в УК РФ и УПК РФ в части рассмотрения 
цифровой валюты в качестве имущества для целей 
применения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 

Основы правового регулирования цифровой ва-
люты (криптовалюты) заложены в ст. 14 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный закон № 
259-ФЗ).

1 Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 13 сентября 2018 г. № 127-АПУ18-8 // URL://https://
sudact.ru.
2 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 24 апреля 2020 г. № 77-445/2020 // URL://https://sudact.ru/
3 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс».

Согласно ч. 5 указанной статьи Федерального за-
кона № 259-ФЗ юридические лица, личным законом 
которых является российское право, филиалы, пред-
ставительства и иные обособленные подразделения 
международных организаций и иностранных юриди-
ческих лиц, компаний и других корпоративных образо-
ваний, обладающих гражданской правоспособностью, 
созданные на территории Российской Федерации, фи-
зические лица, являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, не вправе принимать цифро-
вую валюту в качестве встречного предоставления 
за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими 
(им) работы, оказываемые ими (им) услуги.

Запрет на использование цифровой валюты в каче-
стве средства платежа за товары, работы и услуги яв-
ляется единственным законодательным ограничением 
оборота цифровой валюты в настоящее время. 

Отметим, что в судебной практике имеются факты 
обжалования стороной защиты обвинительных приго-
воров по ст. 174.1 УК РФ в связи с применением судом 
в приговоре термина «денежные средства» в отноше-
нии криптовалют4.

Кроме того, до вступления в силу Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (вступил в силу с 1 января 2021 г.), в 
судебной практике встречались факты отмены судами 
вышестоящих инстанций решений нижестоящих су-
дов в связи с оставлением без внимания в судебных 
решениях доводов стороны защиты о том, что крип-
товалюта не признана имуществом для целей приме-
нения УК РФ.

Так, определением шестого кассационного суда 
общей юрисдикции от 9 сентября 2020 г. отменено 
апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Татар-
стан от 18 октября 2019 г. в отношении М., П., С.М.АА., 
С.М.АБ., осужденных за мошенничество с использо-
ванием криптовалют. В кассационной жалобе осуж-
денные и их защитники указали, что российское за-
конодательство не содержит норм, регулирующих 
обращение криптовалют, биткойн представляет собой 
денежный суррогат, сущность биткоина в законода-
тельстве не определена, он не является платежным 
средством на территории Российской Федерации и не 
имеет цены в рублевом эквиваленте. Приведенные до-
воды апелляционных жалоб об отсутствии в действи-
ях осужденных составов оспариваемых преступле-
ний ввиду неотнесения криптовалюты к имуществу, 
об оспаривании суммы причиненного потерпевшим 
ущерба и законности определения его размера, судом 
апелляционной инстанции оставлены без проверки, 
каких-либо суждений по данным вопросам в апелля-
ционном определении не приведено. Кассационная 

4 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14 мая 
2020 г. № 77-668/2020 // СПС «КонсультантПлюс».
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инстанция указала, что установление того, относится 
ли криптовалюта к имуществу, за хищение которого 
предусмотрена уголовная ответственность, а также 
размера похищенного имущества является принци-
пиально важным, поскольку от установления данных 
обстоятельств зависит не только квалификация дей-
ствий осужденных, но и наличие либо 

В целях определения размера дохода в виде крип-
товалют, полученного преступным путем, на практике 
правоохранители обращаются к курсам криптовалют, 
размещенным на интернет-площадках, на день совер-
шения преступления. В случае, если криптовалюта, 
используемая при совершении преступления, являет-
ся распространенной, для определения ее стоимости 
необходимо обратиться к сайту обозревателя блоков. 
Скриншот с соответствующей информацией необхо-
димо приобщить к материалам уголовного дела. Если 
криптовалюта приобреталась на конкретной бирже, 
нужно зайти на ее сайт, ввести дату и время совершения 
сделки, вид криптовалюты, а затем рассчитать эквива-
лент стоимости размера преступного дохода в рублях. 

Когда криптомонеты получены в результате май-
нинга, их стоимость можно рассчитать посредством 
информации, размещенной на общедоступных сайтах 
об инвестициях.

К материалам уголовных дел рассматриваемой 
категории целесообразно приобщать выписку из блок-
чейн-реестра, содержащую в себе историю операций 
(транзакций) с криптовалютой. В практике имеются 
случаи признания судами всех перечисленных до-
кументов допустимыми и достоверными доказатель-
ствами1.

В гражданском судопроизводстве распечатка 
транзакции с сайта о переводе с неизвестного счета 
биткоинов и переписка о принадлежности электрон-
ного кошелька истцу также признаются допустимыми 
доказательствами2.

В настоящее время существуют эффективные спо-
собы отслеживания операций, совершаемых с исполь-
зованием криптовалют, В целях выявления, анализа 
и визуализации операций с криптовалютой Bitcoin, 
совместно с Физическим институтом имени П. Н. Ле-
бедева РАН разработан аналитический программный 
инструмент «Прозрачный блокчейн». На основании 
полученных таким путем сведений о криптобиржах 
и обменниках инициирован целый ряд проверочных 
запросов в адрес зарубежных подразделений финан-
совой разведки на предмет установления владельцев 
bitcoin-кошельков. Имеются положительные результа-
ты такого взаимодействия с рядом государств3.

Особенности использования в России технологии 

1  Апелляционное определение Самарского областного суда от 30 августа 
2018 г. по делу № 33-10148/2018 // URL://https://sudact.ru/
2  Определение ВС РФ от 10 августа 2021 г. № 305-ЭС21-14094 по делу № 
А41-4212/2020 // URL://https://legalacts.ru/sud/
3 Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ежегодный отчет. 
2019. с. 48 // URL://http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/%D0
%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%2019.pdf.

распределенного реестра (блокчейн) затронуты в ряде 
действующих нормативных актов 4.

В целях установления фактов легализации пре-
ступных доходов в ходе ОРД и предварительного 
следствия необходимо направлять запросы в Феде-
ральную службу по финансовому мониторингу. По-
рядок взаимодействия правоохранительных органов 
и Росфинмониторинга в рассматриваемой сфере ре-
гламентирован Инструкцией по организации инфор-
мационного взаимодействия в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) денежных средств или ино-
го имущества, полученных преступным путем5 (да-
лее — Инструкция). Инструкция предусматривает 
совместную с правоохранительными органами работу 
не только в рамках выявления и пресечения деяний, 
предусмотренным ст. 174 и 174.1 УК РФ, но и по пре-
дикатным преступлениям. 

Описанный механизм широко применяется при 
расследовании уголовных дел о легализации преступ-
ных доходов с использованием цифровых валют. 

В настоящее время механизм наложения аре-
ста на криптовалюту и ее конфискации не отрабо-
тан. Поскольку установление ключей к электронным 
кошелькам на практике проблематично, фактически 
конфискация криптовалюты, которая находится на 
них, возможна лишь в случае, если владелец кошелька 
сообщит шифр ключа правоохранительным органам 
либо его удастся установить иным способом. Так, ино-
гда владельцы криптокошельков записывают ключи 
от них на бумажных / электронных носителях, кото-
рые сотрудники правоохранительных органов уста-
навливают при проведении обыска/выемки. Техниче-
ская возможность взлома криптокошелька при отказе 
подозреваемого/обвиняемого от сотрудничества в на-
стоящее время лишь прорабатывается.

При систематическом совершении наркотор-
говцами однотипных операций в течение длитель-
ного времени необходимо рассматривать вопрос о 
формулировании вывода о совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, в составе 
организованной преступной группы/преступного 
сообщества и легализации всего дохода, получен-
ного от преступной деятельности в установленный 

4 Постановление СФ ФС РФ от 17 февраля 2021 г. № 47-СФ 
«О реализации мер налоговой политики, направленных на 
стимулирование экономического роста» // URL:// https://pravo.gov.
ru/; Распоряжение Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № Р-44 
«Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в 
основные общеобразовательные программы современных цифровых 
технологий» // URL://https://legalacts.ru/; План мероприятий («дорожная 
карта») Национальной технологической инициативы (приложение № 
2 к протоколу заседания президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию России от 24 
апреля 2018 г. № 1) // URL://https://sudact.ru/.
5 Инструкция по организации информационного взаимодействия в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств 
или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации России № 
511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, 
ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21 августа 2018 г. // СПС «Гарант».
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период1.
На основании изложенного, для обоснования свя-

зи операций (сделок), совершенных для легализации 
доходов, полученных в результате совершения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств/психотропных веществ с использовани-
ем криптовалют, в фабуле обвинения рекомендуется 
приводить следующую формулировку (с изменением 
ее текста в зависимости от обстоятельств, установлен-
ных в ходе предварительного следствия).

«С целью придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежным средствам 
и имуществу, полученным в результате незаконного 
оборота наркотических средств/психотропных ве-
ществ, для совершения финансовых операций фигу-
рантом были избраны электронные средства платежа 
и криптовалюты. При этом фигурант обладал доста-
точной информацией о том, что операции, совершае-
мые с применением биткоинов, а также электронные 
счета (bitcoin-кошельки), создаваемые для их аккуму-
ляции и хранения, обезличены, что позволяет скрыть 
информацию об их владельце. С целью придания пра-
вомерного вида владению, пользованию и распоряже-
нию денежным средствам и имуществу, полученным 
преступным путем, они перечислялись в криптогра-
фической валюте «биткоины» на обезличенные элек-
тронные счета (bitcoin-кошелек). После этого с целью 
придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению денежными средствами и имуществу, 
полученными заведомо преступным путем, пользуясь 
посредническими услугами различных сайтов — об-
менников, криптовалюта, полученная в результате 
сбыта наркотических средств через интернет-магази-
ны конвертировалась в российские рубли и перечис-
лялась через информационно-телекоммуникационную 

1  Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС 
РФ Федерации от 28 ноября 2019 г. № 25-УД19-19, определение Судебной 
коллегии по уголовным делам ВС РФ Федерации от 09 июня 2020 г. № 25-
УД20-4 // URL://https://legalacts.ru/sud; приговор Октябрьского районного 
суда г. Ставрополя Ставропольского края от 12 мая 2020 г. по делу № 01-
2020-000958-69, которым Казаков А. Г. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 
174.1 УК РФ; приговор Ессентукского городского суда Ставропольского 
края от 11 апреля 2019 г., которым Герцев Г.В. признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. п.«а, г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ // URL://https://sudact.ru/

сеть «Интернет» на банковские карты и электронные 
счета QIWI-кошелька. Совершенные фигурантами 
операции (сделки), были направлены на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей, придание им видимости законных и сокры-
тие незаконного происхождения доходов».
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В течение длительного времени в Российской 
Федерации органы внутренних дел осуществляют 
деятельность по пресечению преступлений и адми-
нистративных правонарушений, выявлению и рас-
крытию вышеуказнных деяний, а также обеспечению 
правопорядка в общественных местах и многие дру-
гие задачи. В настоящее время традиционные подхо-
ды к осуществлению правопорядка и законности уже 
не являются гарантийными средствами предупрежде-
ния или пресечения преступлений и административ-
ных правонарушений. С развитием века технологий и 
информатизации, усовершенствования технологиче-
ских процессов, все чаще стали затрагиваться вопро-
сы применения более современных, качественных и 
ускоренных способов поимки правонарушителей. На 
данном этапе развития общества вступают в дело тех-
нологичные системы предупреждения преступлений 
и правонарушений, способствующие активной и сво-
евременной поимки лиц, их совершивших, например: 
АБД — автоматизированный банк данных (содержит 
сведения об особо опасных рецидивах нераскрытых 
преступлений); АИПС — автоматизированные ин-
формационно-поисковые системы, такие как: АИПС 
«Клеймо» (осуществляет проверку принадлежности 
к преступлению какого-либо оружия и боеприпа-
сов к нему), АИПС «Насилие» (содержит сведения о 
раскрытых и нераскрытых тяжких преступлениях, 
связанных с насилием, направленным против лич-
ности), АИПС «Номерная вещь» (содержит данные о 
похищенных или же изъятых — в связи с совершен-
ными преступлениями — номерных вещах, а также 
документах и ценных бумагах общего государствен-
ного обращения); АДИС «Папилон» — автомати-
зированная дактилоскопическая информационная 
система — программно-технический комплекс (пред-
назначена для ведения дактилоскопических учетов и 
осуществления проверок следов рук, изъятых с мест 
нераскрытых преступлений, по массивам дактило-
карт лиц, состоящих на дактилоскопическом учете; 
предоставляющая возможность межрегионального 
взаимодействия автоматизированных учетов, позво-
ляющих установить личности как живых лиц, так и 
неопознанных трупов), ЭС «Автоэкс» — экспертная 
система (применяется при расследовании преступле-
ний, совершенных в результате ДТП — возможность 
восстановить достаточно полную картину противо-
правного деяния, а именно: определить скорость дви-
жения транспортного средства, длину и время тор-
мозного пути; установить техническую возможность 
предотвращения происшествия; зафиксировать чис-
ленность значения различных параметров дорожно-
транспортных происшествий; определить количество 
лиц, находящихся в транспортном средстве) и др. [1].

 Несмотря на высокий уровень развития инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в Рос-

сийской Федерации наша страна все еще не входит в 
десятку самых развитых стран по международному 
рейтингу. По итогам 2021–2022 г. Россия заняла 14-е 
место в подготовленном «Ростелекомом» рейтинге 
стран по уровню технологического развития. В лиде-
рах — Китай, США и Индия [2]. Тем не менее, с поло-
жительными результатами наши российские техноло-
гии в сфере борьбы с преступностью имеют довольно 
широкое распространение как внутри страны, так и за 
ее пределами.

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» в своей деятельности полиция использует 
достижения науки и техники, информационные си-
стемы, сети связи, а также современную информаци-
онно-телекоммуникационную инфраструктуру. Она 
применяет различные технические средства, включая 
средства аудио-, фото- и видеофиксации при докумен-
тировании обстоятельств совершения преступлений, 
административных правонарушений, обстоятельств 
происшествий, в том числе в общественных местах [3].

3 декабря 2014 г. Правительство Российской Фе-
дерации утвердило Распоряжение №2446-р «Об ут-
верждении Концепции построения и развития аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город», 
которое устанавливает единые требования к системам 
обеспечения городской безопасности, создаваемой 
в российских регионах [4]. Данное решение сыгра-
ло значительную роль для начала движения работы 
информационных процессов в области обеспечения 
безопасности, а также расследования, обнаружения 
и пресечения преступлений и административных 
правонарушений на различных этапах — начиная от 
момента совершения деяния и вплоть до поимки лиц, 
находящихся в розыске продолжительное время. 

При проведении 22-х зимних Олимпийских игр, 
проходящих в г. Сочи с 7 по 23 февраля 2014 г., была 
использована многоуровневая интегрированная си-
стема «Безопасный город», исполнительными орга-
нами нашей страны был выявлен высокий уровень 
эффективности ее применения [5]. Благодаря ее вне-
дрению многие оперативные службы наблюдали за 
окружающей обстановкой во время проведения Олим-
пиады в режиме реального времени. При проведении 
мониторинга были задействованы такие средства 
системы, как видеоаналитика, способствующая сво-
евременному реагированию различных служб на от-
клоняющиеся от нормы изменения какого-либо вредо-
носного характера; устанавливались соединительные 
датчики экстренного реагирования, позволяющие 
обеспечить постоянное поддержание связи с пункта-
ми своевременного оказания какого-либо воздействия 
на изменяющуюся обстановку и т. п. Использование 
системы «Безопасный город» позволило должным об-
разом обеспечить безопасность на всех ее уровнях — 
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от прогнозирования и предупреждения возможно воз-
никающих угроз до их полного устранения на ранних 
стадиях. 

Таким образом, после вышеуказанных проведен-
ных Олимпийских игр, Россия предложила Мексике 
использовать свои технологические средства граж-
данского назначения — многоуровневую интегриро-
ванную систему «Безопасный город» — для проти-
водействия организованной преступности на время 
проведения Олимпиады в Рио-де-Жанейро 5 августа 
2016 г. [6]. К сожалению, иностранное государство 
технологией так и не воспользовалось. Вместо рос-
сийской системы Мексика приняла решение восполь-
зоваться израильской компанией InternationalSecuri
ty&DefenseSystems, которая выиграла тендер на 2,2 
млрд долларов. Государственный деятель, бывший 
глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал сле-
дующее: «Выбор пал на израильскую компанию, по-
тому что у Израиля большой опыт в области борьбы 
со всеми видами террора и обеспечения безопасности 
объектов. Подобные компании используют опыт со-
трудников спецслужб и бывших военных» [7].

Какой бы совершенной сейчас не казалась Рос-
сийская технологическая система, используемая для 
предупреждения и пресечения преступлений и ад-
министративных правонарушений, всегда стоит пом-
нить о том, что нет предела совершенству, научные 
разработки по развитию в данной сфере, не должны 
стоять на месте. Общество развивается, а вместе с ним 
эволюционирует и уровень опасности преступных со-
обществ, так как они также создают достаточно раз-
витые средства, для достижения своих криминальных 
целей. Именно поэтому технологии в сфере правоох-
ранительной деятельности в первую очередь требуют 
своего своевременного развития. 

В прошлом году в городском округе Сяньяне в 
провинции Шэньси впервые был установлен гигант-
ский билборд с возникающем на нем изображением 
лица человека, совершившего правонарушение, под-
писанного его именем. Экран находился над пешеход-
ным переходом и иллюстрировал фотографию граж-
данина, перешедшего дорогу в неположенном месте. 
Данная мера действовала по способу нравственного 
порицания и, конечно, дальнейшего правового воздей-
ствия в виде вынесения штрафа соответствующему 
идентифицированному лицу. 

На этом система не остановилась в своем развитии 
и совсем скоро в Китае активное применение приоб-
рел способ распознания лиц, именуемый «SkyNet». 
Ранее данная установка предназначалась только для 
идентификации личности, когда в настоящий мо-
мент она используется в качестве одного из главных 
средств, для определения преступников. Активно раз-
витая система позволяет распознать личность гражда-
нина с точностью до 99,8 %, учитывая то, что человек 

при этом находится еще и в движении. То, чего раньше 
общество не могло и представить, в настоящее время 
используется как обыкновенная доступная програм-
ма. SkyNet может сканировать лица и сравнивать их с 
базой подозреваемых в совершении преступлений со 
скоростью 3 млрд человек в секунду, а значит, все на-
селение Китая может быть проанализировано всего за 
одну секунду [8]. При этом стоит отметить, что ника-
ких правовых принципов данная система не наруша-
ет, соблюдая принцип неприкосновенности личности, 
ведь все происходящее наблюдение ведется исключи-
тельно в общественных местах. 

В Российской Федерации технологии по обеспе-
чению правопорядка не так активно используются. 
Например, видеокамеры на улицах нашей страны от-
лично выполняют свою функцию по запечатлению 
факта того или иного события, но что касается реаль-
ной идентификации личности — такая функция, в 
настоящий момент, не обеспечивается. Для создания 
должного технологического обеспечения в сфере пред-
упреждения и раскрытия преступлений и администра-
тивных правонарушений, в нашей стране необходимо 
создать и постоянно совершенствовать многоуровне-
вые системы обеспечения безопасности, оказывающие 
своевременную реакцию на те или иные события все-
ми службами правоохранительных органов в совокуп-
ности. Современные способы связи между правоохра-
нительными органами и другими заинтересованными 
сторонами позволят создать эффективную систему 
обмена информацией о преступлениях и правонару-
шениях. Разработка такой системы позволит повысить 
эффективность борьбы с противоправными деяниями.

Кроме того, благодаря усовершенствованию ин-
формационно-аналитических систем, возможно, зна-
чительно упростить некоторые процедуры в сфере 
расследования преступлений. К примеру, формиро-
вание базы электронных уголовных дел позволит 
сократить время, используемое как для поиска того 
или иного документа, так и для самого расследова-
ния благодаря заполнению рапортов и докладов по 
образцу с использованием машинного текста. Также, 
с помощью применения технологий видеоконферен-
цсвязи возможно проводить отдельные следственные 
действия удаленно, к примеру, допрос. Для гарантии 
осуществления вышеперечисленных действий необ-
ходимо ввести защищаемую программу электронных 
подписей лиц, вовлеченных в процесс расследования, 
исключая возможности получения несанкциониро-
ванного доступа к такой информации и, ее точного 
воссоздания иными лицами. 

Рассматривая вопрос о системах видеонаблю-
дения, необходимо усовершенствовать повышение 
уровня раскрытия преступлений, путем внедрения 
идентифицирующих личность дополнительных ка-
мер в подъезды жилых домов и во дворах; создать си-
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стему запечатления лиц с автоматическим внесением 
их в общую базу данных с камер домофонов зданий 
и социально важных объектов (больниц, школ и др. 
учреждений). Вышеуказанное практикуется в рам-
ках нашей страны и действительно работает. Напри-
мер, в г. Анапа система уличного видеонаблюдения 
«Купол» впервые помогла задержать иностранца, на-
ходящегося в розыске по линии Интерпола, данная 
информация была отражена в Федеральной газете 
«Аргументы и Факты» от 23 марта 2023 г. в статье под 
названием «Всевидящее око. Как умные камеры ловят 
преступников в России»: «Мужчина во всем черном с 
задумчивым видом шагает по плиточному тротуару, 
не обращая внимания на установленную впереди ви-
деокамеру. В этот несчастливый момент своей жизни, 
который запечатлен на попавшем в СМИ стоп-кадре 
из Анапы, гость курортного города едва ли догадыва-
ется о коварстве смотрящего на него «глаза». К улич-
ным камерам все давно привыкли, при этом далеко не 
каждый понимает и учитывает их возросшие анали-
тические возможности. Судя по всему, именно такая 
недооценка подвела беглого преступника из Армении, 
о котором идет речь. По сигналу от умной камеры 
оперуполномоченные уголовного розыска задержали 
28-летнего виновника смертельной аварии, произо-
шедшей летом 2019 года в Армении. Этот горе-води-
тель подался в бега после возбуждения уголовного 
дела и, как уже понятно, напрасно рассчитывал спря-
таться в Краснодарском крае. Теперь его передадут со-
трудникам Интерпола для последующей экстрадиции 
в Армению» [9].

Несмотря на значительные успехи в раскрытии и 
расследовании преступлений и административных 
правонарушений с использованием информацион-
ных технологий, применение как будущих, так и уже 
созданных систем имеют свои недостатки: не совер-
шенствование квалифицированных знаний сотруд-
ников полиции в сфере применения технологических 
средств, сбои оптико-электронных устройств из-за 
недостаточной их подготовки к окружающим услови-
ям, уязвимость сетей и незащищенность данных, от-
сутствие слаженной взаимосвязи между различными 
структурами и подразделениями.

Вышеуказанных проблем можно избежать. В пер-
вую очередь, для качественного использования соз-
данных учеными и разработчиками программ, необ-
ходимо должным образом подготавливать и обучать 
сотрудников органов внутренних дел к работе с таки-
ми инновациями, ведь только значительно организо-
ванный в данной отрасли работник сумеет правильно 
и быстро применять имеющиеся у него навыки. Да-
лее, что касается использования оптико-электронных 
устройств — чем чаще всего являются камеры виде-
онаблюдения — данные устройства необходимо уста-
навливать с учетом их подготовленности к работе в 

той или иной среде, поскольку, достаточно часто, при 
производстве анализа изображений, снятых с камер 
на улицах, происходит искаженное видоизменение 
картинки вследствие погодных и природных условий: 
заплывание объектива посредством прошедшего до-
ждя, посаженное дерево впереди ранее установленной 
камеры и др. Для исключения подобных случаев не-
обходимо чаще проводить периодические проверки 
работы камер видеонаблюдения на предмет отсут-
ствия предметов, закрывающих их обзор, а также ви-
довое изменение составных частей камеры на зеркала, 
которые будут наименее восприимчивы к погодным 
условиям. Говоря о некотором отсутствии в данном 
вопросе взаимодействия подразделений и отделов 
полиции, необходимо подумать о создании единой 
системы, доступной всем подразделениям и отделам 
различных структур, а также бригад скорой помощи, 
больниц, пожарных и т. д. Такая необходимость в на-
стоящее время выражается в достаточно медленном 
реагировании иных служб на произошедшие события, 
в то время как созданная единая организованная си-
стема позволит различным подразделениям (и другим 
вышеуказанным категориям служб) мгновенно реаги-
ровать на обстановки, в которых необходимо их неот-
ложное участие. И, наконец, перейдя к самой распро-
страненной проблеме уязвимости и незащищенности 
данных, стоит сказать о том, что данная недоработка 
существует. Многие, даже самые секретные ресурсы 
нашей страны являются недостаточно защищенными. 
В решение данной задачи необходимо применять не 
одно какое-либо условие обеспечения безопасности, а 
целый комплекс многоуровневых систем таких усло-
вий. Применение совокупности таких механизмов, как 
антивирус, двухфакторная идентификация, маскиров-
ка информации с использованием кодовых слов и сим-
волов, создание изолированных помещений, а также 
создание ключей, имеющихся только у сотрудников, 
получивших допуск на их хранение и использование. 
Систематизация и использование таких механизмов в 
совокупности позволит максимально оградить охра-
няемую информацию от злоумышленников. 

Благодаря новым и хорошо перестроенным ста-
рым системам безопасности, правонарушителям и 
преступникам все сложнее осуществлять свою пре-
ступную деятельность и при этом оставаться безна-
казанными. Таким образом, несмотря на достойный 
технологический уровень охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности в 
Российской Федерации, системы сохранения право-
порядка в обществе необходимо постоянно усовер-
шенствовать, при этом возможность обращения вни-
мания на положительный опыт зарубежных стран по 
развитию систем поиска и выявления преступников и 
правонарушителей.

В целом Российская Федерация уделяет должное 
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внимание проблематике борьбы с вышеуказанными 
преступлениями и правонарушениями, так как пони-
мает важность этого вопроса в контексте обеспечения 
безопасности граждан, компаний и государства.
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В современных условиях цифровизации и гло-
бализации особую актуальность в контексте опера-
тивно-розыскной деятельности (далее ОРД) пред-

ставляет оперативно-розыскная работа в глобальной 
сети Интернет, а также в использующих ее возмож-
ности — приложениях, мессенджерах, социальных 
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сетях, видео-хостингах и т. д. в целях выявления и 
раскрытия преступлений в отношении несовершен-
нолетних, которые активно пользуются Интернетом 
и его «содержимым» [1]. В данном случае речь идет 
о том, что Интернет, в контексте криминальных про-
явлений, выступает в роли инструмента удаленного 
воздействия на психику несовершеннолетнего, может 
являться инструментом, позволяющим «выманить» 
несовершеннолетнего из безопасного пространства, 
где несовершеннолетний находится под присмотром 
родителей и лиц их замещающих. Нередки случаи, 
когда Интернет используется для доведения несовер-
шеннолетних до самоубийства. Например, так назы-
ваемые «группы смерти», суть которых заключается 
в том, что поэтапно несовершеннолетние выполняют 
различные задания, которые даются им через соцсе-
ти, последним заданием такой «игры» является само-
убийство несовершеннолетнего [2]. Появление «групп 
смерти» на территории России в 2015–2017 г. повлекло 
за собой включение в УК РФ таких статей, как 110.1 
(Склонение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства) и 110.2 (Организа-
ция деятельности, направленной на побуждение со-
вершению самоубийства) УК РФ. Изучению данного 
явления посвятили свои исследования Ким В. М. [3], 
Альбертович К. Е. [4], Сергеев К. А., а также ряд дру-
гих авторов [5]. 

В контексте оперативно-розыскной деятельности 
на данном вопросе внимание не заострялось. В ряде 
случаев, например, при масс-шутингах, Интернет по-
зволял преступникам сообщить о своих намерениях 
(о подготовке преступления), а также оставить пред-
смертную записку в общем доступе. Мы не хотим ска-
зать, что Интернет несет исключительно негативные 
последствия для общества, так как он несет такие по-
лезные факторы как доступность различного рода ин-
формации, расширение возможностей для обучения, 
является средством общения между людьми, но при 
этом, в руках злоумышленников является инструмен-
том, позволяющим им облегчить совершение того или 
иного преступления [6]. 

Разумеется, от блокировки тех или иных Ин-
тернет-ресурсов страдают не столько преступники, 
сколько законопослушные граждане, которых значи-
тельное большинство, поэтому, нами не предлагают-
ся рекомендации по блокированию и запрещению тех 
или иных ресурсов для неопределенного круга лиц, а 
предлагаются методы по выявлению и установлению 
конкретного лица, представляющего оперативный 
интерес и применению конкретно к нему мер воздей-
ствия, позволяющих установить его личность, собрать 
сведения о его преступных действиях и привлечь его 
к установленной законом ответственности [7].

Отметим, что воздействие через Интернет остав-
ляет цифровые следы, тем самым давая возможность 

правоохранительным органам не только раскрывать 
преступления, но и при правильном использовании 
возможностей современных IT-технологий и наличии 
соответствующих знаний, умений и навыков у со-
трудников оперативных подразделений — своевре-
менно выявлять лиц, представляющих оперативный 
интерес, факты их противоправной деятельности в 
отношении несовершеннолетних, а самое главное, 
на наш взгляд, предупредить подготавливаемое пре-
ступление, задокументировать такую деятельность и 
привлечь лицо к ответственности [8].

С нашей точки зрения, следует ввести в оператив-
но-розыскную деятельность два понятия — «циф-
ровое пространство личности» и «метод цифрово-
го личного сыска». Под «цифровым пространством 
личности» мы предлагаем понимать всю цифровую 
информацию о личности лица, его круге интересов 
(сайты которыми он пользуется, видео на различную 
тематику, которые он смотрит, статьи, которые он чи-
тает на сайтах и т. д.), личных данных (личные фото, 
видео, переписка и т. п.), которые содержаться в циф-
ровом виде на локальных и в облачных хранилищах 
цифровой информации с различным доступом. Если 
же рассматривать «цифровое пространство» как об-
щее понятие, то под ним мы понимаем совокупность 
всей имеющейся цифровой информации в глобальной 
сети с различным доступом к ней [9]. То есть, в «циф-
ровом пространстве личности» (далее ЦПЛ) вся циф-
ровая информация имеет отношение и логическую 
связь с конкретным лицом, в то время как «цифровое 
пространство» (далее ЦП) в общем понимании явля-
ется совокупностью цифровой информации, то есть 
является более широким понятием по отношении к 
ЦПЛ [10].

Под «методом цифрового личного сыска» мы пред-
лагаем понимать совокупность оперативно-розыск-
ных мероприятий (далее ОРМ), проводимых гласно и 
негласно, в цифровом пространстве (в цифровом про-
странстве личности), направленных на инициатив-
ный поиск информации о фактах, событиях, лицах, 
представляющих оперативный интерес, документи-
ровании преступных действий и изобличения лиц, 
подлежащих уголовной ответственности. Не следует 
«цифровой личный сыск» отождествлять с «монито-
рингом СМИ» (который проводится подразделения-
ми по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и средствами массовой информации МВД 
России) и «мониторингом социальных сетей» (кото-
рый проводится подразделениями специальных тех-
нических мероприятий), так как данные мероприятия 
более узконаправленные и затрагивают анализ ин-
формации, содержащейся в конкретной соцсети или 
СМИ, тем самым не охватывается информация, содер-
жащаяся в локальных хранилищах, то есть цифровой 
личный сыск, по своему содержанию, более широкое 
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понятие, чем оба вышеуказанных [11].
Правовыми основаниями для цифрового личного 

сыска являются положения Конституции РФ [12], ст. 6, 
7, 8, 9 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ (ред. от 28 Июня 2022 г.) «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [13], а также положения отдельных 
приказов МВД России, при этом прямого указания на 
«цифровой личный сыск» нет, однако, они аналогич-
ны общепринятому личному сыску. В тот же момент, 
не стоит забывать о положениях ст. 11 Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 21 декабря 
2021 г.) «О полиции» [14], а также иных положений 
данного ФЗ, касающихся ОРД, в контексте которых 
могут быть осуществлены те или иные ОРМ [15].

Цифровой личный сыск условно можно разделить 
на 2 вида: общий и судебного санкционирования, 
суть которых можно понять из их названий. При этом 
общий может проводиться как инициативно опера-
тивным сотрудником, так и по заявлению потерпев-
ших (законных представителей) в рамках материалов 
КУСП (срок не более 30 суток) или материалов пред-
варительной оперативной проверки, в то время как 
цифровой личный сыск судебного санкционирования 
проводится исключительно в рамках заведенных дел 
оперативного учета (далее ДОУ) или путем производ-
ства соответствующих следственных действий вместо 
ОРМ в рамках уголовного дела [16]. В тот же момент 
может проводиться цифровой личный сыск по неопре-
деленному кругу лиц в целях выявления фактов под-
готавливаемых, совершаемых или совершенных пре-
ступлений, для установления местонахождения лиц, 
представляющих оперативный интерес, а также иму-
щества, подлежащего конфискации (положительный 
опыт по выявлению имущества, подлежащего конфи-
скации, а также по изобличению должностных лиц в 
совершении коррупционных преступлений имеется у 
правоохранительных органов из США [17], которые 
активно изобличают коррупционеров по фото и видео, 
на которых изображены предметы роскоши и иного 
ценного имущества, явно принадлежащие лицу, пред-
ставляющему оперативный интерес, стоимость кото-
рых явно превышает доходы вышеуказанных лиц. Как 
минимум такая информация является основанием для 
проверки лица на коррупционные действия и для про-
верки со стороны налоговых органов), внедрение дан-
ной практики может быть эффективна на территории 
Российской Федерации после апробации [18].

В цифровой личный сыск могут быть включены 
такие ОРМ как «цифровой» опрос, «цифровое» на-
блюдение, наведение справок, снятие информации с 
технических каналов связи, получение компьютерной 
информации. «Цифровой» опрос подразумевает под 
собой беседу (гласную, негласную, легендированную) 
с лицом, представляющим оперативный интерес по-
средством использования сети Интернет, т. е. в соци-

альных сетях, мессенджерах и прочих приложениях, 
использующихся для общения. В тот же момент, опрос 
может проводиться по поручению должностного лица 
третьими лицами в целях сохранения конспирации и 
получения оперативно-значимой информации не вы-
зывая подозрений, в том числе с использованием акка-
унта потерпевшего и от его имени (методика показала 
эффективность в выявлении и поимке педофилов на 
практике). Оформляется такой опрос, как правило, ра-
портом, в дальнейшем, если будет необходимость, де-
анонимизировав лицо, представляющее оперативный 
интерес, при физическом присутствии лица, такой 
опрос оформляется объяснением [19].

«Цифровое» наблюдение подразумевает под собой 
разновидность электронного наблюдения, выделяемо-
го в теории ОРД, которое заключается в анализе ин-
формации, получаемой от того или иного аккаунта в 
сети Интернет, его активности, в том числе, данных 
о геопозиции используемого устройства (часто под 
фотографиями и видеозаписями остаются так назы-
ваемые «геометки») или метаданных того или иного 
файла, без непосредственного взаимодействия с та-
ким аккаунтом, т. е. незаметно для него. Результаты 
такого наблюдения оформляются, как правило, рапор-
том, реже — справкой оперативного сотрудника [20]. 

Наведение справок в контексте цифрового лич-
ного сыска ничем не отличается от общепринятых 
теоретических основ, кроме как того факта, что за-
прашиваемая информация носит технический (цифро-
вой) характер, то есть целью такого наведения спра-
вок является получение следующей информации: о 
привязке аккаунта к абонентскому номеру телефона, а 
также о принадлежности данного абонентского номе-
ра телефона конкретному лицу; об IP-адресе, модели 
устройства, его IMEI или серийном номере, с кото-
рого осуществляется (осуществлялся) выход в сеть; о 
принадлежности IP-адреса тому или иному оператору 
связи или провайдеру, фактическом месте нахожде-
нии (физическом адресе) точки доступа к Интернету; 
в ряде случаев, о принадлежности банковских рекви-
зитов тому или иному лицу [21].

