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Научная статья
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DOI: 10.37973/KUI.2023.24.61.001

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ 
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Леонид Владимирович Карнаушенко, 
Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия,

karnl@mail.ru

Аннотация
Введение: в статье рассматривается проблема формирования конструктивной правовой идеологии 

в российском обществе как инструмента противодействия преступности. 
Материалы и методы: исследование основано на классических логических методах, структур-

но-функционалистском подходе. При подготовке статьи применен контент-анализ. Также автор опи-
рался на результаты эмпирических исследований М.М. Корнишиной, В.А. Половинкина, Ш.Г. Утарбе-
кова.

Результаты исследования: автор анализирует уровень преступности и эффективность мер по ее 
борьбе, отмечая неблагоприятную тенденцию ее роста в России и других странах. Обозначается про-
блема несостоятельности повышения уровня правопорядка только лишь за счет модернизации право-
охранительных органов. Также обращается внимание на внешние факторы, такие как дестабилизация 
общественной обстановки и нарушение социального благополучия, влияющие на развитие преступно-
сти. 

Обсуждение и заключение: автор считает необходимым развитие конструктивной правовой идео-
логии как способа преодоления преступности, предлагает анализ готовности членов общества к при-
нятию конкретных форм правовой идеологии, а также перспективу проведения идеологической рабо-
ты в данном направлении.
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Введение
Актуальность разработки тематики правовой 

идеологии обусловлена несколькими фактора-
ми. Во-первых, преступность является серьезной 
социальной проблемой, которая затрагивает не 
только Россию, но и многие другие страны. Рост 
уровня преступности и недостаточная эффек-
тивность мер по ее противодействию вызывают 
общественную тревогу и необходимость разра-
ботки новых подходов к решению этой пробле-
мы. Во-вторых, формирование конструктивной 
правовой идеологии играет ключевую роль в 
преодолении преступности. Правовая идеология 
определяет ценности, принципы и нормы, кото-
рыми руководствуется общество в области пра-
вопорядка и справедливости. Разработка и рас-
пространение эффективной правовой идеологии 
способствуют повышению правовой культуры, 
сознательности граждан и их готовности к соблю-
дению законов. В-третьих, необходимость прове-
дения идеологической работы связана с тем, что 
преступность имеет множество причин, включая 
социальные, экономические и культурные факто-
ры. Правовая идеология должна учитывать эти 
причины и предлагать комплексные подходы к 
их решению. Идеологическая работа направлена 
на формирование у общества понимания причин 
преступности и активное участие в ее преодоле-
нии. 

Как справедливо отметил А. Гофман, одной из 
общих тенденций социального знания является 
акцентуация внимания на социальных нарушени-
ях, что связано с простым принципом: внимания 
заслуживает не то, что хорошо работает (посколь-
ку оно и так благополучно функционирует), а то, 
что характеризуется нарушенной функциональ-
ностью [1]. Именно поэтому столь пристальное 

внимание уделяется преступности, аномичным 
состояниям, разнообразным социальным дис-
функциям и т.д. Вместе с тем следующий шаг в 
осмыслении социального нарушения связан с 
поиском путей его преодоления. Именно такой 
ход мысли определяет практическое приложение 
знания и, соответственно, его значение для об-
щества. В рамках статьи мы ориентированы на 
осмысление условий преодоления преступности, 
связанных с развитием в российском обществе 
конструктивной правовой идеологии. В контексте 
исследования проанализируем готовность членов 
общества к принятию конкретных форм правовой 
идеологии.

На первоначальном уровне охарактеризуем 
актуальность исследования правовой идеологии 
как одного из инструментов противодействия 
преступности. В данном случае, во-первых, целе-
сообразно проанализировать уровень первичной 
проблемы, и, во-вторых, осуществить анализ пер-
спективности воздействия на ситуацию посред-
ством проведения идеологической работы.