Результат данного ОРМ оформляется рапортом с 
анализом полученной информации и скриншотами, 
с приложением к нему ответов на запросы. Отличи-
тельной чертой данного ОРМ в контексте рассматри-
ваемой темы является то, что источниками интере-
сующей информации могут быть и неофициальные 
общедоступные ресурсы, например, позволяющие по 
IP-адресу установить оператора сотовой связи или 
интернет-провайдера, а также данные из частных ин-
формационных систем [22].

Вышеуказанные ОРМ являются общедоступными 
и не требуют особых условий для своего проведения, 
являются «инструментами» как выявления, так и рас-
крытия убийств несовершеннолетних [23].
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Рассматривая ОРМ, являющиеся частью цифро-
вого личного сыска, которые требуют наличия ДОУ 
для своего проведения или наличия уголовного дела и 
условной замены ОРМ под аналогичные следственные 
действия и, как правило, применяются уже на этапе 
раскрытия преступления. ОРМ «снятие информации 
с технических каналов связи» в контексте рассматри-
ваемого вопроса, в преобладающем большинстве слу-
чаев, направлено на получение информации о место-
положении при билинге интересующего мобильного 
устройства, направлено на установление местополо-
жения лица, представляющего оперативный интерес 
в целях его дальнейшего задержания. В свою очередь 
ОРМ «получение компьютерной информации» может 
использоваться как для получения сведений о перепи-
ске между аккаунтами, представляющими оператив-
ный интерес, так и для осуществления переписки от 
лица потерпевшего с лицом, представляющим опера-
тивный интерес, в случаях, когда доступа к аккаунту 
потерпевшего (подозреваемого) нет в связи с различ-
ными обстоятельствами [24].

Безусловно, вышеуказанные ОРМ, проводимые в 
рамках цифрового личного сыска затронуты лишь по-
верхностно и в общих чертах. В свою очередь, метод 
цифрового личного сыска является эффективным ин-
струментом выявления и раскрытия не только убийств 
несовершеннолетних, но, как показывает практика, 
часто данный метод используется при поиске без ве-
сти пропавших несовершеннолетних (в том числе са-
мовольно ушедших из места жительства), а также при 
раскрытии преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и результатов кото-
рых достаточно для передачи в следственные органы 
СК России и привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности, что говорит об эффективности дан-
ного метода и о возможности его внедрения в теорию 
и практику ОРД [25]. 

При дальнейшей проработке данного вопроса 
можно повысить эффективность данного метода, осо-
бенно при исключении из списка категорий сведений, 
составляющей конфиденциальную информацию — 
сведений о геопозиции устройства, инициатива о 
которой была принята и нашла отражение в ч. 7 ст. 
8 ФЗ «Об ОРД», однако, на практике оказавшаяся не 
состоятельной из-за отсутствия эффективного меха-
низма инициации получения такой информации, но и 
сведений о принадлежности IP-адресов и абонентских 
номеров для их ускоренного получения правоохрани-
тельными органами или открытии доступа к данным 
сведениям сотрудникам правоохранительных органов 
посредством внедрения в ИСОД МВД России соот-
ветствующего модуля операторов связи и Интернет-
провайдеров для оперативного реагирования на со-
общения об убийствах или безвестных исчезновениях 
несовершеннолетних [26]. 

В тот же момент, данные из анализа Интернет-
контента должны чаще, и без исключений (особенно 
в отношении медийных или должностных лиц и их 
родственников (близких связей)), являться основани-
ем для проведения процессуальной, налоговой и иной 
проверки в отношении них. Вышеуказанный метод 
активно используется в практической деятельности 
и неоднократно доказывал свою эффективность, его 
использование полностью соответствует положениям 
Конституции России [27], ст. 11 ФЗ «О полиции», ФЗ 
«Об ОРД» и иным нормативным правовым актам, по-
этому его активное внедрение в практику должно по-
ложительно сказаться на практической деятельности 
оперативных подразделений полиции [28].

Контроль и регулирование СМИ на террито-
рии Российской Федерации осуществляется в пол-
ной объеме в текущих условиях. В отличии от СМИ, 
Интернет (особенно так называемый «даркнет» или 
«теневой» Интернет) – территория «свободной» ин-
формации, менее подвержена цензуре и контролю со 
стороны соответствующих государственных органов, 
правдивость сведений, размещенных на его просторах 
ставится под сомнение и в таких условиях будет труд-
но осуществлять деятельность по поиску достоверной 
информации о происшествиях и пресечению соверше-
ния правонарушений [29]. 

Метод цифрового личного сыска концептуально 
необходим. В нынешних условиях его эффективность 
не так ярко выражена, однако, при сохранении текущих 
темпов развития технологий, острая необходимость в 
его внедрении гарантированно проявится позже.
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Следственные действия: о цифровой трансформации их производства

Ольга Викторовна Химичева
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия, olga-him@mail.ru

Аннотация. Проанализировано одно из направлений цифровой трансформации современной уголовно-про-
цессуальной деятельности, состоящее в расширении применения дистанционных процедур при производстве 
следственных действий на стадии предварительного расследования. На основе анализа предписаний ст. 189.1 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и правоприменительной практики автор приходит 
к выводу о пробелах в правовом регулировании дистанционного порядка производства допроса, очной ставки 
и предъявления для опознания. Предлагая возможные пути совершенствования производства следственных 
действий с использованием систем видео-конференц-связи, автор предлагает исходить из базовых положений 
уголовно-процессуального закона, не снижать при дистанционных процедурах уже установленный уровень 
гарантий прав участников уголовного процесса, а также избегать загромождения уголовно-процессуальных 
норм предписаниями, носящими организационный характер.
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В последние годы уже стало общим местом ут-
верждение об ускоренной цифровизации всех сфер 
государственной и общественной жизни, о проникно-
вении все новых информационных технологий в по-

вседневную жизнь и в правовые отношения. С 2020 
г. этот процесс получил яркое и емкое наименова-
ние — цифровая трансформация, понятие которого 
закреплено нормативно. Оно сформулировано в По-
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становлении Правительства Российской Федерации 
от 10 октября 2020 г. № 1646 [9] и его суть заключается 
в изменении деятельности государственных органов 
за счёт, во-первых, использования данных в электрон-
ном виде, и во-вторых, внедрения информационных 
технологий. 

Уголовно-процессуальная деятельность, будучи 
разновидностью деятельности государственных ор-
ганов, не может не развиваться в этом русле. Это об-
условлено, как минимум, двумя факторами. С одной 
стороны, «цифровизация» преступности, необходи-
мость противодействия преступлениям, совершен-
ным в информационной среде или с использованием 
информационных технологий, требует использования 
адекватного процессуального «оружия» должност-
ными лицами при производстве по уголовным делам. 
С другой, — органы и должностные лица, осущест-
вляющие уголовное судопроизводство, не могут дей-
ствовать изолированно, а потому внедрение инфор-
мационных технологий неизбежно для обеспечения 
их взаимодействия с другими учреждениями, пред-
приятиями, организациями, должностными лицами и 
гражданами.

При всей очевидной полезности новых техноло-
гий для уголовного судопроизводства (устранение 
рутинных операций и дублирующих процессов, со-
кращение сроков на производство процессуальных 
действий, удобство коммуникации между участни-
ками уголовного процесса и др.), нельзя забывать про 
специфичность этого вида государственной деятель-
ности, предполагающей в связи с совершенным пре-
ступлением серьезное вмешательство в повседневную 
жизнь попадающих в его орбиту участников. Именно 
поэтому все нововведения, какими привлекательными 
с позиций упрощения и ускорения процессуальных 
процедур они ни были, требует тщательной проработ-
ки с целью недопущения необоснованного, чрезмер-
ного ограничения прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц.

И конечно, было бы неправильным предположить, 
что цифровая трансформация уголовного процесса 
приведет к мгновенному решению процессуальных 
проблем, стоит лишь оцифровать материалы уголов-
ного дела, перевести уголовное производство в элек-
тронный вид, проводить следственные и иные процес-
суальные действия исключительно в дистанционной 
форме и др.

Профессор Л. В. Головко очень точно охаракте-
ризовал нынешнюю ситуацию в отечественном уго-
ловном процессе. «Научно-техническая революция 
ХХ столетия, сопряженная с фундаментальными ка-
чественными преобразованиями, сменилась перио-
дом научно-технической стабилизации, для которого 
характерно скорее количественное развитие, а также 
коммерциализация революционных научных дости-

жений прошлого века. … На самом деле, цифровиза-
ция в уголовном процессе — это лишь локальная и 
достаточно рутинная оптимизация некоторых процес-
суальных форм и институтов …» [2, с. 15].

Следует согласиться и с тем фактом, что ученые-
процессуалисты советского периода весьма осторожно 
подходили к внедрению новых технических средств 
в уголовный процесс, переводя вопросы использова-
ния современных технологий в область криминали-
стики: все понимали колоссальное влияние новейших 
технологий на уголовный процесс, особенно в стадии 
предварительного расследования, однако никому не 
приходило в голову противопоставлять их классической 
уголовно-процессуальной юстиции [2, с. 16].

Сегодня все чаще звучат самые разные предложе-
ния по реформированию уголовно-процессуальной де-
ятельности, в их числе перевод всех материалов уголов-
ных дел в электронный формат, фиксация цифровыми 
средствами хода и результатов следственных и иных 
процессуальных действий, замещение «бумажного» 
документооборота между участниками уголовного су-
допроизводства электронным [4; 6]; использование ин-
новационных возможностей современных цифровых 
технологий в доказывании по уголовным делам и пере-
ход к новой информационно-технологической страте-
гии расследования преступлений [3], а даже наиболее 
радикальные — о том, что существующая система 
следственных действий устарела и может быть замене-
на на одно «универсальное следственное действие — 
получение цифровой информации» [1, с. 80].

Однако внесение в уголовно-процессуальный закон 
всех инновационных разработок невозможно и ненуж-
но, в связи следует согласиться с учеными научной шко-
лы кафедры уголовно-процессуального права МГЮА 
имени О. Е. Кутафина в том, что трансформация уго-
ловного судопроизводства, в том числе и в цифровой 
формат, требует четких лаконичных законодательных 
алгоритмов, лишенных всего лишнего [7, с. 290].

На наш взгляд, в уголовно-процессуальной сфе-
ре очевидны два тренда применения цифровых тех-
нологий: а) внедрение в доказывание разного рода 
«электронных документов» и б) развитие дистанци-
онной формы производства процессуальных действий 
и принятия процессуальных решений. Это следует из 
парадигмы цифровой трансформации деятельности 
государственных органов, определенной указанным 
выше постановлением Правительства Российской Фе-
дерации. Очевидно, что оба эти направления, так или 
иначе, связаны с изменениями привычного нам пони-
мания следственных действий и доказывания в уго-
ловном судопроизводстве, отходом от классической 
научной доктрины, сложившейся в результате труда 
не одного поколения ученых-процессуалистов.

Если говорить о первом направлении цифровой 
трансформации уголовного процесса — об исполь-
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зовании в уголовно-процессуальном доказывании 
«электронных документов», то они вполне укладыва-
ются в существующую систему доказательств и могут 
выступать в качестве иных документов (ст. 84 УПК 
РФ) или вещественных доказательств (ст. 81 УПК РФ), 
если обладают соответствующими признаками. Со-
гласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ документы могут содержать 
сведения, зафиксированные как в письменном, так и 
ином виде (в том числе и в электронном). 

Исходя из этого, вводить в уголовно-процессу-
альный закон новые виды доказательств, например, 
электронное или цифровое доказательство, нет необ-
ходимости; прав профессор А. В. Победкин в том, что 
существующие процессуальные формы позволяют ис-
пользовать информацию на электронных носителях 
информации и в качестве вещественного доказатель-
ства, или в качестве иного документа [5, с. 47].

Что же касается другого направления — дис-
танционной формы производства процессуальных 
действий и принятия процессуальных решений, то 
представляется, что это весьма многоаспектная дея-
тельность, в перспективе затрагивающая и производ-
ство следственных действий, и производство процес-
суальных действий (например, направление запросов; 
ознакомление участников с материалами дела), и 
принятие процессуальных решений (в частности, с 
использованием систем искусственного интеллекта). 
Если рассматривать уже существующие процессуаль-
ные формы, то внимания заслуживает дистанцион-
ный порядок следственных действий. 

В этой части цифровой трансформации уголовно-
процессуальной деятельности законодатель расширя-
ет использование систем видеоконференц-связи, кото-
рое с 2011 г. появилось в судебном разбирательстве (ч. 
4 ст. 240, ст. 278.1 УПК РФ), в 2021 г. распространив 
его не только на судебное производство, но на ряд 
следственных действий, осуществляемых на стадии 
предварительного расследования (ст. 189.1 УПК РФ). 

Необходимость закрепления в уголовно-процессу-
альном законе дистанционной процедуры производ-
ства следственных действий обсуждалась давно [10], 
а в период пандемии стала особенно очевидной. Но, к 
сожалению, правовая регламентация дистанционного 
порядка, как и многие предшествующие коррективы 
в направлении цифровой трансформации уголовного 
процесса, оказалась несистемной и весьма фрагмен-
тарной. Новая норма (ст. 189.1 УПК РФ) плохо впи-
сывается в действующее уголовно-процессуальное 
регулирование. Введенная дистанционная процедура 
производства следственных действий представляет 
собой существенное отступление от традиционной 
процессуальной формы их производства и вызыва-
ет ряд сущностных вопросов, чреватых признанием 
недопустимыми полученных доказательств и ничем 
необоснованным ограничением прав участников уго-

ловного процесса. Вот лишь некоторые из них: 
Во-первых, вызывает вопросы сам перечень след-

ственных действий, разрешенных проводить путем 
использования видео-конференц-связи — допроса, 
очной ставки, опознания. Замысел законодателя, раз-
решившего именно эти следственные действия осу-
ществлять в дистанционном формате, вероятно, в том, 
что они связаны с получением вербальной и визуаль-
ной информации от конкретного лица. 

Вместе с тем в ст. 189.1 УПК РФ не определены ус-
ловия, позволяющие использовать на дистанционный 
формат. Представляется, что одним из таких условий 
должно быть волеизъявление участника следственно-
го действия (его ходатайство или согласие), что позво-
лит защитить права и законные интересы такого лица, 
в частности, на личное участие в производстве по уго-
ловному делу и изложение своей позиции. 

Определяя лишь саму возможность производства 
очной ставки, предъявления для опознания с при-
менением систем видео-конференц-связи, специфи-
ку этих следственных действий закон не учитывает, 
например, когда участвующие в них лица находятся 
в разных местах. Достоверность результатов очной 
ставки и предъявления для опознания может вызвать 
сомнения ввиду «разъединения» участников этих 
следственных действий и невозможности защитника, 
представителя потерпевшего, адвоката свидетеля при-
сутствовать в каждом месте их производства;

Во-вторых, не ясно, почему законодатель специ-
ально обратил внимание в ч. 1 ст. 189.1 УПК РФ на 
то, что лишь системы ВКС «государственных органов, 
осуществляющих предварительное расследование» (и 
каких именно?) могут быть использованы при дистан-
ционных следственных действиях. Вероятно, такое 
ограничение установлено в целях обеспечения тайны 
предварительного расследования и исключения веро-
ятности использования различных мессенджеров или 
программ для организации видеоконференций (типа 
ZOOM, Skype и др.), не гарантирующих отсутствие 
утечки информации и ее фальсификации путем не-
санкционированного доступа. Вполне соглашаясь с 
необходимостью соблюдения этих условий дистанци-
онного порядка производства следственных действий, 
вызывает сомнение целесообразность установления 
этих требований именно в уголовно-процессуальном 
законе, когда это вполне можно было бы передать в 
сферу ведомственного регулирования (ведь для до-
проса свидетеля и потерпевшего в судебном разби-
рательстве в ст. 278.1 УПК РФ такого ограничения 
не установлено и в судах система, используемая для 
организации ВКС, определена ведомственным актом 
- Регламентом, утвержденным Судебным департамен-
том при Верховном Суде Российской Федерации [11]). 

В органах внутренних дел России, в частности, по-
всеместно внедрена и активно функционирует единая 
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информационно-аналитическая система обеспечения 
деятельности (ИСОД), одним из сервисов которой 
является СВКС-м, позволяющая осуществлять видео-
конференц-связь между различными территориаль-
ными органами. Вопросы эксплуатации данной си-
стемы урегулированы в ведомственных актах, в них 
же возможно прописать порядок ее применения при 
дистанционном производстве следственных действий. 
Это, с одной стороны, исключит возможность произ-
водства следственного действия посредством исполь-
зования программного обеспечения, официально не 
допущенного для применения в служебной деятель-
ности правоприменительного органа, а с другой сто-
роны, разгрузит уголовно-процессуальный закон от 
несвойственных ему предписаний организационного 
характера;

В-третьих, представляется, что в ст. 189.1 УПК РФ 
недостаточно урегулированы полномочия следовате-
ля, дознавателя, органа дознания по месту нахожде-
ния лица, участвующего в дистанционном следствен-
ном действии; не определено, что включает в себя 
поручаемая «организация» участия лица в дистанци-
онном следственном действии, в частности, позволяет 
ли она применять меру процессуального принужде-
ния в виде привода уклоняющегося от следственного 
действия участника процесса.

На эту проблему уже обращали внимание ученые-
процессуалисты, в частности, А. В. Победкин считает, 
что в статьях, регламентирующих полномочия следо-
вателя, дознавателя, следует установить, что в случаях 
производства следственных действий с использовани-
ем систем видео-конференц-связи они вправе давать 
поручение соответственно следователю, дознавателю, 
органу дознания по месту нахождения участвующего 
в следственном действии лица осуществить отдель-
ные процессуальные действия в ходе производства 
следственного действия, осуществляемого с исполь-
зованием систем видео-конференц-связи [8, с. 83]. 
Очевидно, что ограничивать круг этих процессуаль-
ных действий нет необходимости, он будет зависеть 
от конкретной ситуации по делу.

В-четвертых, дистанционный порядок след-
ственных действий не должен содержать каких-либо 
ограничений прав и законных интересов участников 
уголовного процесса по сравнению с обычной про-
цедурой. В этой связи не допустимо лишение права 
участника следственного действия лично ознакомить-
ся с протоколом проведенного с использованием ВКС 
следственного действия, составляемого по месту про-
изводства расследования, а не самого следственного 
действия. Из ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ следует, что про-
токол следственного действия оглашается следова-
телем, его составившим. Возникает вопрос: сможет 
ли участник следственного действия воспринять «со 
слов» записанное в протоколе и как удостоверить ис-

тинность его показаний. Отметим, что общая норма ч. 
6 ст. 190 УПК РФ предусматривает предъявление до-
прашиваемому лицу протокола для прочтения и лишь 
по просьбе этого лица протокол оглашается следова-
телем. Полагаем, ничто не препятствует следовате-
лю, составившему протокол, с помощью технических 
средств (например, сервиса электронной почты (СЭП), 
направить проект этого документа следователю, до-
знавателю по месту нахождения участника следствен-
ного действия для его личного прочтения.

Обозначенные проблемы — одни из немногих, на 
которые можно было бы обратить внимание, но и они 
показывают, что нужно не только корректировать ст. 
189.1 УПК РФ, но и проводить цифровую трансформа-
цию уголовного судопроизводства, не отступая от ба-
зовых положений уголовно-процессуального закона. 
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Особенности лицензирования 
фармацевтической деятельности в России
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Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия, chesackov.german@yandex.ru

Аннотация. В России лицензирование фармацевтической деятельности начало формироваться только с 
90-х г. XX в. При этом контроль над данной сферой со стороны государства зарождается еще в период Киевской 
Руси. Непосредственно лицензирование общественной жизни получает отражение уже в начале XVIII в. в пе-
риод царствования Петра I, когда была регламентирована необходимость создания оптимальных условий для 
владельцев аптек. 

Между тем, как можем судить на сегодняшний день, в Российской Федерации достаточно активно проис-
ходит поиск оптимальных механизмов правового регулирования фармацевтической деятельности.

Констатируется, что административно-правовое регулирование фармацевтической деятельности имеет 
важную роль для защиты прав граждан по части здравоохранения. Вследствие чего государство для минимиза-
ции своей монополии предоставляет право субъектам, заинтересованным в осуществлении фармацевтической 
деятельности, ей заниматься при наличии всех условий для этого.

Кроме того, нашей стране следует и дальше регулировать фармацевтическую деятельность с помощью ли-
цензирования, так как от выпуска качественных лекарств зависит жизнь и здоровье человека и гражданина, что 
является основополагающими ценностями в России.

Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, лицензирование, лицензирование фармацевтической 
деятельности, государственный контроль, правовое регулирование

Для цитирования: Чесаков Г. К. Особенности лицензирования фармацевтической деятельности в России // 
Криминологический журнал. 2023. № 2. С. 175-180. https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-175-180.

Original article

Features of licensing 
of pharmaceutical activity in Russia
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Abstract. In Russia the licensing of pharmaceutical activities began to form only since the 1990s of the XX century. 
At the same time, the control of this sphere by the state originated in the period of Kievan Rus'. Licensing of public 
life itself is reflected already at the beginning of the XVIII century during the reign of Peter I, when the need to create 
optimal conditions for pharmacy owners was regulated.

Meanwhile, as we can judge today, the search for optimal mechanisms of legal regulation of pharmaceutical activity 
is quite active in the Russian Federation.

It is stated that the administrative and legal regulation of pharmaceutical activity has an important role to protect 
the rights of citizens in terms of healthcare. As a result, in order to minimize its monopoly, the state grants the right to 
entities interested in carrying out pharmaceutical activities to engage in it if there are all conditions for this.

In addition, our country should continue to regulate pharmaceutical activities through licensing, since the life and 
health of a person and a citizen depend on the release of high-quality medicines, which are fundamental values in Russia.

Keywords: pharmaceutical activity, licensing, licensing of pharmaceutical activity, state control, legal regulation
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Российская Федерация является правовым и со-
циальным государством. Его конституционная обя-
занность — обеспечение прав и свобод гражданина. 
Политика такой страны направлена на поддержание 
достойной жизни и развития населения. Вследствие 
чего происходит сближение и взаимодействие част-
ных и публичных интересов, которые воплощаются 
в административно-правовом регулировании обо-
рота медицинских препаратов. Ведь в этом процессе 
участвует и личность, и общество, и государство, и 
фармацевтические организации. Их взаимодействие 
обуславливает регулирование стоимости лекарствен-
ных препаратов (публичные интересы) и фискальной 
составляющей (государственный интерес).

Однако правовое регулирование лицензионной де-
ятельности в России фактически начало формировать-
ся только в 90-е г. XX в., когда от плановой экономики 
государство стало переходить к рыночной. Это по-
служило основанием установления государственного 
управления над создающимися частными организа-
циями через их лицензирование. 

Так, лицензирование представляет собой один из 
методов административно-правового регулирования 
в том числе и фармацевтической деятельности. Ведь 
именно с помощью лицензии (при осуществлении, в 
частности, данной деятельности) происходит обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина относи-
тельно сферы здоровья.

Стоит сказать, что лицензирование фармацевти-
ческой деятельности имеет по истине многовековую 
историю. Уже в период Киевской Руси законодатель-
но регламентировалось правовое положение «лечца». 
Между тем, рассматривая народную медицину, в это 
историческое время достаточно эффективно применя-
лись для лечения продукты растительного, животного 
и даже минерального происхождения

В конце XVI — начале XVII в. формируется Ап-
текарский приказ. В его полномочия входила орга-
низация заготовок трав, а также подготовка лекарей, 
специалистов по приготовлению лекарств и иные обя-
занности. Аптекарский приказ был тем государствен-
ным органом, который осуществлял надзор за лечеб-
ным и аптечным делом.

22 ноября 1701 г. выходит Указ Петра I «О заве-
дении в Москве вновь осьми аптек с тем, чтоб в них 
никаких вин не было продаваемо; о введении оных 
Посольскому приказу и об уничтожении зелейных ла-
вок». В основе данного указа лежало создание опти-

мальных условий для владельцев аптек. Кроме того, 
регламентировалось установление государственной 
монополии на число аптек, а также на продажу ле-
карственных средств. Все это, в итоге, предполагало 
получение аптекарями существенных доходов. Вслед-
ствие чего подобные законодательные положения га-
рантировали увеличение числа городских аптек [1].

Однако в современной России лицензирование 
фармацевтической деятельности непосредственно на-
чало осуществляться только с 90-х г. прошлого века. 
Именно тогда был принят Закон Российской Федера-
ции от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации»1.

Между тем в настоящее время, как можем судить 
из статистических сведений, фармацевтическая де-
ятельность достаточно активно развивается. Так, со-
гласно данным RNC Pharma, с третьего квартала 2020 
года и до апреля 2022 г. число аптек в нашей стране 
только росло. Аналитики отметили, что по состоянию 
на 1 июля 2022 года в России работало почти 72 000 
аптек — на 4,5% прирост каждый год. Причем в зна-
чительной степени перестают осуществлять свою де-
ятельность небольшие сети аптек2.

Вследствие чего нам необходимо определить то, 
как происходит лицензирование подобной деятель-
ности. Но, первоначально, следует сказать, что в нор-
мативных правовых актах присутствует утверждение, 
опираясь на которое фармацевтическая деятельность 
(организация) занимается торговлей3.

Так, именно Федеральный закон от 12 апреля 2010 
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
представляет основополагающий нормативный право-
вой акт, направленный на регламентацию изучаемой 
нами сферы общественной жизни. В нем отражены 
особенности регулирования исполнительной властью 
обращения лекарственных средств, в т. ч. лицензиро-
вания. Причем лицензированию фармацевтической 
деятельности уделяется достаточно много внимания и 

1  Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1991. № 27, ст. 920.
2 Впервые за два года в России сократилось число аптек // URL://https://
www.retail.ru/news/vpervye-za-dva-goda-v-rossii-sokratilos-chislo-aptek-
22-avgusta-2022-219618/https://www.retail.ru/news/vpervye-za-dva-goda-v-
rossii-sokratilos-chislo-aptek-22-avgusta-2022-219618/
3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 28 декабря 
2022 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724; Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 
61-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.) «Об обращении лекарственных средств» 
// СЗ РФ. 2010. № 16, ст. 1815.
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в прочих законах1.
Однако можем отметить, что по настоящее время 

лицензионная фармацевтическая деятельность урегу-
лирована недостаточно обстоятельно, постоянно про-
исходит совершенствование законодательства. Одно-
значно, данный процесс неоднократной реформации, 
судя по анализу нормативных правовых актов, проис-
ходит и относительно иных общественных отношений. 

Но перейдем непосредственно к изучаемой теме. 
Так, в прошлом году было принято новое постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2022 г. № 547 «Об утверждении Положения о лицензи-
ровании фармацевтической деятельности»2.

Ранее касающиеся лицензии изменения были при-
внесены в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»3 
Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»4. Как было подчеркнуто в пояснительной 
записке к этому Федеральному закону, нововведения 
коснулись реестра лицензий, возможностей принятия 
лицензирующим органом решения о предоставлении 
лицензии в электронном формате, посредством ут-
верждения вносимой в реестр лицензии записи о пре-

1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 
г.) «Об обращении лекарственных средств» // СЗ РФ. 2010. № 16, ст. 1815; 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 4 ноября 2022 г.) 
// «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 
19, ст. 2716; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 
4 ноября 2022 г.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 
6249; Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 
«О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений 
при осуществлении предпринимательской деятельности» // СЗ РФ. 2008. 
№ 20, ст. 2293; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 323 (ред. от 13 октября 2022 г.) «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» // 
СЗ РФ. 2004. № 28, ст. 2900; Приказ Минздрава России от 19 ноября 2020 г. 
№ 1234н (ред. от 23 декабря 2021 г.) «Об утверждении Порядка ведения 
единого реестра лицензий, в том числе лицензий, предоставленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных 
видов деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
2  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2022 г. № 547 «Об утверждении Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности» // СЗ РФ. 2022. № 15, ст. 2469.
 3  Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 
г.) «Об обращении лекарственных средств» // СЗ РФ. 2010. № 16, ст. 1815.
4  Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ (ред. от 21 декабря 
2021 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 24 (Часть I), ст. 4188.

доставлении лицензии и т. д.5

Причем в Федеральном законе от 04 мая 2011 г. № 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» также относительно недавно были отражены 
реформации6. Вводились они посредством Федераль-
ного закона от 4 ноября 2022 г. № 427-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»7.

Таким образом, это все указывает на то, что сейчас 
идет формирование (оптимизация) правового регули-
рования изучаемой нами деятельности. В немалой сте-
пени этот процесс обусловлен, как уже было отмечено 
ранее, взаимосвязью фармацевтической деятельности 
с жизнью и здоровьем человека.

Однако нельзя не упомянуть имеющую место (по 
факту минимальную) вероятность того, что фармацев-
тическую деятельность перестанут лицензировать в 
ближайшее время [2, с. 37].

Переходя к всестороннему рассмотрению пред-
мета настоящей научной работы, подчеркнем, что 
официальная трактовка термина «лицензирование» 
закреплена в ст. 3 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»8. Так, под лицензированием под-
разумевается «деятельность лицензирующих орга-
нов по предоставлению лицензий, продлению срока 
действия лицензий в случае, если ограничение срока 
действия лицензий предусмотрено федеральными за-
конами, оценке соблюдения соискателем лицензии, 
лицензиатом лицензионных требований, приоста-
новлению, возобновлению, прекращению действия и 
аннулированию лицензий, формированию и ведению 
реестра лицензий, формированию государственного 
информационного ресурса, а также по предоставле-
нию в установленном порядке информации по вопро-
сам лицензирования».

Между тем вполне логичным представляется ука-
зание некоторых исследователей на то, что данная 
трактовка достаточно пространная. Таким образом, 
представляется целесообразным рассмотреть этимо-
логию понятия «лицензия». Оно происходит от ла-
тинского «licentia», означающего «вольность, свобода 

5  Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 1051647-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
6  Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 4 ноября 2022 г.) «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19, ст. 2716.
7  Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 427-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2022. № 45, ст. 7672.
8  Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 4 ноября 2022 г.) 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19, 
ст. 2716.
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делать что угодно» [3, с. 127].
Здесь следует сказать, что в целом термин «лицен-

зия» представляет официальный документ, на основе 
которого осуществляется контрольная и надзорная 
функция со стороны государственных органов, а с 
иной стороны предоставляется право лицу (субъекту 
экономической деятельности) осуществлять (в том 
числе фармацевтическую) деятельность.

При этом на доктринальном уровне идет дискус-
сия по интерпретации слова «лицензия» [2, с. 36; 4, с. 
689–692] (как можно судить из анализа юридической 
литературы, достаточно много терминов, отраженных 
в законе, вызывают дискуссию относительно правиль-
ного технико-юридического изложения, что влияет на 
особенности интерпретации их в том числе при при-
менении в судебной практике [6–15]). 

Однако некоторые авторы отмечают, что можно 
выделить две основополагающие позиции по опреде-
лению изучаемого понятия. Так, первое суждение за-
ключается в том, что «лицензия предоставляет право 
заниматься определенной деятельностью». Вторая по-
зиция предполагает «официальный документ, в кото-
ром отражено право на занятие подобной деятельно-
стью» [16]. 

Между тем лицензирование, с позиции админи-
стративно-правового регулирования, подразумевает 
под собой появление правоотношений между госу-
дарством и субъектом экономической деятельности. 
Также оно может предусматривать ограничение по ве-
дению какой-либо деятельности (в нашем случае это 
касается фармацевтической). Тем самым устанавлива-
ется государственный контроль и регулируется про-
цесс появления монополии на осуществление опреде-
ленного рода экономических взаимодействий [17, с. 8].

Таким образом, административно-правовой ре-
жим лицензирования является одним из наиболее 
значимых элементов регулирования экономических 
правоотношений и способствует исключению из нее 
недобросовестных субъектов.

В свою очередь, следует упомянуть, что относи-
тельно вопроса специфики лицензирования фармацев-
тической деятельности в административном праве нет 
единства мнений. При этом имеющиеся публикации 
по данной теме в предыдущие годы не всегда соответ-
ствуют современным правовым реалиям [18]. 

Вместе с тем можно сделать вывод, что лицензи-
рование фармацевтической деятельности представ-
ляет собой «самостоятельную процессуальную де-
ятельность, направленную на закрепление права за 
субъектами заниматься фармацевтической деятельно-
стью».

В постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2022 г. № 547 «Об утверждении 

Положения о лицензировании фармацевтической де-
ятельности» у лица, претендующего на получение 
лицензии на ведение подобной деятельности, должно 
быть соответствующее помещение и оборудование1.

Раскрывая данный аспект, выделим, что согласно 
Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»2, под помещением подразумевает-
ся «часть объема здания или сооружения, имеющая 
определенное назначение и ограниченная строитель-
ными конструкциями». 

Так, законодательно подчеркнута необходимость 
создания определенных условий для лицензирования 
и дальнейшего функционирования фармацевтических 
организаций. Вследствие чего лицензирование данной 
деятельности (с точки зрения административно-право-
вого регулирования) имеет важную роль в вопросах за-
щиты прав граждан в сфере здравоохранения [19, с. 292].

Таким образом, подводя итог настоящей научной 
статьи, можем отметить следующее:

• лицензирование фармацевтической деятель-
ности предполагает именно реализацию кон-
троля над субъектами, осуществляющими 
данную деятельность, что гарантирует в той 
или иной степени предупреждение соверше-
ния нарушений;

• государству следует и дальше регулировать 
фармацевтическую деятельность с помощью 
лицензирования, так как эта сфера затрагива-
ет жизнь и здоровье человека и гражданина, 
которые выступают основополагающими цен-
ностями на международном и национальном 
уровнях.
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Предметом данной статьи являются термины «ме-
дицинская помощь» и «медицинская услуга», а также 
их соотношение.

Первоначально о состоянии теории.
Так, С. И. Помазкова исследование посвятила ана-

лизу законодательных актов международного и на-
ционального права стран — бывших союзных респу-
блик, на предмет соотношения понятий «медицинская 
помощь» и «медицинская услуга» («Подводя итог ана-
лизу законодательства, регулирующего охрану здоро-
вья граждан и защиту их прав как потребителей, сле-
дует сделать следующие выводы: в законодательных 
актах, региональных (на постсоветском пространстве) 
и национальных (стран, сотрудничающих в сфере 
здравоохранения), «медицинскую помощь» и «меди-
цинскую услугу» следует понимать как понятия тож-
дественные; необходимо разработать региональное 
законодательство о защите прав потребителей, рас-
пространив его действие и на всех граждан, получаю-
щих медицинскую помощь как на возмездной основе, 
так и бесплатно») [1].

И. В. Тимофеев «с онтологических позиций» рас-
смотрел «конституционно-правовые и организацион-
ные основы терминов «медицинская помощь» и «ме-
дицинская услуга» («Таким образом, «медицинская 
помощь» и инновационное для нашего здравоохране-
ния понятие «медицинская услуга» представляют со-
бой разные, но во многом пересекающиеся понятия. 
Каждое из них отражает определенную семантиче-
скую, историческую, медико-организационную и пра-
вовую особенности применения современных знаний 
в общественных отношениях, связанных с медициной. 
По нашему мнению, медицинская помощь выступает 
как объективная конституционно-правовая категория, 
которая является первичной основой для всех видов 
медицинских вмешательств и невмешательств и иных 
предусмотренных законодательством мероприятий. 
В определенном смысле понятие «медицинская по-
мощь» является родовым по отношению к понятию 
«медицинская услуга». Исторически в правовом и 
организационном регулировании в России доминиро-
вало понятие «медицинская помощь», а за рубежом, 
наоборот, «медицинская услуга». Отсюда в менталь-
ном и профессионально-моральном плане пока трудно 
воспринимается как пациентами, так и особенно ме-
дицинскими работниками сведение всей медицинской 
помощи к услугам. При этом то, что в частном секторе 
здравоохранения оказываются именно медицинские 
услуги, ни у кого не вызывает сомнений. Проблемной 
темой является оценка медицинской помощи, оказы-
ваемой в рамках программ государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи, а также 
других, в том числе оплачиваемых из бюджета, ее ва-
риантов. Кроме того, в медико-организационном пла-
не в составе медицинской помощи имеются как вме-

шательства, так и правомерные невмешательства, а 
также иные предусмотренные законодательством ме-
роприятия. При этом особенностью является то, что 
понятие «медицинская услуга» не касается медицин-
ских невмешательств. Очевидно, что в финансово-эко-
номическом плане для оценки, контроля и даже про-
гноза деятельности медицинского работника удобнее 
использовать подход через «медицинскую услугу» 
как явление, имеющее определенное юридическое со-
держание и стоимостное выражение. По нашему мне-
нию, в конституционно-правовом смысле «медицин-
ская помощь», как текстуально включенная в состав 
конституционного права каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, имеет различные характери-
стики, в том числе и финансово-экономические. По-
нятие «медицинская услуга» недавно получило свое 
правовое содержание в развивающем Конституцию 
РФ законодательстве. Тем не менее очевидно, что 
между этими понятиями имеется различие в публич-
но-правовых и частноправовых подходах, а также, 
наоборот, сходство в том, что медицинская помощь, 
как и медицинская услуга, предоставляется человеку 
по соответствующим договорам (ОМС, оказания воз-
мездных услуг и др.)») [2].

В. Н. Сидорова рассмотрела медицинский и пра-
вовой аспекты понятий «медицинская помощь», «ме-
дицинская услуга» и «медицинская работа» в тради-
ционной медицинской деятельности» («Изложенное 
позволяет сделать вывод о том, что проблема соот-
ношения понятий «медицинская помощь» (ст. 41 Кон-
ституции РФ), «медицинские услуги» (гл. 39 ГК РФ) 
и «медицинские работы» (гл. 39 ГК РФ с учетом ст. 
783 ГК) нуждается в дальнейшем теоретическом ис-
следовании. Однако не менее очевидным представ-
ляется и вывод о том, что отсутствие в понятийном 
аппарате действующего законодательства дефини-
ции, т. е. официального юридического определения 
медицинской помощи, приводит к сложностям в ре-
гулировании отношений в сфере охраны здоровья. В 
частности, сегодня это позволяет законодателю без 
достаточных формально правовых оснований плавно 
переводить бесплатную медицинскую помощь (п. 1 
ст. 41 Конституции РФ) в сферу платных медицинских 
услуг (работ)») [3]. Здесь лишь обратим внимание на 
ошибочность названия структурного элемента статьи 
Конституции РФ (таковые состоят не из пунктов, а из 
частей) [4]. Относительно приоритетности возмездно-
сти медицинских услуг в литературе высказываются 
и иные мнения [5].

Неоднозначность результатов научных изысканий 
предопределяет и несовершенство законодательства о 
соотношении терминов «медицинская помощь» и «ме-
дицинская услуга» в Российской Федерации [6].

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой на 
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территории Российской Федерации. Таковым является 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. [7] («1. Россий-
ская Федерация — социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. 2. В Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты» — ст. 7; «1. Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствую-
щего бюджета, страховых взносов, других поступле-
ний. 2. В Российской Федерации финансируются фе-
деральные программы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются меры по развитию государ-
ственной, муниципальной, частной систем здравоох-
ранения, поощряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпи-
демиологическому благополучию. 3. Сокрытие долж-
ностными лицами фактов и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой ответственность в соответствии с федеральным 
законом» — ст. 41).

Положения Конституции РФ детализированы в 
нормативных правовых актах с меньшей юридической 
силой, в том числе и в гражданском законодательстве 
[8] (Гражданский кодекс РФ: часть первая от 21 октя-
бря 1994 г. [9]; часть вторая от 22 декабря 1995 г. [10]).

Таким образом, исследования относительно соот-
ношения терминов «медицинская помощь» и «меди-
цинская услуга» в Российской Федерации необходимо 
продолжать.

Во-первых, ввиду наивысшей юридической силы 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. приоритет дол-
жен принадлежать медицинской помощи, причем как 
правило на безвозмездной основе.

Во-вторых, формирование рыночных отношений 
в Российской Федерации предполагает и платную ме-
дицинскую помощь.

В-третьих, возмездность медицинской помощи 
необходимо рассматривать как исключение из общих 
правил деятельности учреждений здравоохранения в 
Российской Федерации.

Список источников
1. Помазкова С. И. О значении соотношения по-

нятий «медицинская помощь» и «медицинская 
услуга» для реализации права граждан на ох-

рану здоровья // Юридический мир. 2012. № 11.
2. Тимофеев И. В. О понятиях «медицинская по-

мощь» и «медицинская услуга». Медицинское 
знание и медицинская практика как предпо-
сылка для нормативного регулирования отно-
шений медицинской помощи // Медицинское 
право. 2021. № 1.

3. Сидорова В. Н. Соотношение понятий «ме-
дицинская помощь», «медицинская услуга» и 
«медицинская работа» как проблема граждан-
ского законодательства // Медицинское право. 
2012. № 4.

4. Галузо В. Н. Возможно ли комплексное право-
применение при отсутствии официальной си-
стематизации в Российской Федерации? // Го-
сударство и право. 2018. № 6. С. 76–81.

5. Галузо В. Н. Об оказании платных услуг в ме-
дицинском учреждении в городе федерального 
значения — Москве (опыт правоприменения) 
// Международный научный журнал «Акту-
альные исследования». 2019. № 2. С. 29–34.

6. Галузо В. Н. Конституционно-правовой статус 
России: проблема именования государства // 
Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2010. № 5. С. 119–123.

7. Галузо В. Н. Возможно ли обеспечение едино-
образного исполнения законодательства при 
отсутствии его систематизации? // Государ-
ство и право. 2014. № 11. С. 98–102.

8. Эриашвили Н. Д., Галузо В. Н. О некоторых 
проблемах институционализации граждан-
ского права в Российской Федерации // Меж-
дународный журнал гражданского и торгово-
го права. 2017. № 3. С. 71–74.

9. Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1994. № 32. Ст. 3301; …; 2022. № 16. Ст. 
2601.

10. Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1996. № 5. Ст. 410; …; 2021. № 27 (часть 
I). Ст. 5123.

References
1. Pomazkova S. I. On the meaning of the correlation 

between the concepts of «medical care» and 
«medical service» for the realization of the 
citizens' right to health care // Juridical World. 
2012. № 11.

2. Timofeev I. V. On the concepts of «medical care» 
and «medical service». Medical knowledge and 
medical practice as a prerequisite for normative 
regulation of medical care relations // Medical 
Law. 2021. № 1.

3. Sidorova V. N. The correlation of the concepts of 
«medical care», «medical service» and «medical work» 
as a problem of civil law // Medical Law. 2012. № 4.



Криминологический журнал184 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

4. Galuso V. N. Is complex law enforcement possible 
in the absence of official systematization in the 
Russian Federation? // State and law. 2018. № 6. 
Р. 76–81.

5. Galuso V. N. On the provision of paid services 
in a medical institution in the city of federal 
significance — Moscow (law enforcement 
experience) // International Scientific Journal 
«Actual Studies». 2019. № 2. Р. 29–34.

6. Galuso V. N. Constitutional and legal status of 
Russia: the problem of naming the state // Bulletin 
of the Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. 2010. № 5. Р. 119–123.

7. Galuso V. N. Is it possible to ensure uniform 
execution of legislation in the absence of its 
systematization? // State and Law. 2014. № 11. Р. 
98–102.

8. Eriashvili N. D., Galuso V. N. On some problems 
of institutionalization of civil law in the Russian 
Federation // International Journal of Civil and 
Commercial Law. 2017. № 3. Р. 71–74.

9. Collection of Legislation of the Russian Federation. 
1994. № 32. Art. 3301; ...; 2022. № 16. Art. 2601.

10. Collection of Legislation of the Russian Federation. 
1996. № 5. Art. 410; ...; 2021. № 27 (part I). Art. 
5123.

Информация об авторе
А. А. Шакиров — соискатель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Information about the author
A. A. Shakirov — Applicant of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 

V. Ya. Kikot’.

Статья поступила в редакцию 25.01.2023; одобрена после рецензирования 17.04.2023; принята к публикации 
05.06.2023.

The article was submitted 25.01.2023; approved after reviewing 17.04.2023; accepted for publication 05.06.2023.

Основы экономической безопасности. Учеб. пособие. Эриа- 
швили Н. Д. и др. 2-е изд., перераб. и доп. 335 с. Гриф НИИ образо-
вания и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
МНИЦ Судебной экспертизы и исследований.

Дано представление о внутренних и внешних угрозах в эконо-
мике РФ, ее регионов и хозяйствующих субъектах. 

Показано, как использовать инструменты и механизмы ней-
трализации и предотвращения возникающих угроз, обеспечивать 
законность и правопорядок в сфере экономики. Изложены основы 
теории государства, а также ее регулирующей роли в экономике. 

Раскрыты сущность теневой экономики, ее истоки и тенден-
ции, намечены подходы к решению проблем теневой экономики.

Для студентов, аспирантов и преподавателей, экономических и 
юридических вузов, государственных и муниципальных служащих.



SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

185Криминологический журнал№ 2 / 2023

LAW SCIENCES

© Щеглов А. В., 2023

Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-185-190
NIION: 2007-0083-2/23-279
MOSURED: 77/27-005-2023-02-479

Размышления о нравственном характере оперативно-розыскной деятельности

Александр Васильевич Щеглов 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия, av_shcheglov@mail.ru

Аннотация. Применительно к реалиям современного общества систематизировано изложены нравствен-
ные и профессионально-этические основы оперативно-розыскной этики, рассмотрены ее содержание, сущ-
ность и принципы, а также нравственные границы допустимости в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная этика, нравственные нормы 
и принципы, нравственный характер оперативной работы, профессиональная этика, моральный облик опера-
тивного сотрудника

Для цитирования: Щеглов А. В. Размышления о нравственном характере оперативно-розыскной деятель-
ности // Криминологический журнал. 2023. № 2. С. 185-190. https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-185-190.

Original article

Reflections on the moral character of operational investigative activity

Alexander V. Shcheglov
Moscow Financial and Industrial University «Synergy», Moscow, Russia, av_shcheglov@mail.ru

Abstract. Applied to the realities of modern society systematically outlined the moral and professional-ethical 
foundations of operational and investigative ethics, considered its content, the essence and principles, as well as the 
moral boundaries of admissibility in professional activity.

Keywords: operational investigative activity, operational-investigative ethics, moral norms and principles, the moral 
nature of operational work, professional ethics, the moral character of an operational employee

For citation: Shcheglov A. V. Reflections on the moral character of operational investigative activity. Criminological 
journal. 2023. (2):185-190. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-185-190.

Отличительной чертой оперативно-розыскной 
деятельности является то, что ее содержание состав-
ляют преимущественно негласные мероприятия, как 
имеющие нейтральный характер, так и включающие 
некоторые элементы принуждения, и действия, кото-
рые ограничивают конституционные права граждан. 
Данный вид специфической деятельности уполно-
моченных государственных органов является ярким 
подтверждением проявления противоречия между 
правом и моралью, когда многие оперативно-розыск-
ные мероприятия (наблюдение, прослушивание теле-
фонных переговоров и др.) и использование негласно-
го содействия граждан могут осуждаться населением 
с нравственных позиций, однако социально необходи-
мы обществу для успешной борьбы с преступностью. 

В настоящее время во всех цивилизованных стра-
нах практически завершены дискуссии о соответствии 
оперативно-розыскной деятельности морально-этиче-

ским принципам, принятым в обществе. Например, в 
США граждане считают своим личным долгом сооб-
щить полиции сведения о готовящихся преступлени-
ях, а бывший руководитель ЦРУ А. Даллес полагал, 
что негласная работа является по своей сущности 
нравственной [4].

В России впервые необходимость соблюдения 
морально-этических требований в сфере оператив-
но-розыскной деятельности была высказана учеными 
в 60–70-х г. прошлого столетия (А. И. Алексеев, Р. С. 
Белкин, Д. В. Гребельский, А. Ф. Возный, И. И. Кар-
пец, А. Г. Лекарь, Г. К. Синилов), которые указывали 
на необходимость соблюдения оперативными сотруд-
ником профессиональной морали. Интерес к данной 
проблеме был не случаен, поскольку неукоснитель-
ное соблюдение законности, защита прав человека и 
гражданина, вопросы профессиональной деформации 
сознания оперативных сотрудников в значительной 
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мере зависят от теоретической разработки морально-
этических проблем профессиональной деятельности 
сотрудников.

Известно, что поведение людей в обществе ре-
гулируется правом. Право отражает интересы чле-
нов общества и его нравственность. Так, поведение 
преступника противоречит праву, и, следовательно, 
противоречит и общественной нравственности, ибо 
посягает на интересы членов общества. Итак, если 
преступление совершено и остается нераскрытым, на-
рушенным (серьезно ущемленным и попранным) сле-
дует считать не только уголовное право, что очевидно, 
но и нравственность, поскольку в этом случае, равно 
как и право, попранными и нереализованными оказы-
ваются нормы общественной морали.

Общечеловеческие нравственные чувства всегда 
были связаны с утверждением добра и победой над 
злом, именно поэтому, в ст. 1 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» указаны нравственно-по-
ложительные цели ОРД — защита жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечение безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. Никакие иные цели не 
могут быть основанием для проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ст. 5 ФЗ). Оперативно-ро-
зыскная деятельность проводится в исключительных 
случаях, когда нет возможности решить задачи борь-
бы с преступностью иными средствами.

Признание той или иной деятельности законной, 
еще не делает её нравственно-допустимой, поэтому 
закон может оцениваться в общественном сознании 
как безнравственный. В истории борьбы с преступ-
ностью было немало случаев, когда мораль осуждала 
какие-либо действия человека, а закон молчал, также 
и наоборот, мораль на определенные действия смо-
трела снисходительно, а законы ужесточались. Ду-
мается, что тактика проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий не регулируется только нормами 
права, а в основе их действий лежат определенные 
моральные предписания. Так, без конкретных опера-
тивно-розыскных мероприятий невозможно раскрыть 
законспирированное преступление, и это является 
единственным способом получения положительного 
результата, а поэтому оперативно-розыскная деятель-
ность является средством нравственного совершен-
ствования общества. Поэтому в отдельных случаях 
оперативно-розыскные мероприятия могут быть важ-
ным средством получения положительного результа-
та. Именно с этой точки зрения оперативно-розыск-
ная деятельность соответствует морально-этическим 
нормам, существующим в цивилизованном правовом 
обществе.

Совершенно правильно в специальной литерату-
ре указывается, что значительная часть тяжких пре-
ступлений раскрывается благодаря оперативно-ро-
зыскным мероприятиям, такая деятельность является 
эффективным средством утверждения в обществе мо-
ральных норм. Это вновь доказывает, что оперативно-

розыскная деятельность способствует утверждению в 
обществе справедливости. 

Вместе с тем, достижение благородных целей 
средствами ОРД в некоторых случаях может носить 
негативный характер. Так, в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативные сотрудники вторгают-
ся в частную жизнь, потому что ими осуществляется 
и допускается прослушивание телефонных перегово-
ров, снятие информации с технических каналов связи 
и другие мероприятия. Вместе с этим, следует учи-
тывать и то, что оперативно-розыскная деятельность 
оказывает не всегда положительное влияние на лиц, 
осуществляющих эту деятельность, а также на граж-
дан, оказывающих конфиденциальное содействие. 

Так, в связи с этим у них может сформироваться 
установка на признание законным и допустимым лю-
бого воздействия на личную жизнь граждан, а так-
же использование тезиса о том, что с преступностью 
нельзя бороться в «белых перчатках», а также — цель 
оправдывает средства, как считают отдельные опера-
тивники. Это не может вызывать сомнения в деятель-
ности оперативных сотрудников, осуществляющих 
оперативно-розыскные мероприятия. 

Вместе с тем, закон РФ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» не допускает сбора, хранения, ис-
пользования и распространения информации о част-
ной жизни проверяемого лица, если это не связано с 
выявлением, предупреждением, пресечением и рас-
крытием преступлений, а также выявлением, уста-
новлением лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших с другими задачами и основаниями 
оперативно-розыскной деятельности. 

Фактически, что при проведении оперативно-ро-
зыскной деятельности наблюдается конфликт двух 
нравственных норм. Первое — это необходимость 
обеспечения безопасности, личности, общества и го-
сударства силами и средствами ОРД, в второе — это 
когда осуществляется вторжение в среду личной сво-
боды человека и таким образом поучается компро-
миссная норма, разрешающая такое вмешательство, 
но в строго определенных пределах и при соблюде-
нии определенных условий. Именно поэтому в ст. 16 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» закреплено положение о том, что при за-
щите жизни и здоровья, их граждан конституционных 
прав и законных интересов, а также для обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных 
посягательств допускается вынужденное причинение 
минимального вреда или ущерба. 

Таким образом, в каждом конкретном случае не-
обходимо учитывать обоснованность их применения. 
Совершенно правильно применительно к оперативно-
розыскной деятельности известный немецкий фило-
соф Г. Гегель писал, что «суды, воины не только име-
ют право убивать людей, но это их долг, однако при 
этом точно определено, по отношению к какому типу 
людей и при каких обстоятельствах это дозволено и 
является долгом» [6]. 
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Полагаем, что нравственно допустимыми опера-
тивно-розыскное мероприятие или средство ОРД мо-
жет считаться в том случае, если их проведение и ис-
пользование повлекло за собой меньшие физические, 
нравственные и иные материальные издержки, если 
оперативно-розыскная деятельность окажется по свое-
му значению выше, чем возможный нанесенный ущерб.

Кто-то, возможно, считает, что для оперативно-
розыскной деятельности нравственные, этические ка-
тегории не имеют большого значения, или вообще не 
присущи. Так ли это на самом деле? Непосредственное 
значение нравственных норм, категорий и институтов 
для оперативно-розыскной деятельности проявляется 
в следующем.

Во-первых, в обществе мораль играет охранитель-
ную роль, способствуя формированию общественного 
мнения, основанного на вполне справедливом осуж-
дении противоправных действий, создании обстанов-
ки нетерпимости к антиобщественному поведению, 
активном противодействии преступной и любой ан-
тиобщественной деятельности. Так, органы, уполно-
моченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, имеют возможность привлекать в по-
мощь для борьбы с преступностью лиц, оказывающих 
им содействие, представителей государственных, об-
щественных, коммерческих организаций, отдельных 
граждан, в том числе и на конфиденциальной основе.

Во-вторых, поскольку мораль играет в обще-
стве воспитательную роль, постольку использование 
сложившихся в обществе нравственных положений 
(правил, традиций) в ходе осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий позволяет органам — 
субъектам ОРД — оказывать воспитательное воз-
действие на лиц, конфиденциально содействующих 
органам в борьбе с преступностью, а также воспита-
тельно-профилактическое воздействие на лиц, от ко-
торых, судя по их поведению, можно ожидать совер-
шения противоправных действий. 

В-третьих, господствующая в обществе мораль, 
что немаловажно, оказывает влияние на формиро-
вание нравственного сознания самих оперативных 
работников, привнося тем самым нравственное бо-
гатство общества в сферу практической оператив-
но-розыскной деятельности. Этими нравственными 
нормами оперативный работник руководствуется 
(соотносит замыслы и действия) при исполнении слу-
жебных обязанностей (в том числе при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий), при оценке на-
мерений, действий лиц, попадающих в сферу ОРД, а 
также в ходе делового общения.

Тем не менее, отметим, что декларирование пол-
ного соответствия содержания оперативно-розыскной 
деятельности принципам и нормам общественной мо-
рали было бы упрощением и даже примитивизацией 
весьма сложной проблемы. Совершенно очевидно, что 
для общечеловеческой морали вряд ли приемлемы 
такие средства достижения цели, как насилие, ложь, 
обман, предательство и т. п. В то же время хорошо из-

вестно, что в своей работе оперативный сотрудник в 
той или иной степени пользуется методом принужде-
ния и даже насилия (постановка лица на учет, задер-
жание, захват, обезвреживание преступника), дезин-
формирует проверяемое лицо (легенда в оперативной 
комбинации), морально маскируется сам (при личном 
сыске) или побуждает к этому другого человека (на-
пример, лицо, оказывающее конфиденциальное содей-
ствие) и т. д. Поэтому правомерно поставить вопрос, 
имеется ли таким средствам объяснение или оправда-
ние с позиций этики, или они должны быть опреде-
лены как аморальные и потому — недопустимые для 
достижения цели?

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что осно-
вополагающими этическими началами оператив-
но-розыскной деятельности отвергается известный 
принцип «Цель оправдывает средства». Вместе с тем 
нельзя не принять во внимание диалектический ха-
рактер оперативно-розыскной деятельности, носящий 
характер борьбы, противоборства, с одной стороны, 
органов — субъектов ОРД, а с другой — объектов 
этой деятельности: лиц, подготавливающих или со-
вершающих противоправные действия. Поэтому са-
мой спецификой оперативно-розыскной деятельности 
оперативные работники поставлены перед необходи-
мостью применять приемы, которые не всегда бывают 
«корректными», но, более того, зачастую носят актив-
ный, наступательный, жесткий и даже агрессивный 
по своему содержанию характер. При этом следует 
помнить, что агрессивность субъектов оперативно-
розыскной деятельности направлена в этих случаях 
только по отношению к лицам, подготавливающим 
или совершившим преступления.

В ходе противоборства субъектами оперативно-
розыскной деятельности нередко реализуются при-
емы, составляющие основу тактики оперативно-ро-
зыскных мероприятий: противодействие противной 
стороне, проведение упреждающих действий, умыш-
ленное введение в заблуждение, использование фак-
тора внезапности и т. п. 

Какой вывод напрашивается? Оперативно-розыск-
ная деятельность не противоречит одному из фун-
даментальных положений этической теории о том, 
что нет заранее определенных «добрых» или «злых» 
средств, а есть средства вынужденные. При этом опе-
ративно-розыскные мероприятия следуют принципу: 
«Цель определяет (а не оправдывает) средства». И хотя 
по отношению к определенным лицам (преступникам, 
правонарушителям) и даже к целым контингентам (пре-
ступным) оперативно-розыскная деятельность (как, 
впрочем, и уголовный процесс) не является социаль-
ным благом, она выступает средством вынужденным и 
необходимым для достижения добра в широких обще-
ственных масштабах. Поэтому, осуществляя оператив-
но-розыскную деятельность, оперативному работнику, 
как и каждому умному, думающему человеку, прихо-
дится, по выражению Гегеля, выдерживать «напряже-
ние противоречий». Оказываясь в проблемной ситуа-
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ции, оперативному работнику, принимая проблемное 
решение, приходится ориентироваться на нравствен-
ные идеалы, что еще раз подчеркивает непреходящее 
значение общих моральных норм в сфере ОРД. 

В целом же, правило выбора средств, адекватных 
цели, состоит в следующем: целесообразно и нрав-
ственно то средство, которое необходимо и достаточно 
для достижения нравственно-положительной и выс-
шей цели и не изменяет их нравственного характера.

Нравственным отношениям в сфере оперативной 
работы присущи характерные черты, которые обу-
словлены объективной необходимостью действовать 
не только гласными, но и тайными методами против 
скрытых действий преступников, воров, убийц, нар-
которговцев и др. Поэтому оперативному сотруднику, 
прямо или непосредственно связанному со своей аген-
турой и задействованному в проведении операции 
(оперативного задания), необходимо поддерживать 
правильное равновесие между требованиями безопас-
ности и эффективностью операции. 

Условия безопасности давно известны и разрабо-
таны поколениями оперативников. 1. Личная безопас-
ность: соблюдение требований конспирации везде и 
во всем. Встречаются люди, которые с удовольствием 
окунаются в атмосферу таинственности и приключе-
ний, не свойственную обычному образу жизни. Но все 
должно выглядеть естественно. Никакой крайности, 
фанатизма и авантюризма. 2. Уверенность в себе: хотя 
от агента ожидается строгое соблюдение легенды, это 
еще не означает, что он является абсолютно послуш-
ным орудием в руках. Самоуверенность и тщеславие 
могут привести к разрыву отношений между аген-
том и оперработником. 3. Эмоциональный контроль. 
Эмоционально-психологическая устойчивость. Здесь, 
пожалуй, без комментариев. Нервы есть у каждого, 
но личный нервный срыв недопустим, это — путь 
к провалу. 4. Осторожность и скрытность: это отно-
сится к месту проживания агента, и к местам (точкам) 
контактных встреч. Нет такого агента и тайника, ко-
торый было бы нельзя обнаружить. Меры обеспечения 
безопасности и конспирации должны быть предельно 
простыми [1, c. 94].

В связи с этим представляют не только историче-
ский интерес (прошло сто лет) рекомендации к дело-
вому стилю оперативного состава, выработанные Ф. 
Э. Дзержинским в бытность нахождения им на посту 
председателя ВСНХ СССР. Вот они:

1. Начинай с себя, с требований к себе, с культуры 
собственной работы.

2. Будь компетентен, принципиален, способен 
правдиво и честно объяснить свои неудачи, а также до 
конца отстаивать свои предложения.

3. Не допускай всезнайства. Оно чуждо, как комч-
ванство. Умей учиться у подчиненных. Учись и ищи.

4. В рамках своих прав и обязанностей решай, де-
лай и отвечай, не тратя ни одной лишней минуты, не 
допуская лишних инстанций.

5. Имей свою схему калькуляции и оценки соб-

ственной неорганизованности на рабочем участке, 
бесхозяйственности, расточительности и т. д. для 
того, чтобы по этой схеме давать анализ критики, а не 
восхваления.

6. Не допускай бахвальства при оценке результа-
тов своей работы, критически относись к положению 
дел на своем участке [1, c. 96].

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся 
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод лич-
ности, собственности, безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств.

Тем не менее, при оценке ряда методов оператив-
ной работы с точки зрения общепризнанной морали 
непосвященному они могут показаться похожими на 
те методы, которые, свойственны преступнику — 
особе заведомо безнравственной. Достаточно пере-
числить методы и приемы оперативной работы по 
раскрытию совершенных и выявлению готовящихся 
преступлений, такие ее специфические черты, как: 
конспиративность (скрытность);

• оперативная комбинация (ложь, дезинформация);
• моральная маскировка (притворство);
• вербовка (склонение к законспирированному 

сотрудничеству); 
• скрытое наблюдение и разведка (негласное по-

лучение необходимых сведений);
• внедрение в преступную группу (скрытое вы-

ведывание чужого замысла под личиной со-
участника).

За последние годы на территории нашей страны 
и за рубежом широкий масштаб приобретает, так на-
зываемый, — религиозный экстремизм [2]. Приме-
нительно к нему и к его адептам совершенствуется 
и оперативная работа специально подготовленных 
сотрудников [3]. Хотя эффективность их работы в 
известной мере зависит от бдительности граждан и 
умения распознавать и не попадаться в ловко расстав-
ленные религиозными экстремистами и террористами 
капканы [5].

Как известно, оперативная работа основывается на 
конституционных принципах законности, уважения 
прав и свобод личности, конспирации, сочетания глас-
ных и негласных начал (ст. 3 Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Федерации»).

Один из основных принципов оперативно-розыск-
ной деятельности — уважения прав и свобод личности, 
является глубоко нравственным по своему содержанию 
и выражается в следующих положениях (на основании 
содержания ст. 5 Закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации»).

1. Лицо, полагающее, что действия органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
привели к ограничению его прав и свобод, может об-
жаловать эти действия в вышестоящий орган, проку-
рору или в суд.

2. Лицо, виновность которого в совершении пре-
ступления не доказана в установленном законом 
порядке и которое располагает фактами, что в от-
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ношении его проводились оперативно-розыскные ме-
роприятия, и полагает, что при этом были нарушены 
его права, вправе потребовать от органа, их осущест-
вляющего, сведения о характере полученной в отно-
шении его информации в пределах, допускаемых тре-
бованиями конспирации и исключающих разглашение 
государственной тайны. При отказе в предоставлении 
запрошенных сведений или получении их не в полном 
объеме данное лицо вправе обжаловать эти действия в 
судебном порядке.

3. Полученные в результате оперативно-розыск-
ных мероприятий материалы в отношении лиц, вино-
вность которых в совершении преступления не дока-
зана в установленном законом порядке, хранятся один 
год, а затем уничтожаются, если исполнение служеб-
ных обязанностей или правосудие не требует иного.

4. Запрещается разглашать сведения, затрагива-
ющие неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, честь и доброе имя граждан, которые 
стали известны в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий.

5. Органам (должностным лицам), осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, запреща-
ется предпринимать действия в интересах какой-либо 
политической партии; принимать негласное участие в 
работе органов представительной или судебной вла-
сти, а также общественных объединений или религи-
озных организаций, зарегистрированных в установ-
ленном законом порядке, с целью оказания влияния 
на характер их деятельности.

6. При нарушении прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц вышестоящий орган, 
прокурор или судья обязаны принять меры к восста-
новлению этих прав и законных интересов, возмеще-
нию причиненного вреда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7. Оперативно-розыскная деятельность, осущест-
вляемая с нарушением настоящего Закона, влечет за 
собой ответственность, предусмотренную россий-
ским законодательством.

Важно помнить закрепленное законом положение 
о том, что оперативно-розыскные мероприятия про-
водятся только тогда, когда иным путем невозможно 
обеспечить выполнение задачи.

Этическим по своему характеру является разреше-
ние использовать в оперативной работе только такие 
информационные системы, как видео- и аудиозапись, 
кино- и фотосъемка, а также другие технические сред-
ства, которые не причиняют вреда жизни, здоровью 
личности и окружающей среде (ст. 6 вышеназванного 
Закона РФ).

Принцип уважения прав и свобод личности нахо-
дит свое четкое воплощение в запрещении нарушать 
охраняемые законом тайну переписки, телефонных и 
иных переговоров, телеграфных сообщений, право на 
неприкосновенность жилища, за исключением случа-
ев сбора информации о лицах, подготавливающих или 
покушающихся на тяжкие преступления, уклоняю-

щихся от уплаты налогов или скрывающих доходы от 
налогообложения в особо крупных размерах и только с 
санкции прокурора (ст. 8 вышеназванного Закона РФ).

Одним из основных положений, определяющих 
нравственную сущность оперативной работы, высту-
пает принцип, гласящий, что во всех случаях исполь-
зуемое средство должно быть адекватно цели. Пояс-
ним этот этический принцип.

Во-первых, необходимо, чтобы с помощью вы-
бранного средства в пределах разумной достаточности 
можно было успешно, эффективно решить поставлен-
ную задачу и, следовательно, достигнуть нравственно 
положительной цели. Иными словами, наряду с дело-
вой целесообразностью здесь одновременно решается 
проблема морального выбора.

Во-вторых, применение выбранного средства 
должно исключать необходимость использования 
других средств, поскольку это может привести к из-
лишнему ограничению прав проверяемого, что с нрав-
ственной точки зрения будет неоправданным.

В-третьих, выбранное средство, необходимое для 
достижения поставленной цели, не должно умалять 
нравственный характер более высокой цели — ут-
верждения социальной справедливости.

Настоящим правилом (выбора оперативных 
средств) следует руководствоваться, если при выборе 
средств достижения цели возникает ситуация мораль-
ного конфликта, когда применение нравственно безуко-
ризненных средств заведомо не приносит положитель-
ного результата, а применение оперативных средств 
представляется моральным злом. Отсюда возникает 
проблема выбора «меньшего зла» в соответствии с кри-
териями рассмотренной выше нормы — меры.

Фактически проблема «меньшего зла» является не 
чем иным, как компромиссным выбором в ситуациях, 
требующих осознанной жертвы теми или иными мо-
ральными ценностями во имя сохранения ценностей 
более высокого порядка.

Будет вполне оправдано и тем более не является 
преступлением (или же иным аморальным деянием) 
причинение вреда охраняемым законом интересам, 
если без этого не могла быть достигнута существен-
ная общественно полезная цель, например, предотвра-
щение тяжких преступлений, представляющих повы-
шенную общественную опасность.

Нравственный характер оперативно-розыскной 
деятельности заключается также в том, что главной 
обязанностью органов, ее осуществляющих, является 
принятие всех необходимых мер для защиты охраняе-
мых законом прав и свобод личности, собственности, 
безопасности общества и государства.
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Основой финансового благополучия и экономи-
ческой безопасности любого государства является 
наличие законопослушных налогоплательщиков, ко-
торые в полном объеме и своевременно уплачивают 
установленные законодательством налоги и сборы и 
своевременно предоставляют в налоговые органы до-
стоверные налоговые декларации.

В современной России обеспечение правопорядка в 
сфере налоговых отношений, участниками которых яв-
ляются налогоплательщики, налоговые агенты с одной 
стороны, а с другой стороны им «противостоят специ-
ально созданные органы исполнительной власти, обла-
дающие значительными полномочиями, — налоговые 

органы» [1], является одной из главных задач, стоящих 
перед органами государственной власти и управления. 

Однако в практике всех государств во все време-
на отмечается, что отнюдь не все граждане готовы 
соблюдать требования законодательства в области 
налогов и сборов и сознательно идут на нарушения 
предписаний налоговых правовых норм, что приво-
дит к совершению правонарушений с целью сокра-
щения налоговых платежей. Нарушения правовых 
норм субъектами налоговых отношений порождают 
правонарушения, наиболее общественно опасный вид 
которых — преступления, влекущие непоступление 
денежных средств в бюджетную систему РФ. Так, по 
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мнению заместителя председателя Следственного ко-
митета генерал-полковника Е. Е. Леоненко, из-за на-
логовых преступлений российский бюджет ежегодно 
теряет более 58 млрд руб. Характеризуя динамику на-
логовой преступности в целом, Е. Е. Леоненко отмеча-
ет, что с 2016 по 2020 г. она «находится на относитель-
но стабильном уровне, за исключением небольшого 
снижения» [2].

Стремления налогоплательщиков уплатить как 
можно меньше налогов были во все времена и во всех 
странах, вопросам налоговой оптимизации и мини-
мизации посвящено много научных работ, статей. 
Юридические и консалтинговые компании постоянно 
проводят мероприятия, на которых дают разного рода 
рекомендации. В той степени, в которой минимизация 
и оптимизация носит законный характер, она допу-
стима, однако отечественные налогоплательщики за-
частую превышают пределы дозволенности и в этом 

случае деяния уже носят преступный характер. 
Анализируя факторы, способствующие соверше-

нию налоговых преступлений на современном этапе 
(рис. 1), следует отметить, что за последнее время 
мало что изменилось. Так, налогоплательщики гово-
рят о высоком налоговом бремени и стараются так 
или иначе, применяя различные методы налоговой 
оптимизации, его сократить. В этом им оказывают ак-
тивную помощь налоговые консультанты, налоговые 
адвокаты. Большое количество юридических фирм, 
специализирующихся на налоговом праве, предла-
гают услуги в этой области, в том числе и по защите 
налогоплательщиков при проведении выездных на-
логовых проверок, а также во избежание выездных 
проверок. Нельзя не отметить тот факт, что в таких 
компаниях-помощниках многие сотрудники ранее 
работали в налоговых или правоохранительных орга-
нах, имеют опыт, специальные знания и связи.

 

Рис. 1. Факторы, способствующие совершению налоговых преступлений

Таким образом, тенденция налогоплательщиков 
«по возможности меньше заплатить государству нало-
гов» находит поддержку в виде разработки различных 
схем и пр., причем содействие в этом нередко оказы-
вают высококвалифицированные специалисты. С дру-
гой стороны, постоянно идут жалобы на то, что прове-
ряющие органы не дают работать, что в свою очередь 
приводит к тому, что в обществе говорят о давлении 
на бизнес и налоговые органы должны, сокращая объ-
емы проведения контрольных действий в отношении 
экономических субъектов, обеспечить повышение их 
эффективности и результативности. 

Еще одной причиной существования налоговой 
преступности можно назвать в дополнение к отсут-
ствию общественного осуждения и несерьезность 
наказания, а во многих случаях и его отсутствие. За 
все годы рыночной экономики в России практически 
нет реального осуждения в обществе такого явления, 
как налоговая преступность, уклонение от уплаты на-

логов. Информация об осуждении лиц за налоговые 
преступления не представляется широко в средствах 
массовой информации, т. е. практически отсутствует 
гласность. За все годы широко известным стало толь-
ко осуждение М. Б. Ходорковского по делу «Юкоса». 
Следственный комитет, в подследственности которо-
го в настоящее время находятся налоговые преступле-
ния, информацию по итогам переданных в суды дел, 
представляет на своем интернет-сайте в очень незна-
чительном количестве.