Обратимся к вопросу об уровне преступности 
и эффективности мер по борьбе с ней. Прежде 
всего, следует отметить, что в последние годы от-
мечается общая неблагоприятная тенденция неу-
клонного роста уровня преступности [2]. Данная 
тенденция имеет место не только в России, но и в 
ряде зарубежных стран, включая страны Европы 
и США. Существует множество различных под-
ходов к осмыслению причин развития преступ-
ности, однако, несмотря на предпринимаемые 
действия по их локализации, наблюдается сохра-
нение неблагоприятной тенденции. При этом ха-
рактерно, что в качестве основного направления 
противодействия преступности рассматривается 
повышение эффективности правоохранитель-

Materials and Methods: the study is based on classical logical method, structural-functionalist approach. 
The author used content analysis as well as results of empirical studies of M.M. Kornishina, V.A. Polovinkin, 
Sh.G. Utarbekov.

Results: the author analyses the crime level and enforcement measures to counter the crime indicating the 
trend of its increasing in Russia and abroad, defines the insufficient level of public security solely on account 
of modernisation of law enforcement agencies. The author pays special attention to external  factors, such as 
social environment instability and social welfare breach influencing the development of crime. 

Discussion and Conclusions: the author sees it necessary to develop the constructive legal ideology as 
a way to overcome crime, presents the analysis of preparedness of society to agree to specific forms of legal 
ideology, and the prospect of conducting ideological work in this direction.

Keywords: legal ideology; crime; social violations; effectiveness of measures to combat crime; 
constructive legal ideology; society's readiness; ideological work
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ной деятельности, однако данное направление не 
оправдывает себя в достаточной степени в силу 
следующих причин:

- развитие и совершенствование преступных 
схем, нивелирующее повышение уровня эффек-
тивности правоохранительной деятельности;

- неспособность правоохранительных органов 
к реализации принципа неотвратимости наказа-
ния [3] в условиях, когда значительное количе-
ство преступлений остается нераскрытыми, а в 
ряде случаев имеет место циклическое осущест-
вление преступной деятельности;

- интенсификация внешних предпосылок раз-
вития преступности, связанных с дестабилизаци-
ей обстановки в обществе, нарушением социаль-
ного благополучия членов общества, подрывом 
культурных основ конформного поведения.

Анализируя особенности социально-право-
вого мировоззрения россиян, следует отметить, 
что они в большей степени склонны к естествен-
но-правовому подходу, основанному на реф-
лексивном осмыслении своего поведения и мо-
ральном обосновании поступков. Это связано с 
особенностями менталитета россиян, их склон-
ностью жить «по своему разумению» и не прини-
мать строгих правил.

В контексте российской правовой идеологии 
это означает, что основанная на позитивно-пра-
вовой идее порядка и ценности права, она имеет 
мало шансов прижиться в отечественных усло-
виях. Менталитет россиян не поддерживает та-
кую идеологию, что может привести к развитию 
противоправной активности. Отметим, что даже 
воровские «понятия» представляют собой некий 
«правильный» порядок действий, как его видят 
представители криминальной прослойки обще-
ства. Это свидетельствует о том, что такой не-
формальный кодекс вписывается в общую есте-
ственно-правовую установку россиян (с учетом 
того, что сами эти «понятия» противоречат не-
которым естественным правам). Таким образом, 
для формирования конструктивной правовой 
идеологии в России необходимо опираться, с од-
ной стороны, на коллективные ценности и инте-
ресы, с другой – на обоснование и разъяснение 
конкретных нормативных установлений. Такие 
шаги могут способствовать развитию правопо-
рядка. Однако следует отметить, что проблема 
правопорядка тесно связана с общими пробле-
мами интеграции членов общества и установ-
ления солидарности и единства. Это связано 
с коллективистским обоснованием правовых 
ценностей. Важно учесть взаимосвязь между 
проблемами солидарности, единства членов 

общества и установления правового порядка в 
процессе взаимодействия.

Наличие правосознания, основанного на есте-
ственно-правовых установках, играет важную 
роль в установлении правопорядка в обществе. 
При рассмотрении внутренних регуляторов, свя-
занных с мировоззрением и ценностными ори-
ентациями социальных субъектов, становится 
очевидным, что, помимо внешних механизмов 
противодействия преступности, таких как пра-
воохранительные органы и судебная система, су-
ществуют и внутренние факторы, формирующие 
правовое поведение.