Спецификой налоговых преступлений являются 
объект и предмет преступления. Так, объектом на-
логовых преступлений являются общественные от-
ношения в сфере налоговых платежей, взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды. Предметом 
налоговых преступлений являются непоступившие в 
бюджетную систему Российской Федерации денеж-
ные средства, соответственно, потерпевшей стороной 
является государство, т. е. Российская Федерация. 
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Указанная специфика обусловлена экономической 
сущность налога как части ВВП, который изымается 
государством с целью дальнейшего перераспределе-
ния через бюджетную систему. 

Признаки налоговых преступлений можно пред-
ставить следующим образом (Таблица 1).

Способы совершения налоговых преступлений 
некоторым образом видоизменяются с учетом как из-
менения налогового и иного законодательства, так и 
с учетом роста информатизации и цифровизации как 
самих налогоплательщиков, так и налоговых и иных 
государственных органов.

Таблица 1.

Признак Сущность

Общественная опасность Непоступление денежных средств в бюджет

Противоправность Несоответствие деяния предписаниям норм права

Виновность Наличие вины в действиях лиц

Наказуемость Угроза применениия наказания при нарушении норм уголовного законодательства

К способам совершения налоговых преступлений 
можно отнести:

• не составление или уничтожение документов 
бухгалтерского учета;

• фальсификация сведений о реально заключен-
ных сделках;

• использование «фирм-однодневок»;
• использование аффилированных организаций 

для совершения налоговых преступлений;
• осуществление взаиморасчетов в наличной 

форме и безналичной форме;
• противодействие функции налогового контро-

ля, выражающееся в не предоставлении доку-
ментов налоговой отчетности и игнорирова-
ния общения с органами налогового контроля. 
При этом данный список далеко не исчерпы-
вающий и существует тенденция к постоянно-
му совершенствованию способов, разработке 
схем уклонения от уплаты налогов и пред-
ставленный перечень в современных условиях 
информационных технологий уже не является 
актуальным во многом благодаря цифровиза-
ции и информатизации налоговых органов, а 
также новациям законодательства.

Следует отметить, что уклонение от уплаты нало-
гов и (или) сборов возможно только с прямым умыс-
лом с целью полной или частичной их неуплаты.

Вопросы умысла были также затронуты и в меж-
ведомственных методических рекомендациях [3]. От-
носительно умысла и его доказывания в экономиче-
ской прессе было высказано много мнений, например, 
об умысле упоминают С. С. Кислов [4], Л. А. Козырева 
[5], Ю. М. Лермонтов [6], Р. Н. Шишкин [7] и другие 

ученые и практики.
Налоговым преступлениям посвящены ст. 198–

199.4 УК РФ, соответственно суды, рассматривая уго-
ловные дела о налоговых преступлениях по указан-
ным статьям, руководствуются понятиями налогов, 
сборов, страховых взносов, содержащимися в налого-
вом законодательстве.

Рассматривая вопрос о налоговых преступлениях 
важно отметить позицию представителя ГУ ЭБиПК 
МВД России А. Н. Панкратьева, который к налоговым 
преступлениям относит также преступления, связан-
ные с незаконным возмещением налога (налоговые мо-
шенничества), квалифицируемые по ст. 159 УК РФ [8].

Таким образом, рассмотрев сущность, понятие и 
признаки налоговых преступлений, а также причины 
возникновения налоговых преступлений, можно от-
метить, что налоговые преступления характеризуют-
ся в первую очередь наличием умысла, т. е. это хорошо 
спланированные, причем во многих случаях с участи-
ем различных консалтинговых структур, налоговых 
адвокатов и консультантов, деяния, совершаемые 
топ-менеджментом. Как правило, налоговые престу-
пления совершаются путем включения в налоговую 
декларацию заведомо ложных сведений. Причинами 
совершения налоговых преступлений является не-
желание налогоплательщиков уплачивать в бюджет 
налоги, причитающиеся в соответствии со специфи-
кой деятельности организации, т. е. целью налоговых 
преступлений является неуплата налогов в бюджет. 
Именно для этого разрабатываются многочисленные 
схемы, направленные на уклонение от уплаты налога 
на прибыль, НДС, иных налогов. При этом одной из 
причин налоговой преступности является недостаточ-



Криминологический журнал194 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ЭКОНОМИКА

ное их осуждение в обществе, а также незначитель-
ность наказания.
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На сегодняшний день страховая отрасль России 
находится в состоянии цифровой трансформации. Ис-
пользование информационных систем взамен тради-
ционных каналов предоставления и распространения 
страховых услуг кардинально меняет инфраструкту-
ру страхового рынка, выводит взаимоотношения всех 
субъектов на совершенно другой уровень. Для страхо-
вых организаций это период отличных возможностей 
нарастить объемы продаж, повысить эффективность и 
маржинальность бизнеса, снизить издержки, для стра-
хователей повышается качество предоставляемых ус-
луг, появляется разнообразие, снижается стоимость. 

При этом нельзя не отметить существующие слож-
ности, такие как значительные финансовые расходы на 

инновации, увеличение конкуренции, а также некоторые 
нормативно-правовые и инфраструктурные барьеры.

Формирование страховой модели организации 
непосредственно зависит от тех условий хозяйство-
вания, в которых существует организация. На уровне 
государства страховое дело условно выделяет три ба-
зовые модели государственную; негосударственную 
(частную), и смешанную.

Понимание преимуществ и недостатков выше-
указанных моделей лежит в основе формирования 
смешанных моделей (Таблица 1). Рыночный базис не-
государственного страхования и решение социальных 
задач государства посредством страховых механизмов 
обуславливает популярность такого консенсуса. 
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика моделей страхования

Модель Государственная Частная Смешанная

Конкуренция нет есть есть

Качество услуг низкое высокое высокое

Характер услуг социальный рыночный смешанный

Массовость страхования принудительная добровольная добровольная

Стоимость услуг
зависит от качества
госуправления

зависит от уровня конкуренции 
и антимонопольной политики

зависит от уровня конкурен-
ции, антимонопольной поли-
тики и качества госуправления

Надежность страховой защиты высокая средняя средняя

Набор страховых услуг ограниченный развитый развитый

Регулирование
со стороны государства

возможны
манипуляции

беспристрастное возможны манипуляции

Обеспечение безопасности соб-
ственности и интересов

ответственность
государства

ответственность юридических 
и физических лиц

распределение ответственности 
между государством, юридиче-
скими и физическими лицами

Переход от государственного к частному и сме-
шенному страхованию меняет ценностное отношение 
общества к данному процессу, приходит понимание 
личной ответственности за собственность, жизнь и 
здоровье, происходит цифровая трансформация от-
расли, которая в большей степени является инстру-
ментом, и идет смена модели предоставления услуг. 

В результате на смену традиционной продуктоори-
ентированной модели государственного страхования 
приходят готовые к жесткой конкуренции современ-
ные клиентоориентированные страховые компании. 
В текущей рыночной парадигме страховщики готовы 
предлагать конкретные продукты под каждый финан-
совый запрос с таким уровнем риска [1].

В тоже время для полноценного завершения дан-
ного перехода необходимо провести реинжиниринг 
бизнес-процессов от компенсации расходов страхова-
телей к управлению рисками страхователя. Сегодня 
уже есть возможность взаимодействия страховщиков 
и страхователей на одной платформе, появилась регу-
лярная обратную связь. Данные факторы ускоренно 
развивают страховые продукты, формируют рынок 
микрострахования, ситуативного страхования. 

Переходный период предполагает как внедрение 
новых технологий, так и поддержание традиционных 
каналов продаж. Консервативная часть населения мо-
жет негативно относиться к цифровизации экономи-
ки, не доверять страховым компаниям, неготовности 

разбираться в продуктах, предлагаемых в цифровой 
среде.

Критериями успешности эффективности и конку-
рентоспособности бизнес-модели страховщика долж-
ны стать всевозможные клиентские индексы и рост 
числа продуктов на каждого клиента.

Цифровизация страхового рынка представляет 
собой использование технологий информационных 
систем и коммуникаций для улучшения процессов 
страхования и повышения качества обслуживания 
клиентов и включает в себя процессы интернетиза-
ции, индивидуализации и дигитализации (Далее — 
IID-процессы) [4].

Назначение и структура концептуальной модели 
развития страховой организации 

Воробьевым А. А. разработана концептуальная 
модель устойчивого развития организации [2]. На 
основе данной модели разработаем модель развития 
страховой организации и выделим для нее основные 
элементы: 

1. Элементы внешней и внутренней среды страхо-
вой организации. 

2. Страховые продукты.
3. Источники прибыли
4. Стратегия развития. 
5. Цели IID — развития. 
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6. Ключевые финансовые и нефинансовые показа-
тели деятельности. 

7. Улучшение, перестройка и реинжиниринг биз-
нес-процессов. 

8. Система управления рисками. 
9. Взаимодействие с заинтересованными сторона-

ми и обеспечение соблюдения требований к деятель-
ности компании. 

10. Внутренний контроль и аудит. 
11. Отчетность. 

Отдельные элементы модели развития страховой 
организации

1. Элементы внешней и внутренней среды страхо-
вой организации. 

Внутренняя среда страховой организации пред-
ставляет собой совокупность элементов, обеспечива-
ющих функционирование организации и факторов, 
способствующих эффективности бизнес-процессов 
(Рис. 1).

Персонал Организационно-правовая среда

Ресурсы Финансовая среда

Продукты Маркетинговая среда

Информация Технологическая среда

Бизнес-процессы Культурно-историческая среда

Рис. 1. Элементы внутренней среды страховой 
организации

Разработка стратегии страховой организации 
должна учитывать также внешние факторы и условия, 
оказывающие влияние на ее деятельность и результа-
ты работы. Они включают в себя следующие элемен-
ты (Рис. 2): 

Клиенты Партнеры Акционеры Конкуренты

Страховой рынок
Нормативно-правовое 

регулирование

Социально-культурная среда
Экономическая 

среда
Технологиче-

ские изменения

Рис. 2. Элементы внешней среды
страховой организации

2. Страховые продукты.
В основе бизнес модели каждой страховой ком-

пании лежит возможность застраховать несколько 
объектов и предметов. Ценность объекта (предмета) 
страхования увеличивает популярность соответству-
ющего вида страхования среди клиентов. 

1. Страхование жизни. Размер страхового взноса 
определяется в зависимости от состояния здоровья и 
истории болезни человека.

2. Медицинское страхование. Здоровье человека и 
возможность получить качественное своевременное 
медицинское обслуживание имеют первостепенное 
значение. Счета за медицинские процедуры оплачи-
ваются страховой компанией за счет денег клиента в 
качестве страхового взноса.

3. Страхование имущества. Ответственность за 
сохранность частной собственности, в том числе от 
пожаров, землетрясений, воровства лежит на владель-
цах, поэтому минимизация данных рисков требует 
страхования. 

4. Автострахование. Обособленно от другого иму-
щества идут транспортные средства. Страхование 
автомобилей на случай поломок, угона или ДТП, по-
зволит уменьшить риски владения для собственника. 
Размер страхового взноса определяется техническими 
характеристиками автомобиля, а стажем вождения и 
безаварийности водителя. 

Бизнес-модель страховых компаний строится на 
аккумулировании рисков плательщика и последую-
щего перераспределения этого риска по более широко-
му портфелю. При этом страховая компания обязуется 
компенсировать убытки при наступлении страхового 
случая, с которыми столкнулось застрахованное лицо. 
Выручка формируется за счет сбора премии за стра-
ховое покрытие и реинвестирования в другие классы 
активов.

3. Источники прибыли. 
1. Доход от андеррайтинга представляет собой 

разницу между страховыми премиями и возмещени-
ями требований. Это основа деятельности страховой 
компании. Если финансовые потоки от андеррайтин-
га по результатам определения конкурентоспособных 
страховых премий по всем страховым продуктам от-
рицательные, возникают вопросы об эффективности 
бизнеса. Таким образом, андеррайтинг в страхова-
нии — процесс анализа предлагаемых на страхова-
ние рисков, принятия решения о страховании риска 
и определения адекватной риску тарифной ставки и 
условий страхования.

2. Инвестиционный доход. Страховые организа-
ции не хранят наличные деньги и деньги на счетах, 
а вкладывают в более доходные проекты. Прибыль 
от этих инвестиций является источником дохода для 
страховых компаний. Эти компании предпочитают 
инвестировать в сектор с низким уровнем риска, где 
они получат определенные выгоды.

3. Прекращение покрытия представляет собой пе-
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риод страхования без возмещений. Эти перерывы в 
покрытии работают в пользу страховщика. Если кли-
ент в течение некоторого времени остается без выпла-
ты страхового взноса, полис становится неактивным, 
и страховщик может извлечь из этого выгоду. Если 
срок действия полиса истекает без предъявления ка-
ких-либо претензий, страховщик получает финансо-
вую прибыль. Это значительный источник дохода для 
страховых компаний.

4. Аннулирование наличной стоимости возникает, 
при желании страхователя расторгнуть договор стра-
хования и получить обратно часть уже уплаченной 
страховой премии за оставшийся период страхования. 
В этом случае происходит аннулирование наличной 
стоимости. Страховая компания возвращает только ту 
сумму, которая представляет собой процент, который 
они заработали от инвестиций, сделанных за счет пре-
мии, которую они взяли с клиента. Страховые взносы, 
уплаченные клиентом, остаются у страховщика, что 
дает им возможность для получения финансовой при-
были.

4. Стратегия развития страховой организации
Деятельность любой компании невозможна без 

планирования и прогнозирования. Бизнес-модель 
страховой организации предполагает охват миссии, 
стратегии, бизнес-процессов и процедур с учетом 
внешних и внутренних факторов. Для упорядочива-
ния целей, задач, ресурсов, рисков и возможностей 
следует сформировать стратегию развития в виде от-
дельного документа, описывающем планы и сценарии 
развития компании.

Принимаемые стратегические решения по управ-
лению развитием страховой компании следует кон-
кретизировать в плановых показателях деятельности 
подразделений и сотрудников, во взаимосвязи с систе-
мой стимулирования и вознаграждения, с отражением 
в учете и отчетности. Стратегия развития страховой 
организации может включать в себя:

• Анализ рынка: провести исследование потен-
циальных клиентов, конкурентов и тенденций 
в отрасли.

• Разработка продуктов: создать конкуренто-
способные продукты для удовлетворения по-
требностей клиентов, а также учесть местные 
законы и нормативы.

• Реклама и маркетинг: разработать маркетин-
говые стратегии, чтобы привлечь новых кли-
ентов, сохранить текущих и улучшить имидж 
компании.

• Инвестиции: инвестировать в технологиче-
ские инструменты, которые помогут автома-
тизировать процессы и повысить эффектив-
ность деятельности организации.

• Управление рисками: применять рисковые 

стратегии для управления рисками и ограни-
чения потенциальных убытков.

• Обучение персонала: обеспечить обучение со-
трудников, чтобы повысить качество обслу-
живания и расширить компетенции.

• Инновации: установить программу иннова-
ций, чтобы улучшить уровень сервиса и раз-
работать новые продукты.

• Развитие каналов продаж: расширить каналы 
продаж и дополнительные услуги, чтобы при-
влечь больше клиентов.

• Меры по сокращению затрат: снизить затраты 
организации, оптимизировав деятельность и 
улучшив производительность.

• Планирование на будущее: разработать долго-
срочную стратегию для развития организа-
ции, включая расширение географического 
охвата и разработку новых продуктов.

5. Цели стратегического развития.
Одним из важнейших элементов стратегии разви-

тия организации являются ее цели. Должна быть обе-
спечена взаимосвязь целей стратегического развития 
страховой организации с тенденциями и нормативами 
страхового рынка, а также внутренними бизнес-про-
цессами, проектами и мероприятиями. Цели стратеги-
ческого развития страховой организации представле-
ны на рисунке 3.

6. Ключевые финансовые и нефинансовые показа-
тели деятельности.

Стратегия развития организации, ее цели и за-
дачи необходимо формализовать и выразить коли-
чественно. Для этого следует определить ключевые 
финансовые и нефинансовые показатели деятельно-
сти, отражающие результативность и эффективность 
основных бизнес-процессов. Сюда можно отнести по-
казатели, отражающие участие подразделений и пер-
сонала компании в достижении корпоративных целей 
стратегического развития, прогресса, цифровизации 
и IID-показателей. Необходимо разработать систему 
критериев, показателей и индикаторов, позволяю-
щих анализировать динамику и регулярно проводить 
оценку соответствия результатов деятельности запла-
нированным ключевым показателям. 

7. Система управления рисками страховой орга-
низации

В компании должны быть процедуры идентифика-
ции, управления и контроля рисков. Необходимо раз-
работать механизмы оценки воздействия деятельно-
сти компании на страховой рынок, социальную сферу 
и экономику в целом. На регулярной основе должна 
производиться оценка и анализ влияния рисков на 
операционную деятельность компании и инвестици-
онные проекты, оценка и переоценка рисков и возмож-
ностей, определяться стратегия управления на основе 
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мониторинга данных посредством интерактивных ин-
струментов визуализации [5].

Система управления рисками страховой органи-
зации — это комплекс мероприятий, направленных 
на минимизацию возможных убытков, связанных с 
осуществлением страховых операций. Она является 
неотъемлемой частью организации и обеспечивает 
достижение ее целей и задач в области страхования.

Идентификация рисков. Сотрудники страховой ор-
ганизации должны проводить регулярный анализ де-
ятельности компании, выявляя потенциальные риски.

Оценка рисков. Необходимо определить уровень 
влияния каждого риска на бизнес-процессы страхов-
щика и вероятность его возникновения.

Планирование мероприятий по управлению ри-
сками. Определение оптимальных стратегий по сни-
жению рисков.

Реализация мероприятий. Определение масштаба, 
сроков и ответственных лиц.

Контроль и анализ эффективности реализованных 
мероприятий. Регулярный анализ эффективности кон-
трмер и ревизия системы управления рисками в целом.

Таким образом, система управления рисками стра-
ховой организации позволяет снизить возможные фи-
нансовые потери и повысить конкурентоспособность 
на рынке страховых услуг.

8. Улучшение, перестройка и реинжиниринг биз-
нес-процессов. 

Среди способов изменения действующих бизнес-
процессов можно отметить такие: улучшение, пере-
стройка, реинжиниринг. Эти способы отличаются 
философией, масштабностью, временем и выигрышем 
применения, стоимостью и рисками [3].

Концептуальная идея реинжиниринга бизнес-про-
цессов страховой организации заключается в том, что-
бы пересмотреть и оптимизировать все бизнес-процес-
сы в организации для повышения ее эффективности 
и конкурентоспособности на рынке страховых услуг. 
Конечная задача реинжиниринга бизнес-процессов со-
стоит в том, чтобы обеспечить оптимальное использо-
вание ресурсов и повысить качество услуг, что обеспе-
чит устойчивый роста и развитие компании.

9. Взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами и обеспечение соблюдения требований к дея-
тельности компании.

Для организации идентификации и учета обяза-
тельных требований к деятельности страховой компа-
нии и добровольно принятых ею обязательств следует 
сформировать систему управления, которая обеспечи-
вает выполнение всех соответствующих требований, 
таких как законодательные, экологические, безопас-
ности и т. д. Кроме того, компании могут проводить 
аудиты, проверки и обзоры ее деятельности, чтобы 
гарантировать соблюдение всех требований. Важно 

не только идентифицировать различные направления 
цифровой трансформации деятельности страховой 
компании, но и установить взаимосвязи между ними, 
а также с финансовыми и нефинансовыми показателя-
ми деятельности компании. 

Для эффективного взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами, следует наладить соответствую-
щую коммуникацию, выработать стратегию общения, 
обеспечить прозрачность, открытость и обратную связь 
в отношениях с заинтересованными сторонами. Кроме 
того, компании следует придерживаться социальной 
ответственности и учитывать интересы всех заинтере-
сованных организаций, включая защиту окружающей 
среды и поощрение устойчивого развития. Такой под-
ход позволит компании сохранять свою репутацию и 
устанавливать долгосрочные партнерские отношения 
со всеми заинтересованными сторонами.

10. Внутренний контроль и аудит.
Внутренний аудит страховой организации — это 

систематический процесс, который осуществляется 
внутренними аудиторами организации с целью оцен-
ки эффективности функционирования внутреннего 
контроля и управления рисками страховой компании. 
Необходима система мероприятий и процедур, направ-
ленных на обеспечение соблюдения законодательства 
и внутренних правил страховой компании в процессе 
ее деятельности. Также требуется контроль за риска-
ми, деловой этикой, защитой интересов клиентов и 
противодействием финансовым преступлениям. 

11. Нефинансовая отчетность. 
Результаты работы страховой организации по 

реализации IID-проектов целесообразно отражать в 
финансовой отчетности и нефинансовой информа-
ции для заинтересованных сторон. Отчетность по 
IID–проектам должна раскрывать информацию по со-
циальным и управленческим вопросам, соблюдению 
регуляторных требований и законодательства, необ-
ходимую для понимания развития используемой биз-
нес-модели. Заинтересованными сторонами в полу-
чении результатов внедрения IID-проектов являются 
акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры.

Визуализация концептуальной модели страховой 
организации

Для эффективной практической реализации кон-
цептуальной модели страховой организации следует 
формализовать взаимосвязи между структурными эле-
ментами и отобразить их наглядно на схеме (Рис. 3). 
Представленная концептуальная модель ориентиро-
вана на упорядочивание деятельности страховых ком-
паний на базе стратегического развития в условиях 
трансформации бизнеса на основе цифровизации биз-
нес-процессов. 
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Рис. 3. Концептуальная модель страховой организации

Проактивные направления реинжиниринга 
бизнес-процессов при помощи посреднических 

организаций

Основной задачей субъектов страхового дела яв-
ляется предоставление качественных услуг на рын-
ке страхования. Основой страхового рынка являют-
ся отношения страховщиков и страхователей. Роль 
остальных субъектов заключается в обеспечении над-
лежащего качества услуг, повышении эффективности 
деятельности всех заинтересованных субъектов. Ре-
инжиниринг бизнес-процессов направлен на ускоре-
ние оказания услуг без потери качества и снижение 
уровня затрат. В этой связи важную роль играют по-
среднические организации, такие как страховые аген-
ты и страховые брокеры (Рис. 4) .

Традиционными функциями страховых агентов 
были продажи страховых полисов, заключением до-
говоров страхования, оформление документации и 
инкассация страховых премий. Это избавило клиентов 
от необходимости посещения офисов страховщиков. 

Страховой брокер ведет посредническую деятельность 
по страхованию в интересах страхователя или страхов-
щика. Такая деятельность позволяет найти оптималь-
ные решения для обеих сторон, увеличивает количе-
ство контактов, повышает количество заключенных 
договоров. Следующей этапом развития страховой 
отрасли должен стать рост неклассических страховых 
компаний, а страховых агрегаторов и маркетплейсов. 

Серьезная конкуренция на рынке страховых услуг 
определила два разнонаправленных вектора разви-
тия, первый из которых централизация экспертизы и 
технологий у крупных страховщиков, второй — про-
активный, основанный на стремительном росте меди-
аресурсов и мобильных платформ, находящихся под 
контролем, в первую очередь, страховых агентов. 

Проактивные страховые агенты могут создавать 
медиаресурсы, строить свою ИТ-инфраструктуру, раз-
рабатывать приложения для клиентов, и как резуль-
тат, предложить необходимую им информацию и раз-
нообразные каналы обслуживания, но и новые модели 
взаимодействия и оплаты.
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Рис. 4. Субъекты страхового дела

Также традиционные страховщики начинают чув-
ствовать конкуренцию со стороны экосистем, созда-
ваемых крупнейшими компаниями, преимуществен-
но из сферы финтеха и ИТ. Для противостояния с 
такими серьезными конкурентами страховщикам не-
обходимо не конкурировать с посредниками, а стро-
ить собственную экосистему в качестве полоценных 
insurtech-компаний. Развитие IID-проектов, а также 
проактивные организационные решения, такие как 
«страхование по требованию», «подписка» на услуги, 
облачные технологии и блокчейн-технологии предо-
ставления услуг максимально быстрого предоставле-
ния услуг, и варианты максимально быстрого возме-
щения убытков.

Трансформация страховой отрасли на основе про-
активности станет ответом на запрос на интеграци-
онные модели взаимодействия со стороны крупных 
игроков страхового рынка и приведет к реинжинирин-
гу бизнес-процессов страховых агентов и брокеров за 
счет усиления клиентоориентированности и цифрови-
зации продавца. 
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Аннотация. Современный этап развития, характеризуется высоким уровнем турбулентности, это касается 
и внешнеэкономических отношений и внутриэкономического состояния страны. Жесткая санкционная полити-
ка зарубежных стран ставит под угрозу экономическую безопасность России. Являясь сдерживающим факто-
ром развития мировой логистики и разрушающим фактором для экономики, оказывает влияние на импортные 
потоки и, тем самым, увеличивает разрыв между спросом и предложением, что в конечном итоге приводит к 
нехватке товара, росту цен, закрытию предприятий и безработице, тем самым провоцируя рост незаконных 
схем международной торговли. Целью исследования выступает поиск мер защиты потребителей, их жизнен-
ного уровня, и платежеспособности государства посредством борьбы с незаконным импортом с целью обе-
спечения экономической безопасности. Среди основных задач: раскрыть теоретический подход к пониманию 
незаконного импорта как фактора влияния на экономическую безопасность страны и осуществляемым мерам 
государства в данном направлении, с отражением показателей такого импорта и возможностью выявления 
проблем и основных перспектив в направлении дальнейшей борьбы с целью обеспечения экономической без-
опасности. Написание статьи основано на применении общенаучных методов исследования в данной ситуации 
речь идет о логическом анализе и статистическом анализе, также используются и специально-научные методы. 
Область применения результатов: понимание правильности мер принимаемых государством в отношении пло-
тики импорта за счет существующих тенденций. Выводы: происходящие изменения в рамках международных 
отношений требуют анализа принимаемых мер, возможности их корректировки с учетом изменении, а также 
поиска и проработки новых мер как способа повышения экономической безопасности страны. 
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Abstract. The current stage of development is characterized by a high level of turbulence, this also applies to foreign 
economic relations and the internal economic state of the country. The harsh sanctions policy of foreign countries 
threatens economic security. Being a deterrent to the development of global logistics and a destructive factor for the 
economy, it affects import flows and, thereby, increases the gap between supply and demand, which ultimately leads 
to a shortage of goods, price increases, closure of enterprises and unemployment, thereby provoking the growth of 
illegal international trade schemes. In this situation, the main purpose of the study is to search for measures to protect 
consumers, their living standards, and the solvency of the state by combating illegal imports in order to ensure economic 
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security. Accordingly, among the main tasks: to reveal a theoretical approach to understanding illegal imports as a factor 
of influence on the economic security of the country and the measures taken by the state in this direction, reflecting 
the indicators of such imports and the possibility of identifying problems and main prospects in the direction of further 
struggle to ensure economic security. The writing of this article is based on the application of general scientific research 
methods in this situation we are talking about logical analysis and statistical analysis, special scientific methods are also 
used. The scope of the results: understanding the correctness of the measures taken by the state in relation to the import 
raft due to existing trends. Conclusions: the ongoing changes in the framework of international relations require an 
analysis of the measures taken, the possibility of their adjustment taking into account the changes, as well as the search 
and elaboration of new measures as a way to improve the economic security of the country.

Keywords: illegal import, «gray» import, parallel import, economic security
For citation: Minakov A. V. Fighting illegal imports as a way to improve the economic security of the country. 
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В условиях глобализации и росте интеграционных 
процессов торговля становится инструментом ускоре-
ния экономического роста стран, приобретая форму об-
ширных торговых цепей, становясь основным звеном 
внешнеэкономических отношений. В тоже время санк-
ционная политика зарубежных стран, стала фактором, 
нарушившим мировые логистические цепочки, за счет 
нарушения импортных потоков. Это в значительной 
мере сказалось на экономике, тем самым создавая угро-
зу экономической безопасности страны, находя свое 
отражение в росте неудовлетворенного спроса в отно-
шении некоторых товаров и продукции, что становит-
ся следствием роста цен и прекращением деятельности 
предприятий [1, с. 17]. Растущая потребность в импорте 
некоторых товаров (запчасти, микросхемы, электрони-
ка и другое) приводит к росту использования схем не-
законного импорта. Происходящие процессы на уровне 
геополитики затрагивают интересы, как граждан, так и 
самого государства, что в свою очередь требует от по-
следнего принятия определенных мер.

В рамках исследования, приведем различные под-
ходы к пониманию импорта и его видов. Термин «им-
порт» находит свое отражение в рамках внешнеэконо-
мической деятельности, точнее в законодательстве о 
такой деятельности, включая и законодательство дру-
гих отраслей, таких как: налоговая, таможенная, внеш-
няя торговля и других. Зачастую понятие «импорт то-
варов» рассматривают как «ввоз товаров» [1, с. 17].

Часть авторов, в отношении тождества данных по-
нятий, предлагают обратить внимание на часть пра-
вовой трактовки импорта, а именно про отсутствие 
обязательств об обратном вывозе, предполагая, что 
импорт, в данной ситуации не только ввоз товара в 
рамках определенной таможенной территории. В тоже 
время импорт помимо ввоза предполагает правовой 
статус, который ему придает процедура прохождения 
таможни, дающие право на его дальнейшее использо-
вание, право на свободную реализацию [2, с. 5]. В дан-
ной ситуации речь идет о законном импорте.

Ввоз товаров из-за рубежа (импорт товара), пред-
полагает наличие у данного товара индивидуальный 
товарный знак, или бренда, соответственно это опре-

деленное свойство товара и качество, что относит та-
кой товар к интеллектуальной собственности, объек-
ту такой собственности, это может быть творческая 
деятельность, умственная и иная другая с «правовой 
охраной», предоставлением такой охраны. Это, в свою 
очередь, в соответствии с законодательством требует 
документального подтверждения. Соответственно в 
качестве незаконного импорта является ввоз товаров 
с нарушением таких прав [1, с. 17].

В целом можно отметить, что импорт товаров, ра-
нее рассматривался в рамках двух направлений [3]:

• законный (ввоз производителем товарной мар-
ки разрешен), до 2022 г. данный вид импорта 
считался единственно разрешенным, легаль-
ным;

• незаконный (существуют ограничения ввоза 
товаров, либо ввоз не разрешен производите-
лем товарной марки, отсутствие разрешитель-
ных документов, неуплата таможенных по-
шлин и другое).

Что касается незаконного импорта, если рассма-
тривать импорт в тождестве пониманию ввоз товаров 
на таможенную территорию, а именно его перемеще-
ние (раскрывается в таможенном законодательстве и 
иных отраслях права) [4], то под таким незаконным 
перемещением понимается ввоз таких товаров ины-
ми путями, минуя установленные для этого места 
(таможенная территория), либо сокрытие товара и 
некоторые другие действия. В целом это достаточно 
объемная категория, вмещающая в себя множество на-
рушений.

На практике существует использование неофи-
циальных терминов относительно импорта. «Белый» 
импорт — представляет собой законный, легальный 
импорт, без нарушений перемещения товара. «Серый» 
импорт — в данной ситуации ввоз товаров осущест-
вляется с предоставлением недостоверной информа-
ции о товаре (объемах, цене). Такой импорт можно 
рассматривать как незаконный. Основной целью тако-
го импорта является уклонение от пошлин и налогов, 
акцизов, а также их уменьшение. Здесь используются 
так называемые «серые» схемы, которые реализуются 
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как при помощи физических лиц (с помощью них осу-
ществляется перемещение товаров в объеме, не тре-

бующем документального оформления), при помощи 
аффилированных лиц, пример представлен на рис. 1.

Рис. 1. Серая схема
с использованием аффилированных лиц

Источник: составлено автором на основе [5, с. 65]

Помимо этого в рамках серых схем используются 
сотрудники таможенных служб (коррумпированные), 
которые занимаются подменой документов. 

«Серый» импорт считался контрабандой с 2002 г., 
когда в рамках гражданского законодательства было 
внесено изменение относительно правообладания в 
отношении товара (пункт о том, что товар может вво-
зиться в страну самим правообладателем или с его со-
гласия). При нарушении, товар уничтожался, а право-
обладатель получал компенсацию.

«Черный» импорт — в основном рассматривается 
в качестве контрабанды, это может быть ввоз запре-
щенных товаров, полное отсутствие документарного 
оформления с целью неуплаты пошлин налогов [5].

Можно отметить отличительные черты законного 
и незаконного импорта. 

Законный импорт предполагает: оригинальность 
товара (товар от официального производителя товар-
ного знака); гарантию обслуживания (гарантийные 
обязательства); в отношении установления цен моно-
полия находится у поставщика; в отношении поста-
вок, существует зависимость от одной компании.

Незаконный импорт в отличии от законного: товар 
может оказаться не оригинальным; отсутствие гаран-
тийных обязательств; ценообразование свободное (от 
официального дилера нет зависимости); зависимость 
от одной компании поставщика отсутствует (соответ-
ственно по объемам поставок нет зависимости).

На современном этапе, с учетом сложившихся от-

ношений между странами, постоянным обновлением 
санкций в отношении ввоза отдельных категорий то-
варов на территорию России и параллельно растущей 
потребности в этих товарах, а также медленный пере-
ход страны в направление импортозамещения това-
ров, попавших под запрет и ограничения — явились 
фактором роста незаконного импорта, который в свою 
очередь увеличивает угрозу экономической безопас-
ности страны, оказывая негативное влияние на ее эко-
номику.

В данном контексте можно говорить об ущербе, 
это касается рыночных отношений и всех участни-
ков таких отношений, конечных потребителей и го-
сударства. В отношении первых, можно говорить о 
наличии, при росте незаконного импорта, недобросо-
вестной конкуренции, а также потери доли продаж. 
Незаконный импорт приводит к потере потребителей 
для некоторых брендов и переключению на другие 
торговые марки. Что касается государства, то в дан-
ной ситуации можно говорить о высоких издержках в 
отношении борьбы с незаконным импортом. По боль-
шей части незаконный импорт связан с уклонением от 
уплаты пошлин, платежей, налогов, акцизов, что вле-
чет потери бюджета. В данной ситуации можно гово-
рить о прямых угрозах экономической безопасности 
страны, которые наносит рост незаконного импорта.

В тоже время существует и косвенное влияние в 
данной ситуации речь и дет об экономике страны в це-
лом, поскольку рост незаконного импорта приводит к 
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снижению ее привлекательности для инвесторов, так-
же в отношении новых продуктов их разработки, что 
влияет на производство, соответственно уменьшение 
рабочих мест, в данной ситуации можно говорить об 
ослаблении легального сектора экономики, при этом 
нелегальный сектор не может компенсировать такого 
влияния.

Все перечисленное и в тоже время с учетом сло-
жившейся ситуации в России, в условиях жесткой 
санкционной политики в 2022 г. было принято реше-
ние о легализации параллельного импорта [6; 7]. В 
данной ситуации рассматривается ввоз отдельных ви-
дов товаров (перечень товаров утвержден Минпром-
торгом России) [7] без разрешения правообладателя. 
Ввоз таких товаров и товарных групп в отношении 
исключительных прав, теперь не рассматривается как 
нарушение [8]. В этот перечень включены множество 
групп, например, одежда и обувь, фармацевтическая 
продукция, автомобильные масла и другое. Кроме 
того, в данный документ включены знаменитые брен-
ды производителей автомобилей марок Toyota, BMW, 
и др., и запчасти к ним, также производители электро-
ники Apple, Samsung, Sony, и различное отраслевое 
оборудование и другое [1].

Итак, под параллельным импортом понимается 
ввоз товара правообладателя товарного знака (ориги-
нал), без получения его согласия [9].