Развитое правосознание играет важную роль 
в формировании правопорядка в обществе. Это 
относится к уровню понимания и осознания пра-
вовых норм, а также внутреннего стремления 
субъектов не допускать правонарушений и под-
держивать правосудие. Правосознание может 
быть сформировано на основе мировоззренче-
ских предпосылок, которые включают поведен-
ческие установки и ценностные ориентации, на-
правленные на соблюдение закона и содействие 
следствию при становлении очевидцем пре-
ступных действий. Вопрос мировоззренческих 
предпосылок и правосознания имеет ключевое 
значение для понимания условий установления 
правопорядка в обществе. Вместе с внешними 
механизмами противодействия преступности эти 
внутренние регуляторы, основанные на правосоз-
нании, способствуют поддержанию правопорядка 
и сдерживают развитие преступности.

Таким образом, изучение проблематики право-
вой идеологии в контексте российского общества 
и мировоззрения россиян является актуальным, 
поскольку позволяет выявить внутренние факто-
ры, влияющие на установление правопорядка, и 
предложить меры по развитию конструктивной 
правовой идеологии, учитывающей менталитет и 
ценности российского общества.

Обзор литературы
Постановка вопроса о детерминантах пра-

вового поведения как частной формы социаль-
но-приемлемого поведения уходит корнями в 
классическую социологическую традицию. Это 
определило значимость обращения к результа-
там исследовательской деятельности А. Гофма-
на, подробно осветившего основные подходы к 
рассмотрению причин и оснований конформного 
поведения. Отдельные выводы о месте правосоз-
нания в общей системе стимулов к конформному 
поведению сформированы в опоре на исследова-
ние В.И. Цурикова, посвященное детерминантам 
правового поведения. Анализ общей ситуации 
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правопорядка в российском обществе осущест-
влялся в опоре на исследование И.В. Упорова. 
Анализ ключевых аспектов проблематики право-
вой идеологии осуществлялся на основании тру-
дов В.М. Шафирова и Д.Ю. Цыганковой.

Материалы и методы
В рамках исследования применялись клас-

сические методы научного познания – анализ, 
сравнение, дедукция. Также в ходе осмысления 
отдельных аспектов исследования использован 
структурно-функционалистский подход и кон-
тент-анализ. В качестве эмпирической основы 
выступили данные ранее проведенных исследова-
ний: «Особенности формирования правовой куль-
туры молодежи (результаты социологического 
исследования)» М.М. Корнишиной [2], «Уровень 
правосознания населения современной России 
и роль полиции в становлении и развитии граж-
данского общества» В.А. Половинкина [4], «Уро-
вень правосознания и качество правоприменения 
как критерии эффективности конституционного 
механизма преодоления правового нигилизма» 
Ш.Г. Утарбекова [3]. 

Результаты исследования
Когда мы отмечали основания развития пре-

ступности, в качестве одного из факторов ее ро-
ста был рассмотрен подрыв культурных основа-
ний конформного поведения (наиболее очевидно 
это применительно к проблематике экстремизма) 
[5]. По сути, речь идет о том, что в настоящее вре-
мя отмечается острый кризис социальных ценно-
стей, одним из аспектов которого становится на-
рушение правосознания в гражданской среде.

Прежде чем осуществить следующий шаг в 
рассуждении, целесообразно более глубоко рас-
смотреть вопрос о специфике правосознания и о 
том, как соотносятся между собой правосозна-
ние и правовая идеология. Правосознание пред-
ставляет собой совокупность знаний о природе 
права и его содержании; также развитое пра-
восознание предполагает понимание ценности 
права, иными словами – его ценностное воспри-
ятие. Рассматривая вопрос в таком ключе, сле-
дует отметить, что недостаток правосознания 
может быть связан с отсутствием достаточно-
го уровня правовой грамотности, недостаточно 
развитым ценностным восприятием права, либо 
сочетать в себе оба момента. В свою очередь, 
деятельность по развитию правосознания может 
быть ориентирована на восполнение пробелов в 
знаниях либо же на формирование конструктив-
ных ценностных ориентаций, способствующих 
введению правового порядка в область социаль-
ных приоритетов субъекта.