В тоже время в отношении импорта есть такое по-
нятие как исчерпание права, соответственно на дан-
ной территории товар был введен правообладателем в 
оборот, и было согласие правообладателя на его ис-
пользование [1, с. 17]. Гражданский кодекс РФ уста-
навливает в отношении исчерпания права националь-
ный режим, который действует в России [10].

Важно отметить, что легализацию параллельного 
импорта использовали некоторые страны Евро Союза 
и США, в данной ситуации Россия становится не пер-
вой страной в отношении использования такого ин-
струменты.

Можно отметить наличие нескольких типов прин-
ципа исчерпания исключительного права, который 
заключается в продаже товара на территории, под-
разумевается свободная продажа такого товара, при 
условии, что этот товар на другой территории начал 
продаваться официально. Соответственно можно рас-
сматривать международный, региональный, нацио-
нальный принцип.

Первый — международный — предполагает сво-
бодную продажу товара с учетом отсутствия разреше-
ния правообладателя в случае, когда первая продажа 
уже произошла на любой из территории в мире (имен-
но только первая продажа должна быть с разрешения 
правообладателя).

Второй — региональный — предполагает сво-
бодную продажу товара в определенной стране с уче-

том отсутствия разрешения правообладателя, если 
ранее даны товар продавался с разрешения правооб-
ладателя в другой стране, являющейся членом союза. 
Данный принцип ранее действовал на территории 
России.

Третий — национальный — предполагает, что 
первая продажа в рамках территории страны (любой) 
является моментом, когда происходит исчерпание 
исключительных прав. Данный принцип, также дей-
ствовал в России.

Законный импорт предполагает, что на террито-
рии России часть зарубежных компаний имели дис-
трибьюторов или дилеров, действующих официально, 
при этом для каждой страны осуществляется установ-
ление цен на которую идет наценка для конечных по-
требителей.

Соответственно законный импорт предполагает 
продажу товаров производителя на территории дру-
гой страны через официального представителя.

Параллельный импорт осуществляется через аль-
тернативных поставщиков. Когда компания произво-
дитель осуществляет продажи компаниям на своей 
территории, которые, в свою очередь, могут осущест-
влять продажи в другие страны, другим компаниям. 
Соответственно параллельный импорт идет в обход 
прямых поставок.

Параллельный импорт позволяет избежать дефи-
цита и повышенного спроса на товары зарубежного 
производства. 

В рамках исследования важно отметить, что про-
ведение анализа незаконного импорта, не представ-
ляется возможным, такие попытки предпринимались 
Центральным Банком РФ, где рассматривалось срав-
нение экспорта из страны в Россию и импорта из этой 
же страны в Россию. В тоже время, по мнению многих 
экспертов, доля незаконного импорта в стране доста-
точно велика [5, c. 57].

В тоже время можно создать определенное пред-
ставление о сложившемся положении в отношении 
импорта в Россию, посредством проведения анализа 
структуры импорта по группам стран и ее изменения, 
также рассмотреть структуру импорта по основным 
странам взаимодействия для отражения воздействия 
санкционной политики. В результате, которой и про-
исходит прирост доли незаконного импорта с целью 
удовлетворить растущую потребность на товары зару-
бежных производителей. Создать определенное пред-
ставление в отношении параллельного импорта и его 
влияния на экономическую безопасность страны, как 
оного из факторов борьбы с незаконным импортом.

Основным периодом исследования выступает вре-
менной промежуток 2020–2022 г. за январь (для равно-
значного сравнения периодов).

Экономико-статистический метод исследова-
ния базируется на данных Федеральной таможенной 
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службы России, Федеральной службы государствен-
ной статистики и Аналитического рейтингового 
агентства Акра.

Важно отметить, что санкционная политика части 
зарубежных стран негативным образом сказалась на 
импорте (рис. 2).

Рис. 2. Структура импорта по основным группам стран за январь 2020, 2021, 2022 г., %
Источник: составлено автором на основе [11; 12]

Внутренний круг представляет период январь 
2020 г., средний круг — период январь 2021 г., внеш-
ний круг — период январь 2022 г.

Наблюдается снижение доли стран ЕС в импорте 
на январь 2022 г. В тоже время, как следует из стати-
стики стран — торговых партнеров России, импорт 
из отдельных стран сейчас снижается весьма суще-
ственно (рис. 3). 

Так, в стоимостном выражении импорт из Гер-
мании снизился, В том числе наблюдается некоторое 
снижение по таким странам как Италия, США. В тоже 
время важно отметить, что значительная часть импор-
та (более половины) приходится на машины и оборудо-
вание. Именно эта товарная группа попала под значи-
тельные ограничения санкционной политики, именно 
в данной товарной группе есть значительные потреб-
ности, в том числе в различных секторах экономики.

В этой связи достаточно актуальным становит-
ся новый инструмент, запущенный Правительством 
РФ и Минпромтргом России (последний разработал 
перечень товаров параллельного импорта с кодами 
для каждой группы), основной целью которого стало 
смягчение негативного влияния ситуации с импортом.

Экспертами был проведен анализ перечня това-
ров, который позволил прийти к выводу, что данный 
перечень охватывает порядка 36 % импорта товаров, 
при этом на основные коды товарной номенклату-
ры — «оборудование, механические устройства», код 

84 (в том числе вычислительные машины, двигатели, 
краны, насосы) и «электрические машины и оборудо-
вание и их части», код 85 (в том числе телефоны, мо-
ниторы) — приходится около 31 и 28 % параллельно-
го импорта соответственно [13]. 

Параллельный импорт становится новым инстру-
ментом постепенно адаптируясь к новым условиям, в 
этой ситуации можно отметить, что потенциальными 
бенефициарами такого импорта могут стать Турция, 
Казахстан, Китай и Армения. При этом, например, для 
Армении эффект от параллельного импорта может 
быть значительным из-за низкой базы (доли совокуп-
ного импорта России) [13].

Можно отметить увеличение поставок импорта по 
приведенным в таблице странам. Так, экспертами отме-
чено, что основную долю в параллельном импорте со-
ставляют поставки из стран ЕАЭС — около 30 %. Так, 
из Армении поставки товаров оказались практически в 
два раза выше прошлогодних. При этом статистическое 
бюро Армении опубликовало данные, на основании ко-
торых в саму Армению импорт также значительно вы-
рос [14]. Рост импорта после января 2022 г. обозначился 
и по другим странам [13; 14], так в можно отметить Гер-
манию и КНР и ряд других стран. Аналогичная ситу-
ация наблюдается и в Казахстане. Турецкий институт 
статистики свидетельствует, что в Россию из Турции 
было ввезено товаров на 42,5 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года [14]. 
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Рис. 3. Структура импорта по основным странам партнерам за январь 2020, 2021, 2022 г., %
Источник: составлено автором на основе [12; 13]

В таблице 1 приведена динамика импорта из стран СНГ за январь 2021, 2022 г.

Таблица 1
Динамика импорта из стран СНГ за январь 2021, 2022 г., млн долл.

Страны
Ввоз товаров за январь

2021 год 2022 год

Азербайджан 48,1 86,4

Армения 33,8 54,3

Беларусь 933,2 885

Республика Казахстан 413,8 536,3

Кыргызская республика 19,2 18

Республика Молдова 21,5 36

Таджикистан 3,1 5,7

Туркменистан 11 13,6

 Узбекистан 82,9 139,6

Украина 226,3 371,4
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В новом регулировании многие усматривают ри-
ски для эффективной защиты прав. В качестве слож-
ностей можно отметить перестройку международной 
торговли и логистики, рекордный рост товарооборота 
с Китаем и увеличение импорта из стран ЕАЭС (Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Армения), которые ис-
пользуются в качестве транзитных пунктов [8].

Механизм параллельного импорта позволит сокра-
тить часть незаконного импорта, поскольку введение 
параллельного импорта стало легальным средством в 
части обхода такого института как «защита объектов 
интеллектуальной собственности». Это в свою оче-
редь даст возможность избежать дефицита на фоне 
снижения запасов, хотя цены увеличатся из-за роста 
транзакционных издержек (в том числе цен на транс-
порт). В среднесрочной перспективе наращивание па-
раллельного импорта будет способствовать снижению 
темпов роста цен в экономике, увеличению товароо-
борота со странами, что положительным образом от-
разится на экономике страны. Одним из значительных 
минусов параллельного импорта может стать увели-
чение контрафакта именно этому вопросу в данном 
направлении стоит уделить внимание, а именно со 
стороны контрольных функций, мониторинга «тради-
ционных» точек продажи контрафактных товаров.
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Введение
Понятие «цифровая трансформация» часто упоми-

нается рядом с терминами «четвертая промышленная 
революция» и «Индустрия 4.0». Эти понятия связаны, 
но не являются идентичными.

Цифровая трансформация, как переходной период 
к цифровой экономике, характеризуется появлением 
новых видов ИТ-сервисов, новых типов бизнеса и су-
щественным снижением издержек процессов государ-
ственного управления. Результатами цифровой транс-
формации должны быть:

• появление новых моделей деятельности;
• существенное снижение издержек управления;
• повышение удовлетворенности граждан и биз-

неса при взаимодействии с государством.
В отличие от первых трех, четвертая промышлен-

ная революция пока лишь является гипотезой. Тем не 
менее, по мнению многих экспертов, масштаб проис-
ходящих изменений в современной экономике страны 
позволяет утверждать о полноценной промышленной 
революции, как происходящем факте. Для четвертой 
промышленной революции ключевой инновацией 
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становится цифровая платформа. 
Цифровая платформа — это интегрированная 

информационная система с цифровым интерфейсом, 
где все участники цепочки от поставщика до клиента 
могут взаимодействовать друг с другом, реализовы-
вать товарно-денежные отношения, пользоваться до-
полнительными сервисами. Концепция «Государство 
как платформа» в Российской Федерации существует 
всего несколько лет, но уже масштабно воплощается 
на практике. В результате реализации этой концепции 
должно быть достигнуто:

• отсутствие влияния человеческого фактора на 
процесс оказания государственных услуг;

• исключение ручного выполнения шаблонных 
действий (все они будут автоматизированы);

• максимальная клиентоориентированость;
• уменьшение нагрузки [1]. 
Правительством Российской Федерации опреде-

лены основные стратегические технологии в области 
цифровой трансформации государственного управ-
ления: искусственный интеллект, большие данные и 
интернет вещей [2]. А в сфере внутренних дел опре-
делены два пилотных проекта по разработке и вне-
дрению искусственного интеллекта в деятельности 
подразделений МВД России: выявление признаков 
серийных преступлений (далее — проект «Серия») и 
определение внешних анатомических признаков чело-
века по биологическому материалу, изъятому с мест 
совершения преступлений (далее — проект «Анато-
мия») [3, 4].

В настоящей статье исследована роль внедрения 
искусственного интеллекта на ход цифровой транс-
формации МВД России и обоснована необходимость 
выполнения ряда мероприятий в отношении ключево-
го драйвера развития цифровой трансформации МВД 
России. 

Пилотные проекты цифровой трансформации 
МВД России

В федеральном проекте «Искусственный интел-
лект» национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», как ключевого драйвера 
изменений, предусмотрено развитие перспективных 
высокотехнологичных направлений и поддержка от-
ечественных компаний путем: 

• выполнения инициатив стратегий цифровой 
трансформации госсектора до конца 2024 г., 
включающими в себя автоматизацию с приме-
нением элементов искусственного интеллекта;

• появления дополнительных законодательных 
изменений для поддержания и урегулирова-
ния вопросов применения искусственного ин-
теллекта в конечных проектах [3].

Поэтому в Ведомственной программе цифровой 
трансформации МВД России на 2022–2024 г. конеч-
ными проектами определены два приоритетных на-

правления по разработке и внедрению в деятельности 
подразделений МВД России искусственного интел-
лекта: проект «Серия» и проект «Анатомия», а также 
поставлена одной из задач — ликвидация имеющихся 
отставаний по вопросам применения технологий ис-
кусственного интеллекта [4; 5].

На основе результатов выполнения научно-ис-
следовательских работ «Исследование применимости 
методов машинного обучения и анализа данных для 
выявления признаков серийности (сходства) опреде-
ленных категорий преступлений», шифр «Серия», и 
«Формирование требований к проведению работ по 
разработке методов определения индивидуальных 
фенотипических признаков человека на основе ана-
лиза биологического материала, изъятого с мест со-
вершения преступлений», шифр «Анатомия 1», уже 
можно заключить, что перспективное создание новых 
сервисов ИСОД МВД России, основанных на примене-
нии технологий искусственного интеллекта, позволит 
существенно повысить эффективность расследования, 
раскрытия и профилактики преступлений в части 
установления серийности преступлений, выявления 
и идентификации личности подозреваемых в совер-
шении преступлений, а также установлении личности 
неопознанных тел, лиц пропавших без вести, жертв 
террористических актов, природных и техногенных 
катастроф [6; 7]. 

Следовательно, искусственный интеллект, как 
комплекс технологических решений, основанных на 
прорывных достижениях естественных и гуманитар-
ных наук, становится ключевым драйвером развития 
цифровой трансформации МВД России. 

При этом следует осознавать, что с появлением но-
вых информационно-телекоммуникационных техно-
логий также возможен рост технического, научного и 
финансового потенциала преступной среды, усиление 
угроз экстремизма и терроризма в информационном 
пространстве [8; 9]. Поэтому в этих условиях с учетом 
незаконных санкций недружественных стран необхо-
димо особое внимание обратить на проблемные во-
просы, способных негативно повлиять на успешность 
реализации двух ведомственных пилотных проектов. 

Проблематика выполнения проекта «Серия» и 
пути решения

Можно обозначить ряд проблемных вопросов по 
дальнейшей реализации проекта «Серия».

1. Субъективизм определения исчерпывающего 
перечня признаков серийности (сходства) определен-
ных категорий преступлений, в силу отсутствия нор-
мативно закрепленного определения термина «серий-
ные преступления». 

Так, в ходе интервьюирования соответствующих 
специалистов МВД России в рамках выполнения НИР 
«Серия», было установлено, что индивидуальные мне-
ния существенно отличаются по количеству и значи-
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мости признаков, позволяющих сделать вывод о нали-
чии серийности. Данное множество индивидуальных 
взглядов является фактически неограниченным и на 
основе его не представляется возможным экспери-
ментальным путем установить необходимый и доста-
точный (исчерпывающий) перечень признаков серий-
ности и критериев отнесения преступлений к той или 
иной серии. 

В связи с этим, необходимо утверждение конечно-
го исчерпывающего перечня признаков и критериев 
по определению серийности (сходства) определенных 
категорий преступлений. 

2. Существенно затрудненный доступ к эмпири-
ческим данным, необходимым для выполнения ОКР 
«Серия». 

Так, в ходе выполнения НИР «Серия» использова-
лись смоделированные данные и небольшая часть обе-
зличенных данных некоторых серийных преступле-
ний, в силу отказов от структурных подразделений 
МВД России, а также от районных и городских судов 
в предоставление какой-либо информации, требуемой 
для исследований (в том числе материалов уголовных 
дел, записей телефонных обращений в дежурные ча-
сти и т. д.). Однако, очевидно, что для создания и вне-
дрения в эксплуатацию ведомственной информацион-
ной системы необходимо использовать эмпирические 
данные, а также фактическую структуру баз данных. 

Также представляется целесообразным опреде-
ление заказчика ОКР «Серия» — заинтересованное 
подразделение МВД России, располагающего требуе-
мыми информационными ресурсами. 

3. Разноформатные ведомственные базы данных 
учета информации о совершенных преступлениях, а 
также субъективность в описании преступлений, а 
именно разрозненное указание криминалистически 
значимых факторов и использование различной тер-
минологии.

В связи с чем, необходим согласованный струк-
турированный информационный массив учетных 
данных о преступлениях, а также стандартизованная 
форма описания совершенных преступлений.

Полагаем, что наиболее эффективным способом 
разрешения данной проблематики будет являться 
разработка и внедрение в практическое использова-
ние единой электронной формы описания совершен-
ных преступлений, снабженной стандартизованными 
классификаторами описания, программным контро-
лем качества ее заполнения, а также программными 
инструментами устранения ошибок. Синхронизация 
данной электронной формы с соответствующими ба-
зами данных обеспечит получение структурирован-
ного едино-форматного информационного массива, 
полностью пригодного для его использования про-
граммно-аналитическими алгоритмами. 

Более того, полагаем, что наличие подобного ал-

горитма пополнения и хранения информации о со-
вершаемых преступлениях обеспечит платформу и 
значительно упростит цифровизацию и централиза-
цию процесса ведения материалов уголовных дел — 
«электронное уголовное дело». 

Подобные работы могут выполняться на базе со-
ставной части опытно-конструкторской работы по 
основной тематике, а также в соисполнении с про-
фильными подразделениями МВД России, в том числе 
в случае внесения изменений в действующую норма-
тивно-правовую базу.

Проблематика выполнения проекта «Анато-
мия» и пути решения

Также имеется ряд проблемных вопросов, которые 
необходимо решать для успешной реализации проекта 
«Анатомия», а именно:

1. Оборудование, использующее технологию 
полногеномного секвенирования, в настоящее время 
представлено моделями зарубежных производите-
лей. Используемые реактивы и расходные материалы 
выпускаются только самими компаниями-произво-
дителями оборудования. В условиях существующей 
санкционной политики в отношении Российской Фе-
дерации, использование систем полногеномного сек-
венирования производства США и Великобритании 
проблематично. 

Для решения данного проблемного вопроса необ-
ходимо использовать отечественный секвенатор «На-
нофор СПС» производства ООО «Синтол» и ФГБУН 
Институт аналитического приборостроения РАН. 
Секвенатор «Нанофор СПС» по своим техническим и 
пользовательским характеристикам не уступает зару-
бежным аналогам и способен эффективно решать ряд 
задач проведения массового параллельного секвени-
рования, а также осуществлять таргетное секвениро-
вание.

2. Объем и количество генетического материа-
ла, получаемого из следов биологического происхож-
дения, изымаемых в ходе оперативных мероприятий 
полиции, как правило, значительно уступает анало-
гичным показателям генетического материала, выде-
ленного из образцов биологического материала лиц, 
отобранных на специальные носители. Практика по-
казывает, что изымаемые следы в большинстве случа-
ев содержат ДНК в низких концентрациях, генетиче-
ский материал деградирован или содержит следовую 
информацию от двух и более лиц.

Поэтому для разработки таких технологий необ-
ходимо проведение дальнейших НИОКР, результатом 
которых будет разработка методов и наборов реаген-
тов с учетом необходимости анализа генетического 
материала из следов биологического происхождения, 
а также генетического материала от двух и более лиц.

Следует также отметить, что имеется и общая для 
двух ведомственных проектов «Серия» и «Анатомия» 
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проблематика, о чем было отмечено ранее [8].
Заключение
Таким образом, интенсивное развитие информа-

ционных технологий сформировало предпосылки 
перехода к новому качеству их применения в государ-
ственном управлении, и в частности в оперативно-
служебной деятельности подразделений МВД России. 

Для обеспечения успешной реализации старто-
вавшей цифровой трансформации МВД России не-
обходимо учесть отмеченные проблемные вопросы и 
выполнить ряд мероприятий, прежде всего, в отноше-
нии ключевого драйвера развития — искусственного 
интеллекта, внедряемого в сфере внутренних дел, а 
именно разработать и принять:

• нормативный правовой акт, регламентирую-
щий применение доверенного искусственного 
интеллекта в оперативно-служебной деятель-
ности подразделений МВД России;

• административные регламенты применения 
результатов, полученных с использованием 
искусственного интеллекта, при выработке 
процессуальных и управленческих решений;

• глоссарий терминов в области искусственного 
интеллекта.

При этом важнейшими условиями достижения эф-
фективности данных мероприятий является наличие 
квалифицированных кадров в области искусственно-
го интеллекта и развитие отечественного искусствен-
ного интеллекта в защищенном исполнении, разраба-
тываемого в рамках дальнейшего выполнения НИОКР 
[8; 10].
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Аннотация. Развивающиеся интернет-технологии позволили человечеству осуществить мобильное обще-
ние, передачу данных, дали новый толчок развитию торговли, банковской сферы, медицины, страхования и 
многих других сфер жизнедеятельности. Во всем мире происходит ежедневное многократное использование 
персональных данных во всех областях жизнедеятельности, иногда это происходит помимо воли и согласия об-
ладателей личных данных. Неправомерное завладение персональными данными приводит к нарушению прав 
физических и юридических лиц, наносит материальный и моральный ущерб, а также может повлечь серьезные 
последствия, в том числе и в части безопасности государств. А потому защита персональных данных и без-
опасность их использования является на сегодняшний день весьма острой проблемой во всем мире. Авторы 
статьи проанализировали имеющиеся нормативные механизмы защиты персональных данных в США, Европе, 
России и Вьетнаме. Данный анализ позволил авторам сделать вывод о возможных дальнейших мероприятиях 
по защите персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, конфиденциальность, личная информация, информационная без-
опасность, кибербезопасность, утечка, разглашение

Для цитирования: Куриленко Ю. А., Едигарева Ю. Г., Ле Тхи Ван. Обеспечение информационной безопас-
ности при утечке, разглашении и торговле персональными данными // Криминологический журнал. 2023. № 2. 
С. 216-221. https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-216-221.

Original article

Ensuring information security in case of leakage,
disclosure and trading of personal data

Yulia A. Kurilenko1, Yulia G. Yedigareva2, 3, Van Le Thi4

1,4 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia 
1 jul.kurilenko@yandex.ru
2 Institute of International Transport Communications of the Russian University of Transport (MIIT), Moscow,
Russia, ug7575@bk.ru
3 College of International Transport Communications, Moscow, Russia
4 levanpn2014@gmail.com

Abstract. Developing Internet technologies allowed mankind to implement mobile communication, data transfer, 
gave a new impetus to the development of trade, banking, medicine, insurance and many other spheres of life. Throughout 
the world there is a daily multiple use of personal data in all areas of life, sometimes against the will and consent of 
the owners of personal data. Misappropriation of personal data results in violation of the rights of natural and legal 
persons, causing material and moral damage and may have serious consequences, including in terms of national security. 
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Therefore, the protection of personal data and security of their use is now a very acute problem worldwide. The authors 
analyzed the available regulatory mechanisms for the protection of personal data in the United States, Europe, Russia 
and Vietnam. This analysis allowed the authors to conclude on possible further measures to protect personal data.
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Четвертая технологическая революция способ-
ствовала развитию информационных технологий и 
сети Интернет во всем мире, в связи с чем личная ин-
формация стала обмениваемым и все более ценным 
активом. По данным Министерства общественной 
безопасности, Вьетнам — одна из стран в мире с са-
мым большим процентом пользователей интернет-
приложениями, и при этом скорость разработки новых 
приложений достаточно высока. Число пользователей 
сети Интернет во Вьетнаме превышает 64 млн, что со-
ставляет более двух третей населения (66 %). Вьетнам 
занял 13-е место в мире по количеству пользователей, 
в его числе 62 млн учетных записей Google [1]. На-
личие в большом количестве персональных данных в 
интернет-пространстве явилось благодатной почвой 
для преступников при совершении киберпреступле-
ний и стало одной из актуальных проблем, влекущих 
за собой множество серьезных последствий для фи-
зических и юридических лиц, для безопасности госу-
дарств.

Определение персональных данных в мире пред-
ставлено двумя подходами, в частности, в законода-
тельстве США и Европы.

На протяжении многих лет Административно-
бюджетным управлением Администрации президен-
та США разрабатывался ряд руководящих принципов 
для федеральных агентств США, касающихся персо-
нальных данных, в том числе определения понятий-
ного аппарата «персональные данные». Меморандум 
OMB 07-16 относит информацию, определяющую 
личность, к информации, которая может быть исполь-
зована, чтобы идентифицировать личность, такой как, 
к примеру, имя, номер социального страхования, био-
метрические данные, а также информацию, которая в 
сочетании с какой-либо другой личной или связанной 
с личностью информацией дает привязку к конкрет-
ному лицу, к примеру, дата и место рождения, девичья 
фамилия матери и т. д. [2]. Поэтому, для того чтобы 
гарантировать безопасность персональной информа-
ции, необходимо спроектировать управление и защи-
ту данных таким образом, чтобы личная информация 
человека была труднодоступной и не могла быть объ-
единена.

В Европе «Общий регламент по защите данных» 
(GDPR), принятый Европейским парламентом и Ев-
ропейским советом в 2016 г. и вступивший в силу 25 
мая 2018 г., определяет персональные данные следу-
ющим образом: «…это любая информация, относя-
щаяся к идентифицированному или поддающемуся 

идентификации живому лицу. Различные фрагменты 
информации, собранные вместе, могут привести к 
идентификации конкретного человека, также являют-
ся персональными данными» [3].

GDPR защищает персональные данные вне за-
висимости от их представления: будь то бумажный 
вариант, или информационная система, или данные 
с камер видеонаблюдения, — все они должны быть 
отсортированы по заранее установленному критерию. 

GDPR является самым жестким законом в мире, 
касающимся безопасности и конфиденциальности. 
Так, GDPR при нарушении введенных стандартов мо-
гут накладываться огромные, порой многомиллион-
ные, штрафы [4].

В России понятие персональных данных закре-
плено законодательно и имеет следующую трактов-
ку: «персональные данные — любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных)» [5]. Также законодатель опреде-
ляет порядок распространения персональных данных 
с разрешения субъекта персональных данных кругу 
лиц путем согласия [5].

В правовой системе Вьетнама персональные дан-
ные рассматриваются как «информация о частной 
жизни, личных тайнах, семейных тайнах» и исполь-
зуется в следующих документах: Конституция 2013 
г., Гражданский кодекс 2015 г., «Закон о доступе к ин-
формации» 2016 г., «Закон о детях» 2016 г. и многих 
других юридических документах, таких как указы, 
циркуляры и др. В частности, ст. 3 «Закон о кибер-
информационной безопасности» 2015 г. понимает под 
персональными данными информацию, связанную 
с идентификацией конкретного человека [6]. Однако 
до этого Постановление 64/2007/ND-CP от 10 апреля 
2007 г. «О применении информационных технологий 
в деятельности государственных органов» более под-
робно определяло личную информацию как «инфор-
мацию, которая достаточна для точной идентифика-
ции личности, включая хотя бы одну из следующих 
сведений: полное имя, дату рождения, профессию, 
должность, контактный адрес, адрес электронной по-
чты, номер телефона, номер удостоверения личности, 
номер паспорта. К личной тайне относятся медицин-
ские записи, записи об уплате налогов, номера карт 
социального страхования, номера кредитных карт и 
другие личные секреты» [7].

Кроме того, в некоторых правовых отраслях есть 
свои собственные определения конфиденциальной 
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информации, такие как «Закон о медицинском осмо-
тре и лечении», «Закон о налоговом администриро-
вании», «Закон о кредитных учреждениях», «Право 
страхового бизнеса» и т. д.

Что касается права на неприкосновенность част-
ной жизни, то в соответствии со ст. 38 Гражданского 
кодекса Вьетнама 2015 г., это право понимается как 
защита закона о трех «неприкосновенных» объектах: 
частной жизни, личной тайны и семейной тайны [8].

Cледует отметить, что во многих странах граница 
между публичной и конфиденциальной информацией 
является спорным вопросом. Но есть общепринятый 
принцип: если человек не защищает информацию, ко-
торая относится к его частной жизни, или не прини-
мает соответствующие меры для защиты этой инфор-
мации, то закон не защитит конфиденциальность его 
информации. В этой связи ст. 16 Закона о кибер-инфор-
мационной безопасности Республики Вьетнам также 
предусматривает принцип, гласящий, что «физические 
лица защищают свою личную информацию ...» [6].

Из всего вышесказанного очевидно, что личная 
информация во вьетнамском законодательстве опре-
деляется более узко и просто, но все еще есть пробе-
лы, которые необходимо устранить.

Если ввести запрос в поисковую систему Google 
«купить личную информацию» на вьетнамском языке, 
перед глазами пользователя появится более 227 млн 
результатов с серией адресов для продажи, таких как 
список клиентов, список родителей учеников в школе 
ABC, информация о людях в провинции ABC, список 
богатых людей и т. п. Таким образом можно найти 
сотни настроенных на торговлю групп по продаже 
личной информации «по чрезвычайно доступным це-
нам» либо предоставлять ее бесплатно.

Торговля всеми видами данных осуществляется в 
течение длительного времени, с гарантией точности и 
достоверности, обязательством обновлять данные и 
поддержкой экспорта данных по запросу покупателя. 
Скорее всего, источником исходных данных является 
внутренняя система агентства, государства или элек-
тронная административная система.

В ходе предварительной проверки Министерство 
общественной безопасности Республики Вьетнам об-
наружило более 60 организаций и лиц, причастных к 
незаконной торговле и использованию информации 
и личных данных в киберпространстве, в том числе: 
компании, предоставляющие технологические реше-
ния, брокеры по недвижимости, банкиры, государ-
ственные учреждения, люди, имеющие доступ к си-
стемам электронного правительства в образовании, 
здравоохранении, ценным бумагам, и другие органи-
зации, которые так или иначе связаны с получением 
соответствующих сведений [1].

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что хакеры продали 17 ГБ данных удостоверений лич-
ности почти 10 млн вьетнамцев Raidforum, который 
в настоящее время является довольно популярным 
«черным рынком» хакеров с сотнями тысяч участ-

ников со всего мира. Информация и личные данные, 
представленные здесь, могут относиться к любому 
пользователю в любой стране: от Великобритании, 
Италии, США, Польши, Египта до Индонезии, Таи-
ланда, Китая и, конечно же, Вьетнама.

«Черный рынок», такой как Raidforum, — это 
лишь поверхность большого айсберга в сфере торго-
вой деятельности киберпреступников. Система Dark 
Web/Deep Web, в которой обычные пользователи сети 
не видят информацию, не могут ее найти, является на-
стоящим «преступным миром».

В России за последнее время довольно частыми 
стали скандалы, связанные с утечкой персональных 
данных клиентов различных банков, интернет-ма-
газинов, сервисов быстрого питания, такси. Все они 
являются операторами обработки данных, отвечаю-
щими за их использование в своих целей, а также без-
опасное хранение персональных данных клиентов. На 
системы банков, организаций и компаний могут про-
водиться хакерские атаки, быть организованы взломы 
систем и баз данных, а также персональные данные 
могут быть попросту украдены обычным клерком. В 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации при утечке персональных данных 
операторы обработки не обязаны уведомлять госу-
дарство о произошедшем. Таким образом, взаимодей-
ствие по предупреждению, обнаружению и ликвида-
ции последствий подобных краж и хакерских атак на 
сегодняшний день не существует [9]. 

В случаях, если задействованы государственные 
структуры, речь может идти о таком явлении как кор-
рупция. «Когда общественность видит какие-либо кор-
рупционные действия со стороны государственных 
чиновников, эти негативные обстоятельства в глазах 
людей ставят принцип равенства всех граждан перед 
законом под сомнение. Эти явления могут в будущем 
привести к массовым недовольствам» [10, c. 44].

В настоящее время в Государственной думе Рос-
сийской Федерации прорабатывается вопрос о повы-
шении мер ответственности при утечке персональных 
данных для российских компаний и должностных лиц 
от штрафов до уголовной ответственности [11].

В последнее время многих людей постоянно бес-
покоит поступающие телефонные звонки с рекламой 
продаж от агентств недвижимости, транспортных 
компаний и других. Причиной тому является несанк-
ционированная продажа личных данных для коммер-
ческой рекламы. Помимо этого, преступники могут 
использовать полученную личную информацию в це-
лях проведения фишинговых атак [12, с. 96]. Приме-
няя современные технологии, мошенники используют 
широко известные номера, например, банка, полиции, 
почтового отделения, с целью введения в заблуждение 
граждан. Звоня на заданный номер, мошенник пред-
ставляется родственником, попавшим в затрудни-
тельное положение, и просит передать ему денежные 
средства.

Как показывает практика, мошенники достаточ-
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но часто используют чужую личную информацию 
для получения денежной выгоды. Полицией раскры-
то множество случаев мошенничества, подделки до-
кументов, выдачи себя за другого человека, чтобы 
получить кредит онлайн. Преступники пользуются 
ворованной или купленной личной информацией, 
принадлежащей другим людям для телефонного мо-
шенничества. Из полученных данных злоумышлен-
ники узнают адрес жертвы, номер телефона, род заня-
тий, данные банковских карт или банковского счета.

В настоящее время оформление кредита онлайн 
через приложения становится очень популярным. 
Используются быстрые процедуры оформления и 
предоставления наличных выплат, кредитование без 
предоставления оригинальных документов, без оцен-
ки, просто с предоставлением номера ID/CCCD/CVC. 
Украденная информация используется злоумышлен-
никами для получения банковских кредитов без даль-
нейшей их выплаты. 

Развитие информационных технологий, поми-
мо неоспоримых преимуществ, имеет также и недо-
статки. К примеру, использование приложений IoT 
(Internet of Things) — интернет вещей, которые могут 
отрицательно сказаться при защите конфиденциаль-
ности информации или защите личных данных. Мир 
IoT — это мир без ограничений, позволяющий в лю-
бом месте и в любое время отслеживать и собирать 
информацию, например, со смартфона, который мно-
гие люди всегда носят с собой, или даже с помощью 
смарт-телевизоров в спальне.

Из фрагментарной информации, собранной с по-
мощью различных приложений, можно полностью 
идентифицировать личность каждого человека. Такая 
информация об этих людях сможет храниться вечно в 
киберпространстве. Человек может даже не знать об 
этом и не осознавать, что данным образом нарушают-
ся его права на использование личной информации.

Персональные данные клиентов при осуществле-
нии коммерческих онлайн-транзакций также могут 
быть раскрыты. Личная информация зашифрована и 
хранится в базе данных веб-сайтов, но если система 
данных не оснащена защитой безопасности, то высока 
вероятность, что при взломе хакеров это приведет к 
утечке данных.

Также в настоящее время актуальной проблемой 
стал несанкционированный сбор личной информа-
ции с помощью вредоносного кода. Его использование 
для сбора персональных данных через компьютеры и 
мобильные телефоны становится крайне опасным не-
гативным явлением в интернет-среде. Вредоносное 
программное обеспечение создается и внедряется в 
систему для проникновения и уничтожения системы 
компьютера пользователя или кражи имеющейся ин-
формации, нарушения ее конфиденциальности, це-
лостности.

При использовании инструментов социальных 
сетей для взаимодействия в интернет-пространстве 
пользователи неосознанно раскрывают свои имена, 

должности и другую информацию, родители случай-
но раскрывают имя своего ребенка, школу и сообще-
ство, когда делятся этим с друзьями. Некоторые поль-
зователи сети забывают удалить конфиденциальную 
информацию, такую как идентификационные номера, 
QR-коды при отправке карточек, билетов на поезд и 
посадочных талонов своим друзьям. Эти детали в со-
циальных сетях могут раскрыть личную информацию 
для мошенников.

Кроме того, существуют действия, которые могут 
привести к утечке информации. К ним относится со-
вершение покупок в Интернете, активность в опро-
сах на улице и в онлайн-резюме (большинство людей 
ищет работу, регистрируются на сайтах), в услугах 
ксерокопий и типографиях при печати визиток (чтобы 
получить прибыль, некоторые организации собирают 
у клиентов информацию, а затем ее перепродать).

Помимо вышеупомянутых объективных причин, 
существуют и субъективные, основная из которых со-
стоит в том, что осведомленность людей о самозащите 
личной информации достаточно невысока. Причину 
низкой правовой культуры граждан эксперты видят в 
недостаточно зрелой образовательной системе. Люди 
считают, что любые, даже самые поверхностные во-
просы, связанные с правовой системой, в том числе 
касающейся защиты личной информации, должен ре-
шать профессиональный юрист [10, с. 46].

Для обеспечения информационной безопасности 
при утечке, разглашении и торговле персональными 
данными могут быть предложены следующие шаги по 
защите данных:

• необходимо рассматривать личные данные как 
актив, следовательно, государству необходимо 
реализовать долгосрочную программу по за-
щите этого ценного актива, исходя из концеп-
ций, принципов, институтов и способов защи-
ты личной информации людей и ужесточения 
санкций за нарушения;

• дополнить систему существующих норм ин-
формационной безопасности специальными 
законами. Действующие правовые нормы, ка-
сающиеся личной информации, отстают от 
практики использования персональных дан-
ных, таких как данные о персональных изо-
бражениях (технология распознавания лиц, 
дипфейки), биометрические данные (отпечаток 
пальца и т. д). Политическое, социально-эко-
номическое развитие государства невозможно 
без единой нормативно оформленной концеп-
ции правотворческой политики [13, с. 24].