Углубленное осмысление данных аспектов 
правосознания позволяет судить, что реализация 
какого-либо одного аспекта правосознания при 
недоразвитости второго не является условием 
предотвращения участия человека в преступной 
деятельности, поскольку в отдельных случаях 
он может способствовать нарушению закона по 
незнанию. Более того, человек, обладающий цен-
ностным восприятием права, однако отличаю-
щийся правовой безграмотностью, может в ряде 
случаев допускать нарушение собственных прав, 
что неприемлемо. Вместе с тем ключевое значе-
ние в предотвращении участия членов общества 
в преступных схемах имеет ценностный аспект 
правосознания. Кроме того, немаловажное значе-
ние имеет то, что актуализация в сознании субъ-
екта правовой тематики, которая имеет место в 
ситуациях развития ценностного восприятия пра-
ва, может выступать в качестве одного из основа-
ний повышения членом общества своей правовой 
грамотности.

Обратимся к соотношению правосознания и 
правовой идеологии. В исследовательской сре-
де на данный момент отсутствует однозначное 
понимание категории «правовая идеология», по-
скольку под ней понимается, с одной стороны, го-
сударственная доктрина, продвигаемая на уровне 
базовых социальных представлений о правах и 
свободах, с другой – составляющая правосозна-
ния, включающая в себя совокупность идей, отра-
жающих правовую сферу [6]. В рамках статьи мы 
опираемся на вторую представленную трактовку 
правовой идеологии с тем уточнением, что она 
рассматривается в соотнесенности идеального и 
ценностного аспектов права. Таким образом, иде-
ологическая составляющая правосознания опре-
деляет не только представления о праве, но и, 
прежде всего, отношение к праву (включая такой 
его ключевой аспект, как ценностное восприятие 
правовой сферы).

Если рассматривать правовую идеологию в 
динамическом разрезе, а именно ставить вопрос 
о формировании ценностного восприятия права в 
гражданской среде, то актуализируется вопрос о 
степени предрасположенности членов общества к 
принятию правовой идеологии, а также то, что в 
зависимости от особенностей менталитета граж-
дане способны отвергнуть одну идеологическую 
парадигму и, напротив, охотно принять другую. 
В данном случае следует понимать, что правовая 
идеология представляет собой составляющую 
правосознания, а правосознание, в свою очередь, 
представляет собой составной элемент социаль-
ного мировоззрения. Отсюда проистекает вывод, 
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согласно которому конкретная форма правосоз-
нания может органично вписаться в одну миро-
воззренческую систему и оказаться неуместной в 
другой. В совокупности это задает необходимость 
соотнесения общих характеристик социального 
мировоззрения россиян, их социальных приори-
тетов с одной стороны, и ключевых аспектов цен-
ностного обоснования права – с другой.

Обратимся к такому аспекту правовой идео-
логии, как обоснование права. В данном случае 
в зависимости от области социальных приорите-
тов членов общества и способов их социальной 
самоидентификации могут иметь место различ-
ные формы представлений о смысле и назначе-
нии права. В рамках коллективистской установки, 
полагающей приоритетной широкую общность, 
через цели которой уже утверждает себя инди-
вид, обоснование права может быть реализовано 
как соотнесение значимости права с интересами 
этой общности. Именно такая идеологическая 
модель была реализована в советском обществе. 
В настоящее время предрасположенность членов 
общества к коллективизму может быть исполь-
зована для обоснования права при условии, если 
интересы страны будут соотнесены с идеей пра-
вопорядка. Вместе с тем это становится возмож-
ным при условии высокого уровня патриотизма в 
обществе. 

Что касается индивидуалистических устано-
вок, здесь обоснование права реализуется через 
соотнесение его с интересами и потребностями 
действующего субъекта, в связи с этим акцент де-
лается на правах как принципе, а также на идее 
честных возможностей развития, присутствую-
щих в обществе в условиях высокого уровня пра-
вопорядка.

Следует отметить, что в условиях современ-
ного российского общества можно констатиро-
вать преобладание коллективистских установок, 
однако представители молодежи демонстрируют 
умеренную склонность к реализации индивидуа-
листических установок. В совокупности это опре-
деляет применимость обоих аспектов обоснова-
ния права на различных уровнях.

Обратимся к следующему аспекту правовой 
идеологии – способу позиционирования права 
и его природы. В данном отношении следует от-
метить, что основные подходы к рассмотрению 
права среди населения в содержательном плане 
близки к двум ключевым парадигмам рассмо-
трения права – естественно-правовому и пози-
тивно-правовому подходам, с той поправкой, что 
речь идет о наивных, зачастую критически не ос-
мысляемых представлениях. Особенность есте-

ственно-правового подхода состоит в том, что он 
полагает двойственность в рассмотрении права, 
которое подразделяется на «подлинное» и «лож-
ное» (позитивное право), что наделяет субъекта 
эксклюзивной возможностью оценивать действу-
ющие законодательные нормы и отвергать их, вы-
ступая в роли своеобразной «меры всех вещей» в 
правовом поле [7]. Как итог, подобного рода вы-
борочное принятие законов (если мы не говорим 
об убежденном преступнике) создает моральную 
возможность для нарушения отдельных законов 
в условиях, когда социальный субъект полагает, 
что он останется безнаказанным, либо считает 
издержки несущественными. Законодательные 
нормы, которые получают обоснование на уровне 
мировоззрения субъекта, вероятнее всего, будут 
реализованы в полной мере.

Что касается позитивно-правового подхода, 
следует отметить, что принятие правового поряд-
ка социальной активности предполагает принятие 
права всего без исключения и следование всем 
существующим нормативным предписаниям, вне 
зависимости от того, как к ним относится соци-
альный субъект и как он их оценивает. Эта осо-
бенность позитивно-правового подхода определя-
ет то, что, будучи принятым членами общества, 
он задает существенно более строгое следование 
законам, нежели это имеет место в среде носите-
лей естественно-правовой парадигмы.

Рассматривая особенности социально-право-
вого мировоззрения россиян, следует отметить, 
что они в значительно большей степени склон-
ны к реализации естественно-правового подхода, 
нежели к реализации позитивно-правовой уста-
новки, что во многом связано с особенностями 
менталитета россиян и склонностью к рефлексив-
ному осмыслению собственного поведения, мо-
ральному обоснованию совершаемых поступков 
и т. д. Что это означает применительно к исходно-
му вопросу о правовой идеологии? Прежде все-
го, то, что в отечественных условиях достаточно 
мало шансов на то, что приживется правовая иде-
ология, основанная на позитивно-правовой идее 
порядка и ценности права, как такового. В целом 
следует отметить, что менталитет россиян таит в 
себе существенные риски развития противоправ-
ных форм активности, что связано с неприятием 
строгих правил и традиционным стремлением 
жить «по своему разумению». 

Следует отметить, что в таких условиях фор-
мирование конструктивной правовой идеологии 
предполагает опору, с одной стороны, на об-
ласть коллективных ценностей и коллективных 
интересов, с другой – моменты обоснования и 
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разъяснения смысла и назначения конкретных 
нормативных установлений. В совокупности 
данные шаги могут способствовать существен-
ному продвижению в вопросах установления 
правопорядка. Необходимо отметить, что в рос-
сийских условиях момент правопорядка тесно 
связан с общими проблемами интеграции чле-
нов общества в единую общность, что напря-
мую проистекает из момента коллективистского 
обоснования правовых ценностей. В значитель-
ной степени связаны между собой проблемы 
солидарности, единства членов общества и про-
блема установления правового порядка в их 
взаимодействии.

Обсуждение и заключение
В контексте необходимости формирования 

конструктивной правовой идеологии дискуссион-
ный характер приобретает вопрос о том, как соот-
носятся между собой государственная и правовая 
идеология, а также вопрос методологии формиро-
вания конструктивных социально-правовых уста-
новок в гражданской среде.

Основываясь на рассмотренных особенностях 
социально-правового мировоззрения россиян, 
можно предположить следующее.

В российском обществе преобладает есте-
ственно-правовой подход, основанный на рефлек-

сивном осмыслении собственного поведения и 
моральном обосновании поступков. Это связано 
с менталитетом россиян, их склонностью к жиз-
ни «по своему разумению» и неприятием строгих 
правил.

В связи с этим правовая идеология, основан-
ная на позитивно-правовой установке, сложнее 
принимается в российском обществе. Это пред-
ставляет риск развития противоправных форм 
активности и противоречит естественно-пра-
вовой установке россиян. Формирование кон-
структивной правовой идеологии требует опоры 
на коллективные ценности и интересы, а также 
разъяснения и обоснования смысла нормативных 
установлений. Данные шаги могут способство-
вать установлению правопорядка.