• образование повышает осведомленность и по-
нимание права на защиту личной информации 
и увеличивает возможность принятия важных 
технологических решений.

Все перечисленные меры будут эффективны 
только тогда, когда каждый человек осознает необ-
ходимость защиты своей личной информации. Люди 
должны понимать и уважать закон о защите личной 
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информации и соответствующие международные до-
говоры о правах человека, а долг властей — помочь 
людям понять, что существует необходимость вклю-
чить законы о защите личной информации в образо-
вательные программы всех уровней. Каждый человек 
должен иметь чувство самозащиты личной информа-
ции и брать на себя ответственность за предоставле-
ние персональных данных, и в то же время каждый 
обязан уважать личную информацию других, а не раз-
глашать ее и не предоставлять без их согласия. 

Применительно к обработке персональной инфор-
мации, основным пунктом является согласие лица на 
обработку целевого характера, т.е. лицо, давая согла-
сие на обработку, должно заранее понимать, для каких 
целей информация берется и каким образом она будет 
впоследствии обрабатываться [14, с. 73]. 

Кроме того, государственные и негосударственные 
организации и компании для защиты личной инфор-
мации должны дополнять и обновлять современные 
технологические меры, формы и методы удовлетворе-
ния потребностей в шифровании и информационной 
безопасности.
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Оптимизация маршрутов 
полицейских патрульных нарядов при организации 
противодействия незаконному обороту наркотиков 
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Аннотация. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, 
а также оружия, поддельных денег, ценных бумаг и документов в своей существенной части перешла в ано-
нимный сегмент сети Интернет. При этом наиболее безопасной для криминальных элементов схемой сбыта 
товаров, запрещенных к обороту, является цепочка «Интернет — торговая площадка — закладка». Одним из 
эффективных направлений пресечения данной схемы является хорошо отлаженное патрулирование нарядами 
полиции наиболее рисковых пунктов города. Эффективным направлением оптимизации маршрутов полицей-
ских нарядов выступает математическое моделирование. Приняв во внимание характеристики деятельности 
полиции на территории обслуживания, меняющуюся дорожную обстановку и выявив из анонимного сегмен-
та Интернет наиболее приемлемые места для закладок, подобраны эффективные инструменты оптимизации 
маршрутов патрулирования. Моделирование маршрутов патрульных полицейских нарядов проведено на при-
мере конкретного района Москвы с помощью алгоритма Дейкстры. Оптимизированный маршрут позволил со-
кратить время патрулирования рассмотренной территории на 26 %. Делается вывод, что перспективы развития 
модельного подхода в борьбе с незаконным оборотом наркотиков связаны с применением технологий искус-
ственного интеллекта — машинного обучения, нейросетей и других.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, моделирование, оптимизация маршрутов полицейских 
нарядов, время патрулирования, алгоритм Дейкстры
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Abstract. Crime in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, as well as weapons, 
counterfeit money, securities and documents in its substantial part has moved to the anonymous segment of the Internet. 
At the same time, the most secure scheme for the sale of goods prohibited for circulation for criminal elements is 
the chain «Internet — trading platform — storage of prohibited substances and objects». Mathematical modeling is 
an effective way to optimize the routes of police squads. Taking into account the characteristics of police activity in 
the service area, the changing traffic situation and identifying from the anonymous segment of the Internet the most 
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acceptable places for storages, effective tools for optimizing patrol routes were selected. Modeling of the patrol police 
squads routes was carried out on the example of the Moscow district using Dijkstra's algorithm. The optimized route 
made it possible to shorten the patrol time of the considered territory by 26 %. It is concluded that the prospects for the 
development of a model approach in the fight against drug trafficking are associated with the use of artificial intelligence 
technologies — machine learning, neural networks and others.

Keywords: drug trafficking, modeling, optimization of police patrol routes, patrol time, Dijkstra’s algorithm
For citation: Minaev V. A., Gershkovich M. A. Route optimization police patrol squads in the organization 

of counteraction to illegal drug trafficking. Criminological journal. 2023. (2):222-227. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2687-0185-2023-2-222-227.

Введение
Современный криминалитет ищет все более вы-

сокотехнологичные методы для сокрытия своих 
преступных деяний. Поэтому преступность в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также оружия, поддельных денег, 
ценных бумаг и документов в своей существенной ча-
сти перешла в анонимный сегмент сети Интернет. Для 
обеспечения анонимности криминальные элементы, 
как правило, используют программное обеспечение 
TOR, виртуальную частную сеть VPN, мессенджер 
Telegram и другие современные средства.

С развитием браузера TOR множатся торговые 
площадки, форумы, доски объявлений и прочие ре-
сурсы, помогающие осуществлять преступную дея-
тельность и анонимизировать ее в сегменте сети, на-
зываемом Dark Net. Это скрытая сеть, соединения в 
которой устанавливаются только между доверенными 
парами с использованием нестандартных протоколов 
обмена.

Оборот наркотиков, оружия, поддельных денеж-
ных средств в «теневой сети» с каждым годом все воз-
растает, имея ряд преимуществ в сравнении с работой 
off line. Усложняющиеся методы шифрования обе-
спечивают наилучшую безопасность, логистические 
способы позволяют работать по усовершенствованной 
схеме сбыта указанных товаров, а деятельность в Ин-
тернет дает возможность криминальным элементам 
оптимизировать продажи и охватывать все более рас-
ширяющуюся территорию.

На сегодняшний день наиболее безопасной схемой 
сбыта товаров, запрещенных к обороту, является це-
почка Интернет — Торговая площадка — Закладка. 
Так, например, если наркотики получены через за-
кладку, то максимум, что покупатель может сообщить 
полиции, — это название площадки, иногда, возмож-
но, номер телефона в каком-либо мессенджере. Курье-
ры — закладчики работают по такому же принципу. 
Получают товар в закладке и распространяют его по 
множеству отдельных точек сбыта.

Одним из направлений пресечения данной схемы 
может быть хорошо отлаженное патрулирование на-
рядами полиции наиболее приемлемых для закладок 
точек города. Как правило, это — подъезды, гаражи, 

стройки, парки и территории, где отсутствуют камеры 
видеонаблюдения.

Эффективным направлением оптимизации марш-
рутов полицейских нарядов в связи со сказанным яв-
ляется математическое моделирование и актуальность 
настоящей статьи определяется тем, что к настоящему 
времени соответствующие модели разработаны слабо 
и используются мало [1; 2].

Рассмотрим в статье результаты построения опти-
мальных маршрутов патрульных полицейских наря-
дов при осуществлении борьбы с незаконным оборо-
том наркотических средств на конкретной территории 
мегаполиса. Основными задачами, которые решались 
при создании соответствующей математической мо-
дели, выступили:

• анализ механизма функционирования ано-
нимной торговой площадки и форумов в сети 
Интернет для получения исходных данных о 
характеристиках незаконного оборота нарко-
тических средств;

• моделирование механизма незаконного обо-
рота наркотических средств с использованием 
теневого сегмента сети Интернет;

• разработка оптимальных маршрутов патрули-
рования территории обслуживания нарядами 
патрульно-постовой службы полиции с целью 
противодействия распространению наркоти-
ческих средств и иных товаров, запрещенных 
к обороту.

Основная направленность модели заключается в 
выработке такой схемы движения полицейских наря-
дов по маршрутам, которая бы позволяла максималь-
но сократить время достижения ими рисковых пун-
ктов, связанных с незаконным сбытом наркотических 
средств.

Анонимный сегмент сети Интернет как инфор-
мационная база криминальной среды

Для разработки оптимальных маршрутов по-
лицейских нарядов с целью пресечения преступной 
деятельности наркокурьеров необходимо понимать 
принципы работы и иерархию их соподчинения, ме-
тоды функционирования современных «наркошопов», 
а также иметь представление о средствах анонимиза-
ции в сети Интернет, которыми активно пользуются 
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криминальные элементы.
К теневому Интернету относятся веб-сайты, ко-

торые не индексируются и доступны только через 
специализированные браузеры. Теневой Интернет хо-
рошо замаскирован, поэтому воспользоваться его ре-
сурсами могут лишь немногие посвященные.

Выделяется ряд характеристик теневого Интерне-
та, которые делают его своеобразным пристанищем 
для пользователей, желающих сохранить аноним-
ность [3]:

• Отсутствие индексации страниц распростра-
ненными поисковыми системами, которые не 
отображают по запросу выдачу параметров 
теневого Интернета и даже не могут зафикси-
ровать их.

• Туннелирование трафика при помощи инфра-
структуры случайно сгенерированных сетей.

• Недоступность для обычных браузеров бла-
годаря уникальным доменам. Кроме того, те-
невые ресурсы спрятаны еще и при помощи 
таких мер сетевой безопасности, как сетевые 
экраны и шифрование.

Как уже говорилось, сегодня самым распростра-
ненным способом проникновения в теневой сегмент 
сети является программное обеспечение TOR. Это — 
один из лучших инструментов анонимизации обмена 
информации для злоумышленников в Интернет, пред-
ставляющий огромную сеть, состоящую из тысяч свя-
занных компьютеров, распределенных по всему миру.

Данное программное обеспечение затрагивает два 
типа участников цепи продажи наркотиков и прочих 
товаров, оборот которых запрещен или ограничен. 
Этими участниками являются продавец и покупатель. 
Существуют и другие звенья цепи, но они, как прави-
ло, используют иные программные продукты.

Роль продавцов и покупателей в их сетевом взаи-
модействии можно понять на примере работы ранее 
существовавшего нелегального сайта теневого Интер-
нета — HYDRA. В 2019 году в «Гидрe» насчитыва-
лось около 2.5 млн аккаунтов, из которых почти 400 
тысяч — покупатели.

HYDRA обладала огромным штатом сотрудни-
ков и даже имела свой департамент информационной 
безопасности. Покупатели получали доступ к данной 
торговой площадке через браузер TOR, приобретая то-
вар только за криптовалюту.

На сегодняшний день площадка HYDRA закрыта 
правоохранительными органами Германии, серверы 
торговой площадки изъяты. Однако опасность заключа-
ется в том, что весь ее пользовательский трафик никуда 
не исчез, а лишь перераспределился на другие, менее 
популярные площадки, которые имеют аналогичные 
схемы продажи, структуру и систему безопасности.

Важно отметить, что продажа запрещенных то-
варов происходит не только на специализированных 

торговых площадках. Большую роль в этом процессе 
играют мессенджеры, в частности, Telegram, который, 
как и TOR, активно используется в распространении 
наркотиков и прочих запрещенных веществ, размеща-
емых посредством «закладок».

Какие же методы борьбы с «высокотехнологич-
ной» наркопреступностью существуют сегодня, когда 
взаимодействие субъектов в этой криминальной сфе-
ре происходит на анонимной основе таким образом, 
что получить ключи шифрования чатов для общения 
не представляется возможным, а оплату полученного 
зелья нельзя отследить, поскольку она осуществляет-
ся криптовалютой?

В частности, одно из направлений противодей-
ствия криминальным проявлениям в анонимном сег-
менте сети Интернет связано с неотъемлемым атрибу-
том «кладмена» — мобильным телефоном. Даже при 
отключенном GPS-модуле или использовании старого 
телефона, правоохранительные органы могут приме-
нять метод триангуляции, когда координаты закладок 
сопоставляются с данными нескольких базовых стан-
ций мобильной связи. Если же включены данные о 
местоположении «закладчика», который отсылает ко-
ординаты заказчику, применяя GPS-модуль, тогда его 
поимка — дело техники.

Существуют и иные методы поиска наркокурье-
ров, но самым распространенным способом пресе-
чением их деятельности остается патрулирование 
территорий нарядами полиции, а также целенаправ-
ленная работа оперативников.

Зарубежный опыт моделирования маршрутов 
полицейских нарядов

Рассмотрим некоторые результаты исследований в 
Израиле и США в области моделирования маршрутов 
патрульных полицейских нарядов с учетом кримино-
генной обстановки на территориях обслуживания.

В работе [4] рассматриваются модели распреде-
ления патрулей в Израиле. Они оптимизируют раз-
мещение нарядов полиции в зависимости от таких 
параметров, как скорость оперативного реагирования 
на вызовы, наличие патрульных в наиболее «горячих 
точках» территории (учитывая статистику совершен-
ных преступлений) для создания «эффекта ореола», т. 
е. эффекта постоянного присутствия полиции.

Принимая во внимание эти параметры, необходи-
мо строить маршруты нарядов таким образом, чтобы 
путь авто патрулей полиции проходил через наибо-
лее рисковые места территории, а дислокация пеших 
патрулей соответствовала «горячим точкам» для 
создания «эффекта ореола». Также необходимо обра-
щать внимание на дорожную ситуацию и пропускную 
способность дорог, поскольку эти факторы напрямую 
связаны со скоростью реагирования на происшествия.

Американский опыт моделирования маршрутов 
нарядов полиции [5] подтверждает, что длительное 
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пребывание патрулей в «горячих точках» имеет эф-
фект постоянного присутствия в них сотрудников по-
лиции, который в итоге снижает уровень преступно-
сти в данных местах.

Еще один способ улучшения работы патрульных 
приводится в [6], где используется тактика «нулевой 
терпимости», которая в 1990 г. предложена мэром 
Нью-Йорка Р. Джулиани. Изначально в научной ли-
тературе и официальных документах под «нулевой 
терпимостью» понималась тактика пристрастного от-
ношения правоохранительных органов к участникам 
преступных группировок, предполагающая назначе-
ние максимальных санкций даже за незначительные 
правонарушения.

Реализация этого способа привела к значительно-
му уменьшению преступности. Так, в США в период 
с 1991 по 2001 г. уровень убийств снизился с 9,8 до 5,5 
(в расчете на 100 тыс. населения), т. е. на 43 %, уровень 
насильственных преступлений упал на 34 %, имуще-
ственных — на 29 %.

С учетом указанных характеристик деятельности 
зарубежной полиции, а также изменяющейся дорожной 
обстановки при решении задачи выбора оптимальных 
маршрутов патрулирования, авторами статьи, кроме 
того, целенаправленно учитывалась информация, по-
лученная из анонимного сегмента сети Интернет. При 
этом обращалось внимание на роль территориальных 
объектов полиции (участковые пункты, здания ОВД 
и т. п), которые обладают указанным «эффектом оре-
ола». Учитывались также геометки с сайтов, которые 
указывали возможную дислокацию нарядов ППС и 
тоже имели свойства указанного эффекта.

Приняв во внимание вышеназванные характери-
стики деятельности полиции на территории обслужи-
вания, меняющуюся дорожную обстановку и выявив 
из анонимного сегмента Интернет наиболее приемле-
мые места для закладок, авторами статьи подобраны 
эффективные инструменты оптимизации маршрутов 
патрулирования

Поскольку ситуация на дорогах постоянно меняется, 
маршруты с определенной периодичностью обновляют-
ся. При этом рисковые точки на них остаются неизмен-
ными, сохраняя «эффект ореола», что делает маршруты 
мало предсказуемыми для злоумышленников.

Оптимизации маршрутов патрулирования в ус-
ловиях мегаполиса

Моделирование маршрутов патрульных полицей-
ских нарядов проведено авторами на примере такого 
мегаполиса, как Москва. Оно базируется на основе 
информации, полученной с портала открытых дан-
ных г. Москвы и анонимного источника информации 
safeklad.com.

Для сбора данных использованы инструменты 
QGIS и Node.js. QGIS — это географическая инфор-
мационная система, позволяющая загружать и визу-

ализировать данные с портала открытых данных, а 
также производить сортировку геометок объектов 
по нужному району мегаполиса [7]. Это могут быть 
реестры камер и местоположения отделов полиции. 
Отсутствующие данные можно добавлять вручную, 
обратившись к API нужных сервисов. Опции QGIS 
позволяют сортировать объекты по их геопозиции и 
менять цвет геометок в зависимости от типа данных.

Главные составляющие для осуществления 
маршрутизации — это дорожный граф и алгоритм, 
который рассчитывает оптимальные пути. Дорож-
ный граф включает информацию об участках дорог: 
географические координаты, направление движения, 
средняя скорость движения и другие параметры. Каж-
дый фрагмент графа содержит данные о том, как он 
стыкуется с соседними участками — есть ли в этом 
месте поворот, возможно ли развернуться в обратную 
сторону.

Итак, исходя из длины каждого отрезка графа и 
скорости движения на конкретном участке дороги, не-
обходимо построить оптимальный по времени марш-
рут движения. Наиболее подходящим для решения 
этой задачи является алгоритм Дейкстры [8]. Если 
маршрут строится без учёта пробок, то алгоритм ис-
пользует среднюю скорость движения на участке. А 
если необходимо узнать, как быстрее всего добраться 
до определенной точки с учётом текущей ситуации на 
дороге, алгоритм учитывает данные о ней.

Специальным инструментом для проведения ана-
лиза состояния наркопреступности в районах г. Мо-
сквы послужило разработанное авторами программ-
ное обеспечение для парсинга анонимного сегмента 
сети, давшего возможность автоматизированного сбо-
ра и систематизация данных о территориальном рас-
пространении закладок наркотических веществ. 
Благодаря парсингу получено представление об ин-
тенсивности деятельности закладчиков по районам 
города. Отметим, что в работе [9] на основе данных 
парсинга сформирована тепловая карта плотности 
распределения закладок в городе Москве.

Используя вышеописанные источники инфор-
мации и инструменты моделирования, авторами на-
стоящей работы построены оптимальные маршру-
ты патрульных полицейских нарядов, основная цель 
которых — пресечение преступной деятельности в 
сфере незаконного оборота наркотических средств в 
конкретном районе г. Москвы.

Для этого на карту моделируемой территории 
перенесены геометки из анонимного источника сети 
Интернет, выделены на ней наиболее рисковые участ-
ки, построен оптимальный маршрут нарядов полиции 
(отмечен цифрами 1–12). Оптимизированный марш-
рут позволил сократить время патрулирования вы-
деленной территории на 26 %. Пример приведен на 
Рисунке 1.
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Рис. 1. Оптимизированный маршрут на обслуживаемой территории

Заключение
В статье рассмотрены результаты обслуживания 

территории района г. Москвы полицией, направлен-
ные на усиление противодействия преступлениям в 
сфере незаконного оборота веществ, в частности — 
наркотических. 

После определения мест наибольшей активности 
криминальных элементов использованы современные 
инструменты для оптимизации маршрутов, которые 
позволили добиться в среднем до 26 % сокращения 
времени достижения полицейскими патрулями ри-
сковых точек, характеризующихся высокой вероятно-
стью наркотических закладок.

Полученные результаты моделирования целесоо-
бразно применять для обучения сотрудников право-
охранительных органов аналитической осведомлен-
ности о состоянии данного вида преступности, а 
также предупреждения преступлений, связанных с 
анонимным сегментом сети Интернет. Это поможет 
им лучше понимать ситуацию на территории обслу-
живания и принимать эффективные меры по предот-
вращению преступлений.

Результаты исследования показали, что оптими-
зация маршрутов патрулирования повышает эффек-
тивность работы полиции в борьбе с наркотической 
преступностью и иными направлениями противоза-
конной деятельности, связанной с распространением 
криминальных закладок. Для поддержания высокого 
качества работы необходимо регулярно актуализиро-
вать и совершенствовать как модели оптимизации, так 
и модели данных для проведения расчетов. 

Учитывая особую чувствительность результатов 
моделирования и данных, используемых для модель-
ных расчетов, которые, без сомнения, являются целя-
ми устремления криминальных элементов, для защи-
ты указанной информации следует применять такие 
методы защиты, как шифрование на основе надежных 

алгоритмов и ограничение доступа по IP-адресам. 
Перспективы развития рассмотренного модельно-

го подхода в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков, на наш взгляд, связаны с применением технологий 
искусственного интеллекта — машинного обучения, 
нейросетей и других. Такие технологии дают воз-
можность прогнозировать преступления в сфере не-
законного оборота запрещенных веществ и объектов, 
а также принимать более эффективные меры по их 
предотвращению.
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Аннотация. Рассматривается история криптографии в России с момента открытой публикации государ-
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Шифровальное дело — это область криптогра-
фии, которая занимается разработкой и применением 
методов защиты информации путем шифрования (пре-
образования исходного текста в неразборчивый вид) 
и расшифровки (восстановления исходного текста). 
Шифрование используется для защиты конфиденци-
альной информации от несанкционированного досту-
па и предотвращения ее утечки. Однако шифрование 
также может использоваться для скрытой передачи 
информации и для ведения тайной корреспонденции, 
что может стать объектом интереса правоохранитель-
ных органов. В своей работе Н. А. Базеева, определяет 
криптографию как науку, которая направлена на ре-
шение двух главных задач, это — обеспечение кон-

фиденциальности и целостности информации [1, с. 2]. 
Шифровальное дело имеет большую актуальность 

в свете современных технологий и возможностей 
шифрования информации. С одной стороны, шифро-
вание позволяет обеспечить конфиденциальность пе-
реписки и защитить данные от несанкционированного 
доступа, что является важным аспектом в сфере биз-
неса, научных исследований, политических действий 
и других областей.

Однако, с другой стороны, шифрование может 
быть использовано для сокрытия преступной дея-
тельности, такой как терроризм, киберпреступления, 
наркоторговля и другие. Это создает проблемы для 
правоохранительных органов и спецслужб, которые 
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могут столкнуться с трудностями в обнаружении и 
пресечении таких преступлений.

В связи с этим, вопросы шифрования и расшиф-
ровки информации являются актуальными для го-
сударства и общества в целом. В России, например, 
национальная безопасность и борьба с терроризмом 
и киберпреступлениями являются приоритетными 
задачами, поэтому шифровальное дело имеет особое 
значение.

Целью данной статьи является анализ развития 
шифровального дела в России. Однако стоит учесть 
тот факт, что периодизация этапов генезиса, станов-
ления и сегодняшнего развития крайне объемна. 
Именно поэтому, мы считаем необходимостью про-
анализировать два этапа развития шифровального 
дела в России, а именно период со второй половины 
1950-х г. — 1989 г и с 1989 г. — по настоящее вре-
мя. Обоснование выбора именно этих двух этапов, 
обусловлено интенсивностью развития технологий в 
области технических средств и как итог качественно 
новый шаг в развитии шифровального дела в России. 

Итак, рассмотрим некоторые аспекты развития 
шифровального дела и сделаем вывод на основе про-
веденного анализа.

Первый период который мы взяли для анализа яв-
ляется период с второй половины 1950-х г. — 1989 г. 
Характерной чертой для всего развития технологий 
являлось использование только отечественных разра-
боток. Начиная со второй половины 1950-х г., исполь-
зование электронных вычислительных машин (ЭВМ) 
получило широкое распространение в Советском Со-
юзе для криптографической деятельности, и начали 
появляться новые виды шифровального оборудования 
различного назначения. Были созданы шифровальные 
машины нового поколения, такие как электронные 
шифраторы, в которых использовались интегрирован-
ные микросхемы. 

Во второй половине 1950-х г. использование элек-
тронных вычислительных машин (ЭВМ) получило 
широкое распространение в криптографической де-
ятельности СССР. Были внедрены новые типы шиф-
ровального оборудования различного назначения, и 
было разработано новое поколение шифровальных 
машин — электронных шифровальщиков, использу-
ющих интегрированные микросхемы. Отечественная 
радиоэлектронная разведка продолжала развиваться 
и укрепляться, и с 1950-х по первую половину 1980-х 
г. она организационно и технически превратилась из 
передовой в стратегическую силу. Криптографиче-
ская деятельность в этот период была исключитель-
ной прерогативой государства.

Подводя промежуточный итог исследования, нами 
сделан вывод, что период с 1950-х г. по 1989 г. пред-
ставляет собой технологическое развитие и использо-
вание новых криптографических методов было одной 

из ключевых стратегических задач для Советского 
Союза. Отечественная радиоэлектронная разведка 
играла важную роль в этой области и организационно 
и технически превратилась из передовой в стратегиче-
скую силу. Важной чертой развития технологий было 
использование только отечественных разработок. Но-
вые виды шифровального оборудования и новое по-
коление шифровальных машин с интегрированными 
микросхемами были разработаны и внедрены в прак-
тику. Криптографическая деятельность в этот период 
была исключительной прерогативой государства, что 
свидетельствует о важности и секретности информа-
ции, которую нужно было защищать.

Второй же этап развития шифровального дела в 
России приходится на 1989 г. и по настоящее время. 
Характеризуется он следующими обстоятельствами:

1.  Появление криптографических стандартов: 
В 1989 г. был опубликован ГОСТ 28147-89 — крипто-
графический алгоритм, который стал первым стандар-
том в области криптографии в СССР. Затем в 1994 г. 
были приняты еще два стандарта — ГОСТ Р 34.10-94 
(алгоритм цифровой подписи) и ГОСТ Р 34.11-94 (хэш-
функция). [2, с. 34].

2. Развитие коммерческой криптографии: с нача-
ла 1990-х г. на территории России начинают осущест-
влять криптографическую деятельность коммерческие 
структуры, финансовые организации и частные лица.

3. Появление частных фирм: с развитием крип-
тографической деятельности появляются частные 
фирмы - производители шифровального оборудова-
ния, других средств защиты информации, а также 
специализирующиеся на оказании услуг в области за-
щиты информации.

4. В 1992 г. в России была создана Академия 
криптографии. Ее первым президентом стал Н. Н. 
Андреев. Идею создания Академии поддержали ака-
демики и члены корреспонденты РАН: В. А. Котель-
ников, Ю. В. Прохоров, В. Я. Козлов, В. К. Левин, Б. А. 
Севастьянов. Академия решает задачи государствен-
ной важности по обеспечению национальной безопас-
ности и обороноспособности страны. 

5. Регулирование криптографической деятель-
ности: для регламентации осуществления крипто-
графической деятельности, а также введения опре-
деленных ограничений на отдельные ее виды для 
негосударственных организаций принимается ряд 
законодательных и других нормативных актов (в ка-
честве примера можно привести ФЗ РФ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации»[3]).

6. Совершенствование нормативно-правовой 
базы: Нормативно-правовая база в области защиты 
информации продолжает совершенствоваться.

Второй этап развития шифровального дела в Рос-
сии (1989 — настоящее время) как показал анализ, 
характеризуется появлением криптографических 
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стандартов, развитием коммерческой криптографии 
и появлением частных фирм, регулированием крип-
тографической деятельности, созданием Академии 
криптографии и совершенствованием нормативно-
правовой базы. В целом, Россия активно занимается 
развитием криптографических технологий и их ис-
пользованием в национальных интересах.

Таким образом, можно сделать вывод, что разви-
тие шифровального дела в России связано с появле-
нием криптографических стандартов, развитием ком-
мерческой криптографии, появлением частных фирм, 
регулированием криптографической деятельности и 
совершенствованием нормативно-правовой базы.
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Сегодня, говоря о преступлениях, совершаемых 
с использованием компьютерных сетей, понимают, 
как правило, деяния, осуществляемые в цифровой 
среде — виртуальной сфере человеческой активно-
сти, обеспеченной функционированием множества 
взаимосвязанных информационных систем, которые 
представляют собой виртуальное выражение функци-
онирования физических ЭВМ, объединенных в ком-
пьютерные сети [1, с. 53; 2, с. 125]. Среди отличитель-
ных особенностей цифровой среды целесообразно 
указать следующие: пользователю предоставляются 

возможности доступа к ней, присутствия, воздействия 
и изменения. Этими факторами обусловливается воз-
можность пользователей получать впечатления, испы-
тывать реальные ощущения от активности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
которая выступает лишь инструментом перехода 
(«шлюзом») из реального в виртуальный мир. В каче-
стве примера — виртуальная среда «Second life», ко-
торая представляет собой трехмерный виртуальный 
мир, копирующий естественную жизнь в реальном 
мире [3, с. 24–25; 4, с. 241]. 
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В условиях современного технологического раз-
вития IT-сферы, затрагивающей все отрасли развития 
общественной жизни, проблема информационного 
пространства в части несанкционированного доступа 
к компьютерной информации, использования в пре-
ступных целях компьютерных сетей и более новых 
вредоносных программ приобретает все большую зна-
чимость и актуальность [5, c. 64]. Необходимо согла-
ситься с А. А. Лысовым, Д. Б. Дмитриевым, что инфор-
мационное пространство представляет собой сегодня 
особо привлекательный для криминального элемента 
сектор. Это связано с повышенной виктимностью (по 
причине низкой компьютерной грамотности) населе-
ния, территориальной дистанцированностью потен-
циальных жертв, позволяющих злоумышленнику со-
вершать преступление без прямого контакта с ними, 
а также длительностью преступного воздействия [6, 
c. 210–211]. Безусловно, такие противоправные по-
сягательства стали появляться с начала образования 
информационной среды, постепенно увеличивая мас-
штабность и распространенность преступного ин-
формационного влияния. В современных реалиях, 
связанных с непростой геополитической обстановкой, 
увеличением количества случаев несанкционирован-
ного вмешательства в критическую инфраструктуру 
со стороны других государств, стоит признать, что 
рост уровня преступлений, совершаемых с использо-
ванием компьютерных сетей в нашей стране, накла-
дывает все более негативный отпечаток на охраняе-
мые законом общественные отношения. 

В настоящее время следует констатировать, что 
действующий уголовный закон не содержит достаточ-
ного количества норм, предусматривающих уголов-
ную ответственность за совершение исчерпывающего 
числа общественно опасных деяний, возможности для 
реализации которых открывают условия цифровой 
среды; тем не менее, уже сегодня имеют место первые 
судебные иски между пользователями виртуального 
мира по факту хищения программных кодов, исполь-
зуемых для производства товаров в виртуальной ре-
альности [7]. 

Важно подчеркнуть, что сегодня отсутствуют еди-
ные и нормативно закрепленные разъяснения, связан-
ные с характеристикой компьютерной информации 
как объекта рассматриваемых преступных посяга-
тельств, а также компьютерных устройств, которые 
могут представлять собой и предмет преступления, и 
способ его совершения, а также разъяснения по вопро-
сам разграничения деяний, совершенных посредством 
указанных способов, которые способствуют форми-
рованию единообразного применения уголовного за-
кона в рассматриваемой части. Кроме того, требуют 
официального толкования следующие юридические 
термины, обозначающие объекты информационной 

сферы: (1) «компьютерная программа»; (2) «уничто-
жение»; (3) «блокирование»; (4) «модификация»; (5) 
«копирование» компьютерной информации; (6) «ней-
трализация средств защиты»; (7) «иная компьютерная 
информация»; (8) «нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи охраня-
емой компьютерной информации»; (9) «информаци-
онно-телекоммуникационная сеть «Интернет»»; (11) 
«веб-сайт». 

Полагаем, что в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 
г. № 37 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации, а также иных преступле-
ниях, совершенных с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет»» решены наиболее важные 
проблемные вопросы, возникающие как в теории, так 
и на практике при квалификации преступлений в сфе-
ре компьютерной информации, а также иных престу-
плений, совершенных с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», что позволит в последую-
щем сформировать единообразную практику приме-
нения законодательства об уголовной ответственно-
сти за указанные преступления [8; 9].

Необходимо обратить внимание на текущее состо-
яние, структуру и динамику рассматриваемого вида 
преступности, которые заметно изменились за срав-
нительно короткий промежуток времени. Статисти-
ческие данные Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации [10] показывают, что за последние 5 лет 
число таких преступлений увеличилось более чем в 
11 раз. При этом удельный вес от общего числа зареги-
стрированных преступлений показывает положитель-
ную динамику, которую можно охарактеризовать как 
лавинообразный скачок — с 4,4 т% в 2017 г. до 25,8 % 
в 2021 г. (рост в 5,8 раз) (Таблица 1).

В соответствии со статистическими данными 
ГИАЦ МВД России [11] количество ежегодно заре-
гистрированных преступлений неуклонно растет, по 
состоянию на 2021 г. их число составляет 6869 престу-
плений (рост в 3,9 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г.), динамика преступлений представ-
лена информативной скачкообразной диаграммой и 
выглядит следующим образом (Рис. 1):

Количество зарегистрированных преступлений в 
РФ, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий свидетельствует 
о ежегодном значительном росте на территории нашей 
страны, при этом их удельный вес по состоянию на 2021 
г. составляет 25 % (1/4) от общего числа зарегистриро-
ванных преступлений, что не может вызывать беспо-
койство со стороны правоохранительных органов.
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Таблица № 1
Количество зарегистрированных преступлений в Российской Федерации, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации (по годам) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Количество, тыс. 90,5 тыс. 174,6 тыс. 294,4 тыс. (+68,5%) 510,4 тыс. (+73,4%) 517,7 тыс.

Удельный вес, % 4,4% 8,8% 14,5% 25% 25,8%

Рис. 1. Количество зарегистрированных 
преступлений, включенных в главу 28 УК РФ

Большинство преступлений совершаются с 
использованием ресурсов информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»; данные пре-
ступления показывают стабильный рост (2020 г. — 
300,3 тыс.; 2021 г. — 351,4 тыс.); средств мобильной 
связи (2020 г. — 218,7 тыс.; 2021 г. — 217,5 тыс.); ком-
пьютерной техники (2020 г. — 28,6 тыс.; 2021 г. — 
27,5 тыс.); программных средств (2020 г. — 28,6 тыс.; 
2021 г. — 7,2 тыс.). Противодействие указанным пре-
ступлениям осуществляется на достаточно низком 
уровне [12, c. 44–45]. Согласно сведениям Судебного 
департамента при Верховном суде Российской Фе-
дерации количество ежегодно привлеченных к уго-
ловной ответственности лиц является не высоким. 
Большинство преступлений в сфере компьютерной 
информации являются высоко латентными и подвер-
жены высокому риску уничтожения доказательств 
путем удаления не только самой информации о со-
вершенном деянии в информационном пространстве, 
а также посредством уничтожения орудия преступле-
ния — самого электронного устройства, с помощью 
которого оно было совершено. В преобладающем 
большинстве случаев не представляется возможным 

установить лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное Гл. 28 УК РФ; доля лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности за 2020–2021 г., составля-
ет всего — 0,02 % и 0,04 %. Так, всего осуждено за 1 
полугодие 2022 г. — 131; 2021 г. — 225; 2020 г. — 137; 
2019 г. — 165; 2018 г. — 129, при этом только четверть 
(примерно 25 %) из числа осужденных имеют высшее 
образование [13]. 

В настоящий момент становится понятно, что ком-
пьютерная преступность приобретает все более груп-
повой характер. Лица, объединенные общими целями 
и профессиональными умениями в области компью-
терных технологий, создают преступные группиров-
ки, направленные на совершение масштабных проти-
воправных действий. К числу известных хакерских 
групп относится «АРТ41» [15], целями атак которой 
являются одновременно кибершпионаж и финансо-
вая выгода, а также несанкционированный доступ к 
защищенным компьютерам, кража личных данных, 
отмывание денег, мошенничество [16, c. 187; c. 175–
176]. При этом общеизвестно, что киберпреступность 
активно развивается внутри сети «Интернет», так на-
зываемой части глубинного интернета — «DarkNet» 
[17, c. 279–281], доступ к которой возможен только 
через специальное программное обеспечение (VPN, 
Tor, I2P), где распространяется закрытая информация 
о продаже оружия, наркотических средств, подделке 
документов и т. д., являющаяся общедоступной для 
всех пользователей сети, выступающей своеобразной 
платформой по совершению сделок в отношении това-
ров, запрещенных или ограниченных в гражданском 
обороте Российской Федерации.
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В 2023 г. в издательстве «Юнити-Дана» опублико-
вана монография судьи в отставке, заведующего кафе-
дрой уголовного процесса Московской академии След-
ственного комитета РФ Юрия Анатольевича Цветкова 
«Игры, в которые играют судьи. Деконструкция пра-
восудия и судебной деятельности в парадигме право-
вого реализма» [2]. 

Книга сразу же привлекает внимание своей незау-
рядной обложкой, в оформлении которой использова-
на картина Лукаса Кранаха «Аллегория правосудия», 
1573 г. Картина необычна тем, что Фемида на ней, об-
ладая обязательными атрибутами (мечом и весами), 
изображена в обнаженном виде. Однако если при-
смотреться пристальнее, можно разглядеть, что она 
одета в закрытое прозрачное платье. Такое изображе-
ние правосудия символизирует его открытость, или, 
используя современную социологическую термино-
логию, транспарентность. Именно эта идея последо-
вательно проведена в монографии Ю. А. Цветкова, ко-

торый, имея опыт работы судьей, постарался сделать 
так, чтобы по прочтении его книги не осталось ни од-
ного нераскрытого секрета в деятельности судей. 

Во введении автор предупреждает, что книга на-
писана им в традициях судейской «интроспекции», т. 
е. правосудие и судебная деятельность описаны в ней 
сквозь призму профессионального опыта ее автора. 
Он совершенно прав в том, что в России эта традиция 
не получила развития. О судебной деятельности пи-
шут ученые, которые не были судьями и имеют о ней 
представление на основании изучения текстов законов 
и научных работ предшественников. Если же за перо 
берутся все-таки сами судьи, то они тоже пишут как 
ученые, описывая лишь чисто внешнюю, норматив-
ную сторону деятельности судьи. Книга Ю. А. Цвет-
кова заметно выделяется из всего опубликованного в 
нашей стране на эту тему, прежде всего тем, что автор 
пишет о том, о чем не пишут другие ученые. Он рас-
крывает, как на самом деле мыслят и поступают судьи 
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в условиях сжатых сроков и недостаточной информа-
ции, как неоднозначно складываются их отношения с 
прокурорами, адвокатами и внутри самого судейско-
го сообщества, как им приходится лавировать между 
требованиями закона, показателями своей служебной 
деятельности, а также интересами сторон. 

Книга состоит из трех глав, названных довольно 
непривычно, но как потом становится понятно, весь-
ма логично: «Судебная доктрина», «Судебный метод» 
и «Судебный менеджмент». Логика выделения этих 
трех глав состоит, вероятно, в том, что содержание 
первой главы тяготеет к вопросам теории и истории 
государства и права, второй — к вопросам уголовно-
го и гражданского процесса, а третьей — к той спе-
циальности, которая в прежней номенклатуре имела 
шифр 12.00.11 (судебная деятельность). 

Первая глава «Судебная доктрина» подготовлена 
в основном как обзор тех теорий, на которые автор 
собирается опираться в своем исследовании. В пара-
графе 1.1. дан довольно интересный авторский обзор 
правового реализма как научного подхода в описании 
судебной деятельности. Суть этого подхода выраже-
на в формуле основателя правового реализма К. Лле-
веллина: «Смотри на все так, как оно действительно 
работает». Именно это и делает в своей книге Ю. А. 
Цветков. 

В параграфе 1.2. анализирует основные теории су-
дебной деятельности по книге Р. Познера «Как мыслят 
судьи». Таковых оказывается целых девять теорий — 
на любой вкус! Среди них лишь одна (легализм, фор-
мализм), которая объясняет поведение судьи, исходя 
из его законодательной модели. Это официальная тео-
рия. Автор, давая свой оригинальный анализ этим те-
ориям, склоняется к тому, что поведение российских 
судей точнее всего описывают три: стратегическая, 
организационная и экономическая. Не обошел он сто-
роной и такой сложный вопрос, как влияние полити-
ческих факторов на решения судей, который он рас-
крыл весьма деликатно и убедительно. 

В параграфе 1.3. представлена культурно-истори-
ческая теория происхождения правосудия на основе 
учения нидерландского историка Й. Хейзинги. В кон-
це автор делает смелый «заброс» на будущее — раз-
вить гипотезу игрового происхождения государства и 
права. 

Глава «Судебный метод» — центральная часть 
книги — показывает на примере различных процес-
суальных институтов специфику профессионального 
мышления и деятельности судей по рассмотрению дел 
и принятию решений. 

В параграфах 2.1. и 2.2. автор мастерски приме-
няет методологию теории игр, вскрывая стратегии и 
тактические комбинации участников уголовного су-
допроизводства, где каждый стремится к наибольше-
му «выигрышу», т. е. максимальной реализации своих 

процессуальных и служебных интересов. Такой под-
ход очень непривычный, поначалу он даже вызывает 
внутреннее неприятие некоторым своим цинизмом — 
ведь мы привыкли, что за словом «правосудие» скры-
вается нечто возвышенное. Но потом приходишь к 
тому же выводу, который сделал поэт А. А. Фет после 
многих лет работы мировым судьей: «Правда в жизни 
дороже всякой высокопарной лжи» (это высказывание 
автор взял за эпиграф к одному из параграфов). 

Технология изучения уголовного дела при под-
готовке к судебному заседанию (автор называет ее 
«скринингом») на многочисленных примерах из прак-
тики приведена в параграфе 2.3.

В параграфе 2.4 на примере такого института, 
как возвращение уголовного дела прокурору, автор 
убедительно показал, как отдельные процессуальные 
институты используются не по своему прямому на-
значению.

С высокой степенью откровенности автор в пара-
графе 2.5. рассказывает о своих собственных ошиб-
ках, допущенных им при организации судебного про-
цесса, а также о том, для чего на самом деле нужны 
(точнее, не нужны) прения сторон и последнее слово 
подсудимого. Содержание этого параграфа отнюдь не 
бесспорно, но оригинально, как, впрочем, и все, о чем 
пишет Ю. А. Цветков,

Еще более спорным видится содержание пара-
графа 2.6., в котором автор отстаивает свой взгляд на 
протокол судебного заседания, который не отражает 
ход процесса, а просто подгоняется под уже готовый 
приговор. 

Тому, «как мыслят судьи, рассматривая дела и при-
нимая решения», полностью посвящен параграф 2.7. В 
нем он, опираясь на свой опыт и работы современных 
психологов, описывает такое явление, как «шум» в су-
дебном процессе, когда судьи по схожим делам выно-
сят диаметрально разные приговоры. 

Самым интеллектуально насыщенным является 
параграф 2.8., в котором он на платформе теории игр 
разбирает самый знаменитый судебный процесс — 
суд царя Соломона по делу о похищенном ребенке, 
рассказывает пример из собственной практики, когда 
он применил похожий прием при рассмотрении граж-
данского дела. Однако если история о суде царя Со-
ломона стал уже хрестоматийной, то рассказ о том, 
как проявил себя в качестве мудрого судьи недалекий 
Санчо Панча (верный оруженосец Дон Кихота) — это 
действительно открытие. Уголовные и гражданские 
дела, которые остроумно разрешил Санчо Панса, про-
анализированы с точки зрения таких сложных кон-
цепций ХХ в., как «коммуникативный кодекс» Грайса 
и теорема Геделя о неполноте. 

В параграфе 2.9. Цветков Ю. А. поднимается до 
уровня современного Адама Смита, показывая, как 
поведение сторон в уголовном процессе направляется 
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«невидимой рукой» в сторону кооперации, а не состя-
зательности. Он доказывает свой тезис с порой на ана-
лиз судебной статистики применения особого порядка 
судебного разбирательства при согласии обвиняемого 
с обвинительным заключением или заключения им 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Название третьей главы «Судебный менеджмент» 
звучит непривычно, но, по сути, объединяет парагра-
фы, посвященные вопросам организации работы су-
дов и управления судебной системой.

Так, в задающем тон всей главе параграфе 3.1. ав-
тор со знанием реальных механизмов управления в 
судебной системе объясняет, какие конкретно меры 
можно принять, чтобы независимость судей из декла-
рации превратилась в более или менее реальную дей-
ствительность. 

Знакомство с параграфом 3.2. дает четкое пред-
ставление о различиях между мировыми судьями цар-
ской эпохи и современной России. Называя мировую 
юстицию «могучим левиафаном», автор, тем не менее, 
критичен в оценке реализации ее миссии. 

Суду присяжных в России посвящена масса пу-
бликаций разного уровня. В параграфе 3.3. автор на-
шел свой свежий и довольно глубокий подход к оценке 
этого института. Он проводит смелую аналогию меж-
ду нормативно установленными размерами выигрыша 
в казино в суде. 

Параграф 3.4. «Судьи, которые играют в игры» со-
держит авторскую типологию судей, подкрепленную 
примерами из практики. К сожалению, типология, сама 
по себе очень интересная и далеко не бесспорная, огра-
ничена судьями, рассматривающими уголовные дела. 

В параграфе 3.5. «Чему учить и как воспитывать 
судей» Цветков Ю. А. ставит и пытается решить два 
принципиально важных вопроса. Первый вопрос — 
в чем состоит и как определяется призвание судьи. 
Здесь автор в принципе идет в традиционном русле, 
называя те компетенции, которыми должен обладать 
претендент на должность судьи. Оригинальность со-
стоит в том, что акцент он делает не на юридическом 
образовании, а на овладении судебным методом и су-
дебным менеджментом. Второй вопрос — о том, кого 
следует считать идеальным судьей, на которого сле-
дует равняться судьям в своем самовоспитании? Он 
неожиданным образом развенчивает идеальный образ 
А.Ф. Кони, который, по мнению автора, заигрывал с 
антигосударственными силами. Автор смело крити-
кует Л. Н. Толстого за отсутствие системного юриди-
ческого образования. В итоге он делает неутешитель-
ный вывод об отсутствии в России такого идеала, хотя 
признает, что приближается к идеальному образу су-
дьи А. А. Фет.

Параграф 3.6. «Судебный тайм-менеджмент» по-
священ вопросам, которые в советской традиции име-
нуются научной организацией труда. Здесь автор на 

примере жизни конкретного судебного участка пока-
зывает, как должен судья организовать свою работу 
и работу своего аппарата, чтобы успевать в условиях 
перегрузок. 

В параграфе 3.7. автор раскрыл одну из самых 
сложных проблем — как прогнозировать послед-
ствия принятия судебных решений и минимизировать 
риски судебных ошибок. Он довольно увлекательно и 
доходчиво разъясняет основы теории вероятностей и 
четко показывает пределы судейских возможностей в 
том, чтобы предвидеть результаты своих решений. В 
параграфе подобраны очень интересные примеры из 
практики, которые автор детально разбирает, но дела-
ет зачастую настолько неожиданные выводы, что не 
со всеми из них можно согласиться. 

Работа не была бы полной, если бы автор не кос-
нулся такой модной в юридическом мире темы, как 
использование в правосудии искусственного интел-
лекта. Ей и посвящен заключительный параграф 3.8., 
сильной стороной которого является то, что Цветков 
Ю. А. смог наглядно представить, как построена ис-
кусственная нейронная сеть и на простых примерах 
показать, как она обрабатывает информацию и выдает 
те или иные варианты решения. Заключительный па-
раграф полон оптимизма, веры в человека и естествен-
ный интеллект, который, по мнению автора, верного 
своим парадоксам, может делать то, чего не сможет 
искусственный интеллект — поступать неправильно. 

В приложении (которое автор назвал appendiх) 
любители головоломок найдут для себя интересный 
материал по тому, как можно было бы перестроить 
правосудие по модели теории игр. 

Таким образом, в России, наконец, появилась кни-
га о судьях, не только не уступающая зарубежным 
аналогам (таким, как «Судейское усмотрение» А. Ба-
рака [1]), но в чем-то даже и превосходящая их — ув-
лекательностью и живостью изложения, широтой кру-
гозора и эрудиции, а главное, честностью автора и его 
искренним желанием принципиального улучшения 
условий работы судей и качества правосудия.
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Современные проблемы предварительного следствия. История и 
вектор развития. Монография. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации работы 
следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, как прави-
ло, остаются "за кадром" исследований, среди них: философско-правовые 
основания работы следователя; защита от противодействия расследованию 
преступлений, которое возможно со стороны адвокатов-защитников; пре-
одоление конфликтных ситуаций в следственной практике и др. Уделено 
внимание вопросам работы следователя с логическими диаграммами, а 
также возможности использования в уголовном судопроизводстве нетра-
диционных методов криминалистических исследований.  
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Организованная преступность во все времена вы-
зывала особую обеспокоенность ученых, практиков и 
законодателей разных уровней. Это обусловлено по-
вышенной общественной опасностью как самого фак-
та объединения лиц в состав организованных групп, 
так и совершаемых ими преступлений, среди которых 

в основном тяжкие и особо тяжкие, посягающие на 
жизнь и здоровье граждан, а также на общественную 
безопасность и общественный порядок. Функциони-
рование организованных преступных формирований 
не проходит бесследно для социально-экономическо-
го благополучия нашей страны, а привлечение в их со-
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став иностранных наемников, весьма осложняет и так 
кризисные отношения Российской Федерации с рядом 
зарубежных государств, вызывает недоверие граждан 
к властным структурам и подрывает надежду на за-
щищенность со стороны государства.

Тот факт, что организованная преступность пред-
ставляет реальную угрозу национальной безопасно-
сти, прямо сказано в Федеральном законе РФ от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»1 и Указе 
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»2. 
А в Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации, утвержденной указом Президента 
РФ от 14 ноября 2013 г. № Пр-2686, особо подчерки-
вается опасность проявлений организованной пре-
ступности, которые сопряжены с террористической и 
экстремистской деятельностью на территории нашей 
страны3. Этими законодательными актами государ-
ства подтверждает факт наличия проблемы борьбы 
с организованной преступностью и лицами, которые 
являются ее воплощением.

Вместе с тем стоит отметить, что организованная 
преступность в общей массе всех зарегистрированных 
в Российской Федерации преступлений не является 
превалирующей, а скорее наоборот – характеризует-
ся весьма низкими показателями. Так, в разные годы 
показатели преступлений, совершенных организован-
ными преступными формированиями, варьировались 
в пределах от 0,9 % до 2 % и как отмечают современ-
ные исследователи в общей структуре преступности 
России доля такой преступности невелика и составля-
ет всего порядка 0,8 % [14, с. 154]. 

Что же касается лиц, совершающих преступления 
в составе организованной группы, либо преступного 
сообщества (преступной организации), то в 2020 г. их 
было официально зарегистрировано 17 727 чел. (или 
9,7 % от общего числа зарегистрированных престу-
плений, совершенных в соучастии), в 2021 г. – 22 172 
чел. (7,5 %), в 2022 г. – 27 207 чел. (13,4 %)4. На осно-
вании этих показателей можно сделать однозначный 

1 О безопасности: [федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ: в ред. от 9 
ноября 2020 г. № 365-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2011. № 1, ст. 2; 2020. № 46, ст. 7209.
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: [указ 
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2021. № 27 (часть II), ст. 5351.
3 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: [указ 
Президента РФ от 14 ноября 2013 г. № Пр-2686] // Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 2023.
4 Официальный сайт МВД России. Состояние преступности в России за 
январь-декабрь 2020 г. – январь-декабрь 2022 г.: [сайт]. – URL: https://
мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 20.01.2023).

вывод о том, что последние годы характеризуются 
негативными тенденциями по увеличению доли лиц, 
совершающих преступления в составе наиболее опас-
ных форм соучастия. И вопреки тому, что приведен-
ные данные весьма незначительны в масштабе общей 
преступности в стране, но даже они не умаляют той 
общественно опасности, которую представляют лица, 
совершающие преступления в составе подобных пре-
ступных объединений. Особенно это относится к тем, 
кто является инициатором таких незаконных группи-
ровок, возглавляет их и координирует их преступную 
деятельность, т.е. является их лидером. 

На этот счет стоит отметить особую обеспокоен-
ность государства по вопросам борьбы с лидерами 
преступной среды, в силу чего в 2019 г. в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) была 
включена новая ст. 210.1, установившая уголовную от-
ветственность за занятие высшего положения в пре-
ступной иерархии5. Тем самым лидеры преступных 
формирований, у которых подтвердился указанный 
статус, несут дополнительную ответственность за 
сам факт его наличия. Также с определенной перио-
дичностью вносятся изменения и в другие составы 
преступлений, предусматривающие ответственность 
за различные формы организованной преступности 
и руководство ими6. Самым последним нововведе-
нием законодательного характера стало включение 
29 декабря 2022 г. в УК РФ новой ст. 281.3 «Органи-
зация диверсионного сообщества и участие в нем»7, 
что несомненно повлечет за собой привлечение к от-
ветственности тех лидеров, которые на сегодняшний 
день стоят у истоков организации диверсионной дея-
тельности на территории Российской Федерации.

Вместе с тем очевидно, что нынешнее состояние 
правового и организационного профилактического воз-
действия на лиц, являющихся лидерами преступных 
группировок, не всегда эффективно. Проблемы суще-

5 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части про-
тиводействия организованной преступности: [федер. закон от 1 апреля 
2019 г. № 46-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2019. № 14 (часть I), ст. 1459. 
6 См., например: О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: [федер. закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ] 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 44, ст. 5641; 
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности: [федер. закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ] // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 28, ст. 4559.
7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон 
от 29 декабря 2022 г. № 586-ФЗ] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2023. № 1 (часть I), ст. 33.
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ствуют как в организационном, так и в методическом 
и в финансовом обеспечении такой профилактической 
работы. Тем самым повышается роль научного иссле-
дования имеющихся пробелов и выдвижение пред-
ложений по совершенствованию аспектов данной де-
ятельности с учетом современных теории и практики.

В криминологии ключевое место для исследова-
ний всегда занимала личность преступника, т.е. лица, 
совершившего преступления и отвечающего опреде-
ленным уголовно-правовым и социально-демографи-
ческим критериям. Наиболее емкой определение лич-
ности преступника мы обнаруживаем в исследовании 
Е. Б. Кургузкиной, которая определяет его как «лицо, 
совершившее преступление и характеризующееся со-
вокупностью различных негативных факторов: со-
циальных, внешних и внутренних, психологических, 
биологических; выступающего в роли идеальной мо-
дели, выделяющейся среди других людей, благодаря 
отличительным особенностям: более низкий уровень 
образования и культуры; отчуждение от нормальных 
связей, ценностей, отношений; более низкая степень 
нравственности, выражающаяся в признании возмож-
ности применения криминальных средств для дости-
жения целей, а также, помимо прочего, отличающийся 
определенным сочетанием следующих психологиче-
ских черт: ригидность, гипертрофированная импуль-
сивность, паранояльность, тревожность» [16, с. 21].

На основании названных критериев представляется 
возможным идентифицировать абсолютно любого че-
ловека, совершившего преступление, в том числе, если 
речь идет об участника организованных преступных 
формирований. Но при этом, приходится констатиро-
вать некую сложность, обусловленную отсутствием 
криминологически выверенных и обоснованных еди-
ных критериев разграничения состава участников ор-
ганизованных преступных формирований.

Например, некоторые ученые считают, что орга-
низованное преступное формирование «состоит из 
лидера и участников» [15, с. 75]. Это собственно мак-
симально лаконичная градация таких участников. 
Иные же исследователи включают в состав органи-
зованных преступников: «организаторов преступных 
формирований, организаторов преступной деятельно-
сти таких формирований, а также организаторов от-
дельных организованных преступлений таких форми-
рований; руководителей формирований и преступной 
деятельности; активных участников формирований 
(соучастников преступлений, разработчиков пла-
нов деятельности формирований, их информацион-

но-аналитического и иного обеспечения); пассивных 
участников – непосредственных соучастников пре-
ступлений либо исполнителей отдельных функций, 
обеспечивающих деятельность формирований; лиц, 
регулярно сотрудничающих с такими формировани-
ями» [11, с. 47-48]. Отметим, что перечень участников 
здесь выглядит весьма солидным и максимально все-
объемлющим.

Состав участников можно определить исходя из 
анализа такого базисного для криминологической 
теории понятия, как «портрет» преступника, а имен-
но – участника организованного преступного фор-
мирования. Сразу подчеркнем, что анализ мнений 
многих авторов позволили нам констатировать тот 
факт, что данный «портрет» в настоящее время суще-
ственно изменился и далеко не отвечает устоявшимся 
характеристикам личности преступной направленно-
сти, выработанным еще в советское время и на стадии 
становления новой российской государственности в 
конце XX века.

Ситуация в сравнении с ранними 90-ми годами в 
Российской Федерации изменилась кардинально: ру-
ководители и участники преступных групп, органи-
заций и сообществ, в большинстве своем, являются 
людьми высокообразованными, состоятельными, за-
нимающими достаточно высокие должности, как в 
государственной сфере, так и в сфере экономической 
деятельности. Официально они являются положи-
тельными личностями, внешне ведущими законопос-
лушный образ жизни (например, губернатор области, 
член Совета Федерации РФ, депутат Государственной 
Думы РФ и т.п.).

Организаторы преступных формирований явля-
ются ядром преступной организации. Именно они, 
по мнению многих ученых, обеспечивают такой при-
знак организованной преступной группы, как устой-
чивость, поскольку создают «группу непосредственно 
организатор, осуществляющий подбор соучастников 
и, распределяя роли между ними, а также устанав-
ливая дисциплину» [7, с. 9; 8, с. 202]. Поэтому перво-
степенно необходимо проанализировать особенности 
личности участника организованного преступного 
формирования именно с лиц, осуществляющих роль 
лидера1.

В общем понимании слово «лидер» происходит 
от англ. leader (ведущий, первый, идущий впереди) и 
«означает лицо, которое пользуется авторитетом в ка-

1 Термин «лидер» организованной преступной группы, сообщества, ор-
ганизации применяется как равнозначный понятиям «организатор» или 
«руководитель» преступного формирования.
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кой-либо группе, авторитет признан и позволяет ока-
зывать влияние на данную группу» [18, с. 278]. 

Ученые определяют лидера преступного сообще-
ства как «лицо, пользующееся значительным автори-
тетом, определяющий направления криминальной де-
ятельности, активный идеолог уголовной среды» [24, 
с. 187]; «лидер преступной среды – это ее идеолог, ко-
торый не только соблюдает и активно распространяет 
обычаи криминальной субкультуры, но и не допуска-
ет их нарушения» [5, с. 83].

Отметим, что существует множество исследова-
ний лидеров преступных группировок, которые весь-
ма узконаправленные и затрагивают только отдельные 
сферы деятельности организаторов преступных групп 
[1, с. 30-33; 9, с. 13; 10, с. 154-169; 13, с. 61-65], либо на-
правленные на изучение личности организатора пре-
ступного формирования с точки зрения психологии, 
социологии, уголовного права [6, с. 94-95; 20, с. 152; 
23, с. 280]. Поэтому считаем, что необходимо продол-
жить исследование указанного участника, но с учетом 
более современного состояния науки и практики по 
отдельным вопросам.

В первую очередь отметим, что лидер организо-
ванного преступного формирования оказывает силь-
ное психологическое воздействие на других участни-
ков такого формирования, «подчиняет себе их волю, 
усиливает решимость принять участие в совершении 
преступлений» [3, с. 88-98].

В общесоциальном плане лидерство всегда ассо-
циируется со степенью воздействия на ту или иную 
группу людей какой-то одной преобладающей лич-
ностью, входящей в состав данной группы, для при-
нятия оптимального решения общих задач, стоящих 
перед группой.

Лидеры (руководители) организованных пре-
ступных формирований в последнее время стремят-
ся предпринять попытки более сложного построения 
иерархической структуры подвластного им формиро-
вания, хотя сами при этом находятся на более высо-
ком уровне на фоне иных участников. Е. И. Дудкина 
объясняет это процессами, связанными с ежегодным 
расширением границ криминальной конкуренции, 
«которая заключается не только в присвоении боль-
шей территории преступной деятельности, но и в по-
лучении лидерского звена в том или ином преступном 
формировании» [12, с. 67].

Соответственно сегодня мы можем наблюдать 
видоизменения в сторону усиления личностных ха-
рактеристик лидеров организованных преступных 

формирований. Констатируем высокий уровень ин-
теллектуальной и эмоциональной защищенности 
лидеров, что помогает им с легкостью справляться 
с любыми проблемными ситуациями. А главенству-
ющим психологическим качеством лидера является 
его властность, честолюбие, что предопределяет его 
доминирование в среде иных участников состава 
преступного формирования. Например, Г., являясь 
руководителем организованной преступной группы, 
обладал способностью к обобщению, абстрагирова-
нию, осмыслению ситуаций, установлению причин-
но-следственных связей на простом доступном мате-
риале, был активен, сценичен, с такими выраженными 
качествами, как ригидность в отстаивании своих пози-
ций, упорство в преодолении трудностей, с развитым 
чувством соперничества и собственного достоинства, 
уязвимым самолюбием, ориентацией на собственное 
мнение и жизненный опыт, избирательностью в меж-
личностных контактах, со стремлением к избеганию 
конфликтов, с достаточным контролем поведения1.

Деловые качества человека, позволяющего иден-
тифицировать его именно как лидера, позволяют ему 
умело создавать команду единомышленников для 
осуществления той или иной преступной деятельно-
сти, руководить и координировать их деятельность 
в соответствии со своими преступными целями и 
стремлениями. Только вслед за лидером иные члены 
преступного формирования наделяются правом «при-
нимать ответственные решения, затрагивающие инте-
ресы всей группы в целом и определяющие главные 
направления ее деятельности» [4, с. 179]. 

На этот счет основными характеристиками лиде-
ра преступных группировок исследователи считают 
следующие: 1) преступный профессионализм; 2) ор-
ганизаторские и управленческие способности; 3) ком-
муникабельность; 4) быструю приспособляемость к 
новым условиям (реалиям) жизни; 5) отрицание зако-
нопослушного поведения; 6) умение объединить лиц 
с антиобщественной направленностью и подчинить 
их определенной идее; 7) способность противостоять 
правоохранительным органам и социальному контро-
лю; 8) хорошее знание «законов» и обычаев преступ-
ного мира [17, с. 24-25].

С точки зрения психологии лидер организованных 
преступных формирований – это волевой, дерзкий и 
предприимчивый человек, обладающий определен-
ными деловыми связями и материальными возмож-

1 Обвинительное заключение по уголовному делу № 351347 // Архив про-
куратуры Саратовской области за 2013 г.
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ностями [23, с. 280]. У них есть такие качества, как 
«честолюбие, изобретательность, решительность, 
предприимчивость, быстрота реакции принятия кон-
кретных решений в непростых ситуациях, умение 
убеждать в своей правоте, способность оказывать 
влияние и подчинять своей воле других, высокий про-
фессиональный уровень, коммуникабельность, актив-
ное стремление налаживать контакты с высокопостав-
ленными должностными лицами, а также деятелями 
науки, культуры и искусства» [10, с. 154-169]. При 
этом общим психологическим качеством этих лиц 
является стремление к «большим деньгам», наживе, 
как основной жизненной мотивации, в этой связи им 
также «свойственны такие качества, как жестокость, 
цинизм, честолюбие, алчность» [2, с. 211].

Личности организатора (лидера) «свойственна ма-
скировка образа жизни и поведения под правопослу-
шание» [23, с. 280]. Это может выражаться в частно-
сти в том, что лидер внешне ведет законопослушную 
деятельность, респектабельный образ жизни, устанав-
ливает контакты с правоохранительными органами; 
сам не участвует в совершении преступлений, за ис-
ключением их организации [15, с. 528]. Также можно 
отметить их «высокий уровень культуры, хорошая 
научная и военная подготовка, полное отсутствие сен-
тиментальности, знание иностранных языков»1. На-
пример, некоторые криминальные лидеры совершен-
но официально становятся у власти (законодательной 
или исполнительной), создают благотворительные 
фонды, общественные организации и союзы для осу-
ществления псевдозаконной деятельности, официаль-
но разрешенной законодательством. Как отмечает Э. 
Р. Халишхова, «есть прецедент регистрации органи-
зованного преступного сообщества как общественно-
политического союза» [22, с. 22].

По справедливому замечанию В. Г. Гриба, «под 
маской порядочности и добродетельности зачастую 
скрыта расчетливость, жестокость, лживость, мсти-
тельность. … данные лица стремятся удерживать 
себя «на высоте», вырабатывая конкретный имидж, 
умеют контактировать с другими людьми. Органи-
затор изобретательски подходит к новым возможно-
стям обогащения и достижения власти» [10, с. 159]. 
Например, иногда руководители преступных органи-
заций привлекают к совершению преступлений лиц, 
не подозревающих об их преступных намерениях, но 
за материальное вознаграждение готовых оказывать 

1 Бигацци Ф. Свидетельства глобализации преступности. Panorama: 
[сайт]. – URL: http://www.aferizm.ru/criminal/za_rybejom/st_krmaf _world.
htm (дата обращения: 23.01.2023).

услуги преступного характера. Например, «руково-
дители преступной организации Т. Р. и Т. К., по со-
гласованию между собой, решили за материальное 
вознаграждение привлекать для наблюдения за обста-
новкой вокруг мест совершения краж своих знакомых 
Б., Ф., Т., введя их в заблуждение и не поставив в из-
вестность о совершаемых преступлениях»2.

Если проанализировать содержание ст. 210 УК 
РФ, руководствуясь при этом положениями, сформу-
лированными в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел 
об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней)», то можно от-
метить следующее:

1)  понятия «организатор», «руководитель», «ко-
ординатор» организованных преступных групп за-
конодательно наполнены единым содержанием: они 
идентичны между собой, что позволяет использовать 
такой термин, как «лидер организованного преступ-
ного формирования» (в русском языке слово «лидер» 
трактуется как «глава, руководитель какой-нибудь 
группы людей; человек, пользующийся авторитетом и 
влиянием в каком-нибудь коллективе» [18, с. 67]);

2) поведение лидера организованного преступно-
го формирования свидетельствует, что им создается 
или он руководит преступным сообществом (органи-
зацией), координирует преступные действия, создает 
устойчивые связи среди различных самостоятельно 
действующих организованных групп, разрабатывает 
планы и создает условия для совершения преступле-
ний такими группами, осуществляет раздел сфер пре-
ступного влияния и преступных доходов между ними, 
участвует в собрании организаторов, руководителей 
(лидеров) или иных представителей организованных 
групп в целях совершения преступления.

Следует обратить особое внимание на то, что в 
круг лидеров преступных формирований законода-
тель включает руководителей как высшего, так и низ-
шего звена. Безусловно, личности лидеров, хотя и раз-
личного уровня, имеют общие черты, но различны по 
масштабам своей преступной деятельности. Не зря в 
качестве квалифицирующего признака по ч. 4 ст. 210 
УК РФ предусмотрена ответственность для специаль-
ного субъекта – лица, занимающим высшее положе-
ние в преступной иерархии. 

С уголовно-правовой точки зрения в указанном 

2 Приговор Саратовского областного суда от 16 ноября 2009 г. // Архив 
Саратовского областного суда за 2009 г.
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контексте такое лицо, занимающее высшую ступень 
в преступной иерархии, является специальным субъ-
ектом преступления. Для правового наделения лица 
таким статусом ученые отмечают, что необходимо до-
казать ряд критериев: «подчиненность такому лицу 
других участников преступной организации, осущест-
вление им управленческих функций, определение на-
правлений криминальной деятельности, планирова-
ние конкретных преступлений (акций устрашения 
конкурентов), распределение доходов, закрепление 
статуса и роли участников преступной группы, нала-
живание коррупционных контактов» [19, с. 246].

Вместе с тем, учеными подчеркивается обилие 
в диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ дублирующих друг 
друга терминов, которые сложно трактовать даже су-
дам. И, как указывает Е. В. Топильская это «приводит 
к тому, что правоприменители вынуждены употре-
блять их по отношению к одним и тем же действиям 
или функциям субъекта» [21, с. 29]. Для иллюстрации 
приведем выдержки из приговоров судов «Являясь ли-
дером преступного сообщества, О. формировал цели 
его деятельности, подбирал участников и обеспечивал 
их целенаправленные, слаженные действия, инструк-
тировал с четкой постановкой определенных задач, 
отведя себе роль руководителя и организатора в ие-
рархической структуре преступного формирования»1; 
«Так, сам осужденный Власов признал в суде, что ... 
существовало преступное сообщество ... и объедине-
ние нескольких организованных групп. Он являлся 
организатором и лидером преступной группировки ... 
однако он не считает себя одним из руководителей 
преступного сообщества ...»2.

Стоит особо отметить, что в 2019 г. в УК РФ была 
включена новая ст. 210.1 «Занятие высшего положения 
в преступной иерархии»3, в рамках которой речь идет 
о наказании человека за сам факт занятия высшего по-
ложения в преступной иерархии. 

Исходя из проведенного анализа материалов име-
ющейся судебной практики, возможно утверждать, 
что в настоящее время по ст. 210.1 УК РФ уже нако-
плен определенный опыт следственной и судебной 
деятельности, который свидетельствует о том, что 

1 Приговор Московского городского суда от 6 октября 2011 г. № 2-107/11 // 
СПС «Гарант» (дата обращения: 31.05.2023).
2 Кассационное определение по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 6 октября 2010 г. № 11-О10-118 // СПС «Гарант» (дата обращения: 
31.05.2023).
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части проти-
водействия организованной преступности: [федер. закон от 1 апреля 2019 
г. № 46-Ф] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 
14 (часть I), ст. 1459. 

сотрудники правоохранительных органов достигли 
немалых успехов в своей деятельности по своевремен-
ному пресечению попыток представителей «элиты» 
преступного мира скрываться от так называемого «ан-
тиворовского закона». Вопреки даже тому факту, что 
показатели официально осужденных не так велики и 
за весь период существования ст. 210.1 в УК РФ в 2021 
г. было осуждено 8 чел., в 2022 г. – 20 чел.4

Наиболее ярким примером успешной деятельно-
сти правоохранительных органов считаем следующий 
случай: 5 августа 2019 г. в отношении Джабуа Ираклия 
Шаликоевича (кличка «Ираклий Ростовский») снача-
ла было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 
1 ст. 322 УК РФ за покушение на пересечение Госу-
дарственной границы Российской Федерации по под-
дельному паспорту при попытке вылета в Турецкую 
Республику из международного аэропорта «Домоде-
дово», а после этого 30 августа 2019 г. и по призна-
кам состава преступления ст. 210.1 УК РФ за занятие 
высшего положения в преступной иерархии (с 2014 г. 
по настоящее время), распространение и сохранение 
преступных традиций и обычаев, наличие опыта пре-
ступной деятельности и сферы своего преступного 
влияния, в том числе на территории Московского ре-
гиона, Ростовской области и Красноярского края. 18 
ноября 2021 г. Московский городской суд осудил его 
на 9 лет 6 месяцев по ст. 210.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ5. 

В результате проведенного анализа нами установ-
лено, что лидер, он же фактически организатор груп-
повой преступной деятельности, обеспечивающий 
сплочение неограниченного количества лиц в целях 
последующего совершения преступления (престу-
плений), является субъектом, представляющим наи-
большую общественную опасность, поскольку вы-
ступает необходимой составляющей организованной 
преступности, без преступной деятельности которого 
преступная группировка бы не сформировалась. Ли-
деры организованного преступного формирования 
(группировки) могут выполнять различные функции, 
которые в конечном счете сводятся к ориентации всех 
членов преступной группировки на совершение пре-
ступлений как единственно верного направления их 
деятельности в тех или иных сложившихся условиях. 

4 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного 
кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вы-
несены судебные акты по уголовным делам за 12 мес. 2017 г. – 12 мес. 
2022 г. (Форма № 10-а). Судебный Департамент при Верховном Суде РФ: 
[сайт] – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обра-
щения: 20.06.2023).
5 Прайм крайм: [сайт]. – URL: https://www.primecrime.ru/characters/4320 
(дата обращения: 14.06.2023).
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На основе всего вышесказанного предлагаем сле-
дующее определение лидера преступной группиров-
ки под которым необходимо понимать физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, под-
лежащее уголовной ответственности, которое явля-
ется пользующимся авторитетом в преступном мире 
высшим звеном в преступной иерархии какого-либо 
преступного сообщества (преступной организации), 
либо высшим звеном в преступной иерархии в рамках 
объединения нескольких преступных сообществ (пре-
ступных организаций), и обеспечивающее создание, 
функционирование и координацию преступной дея-
тельности такого сообщества (организации), либо их 
объединений, контроль финансового обеспечения их 
преступной деятельности и распределение финансо-
вых потоков от преступной деятельности.