Проблема правопорядка в России тесно связа-
на с общими проблемами интеграции членов об-
щества и установления солидарности и единства. 
Коллективистское обоснование правовых ценно-
стей играет важную роль в этом процессе. Таким 
образом, для успешного формирования правовой 
идеологии в российском обществе необходимо 
учитывать естественно-правовую установку, про-
водить работу по разъяснению и обоснованию 
правовых норм, а также уделять внимание про-
блемам интеграции и солидарности.
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Аннотация
Введение: статья посвящена исследованию участия субъекта Российской Федерации в публичной 

дипломатии государства как одной из форм реализации внешней функции сотрудничества с другими 
государствами. Рассмотрены нормативно-правовые основы этой деятельности, акторы федерального и 
регионального уровня. Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования и транслиро-
вания положительного опыта передовых субъектов Российской Федерации.

Материалы и методы: авторами исследованы нормативные правовые акты, регламентирующие 
участие субъектов Российской Федерации во внешнеэкономической деятельности, доклады Россий-
ского совета по международным делам, статистические данные, информация, размещенная на офици-
альных сайтах министерств и ведомств, научная литература. При подготовке статьи использовались 
историко-правовой, сравнительно-правовой и статистический методы научного анализа.

Результаты исследования: участие субъектов Российской Федерации в публичной дипломатии го-
сударства имеет основательную нормативно-правовую базу и осуществляется в первую очередь через 
внешнеэкономическую деятельность. В Республике Башкортостан сложилась целостная система ор-
ганизации участия республиканского бизнес-сообщества в экспортной деятельности, что позволило 
республике войти в первую пятерку регионов России по этому направлению работы. Реализации пу-
бличной дипломатии субъекта способствует успешная деятельность Центра поддержки экспорта Ре-
спублики Башкортостан (ЦПЭ РБ) и Представительство АО «Российский экспортный центр» в г. Уфе 
(РЭЦ). Значительное содействие оказывает Представительство МИД России в г. Уфе, трансляция 
внешнеполитического дискурса Башкортостана происходит через Отделение Посольства Республи-
ки Беларусь в Российской Федерации в г. Уфе, Генеральное консульство Республики Таджикистан в 
г. Уфе, через почетных консулов: Почетного консула Республики Казахстан в г. Уфе, Почетного кон-
сула Киргизской Республики в г. Уфе, Почетного консула Республики Болгария в г. Уфе, Почетного 
консула Итальянской Республики в г. Уфе. Важным имиджевым элементом стали международные фо-
румы, проводимые в Уфе.

Обсуждение и заключение: авторы приходят к выводу, что участие субъектов Российской Феде-
рации в публичной дипломатии государства должно стать приоритетным направлением деятельности 
глав регионов. Прогрессивная динамика региона возможна только в условиях опережающего разви-
тия, базирующегося на международной кооперации. Необходимо считать первостепенным сотрудни-
чество с государствами-членами основных интеграционных объединений: в рамках Союзного госу-
дарства России и Республики Беларусь, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. 
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Направлениями, имеющими потенциал развития публичной дипломатии, являются сотрудничество в 
научно-образовательной, культурной, гуманитарной, цифровой и спортивной сферах.

Ключевые слова: государство; субъект федерации; публичная дипломатия; внешнеэкономическая 
деятельность; несырьевой экспорт
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Abstract
Introduction: the paper is devoted to the study of the participation of the constituent entity of the Russian 

Federation in the public diplomacy of the state as a form of cooperation with other states. The authors 
review the regulatory and legal framework of this activity as well as actors of the federal and regional levels. 
Currently, the involvement of Russian regions in the public diplomacy varies greatly. The urgency of the 
topic is due to the need to study and broadcast the positive experience of advanced constituent entities of the 
Russian Federation.

Materials and Methods: the author studied regulatory acts on the participation of constituent entities of 
the Russian Federation in foreign economic activity, the Russian Council on International Affairs reports, 
statistics, information posted on the official web sites, and scientific literature. In the research process, the 
author used legal-historical, comparative legal, and statistical methods of scientific analysis.