Список источников
1. Авласенко, В. А. Личность преступника – 

члена религиозных сект: криминологический 
и психологический анализ / В. А. Авласенко // 
Юридическая психология. – 2011. – № 4. – С. 
30–33.

2. Антонян, Ю. М. Личность преступника / Ю. 
М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – 
Санкт-Петербург, 2004. – 366 с.

3. Арутюнов, А. А. Соучастие в преступлении 
/ А. А. Арутюнов. – Москва : Статут, 2013. – 
408 с.

4. Багрецов, С. А. Диагностика социально-пси-
хологических характеристик малых групп 
с внешним статусом / С. А. Багрецов, К. М. 
Оганян, В. М. Львов, В. В. Наумов. – Санкт-
Петербург : Лань, 1999. – 639 с.

5. Вакуленко, Н. А. Характерные криминологи-
ческие особенности личности лидера преступ-
ной группы / Н. А. Вакуленко // Юристъ-Пра-
воведъ. – 2021. – № 3(98). – С. 80–85. 

6. Галимов, И. Г. Организованная преступность: 
тенденции, проблемы, решения / И. Г. Гали-
мов, Ф. Р. Сундуров. – Казань : 1998. – 234 с.

7. Гаухман, Л. Д. Уголовная ответственность за 
организацию преступного сообщества / Л. Д. 
Гаухман, С. В. Максимов. – Москва : ЮрИн-
фоР, 1997. – 342 с.

8. Гаухман, Л. Д. Квалификация преступлений: 
закон, теория, практика / Л. Д. Гаухман. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Центр ЮрИн-
фоР, 2010. – 557 с.

9. Гриб, В. Г.  Совершенствование тактики дока-
зывания по делам о бандитизме / В. Г. Гриб, 
С. В. Фирсаков, В. А. Казакова, Г. П. Лозовиц-
кая. – Москва, 1998. – 32 с.

10. Гриб, В. Г. Характеристика и особенности 
личности лидеров и участников преступных 
сообществ, действующих в экономике и дру-
гих сферах / В. Г. Гриб // Правотворчество и 
правоприменительный процесс в современной 
России. – 2007. – Вып. 1. – С. 154–169. 

11. Долгова, А. И. Личность организованного пре-
ступника : криминологическое исследование : 
монография / под ред. А. И. Долговой. – Мо-
сква : Норма, ИНФРА-М, 2015. – 368 с.

12. Дудкина, Е. И. Криминологические особен-
ности личности участников организованных 
преступных формирований и профилактиче-
ское воздействие на них : дис. … канд. юрид. 
наук. – Саратов, 2016. – 259 с.

13. Козлов, В. Ф. Сведения о личности преступни-
ка и членах организованной преступной груп-
пы, занимающихся организацией незаконной 
миграции, как элементы криминалистической 
характеристики / В. Ф. Козлов, Н. П. Фрол-
кин // Российская юстиция. – 2009. – № 12. – 
С. 61–65.

14. Криминология (Особенная часть): учебник для 
бакалавриата и специалитета / А. А. Ашин, Н. 
А. Горшкова, Т. А. Зезюлина [и др.]. – Влади-
мир : Владимирский филиал федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2021. – 237 с. 

15. Криминология : учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по спе-
циальности «Юриспруденция» / [Агапов А. Ф. 
и др.] ; под ред. В. Д. Малкова. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2011. – 
542 с.

16. Кургузкина, Е. Б. Теория личности преступни-
ка и проблемы индивидуальной профилакти-
ки преступлений: дис. … д-ра юрид. наук / Е. 
Б. Кургузкина. – Москва, 2003. – 423 с. 

17. Метелев, А. В. Криминальная субкультура 
: учебно-методическое пособие / А. В. Мете-
лев. – Ижевск : Ижевский филиал Нижегород-
ской академии МВД России, 2009. – 70 с.



SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

247Криминологический журнал№ 2 / 2023

LAW SCIENCES

18. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского язы-
ка : ок. 57 000 слов / С. И. Ожегов ; под ред. Н. 
Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – Мо-
сква : Рус. яз., 1986. – 797 с.

19. Оценочные признаки в Уголовном кодексе 
Российской Федерации: научное и судебное 
толкование : научно-практическое пособие / 
Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высш. проф. образования «Рос-
сийская акад. правосудия» ; [авт.-сост. : Анто-
нов Ю. И. и др.] ; под ред. А. В. Галаховой. – 
Москва : НОРМА, 2014. – 735 с.

20. Прокофьева, Т. В. К вопросу о личности лиде-
ра организованного преступного формирова-
ния / Т. В. Прокофьева // Адъюнктура ВНИИ 
МВД России – 30 лет: итоги и перспективы. – 
Москва, 2000. – 204 с.

21. Топильская, Е. В. Некоторые проблемы реа-
лизации уголовной ответственности по статье 
210 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции / Е. В. Топильская // Адвокатская практи-
ка. – 2013. – № 4. – С. 27–31.

22. Халишхова, Э. Р. Организованная преступ-
ность: уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты: по материалам Южного Феде-
рального округа : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук / Э. Р. Халишхова. – Ростов-на-Дону, 
2006. – 24 с.

23. Чуфаровский, Ю. В. Юридическая психоло-
гия : учебник / Ю. В. Чуфаровский. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : ТК Велби, изд-во Про-
спект, 2004. – 144 с.

24. Шалагин, А. Е. Криминологическая харак-
теристика личности лидеров в преступной 
среде / А. Е. Шалагин // Уголовная политика 
и культура противодействия преступности : 
материалы Международной научно-практи-
ческой конференции, Краснодар, 30 сентября 
2016 года. Том 1. – Краснодар: Федеральное 
государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Краснодарский университет Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации», 2016. – С. 185–189.

References
1. Avlasenko, V. A. Personality of a criminal – a 

member of religious sects: criminological and 
psychological analysis / V. A. Avlasenko // Legal 

Psychology. – 2011. – No. 4. – рр. 30–33.
2. Antonyan, Yu. M. The identity of the offender / Yu. 

M. Antonyan, V. N. Kudryavtsev, V. E. Eminov. – 
St. Petersburg, 2004. – 366 p.

3. Arutyunov, A. A. Complicity in crime / 
A. A. Arutyunov. – Moscow: Statute, 2013. – 408 
p.

4. Bagretsov, S. A. Diagnosis of socio-psychological 
characteristics of small groups with external 
status / S. A. Bagretsov, K. M. Oganyan, V. M. Lvov, 
V. V. Naumov. – St. Petersburg: Lan, 1999. – 639 p.

5. Vakulenko, N. A. Characteristic criminological 
features of the personality of the leader of a 
criminal group / N. A. Vakulenko // Yurist-
Pravoved. – 2021. – No. 3 (98). – рр. 80–85.

6. Galimov, I. G. Organized crime: trends, problems, 
solutions / I. G. Galimov, F. R. Sundurov. – 
Kazan: 1998. – 234 p.

7. Gaukhman, L. D. Criminal liability for the 
organization of a criminal community / L. D. 
Gauhman, S. V. Maksimov. – Moscow: YurInfoR, 
1997. – 342 p.

8. Gauhman, L. D. Qualification of crimes: law, theory, 
practice / L. D. Gauhman. – 4th ed., revised. and 
additional – Moscow: Center YurInfoR, 2010. – 
557 p.

9. Grib, V. G. Improving the tactics of proof in cases of 
banditry / V. G. Grib, S. V. Firsakov, V. A. Kazakova, 
G. P. Lozovitskaya. – Moscow, 1998. – 32 p.

10. Grib, V. G. Characteristics and personality traits of 
leaders and participants in criminal communities 
operating in the economy and other areas / V. G. 
Grib // Law-making and law enforcement process 
in modern Russia. – 2007. – Issue. 1. – рр. 154-
169.

11. Dolgova, A. I. Personality of an organized 
criminal: criminological research: monograph / 
ed. A. I. Dolgova. – Moscow: Norma, INFRA-M, 
2015. – 368 p.

12. Dudkina, E. I. Criminological features of the 
personality of participants in organized criminal 
groups and preventive impact on them: dis. … 
cand. legal sciences. – Saratov, 2016. – 259 p.

13. Kozlov, V. F. Information about the identity of the 
offender and members of an organized criminal 
group involved in the organization of illegal 
migration, as elements of a forensic characteristic 
/ V. F. Kozlov, N. P. Frolkin // Russian justice. – 
2009. – No. 12. – P. 61–65.



Криминологический журнал248 № 2 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО

14. Criminology (Special part): a textbook for 
undergraduate and specialty / A. A. Ashin, N. 
A. Gorshkova, T. A. Zezyulina [and others]. – 
Vladimir: Vladimir branch of the federal state 
budgetary educational institution of higher 
education “Russian Academy of National Economy 
and Public Administration under the President of 
the Russian Federation”, 2021. – 237 p.

15. Criminology: a textbook for students of higher 
educational institutions studying in the specialty 
“Jurisprudence” / [Agapov A. F. and others]; ed. V. 
D. Malkova. – 4th ed., revised. and additional – 
Moscow: Yustitsinform, 2011. – 542 p.

16. Kurguzkina, E. B. The theory of the identity of 
the offender and the problems of individual crime 
prevention: dis. … Dr. jurid. Sciences / E. B. 
Kurguzkina. – Moscow, 2003. – 423 p.

17. Metelev, A. V. Criminal subculture: teaching aid 
/ A. V. Metelev. – Izhevsk: Izhevsk branch of the 
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, 2009. – 70 p.

18. Ozhegov, S. I. Explanatory dictionary of the 
Russian language: approx. 57,000 words / S. 
I. Ozhegov; ed. N. Yu. Shvedova. – 18th ed., 
stereotype. – Moscow: Rus. yaz., 1986. – 797 p.

19. Evaluative signs in the Criminal Code of the Russian 
Federation: scientific and judicial interpretation: 
scientific and practical guide / Federal state. 
budgetary educational institution of higher 
education. prof. education “Russian acad. justice”; 
[aut.-stat. : Antonov Yu. I. and others]; ed. A. V. 

Galakhova. – Moscow: NORMA, 2014. – 735 p.
20.  Prokofieva, T.V. To the question of the identity 

of the leader of an organized criminal formation 
/ T.V. Prokofieva // Adjuncture of the All-Russian 
Research Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia – 30 years: results and prospects. – 
Moscow, 2000. – 204 p.

21.  Topilskaya, E. V. Some problems of 
implementation of criminal liability under Article 
210 of the Criminal Code of the Russian Federation 
/ E. V. Topilskaya // Advocate practice. – 2013. – 
No. 4. – рр. 27–31.

22. Khalishkhova, E. R. Organized crime: criminal 
law and criminological aspects: based on the 
materials of the Southern Federal District: author. 
dis. … cand. legal Sciences / E. R. Khalishkhova. – 
Rostov-on-Don, 2006. – 24 p.

23. Chufarovsky, Yu. V. Legal psychology: textbook 
/ Yu. V. Chufarovsky. – 2nd ed., Rev. and 
additional – Moscow: TK Velby, publishing 
house Prospekt, 2004. – 144 p.

24. Shalagin, A. E. Criminological characteristics 
of the personality of leaders in a criminal 
environment / A. E. Shalagin // Criminal policy 
and culture of combating crime: materials of the 
International Scientific and Practical Conference, 
Krasnodar, September 30, 2016. Volume 1. – 
Krasnodar: Federal State Educational Institution 
of Higher Professional Education “Krasnodar 
University of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation”, 2016. – рр. 185–189.

Информация об авторе
С. В. Расторопов — профессор кафедры прокурорского надзора за соблюдением законов в ОРД и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации; профессор кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столе-
товых, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции.

Information about the author
S. V. Rastoropov — Professor of the Department of Prosecutor’s Supervision for observance of laws in the 

operational and investigative activities and participation of the prosecutor in criminal proceedings of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation; professor of Criminal law disciplines sub-faculty of the Vladimir State 
University named after A. G. and N. G. Stoletov, Doctor of legal Sciences, Professor, Senior Justice Adviser.

Статья поступила в редакцию 20.06.2023; одобрена после рецензирования 21.06.2023; принята к публикации 
22.06.2023.
The article was submitted 20.06.2023; approved after reviewing 21.06.2023; accepted for publication



SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

249Криминологический журнал№ 2 / 2023

LAW SCIENCES

© Лебедев С. Я., 2023

Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-249-254
NIION: 2007-0083-2/23-290
MOSURED: 77/27-005-2023-02-490

Укрепление общих социально-правовых начал
в предупреждении преступлений и административных правонарушений

органами внутренних дел

Лебедев Семен Яковлевич
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Москва, Россия, lebedev-sya@rguk.ru

Аннотация. В статье обосновывается необходимость укрепления социально-правовых начал предупреж-
дения преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел, раскрывается термино-
логическая специфика теории предупреждения преступности, определяются понятия, уровни и стадии пред-
упреждения органами внутренних дел преступлений и административных правонарушений. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, органы внутренних дел, предупреждение преступле-
ний, предупреждение административных правонарушений 

Для цитирования: Лебедев С. Я. Укрепление общих социально-правовых начал в предупреждении престу-
плений и административных правонарушений органами внутренних дел // Криминологический журнал. 2023. 
№ 2. С. 249-254. https://doi.org/10.24412/2687-0185-2023-2-249-254.

Original article

Strengthening of common socio-legal principles in the prevention
of crimes and administrative offenses by internal affairs bodies

Semyon Ya. Lebedev
Kosygin Russian State University, Moscow, Russia, lebedev-sya@rguk.ru

Abstract. The article substantiates the need to strengthen the socio-legal principles of the prevention of crimes and 
administrative offenses by internal affairs bodies, reveals the terminological specifics of the theory of crime prevention, 
defines the concepts, levels and stages of the prevention of crimes and administrative offenses by internal affairs bodies 

Keywords: law enforcement, law enforcement agencies, crime prevention, prevention of administrative offenses 
For citation: Lebedev S. Ya. Strengthening of common socio-legal principles in the prevention of crimes and 

administrative offenses by internal affairs bodies // Criminological journal. 2023. (2):249-254. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2687-0185-2023-2-249-254. 

Всякому криминологу известно, что предупреж-
дение преступлений является главной теоретической 
и практической целью криминологической науки. 
Именно криминологическая наука, изучая, описывая, 
объясняя и прогнозируя явления преступности, выяв-
ляя ее причины, условия, факторы и обстоятельства, 
познавая особенности личности преступника, викти-
мологические качества потенциальных и реальных 

потерпевших, механизмы преступного поведения, 
создает для всех субъектов правоохранительной де-
ятельности, государства и общества в целом научно 
обоснованную базу практического предупреждения 
преступности. 

Накопив более чем за полувековой период своего 
активного развития поистине бесценный опыт науч-
ного познания и практического оформления системы 
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предупреждения преступлений, именно кримино-
логия из всех наук так называемого криминального 
цикла претендует на безусловное свое первенство в 
объяснении закономерностей антикриминогенной 
деятельности, а потому, несомненно, заслуживает не 
просто адекватного, а по большому счету, уважитель-
ного отношения к созданной ею теории предупрежде-
ния преступности и, разумеется, к сопровождающим 
таковую постулатам, понятиям, признакам, опреде-
лениям, терминам и др. Как бы это ни показалось, на 
первый взгляд, странным, но для многих считающих 
себя специалистами в области правоохранительной 
деятельности, в особенности, полицейских, весьма 
характерно довольно поверхностное, а вслед за ним, 
нередко, пренебрежительное отношение к подобной 
терминологической специфике, что неизменно при-
водит к размыванию сущности и содержания многих 
сторон и направлений профессиональной превентив-
ной деятельности, каждая из которых обладает своей 
концептуальной спецификой, нацеленной на достиже-
ние антикриминогенного результата. Все это, с одной 
стороны, вызывает обоснованное криминологическое 
недоумение, а с другой, подвигает на дополнительные 
разъяснения общих социально-правовых начал пред-
упреждения, прежде всего, органами внутренних дел, 
преступлений и административных правонарушений, 
поскольку от их уяснения правоохранителями и з н а 
ч а л ь н о (прошу прощения за тавтологию) зависит 
эффективная организация и осуществление всего це-
ленаправленного предупредительного процесса.

Итак, предупреждение преступности может трак-
товаться в узком (уголовно-правовом) и широком (со-
циально-политическом) смысле1. В сущности, под 
уголовно-правовым предупреждением, взятом в тра-
диционном и узком смысле, понимается институт, опи-
санный в нормах соответствующих наук, требования 
которого подлежат претворению в жизнь главным об-
разом в процессе назначения и исполнения наказания. 
Можно сказать, что идея предупреждения преступ-
ности пронизывает всю систему уголовно-правовых 
и уголовно-исполнительных институтов (частная и 

1 Следует учитывать, что многосторонняя превентивная деятельность 
органов внутренних дел, направленная как на преступления, так и на 
административные правонарушения, причины и условия тех и других, 
совершающих их лиц и страдающих от их преступлений потерпевших, 
охватывается общим понятием предупреждения преступности. Это объ-
ясняется не столько формальной потребностью в лаконичности формули-
ровки, сколько содержательным по своей сути объемом предупредитель-
ной правоохранительной практики органов внутренних дел, ее общими 
правовыми, организационными и тактическими основами, нацеливаю-
щими полицию на любые противоправные деяния, находящиеся в компе-
тенции ее социально-правового контроля, независимо от того, носят эти 
деликты уголовно-правовой или административно-правовой характер. 
При этом, с точки зрения криминологического понятия преступности как 
совокупности преступлений, образующих определенный масштаб (раз-
мер) этого социально опасного явления, вполне правомерно говорить об 
ограничении этого размера путем недопущения совершения новых пре-
ступлений, что и отражает термин «предупреждение преступности».

общая превенция, общее и частное предупреждение). 
Нередко эта идея связывается даже с исправлением 
осужденных, предупреждением рецидива преступле-
ний. Однако правоохранительная практика показы-
вает, что при определении понятия предупреждения 
преступности необходимо исходить из более широких 
позиций – социально-политических, экономических, 
идеологических и др. Такой подход дает возможность 
сформулировать рассматриваемое понятие в широ-
ком смысле, что включает в себя различные (далеко 
не только правовые) мероприятия государства и об-
щества. Речь идет о предупреждении преступности 
именно как явления. При этом учитываются истори-
ческий характер процесса предупреждения преступ-
ности, его объективные основы и роль субъективного 
фактора в ускорении данного процесса.

Учитывая широкий смысл понятия предупреждения 
преступности, его можно определить как исторически 
сложившуюся и развивающуюся в новых социаль-
ных условиях систему нейтрализации (минимиза-
ции, устранения) социальных процессов и явлений, 
порождающих и стимулирующих преступность, а 
равно формирования объективных и субъективных 
предпосылок для ее сокращения в обществе. 

Применительно к деятельности органов внутрен-
них дел предупреждение преступлений является не 
столько научной дисциплиной, сколько определенной 
практической интерпретацией общей криминологиче-
ской теории предупреждения преступности, лишь тех-
нологически реализуемой органами внутренних дел. 

Теория предупреждения преступности возник-
ла не на пустом месте. Уголовно-правовые науки (в 
частности, криминология) давно обладают арсеналом 
различных теорий, развивающих идеи сокращения 
преступности. То одна из них, то другая оказывались 
ведущими. Самыми надежными были те из них, ко-
торые имели «выход» в широкую социальную сферу. 
Основы такой общей теории в отечественной крими-
нологии были сформированы в нашей стране в сере-
дине 70-х - начале 80-х годов прошлого века [1]. Тог-
да же сформировалась соответствующая этой теории 
терминология, имеющая концептуальное значение для 
практической реализации предупреждения преступ-
ности. Согласно ей, предупреждение преступности 
рассматривается в теории и практике в общесоциаль-
ном и специально-криминологическом значениях. 
Иногда общесоциальное и специально-криминоло-
гическое предупреждение называются в литературе 
уровнями предупреждения преступности. При этом 
под общесоциальным предупреждением преступ-
ности понимается вся социально-позитивная дея-
тельность общества и государства (политическая, 
экономическая, нравственная и др.), создающая осно-
ву для сокращения негативных и антиобщественных 
проявлений в обществе. В то же время такое общесо-
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циальное предупреждение одновременно выступает 
условием для эффективного специально-кримино-
логического предупреждения, которое, в отличие от 
общесоциального, непосредственно направлено на не-
допущение совершения преступлений.

Общесоциальное предупреждение преступности 
достигает своего результата опосредованно в процессе 
совершенствования всей системы отношений в обще-
стве. Ясно, что совершенное с точки зрения экономи-
ки, политики и социальной сферы общество больше, 
нежели несовершенное, защищено от разного рода 
противоправных и криминальных деликтов. Однако 
и в общесоциальных вопросах заложен определенный 
целенаправленный антикриминогенный потенциал, 
когда речь идет о социальной помощи семье, развитии 
молодежной политики, государственной поддержке 
малого предпринимательства и др. Все эти направле-
ния, безусловно, работают в первую очередь на укре-
пление общих позитивных начал развития всего насе-
ления страны. Однако они же «выбивают из-под ног» 
преступности почву, на которой «произрастает» все 
негативное, стимулирующее преступное поведение. 
Поэтому любые государственные программы, разра-
батываемые и реализуемые на благо разрешения со-
циальных противоречий априори (пусть факультатив-
но), способны предупреждать преступность. Развитие 
таких внешне опосредованных от собственно пред-
упреждения преступности программ в итоге создает 
благоприятные условия для системы специально-кри-
минологического предупреждения. Чем активнее и 
результативнее первые, тем меньше остается проблем 
для последней.

Под специально-криминологическим пред-
упреждением преступности понимается система 
государственных и общественных мер, непосред-
ственно направленных на минимизацию преступно-
сти, целенаправленная деятельность государствен-
ных, общественных, иных органов и организаций, 
всех граждан, связанная с воздействием на причины 
и условия правонарушений и преступлений, реализа-
цией мер по их устранению, оказанию превентивного 
влияния на лиц, от которых можно ожидать про-
тивоправных поступков. В этом смысле специально-
криминологическое предупреждение преступности 
созвучно понятию профилактики преступлений (о 
ней пойдет речь далее). Однако у специально-крими-
нологического предупреждения преступности, в от-
личие от почти идентичного понятия профилактики 
преступлений, более высокий уровень организации 
предупредительного процесса. Это – макроуровень 
нейтрализации криминогенной детерминации пре-
ступности и обеспечения контроля над поведением 
людей в целях недопущения совершения с их сторо-
ны правонарушений. Такое специально-криминоло-
гическое предупреждение реализуется в принятии 

нормативных актов, непосредственно затрагивающих 
решение вопросов предупреждения правонарушений 
и преступлений: Кодекс об административных право-
нарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ.

Специально-криминологическому предупреж-
дению способствуют принимаемые на федеральном 
и региональном уровнях специальные программы 
предупреждения правонарушений и преступлений. 
Профилактику преступлений, учитывая ее направ-
ленность также на детерминанты преступности, лиц, 
совершающих преступления и, одновременно, лиц, 
потерпевших от преступлений (виктимологический 
аспект в криминологическом знании), можно условно 
рассматривать как уровень специально-криминологи-
ческого предупреждения преступности, реализуемый 
в деятельности конкретных правоохранительных ор-
ганов: органов внутренних дел, прокуратуры, налого-
вых органов и др.

Однако специально-криминологическое преду-
преждение преступности, реализуемое в виде профи-
лактики преступлений на уровне конкретной правоох-
ранительной деятельности, не ограничивается только 
собственно профилактикой. В научной литературе, 
как и среди практических работников, когда речь идет 
о воздействии на преступность, наряду с предупреж-
дением и профилактикой используются и такие поня-
тия, как «предотвращение» и «пресечение», причем 
в одних случаях как равнозначные, в других — как 
отличные по содержанию. Для правильного толкова-
ния понятий «предупреждение» и «профилактика», 
«предотвращение» и «пресечение» важно провести 
терминологический анализ, который имеет собствен-
ное смысловое содержание и соответствующее функ-
циональное правоохранительное наполнение. 

Попытаемся в соответствии с данным требовани-
ем разобраться в особенностях понятий «предупреж-
дение преступности» и «профилактика правонаруше-
ний» и их соотношении. Это окажется полезным и для 
правильного восприятия других (близких к указан-
ным) понятий — «предотвращение преступлений» и 
«пресечение преступлений». Вновь подчеркнем, что 
каждое такое понятие, несмотря на их кажущуюся 
тождественность, прежде всего, с точки зрения рус-
ского языка, имеет самостоятельное смысловое зна-
чение и, главное, функциональное предназначение и 
оформление в реализации предупредительной дея-
тельности органов внутренних дел.

Итак, в систему предупреждения преступности 
входят самые разнообразные виды предупредитель-
ной деятельности. Часто в литературе их даже назы-
вают этапами предупреждения преступлений в пра-
воохранительной деятельности органов внутренних 
дел. Один из них (первый и приоритетный этап пред-
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упреждения преступлений) – профилактика престу-
плений (правонарушений). Ясно, что без профилак-
тики не может быть предупреждения. Так или иначе, 
предупреждение преступности (а в итоге ее сокраще-
ние), как явления, всегда предполагает эффективную 
профилактику конкретных преступлений. Однако и в 
этом случае надо рассматривать понятие профилакти-
ки в узком и в широком смысле слова.

В широком смысле слова профилактика представ-
ляет собой недопущение конкретных преступлений, 
предохранение отдельных членов общества от совер-
шения ими правонарушений, виновных противоправ-
ных деяний, представляющих собой преступления, 
а равно обеспечение защиты объектов (лиц) от таких 
преступлений. В целом, это деятельность по недопу-
щению нарушений норм права, в частности, уголов-
ного права. В этом смысле, кстати, вся правоохрани-
тельная деятельность может охватываться понятием 
профилактики, поскольку охранять права от преступ-
ных посягательств – уже означает не допускать нару-
шений этих прав, не допускать в итоге правонаруше-
ний. 

В узком же смысле слова, применительно к пра-
воохранительной деятельности органов внутренних 
дел, под профилактикой следует понимать деятель-
ность, во-первых, по выявлению причин престу-
плений, условий и обстоятельств, способствующих 
их совершению (общая профилактика); во-вторых, 
по выявлению лиц, способных совершить престу-
пление (в силу антиобщественной направленности 
их поведения), и проведению с ними необходимых 
мероприятий, удерживающих от совершения пра-
вонарушений (индивидуальная профилактика)1. 
Потому профилактика преступлений (правонаруше-
ний) представляет собой лишь часть (пусть и приори-
тетную) общей системы предупреждения преступно-
сти. То же самое касается понятий «предотвращение» 
и «пресечение» преступлений (правонарушений). 
Они, также как и профилактика, являются частью об-
щего процесса специально-криминологического пред-
упреждения преступности и проявляются не только 
как конкретные понятия, но и как конкретные виды 
(этапы) предупредительной деятельности органов 
внутренних дел. Профилактика в этом процессе вы-
ступает ранним этапом предупредительной деятель-
ности, направленной на недопущение преступления 
путем устранения их причин и условий и обеспече-

1 В дополнение к приведенному определению профилактики преступле-
ний следует напомнить о так называемой виктимологической профилак-
тике преступлений, выступающей самостоятельным направлением в кри-
минологическом знании о преступности и ее предупреждении, которое 
имеет собственное антикриминогенное значение с акцентом на превен-
тивный ресурс самих потенциальных и, тем более, реальных жертв пре-
ступлений. При этом, виктимологическая профилактика преступлений, 
по аналогии с основным ее функциональным предназначением, также 
может быть общей и индивидуальной.

ние профилактического воздействия на индивида, от 
которого можно ожидать совершения преступления 
(правонарушения). То же, кстати касается и виктимо-
логической профилактики. Когда же профилактика 
оказывается недостаточно эффективной, тогда и по-
является необходимость в предотвращении, а вслед 
за ним — пресечении преступления. Отсюда понятия 
«предотвращение» и «пресечение» тоже имеют в си-
стеме специально-криминологического предупрежде-
ния преступности свой функциональный смысл. 

Как известно, любое преступление представляет 
собой сложную систему поступков и действий ви-
новного как до, так и во время, и после совершения 
преступления. Плюс ко всему у каждого преступле-
ния, главным образом, умышленного, есть еще цели, 
мотивы, намерения и др. Любое такое преступление 
как бы «созревает» в сознании и поведении личности. 
На самой ранней стадии «созревания» можно пред-
упредить преступление с помощью профилактики, 
т.е. выявить лицо, от которого по его негативному по-
ведению можно ожидать совершения преступления, 
и воздействовать на него с помощью воспитательно-
профилактических мер, а также устранения причин и 
условий, которые детерминируют успешное соверше-
ние преступления этим лицом либо иными подобны-
ми лицами в аналогичных условиях.

В том же случае, когда у лица появляется з а м ы 
с е л совершить преступление, формируется соответ-
ствующее решение и намечается процесс его исполне-
ния, центр тяжести предупредительной работы пере-
носится на недопустимость осуществления подобного 
криминального замысла, процесс которого принято 
обозначать в правоохранительной практике как пре-
дотвращение преступлений. Это тоже часть пред-
упреждения преступления, реализуемого на этапе, 
когда с точки зрения уголовного права преступление, 
с юридической точки зрения, собственно таковым не 
является. Ведь мысль совершить преступление, если 
она не облачена в форму приготовления, а тем более 
покушения (что уже является стадиями преступления 
с позиции уголовного права), не попадает в орбиту уго-
ловно-правового воздействия. За мысли, как известно, 
не судят. Однако с позиции правоохранительного ор-
гана подобный замысел безусловно должен стать объ-
ектом предупредительного внимания. Именно этому 
и способствует предотвращение. Таким образом, под 
предотвращением преступлений применительно к 
деятельности органов внутренних дел, понимается 
недопущение ими преступлений со стороны лиц, з а 
м ы ш л я ю щ и х  их совершение, когда в действиях 
таковых отсутствуют уголовно-правовые признаки 
приготовления и покушения на преступление.

Пресечение же используется, как правило, тогда, 
когда появляются необходимость и возможность пре-
кратить (приостановить) процесс совершения престу-
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пления. Следовательно, пресечь преступление - озна-
чает остановить начатое противоправное действие, не 
допустить наступления его общественно опасных по-
следствий. Таким образом, пресечение преступлений 
как часть их предупреждения реализуется на уголов-
но-правовых стадиях приготовления к преступлению 
и покушения на преступление. 

В связи с этим нередко можно услышать возра-
жения, что пресечение преступлений не может быть 
частью предупреждения преступности, поскольку 
преступление в этом случае уже формально, с точки 
зрения уголовно-правовой оценки его, по крайней 
мере, двух стадий – приготовления либо покушения, - 
уже совершено и факт пресечения его не предупредил. 
Отсюда, зачастую, на практике мы и встречаем такое 
словосочетание, как «предупреждение и пресечение 
преступлений», предполагающее, по мнению употре-
бляющих его специалистов, осуществление разных по 
содержанию и последствиям видов правоохранитель-
ной деятельности. 

Тем не менее, нельзя не признать, что обществен-
ная опасность преступлений входит в понятие тако-
вых, а общественно опасные последствия преступле-
ний являются основанием для их квалификации и, 
соответственно, более строгого уголовного наказа-
ния. Поэтому предупреждение таких последствий, 
несомненно, имеет значение для уголовно-правовой 
характеристики. Если же говорить о криминологиче-
ской оценке, то недопущение общественно опасных  п 
о с л е д с т в и й  преступлений (читай - пресечение) 
представляет собой не менее важное превентивное 
значение, чем все предыдущие этапы предупрежде-
ния преступности. Наконец, если профилактика и 
предотвращение не достигают своего предупреди-
тельного эффекта, то у правоохранительной системы 
остается последний шанс предупредить преступление 
его пресечением, чем и не допустить наступления об-
щественно опасных последствий.

Нетрудно заметить, что большинство из назван-
ных видов (этапов) предупреждения преступлений 
имеют отношение, главным образом, к  и н д и в и д 
у а л ь н о м у предупреждению, поскольку направ-
лены на конкретных людей, способных совершить 
преступление (за исключением общей профилактики, 
нацеленной на причины и условия преступлений). По-
рой допускается более широкое толкование данного 
понятия. Сюда, помимо указанных моментов, отно-
сят неотвратимость наказания, его назначение и ис-
полнение, исправление лица, совершившего престу-
пление, осуществление административного надзора 
за конкретной личностью и др. Думается, что такое 
толкование предупреждения, в принципе, допустимо. 
Преступление носит по преимуществу импульсивный 
(эмоциональный) характер, его признаками являются 
ситуативность совершения деяния, внезапность дан-

ного акта, порой даже отсутствие явных мотивов. Но 
даже в таких случаях преступление далеко не всегда 
представляет собой мгновенный акт. Это, если гово-
рить о возможностях профилактики, предотвращения 
и пресечения (в конечном счете предупреждения), 
весьма длительный процесс. Поскольку же престу-
пление - всегда процесс, развивающийся во времени, 
то основной путь его предупреждения заключается в 
том, чтобы, своевременно вмешавшись в такой про-
цесс, не допустить его развития, приостановить. Когда 
это удается сделать на «нужной» стадии, мы спасаем 
не только конкретного человека от совершения пре-
ступления, но и людей, которые могли пострадать от 
его криминального поведения. В этом состоит главное 
предназначение предупреждения преступности как 
гарантии обеспечения безопасности населения от лю-
бого криминального произвола.

Предотвращение и пресечение преступлений, 
составляя часть предупреждения преступности, яв-
ляются криминологическими категориями. Однако, 
учитывая методику осуществления этих предупреди-
тельных средств, они одновременно выступают пред-
метами оперативно-розыскной [2] и административ-
но-юрисдикционной [3] деятельности. Можно даже 
предположить, что предотвращение и пресечение 
преступлений являются основными целями данных 
видов правоохранительной деятельности. Достаточно 
сказать, что предотвращение преступлений как вид 
предупреждения, осуществляемого на стадии замысла 
совершения преступления, может эффективно реали-
зовываться, часто, с помощью негласных (оперативно-
розыскных) методов. Профилактическая деятельность 
при этом осуществляется как бы попутно. Она наряду 
с предотвращением и пресечением способствует пред-
упреждению конкретных преступлений.

Однако профилактика может являться и специ-
альной. В этом случае ее также можно именовать 
профилактикой оперативно-розыскного характера. 
Собственно, она таковой и является, когда речь идет 
о специальной профилактике, осуществляемой опера-
тивными подразделениями органов внутренних дел. 
Достаточно привести пример о выявлении лиц, от кото-
рых можно ожидать совершения преступлений (инди-
видуальная профилактика). Такая работа бессмыслен-
на без оперативно-розыскного участия. То же, кстати, 
касается полиции так называемой общественной без-
опасности, призванной обеспечивать общественный 
порядок, главным образом, патрулируя вверенные 
территории и наблюдая за поведением людей. Именно 
в этих случаях обнаруживаются признаки совершае-
мого преступления, которое должно быть пресечено 
полицией. Таким образом, в зависимости от средств, 
используемых в процессе предупреждения преступно-
сти, составляющие его части (профилактика, предот-
вращение, пресечение) могут носить и общий социаль-
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но-правовой, и специальный оперативно-розыскной, и 
административно-юрисдикционный характер.

Завершая повествование об общих социально-
правовых началах предупреждения преступлений и 
административных правонарушений, реализуемого в 
правоохранительной деятельности органов внутрен-
них дел, можно сформулировать следующее, безуслов-
но, имеющее концептуальную правоохранительную 
направленность, его определение. Предупреждение 
преступлений органами внутренних дел - самосто-
ятельный вид деятельности конкретных служб, 
подразделений и сотрудников органов внутренних 
дел, осуществляемой в пределах их компетенции, 
направленной на выявление причин и условий 
преступлений, принятие мер к их нейтрализации и 
устранению, воздействие на лиц, от которых мож-
но ожидать совершения преступлений и которые, 
в силу их повышенной виктимности, могут стать 
жертвами преступлений, а также предотвращение 
и пресечение преступлений и административных 
правонарушений.
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