Results: the participation of the constituent entities of the Russian Federation in the public diplomacy of 
the state has a thorough legal framework and is carried out primarily through foreign economic activity. The 
Republic of Bashkortostan has developed an integral system of participation of the republican business in 
export activities, which allowed the republic to become one of the top five Russian regions in this area. The 
Export Support Center of the Republic of Bashkortostan and the Representative Office of the “Russian Export 
Center” in Ufa facilitate the implementation of the public diplomacy in Bashkortostan. Significant assistance 
is provided by the Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in 
Ufa.  Bashkortostan transmits its foreign policy discourse through the Office of the Embassy of the Republic 
of Belarus in the Russian Federation in Ufa, the Consulate General of the Republic of Tajikistan in Ufa, 
through honorary consuls: Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan in Ufa, Honorary Consul of the 
Kyrgyz Republic in Ufa, Honorary Consul of the Republic of Bulgaria in Ufa, Honorary Consul of the Italian 
Republic in Ufa.

 Discussion and Conclusions: the authors conclude that the participation of the constituent entities of the 
Russian Federation in the public diplomacy of the state should become a priority for the heads of regions. 
Cooperation with the member states of the main integration associations should be considered as a priority: 
within the framework of the Union State of Russia and the Republic of Belarus, the Eurasian Economic 
Union, the CIS, the SCO and BRICS. Areas with potential for the development of public diplomacy are 
cooperation in scientific, educational, cultural, humanitarian, digital and sports spheres. 

Keywords: state; constituent entity of the federation; public diplomacy; foreign economic activity; non-
resource exports
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Введение
Участие субъектов Российской Федерации в 

публичной дипломатии государства с точки зре-
ния теории права является одной из форм реали-
зации внешней функции сотрудничества с други-
ми государствами.

Публичная дипломатия – понятие, введенное 
в научный оборот в 1965 г. американским дипло-
матом Э. Галлионом, деканом Школы права и ди-
пломатии им. Флетчера при Университете Тафт-
са. Смысл ее заключается в мягком воздействии 
на зарубежную аудиторию в целях положитель-
ного восприятия внешней политики государства. 
Значение публичной дипломатии стало возрас-
тать в условиях развития институтов гражданско-
го общества, информационных технологий, обе-
спечивающих вовлечение в международные дела 
значительной части человечества.

В России проблематика публичной диплома-
тии стала предметом особого внимания в начале 
XXI столетия. Ее различные аспекты нашли от-
ражение в Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации 2000 года, Доктрине информаци-
онной безопасности Российской Федерации 2000 
года, были отмечены Президентом России Влади-
миром Путиным на пленарном заседании совеща-
ния послов и постоянных представителей в 2004 
году [1, с. 327]. 

Материалы и методы
Эмпирическую базу исследования составили 

статистические материалы, нормативные право-
вые акты, регламентирующие участие субъектов 
Российской Федерации во внешнеэкономической 
деятельности, доклады Российского совета по 
международным делам, статистические данные, 
информация, размещенная на официальных сай-
тах Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина, министерств и ведомств. При подго-
товке статьи использовались историко-правовой, 
сравнительно-правовой и статистический методы 
научного анализа.

Результаты исследования
Определению понятия «публичная диплома-

тия» в отечественной литературе уделено доста-
точное внимание. В частности, Е.К. Березина 

1 Экспертный обзор российской публичной дипломатии в 2018–2019 гг. 10 шагов на пути к эффективной публичной ди-
пломатии России: доклад 52/2020 / [Н. Бурлинова, П. Василенко, В. Иванченко, О. Шакиров]; [вып. ред. И. Тимофеев, О. Пы-
лова]; Российский совет по международным делам (РСМД). Москва: НП РСМД, 2020. 58 с. С. 9-10.

2 Практики публичной дипломатии регионов России 2017–2021 гг.: доклад № 86 / 2022 / [Н.В. Бурлинова, Д.Е. Божко, 
В.Н. Табак и др.; под ред. Е.О. Карпинской, Е.С. Швецовой, С.М. Гавриловой]; Российский совет по международным делам 

подробно рассмотрела точки зрения российских 
исследователей, которые, признавая вклад Джо-
зефа Найя, сформировавшего свою концепцию 
«мягкой силы», подразумевавшую, что публичная 
дипломатия является неким инструментом «мяг-
кой силы», подчеркивают, что в России сложи-
лась своя специфика интерпретации «публичной 
дипломатии», которая имеет исторические корни 
со времен Советского Союза и связана, прежде 
всего, с общественной (народной) дипломатией 
[2, с. 27-28].

Авторы экспертного обзора российской пу-
бличной дипломатии в 2018-2019 гг. «10 шагов 
на пути к эффективной публичной диплома-
тии России: доклад 52/2020» исходят из того, 
что публичная дипломатия – это «система ин-
ститутов и механизмов, задача которых состо-
ит в создании привлекательного образа страны 
(в рамках реализации концепции мягкой силы) 
и в сопровождении внешнеполитической дея-
тельности государства, через которые осущест-
вляется работа с зарубежной аудиторией в рам-
ках реализации внешнеполитических целей и 
в данном случае и общественная дипломатия, 
и международное культурно-гуманитарное со-
трудничество являются частью этой системы, 
одними из направлений работы. При этом обще-
ственная дипломатия никак не может заменить 
систему публичной дипломатии, потому что это 
совершенно разные категории (общественная 
дипломатия – это одно из направлений рабо-
ты системы публичной дипломатии)»1. Однако 
мы должны признать, что в общественно-по-
литической терминологии понятия «публичная 
дипломатия» и «общественная дипломатия» 
сегодня рассматриваются как тождественные. 
Понимание этого позволяет осуществлять про-
фессиональный анализ деятельности субъекта 
Российской Федерации в публичной диплома-
тии государства. Однако анализ доклада Россий-
ского совета по международным делам (РСМД), 
материалов СМИ и социальных сетей позволя-
ет сделать вывод, что вовлеченность субъектов 
Российской Федерации в процесс реализации 
публичной дипломатии далеко не равнозначен2. 

© Nigmatullin R.V., Suleimanova R.R., 2023
For citation: Nigmatullin R.V., Suleimanova R.R. Participation of a Constituent Entity of the Russian 

Federation in the Public Diplomacy of the State (on the Example of the Republic of Bashkortostan). 
Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2023;14(4):15 – 23. (In Russ.). DOI: 10.37973/
KUI.2023.51.70.002
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Выяснение причин этого имеет немаловажное 
теоретическое и практическое значение. 

В настоящее время на федеральном уровне 
ведущими проводниками публичной диплома-
тии являются федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), а также два фонда: Фонд 
«Русский мир» и Фонд поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова. Их деятель-
ность по продвижению положительного имиджа 
России, распространению русского языка, раз-
витию международного сотрудничества оцени-
вается на государственном уровне и экспертным 
сообществом достаточно высоко. Однако многие 
исследователи отмечают недостатки в реализации 
публичной дипломатии, вызванные системны-
ми причинами, вопросами правового характера 
и влиянием на ее развитие «ковидного периода» 
[3]1. В настоящее время оказали влияние и по-
следствия санкционной политики Запада.

Развитию внешнеэкономической деятельности 
субъектов Российской Федерации способствует 
организационно-правовая деятельность феде-
рального центра. Как известно, участие субъектов 
федерации в международных и внешнеэкономи-
ческих связях закреплено федеральным законо-
дательством, а именно Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 4 января 
1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации». Новый импульс этому на-
правлению придала Концепция внешней полити-
ки Российской Федерации, утвержденная указом 
Президента России от 31 марта 2023 года № 229. 
Согласно Концепции: «Субъекты Российской Фе-
дерации в пределах своих полномочий осущест-
вляют международные и внешнеэкономические 
связи с учетом большого значения межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества для раз-
вития отношений Российской Федерации с ино-
странными государствами»2. 

Российская Федерация в русле устремлений 
мирового сообщества, выраженных и закреплен-
(РСМД), Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия». Москва: НП РСМД, 2022. 80 с.

1 Бурлинова Н. Публичная дипломатия России в эпоху COVID-19. Ежегодный обзор основных трендов и событий пу-
бличной дипломатии России в 2020 г.: доклад Российского совета по междунар. делам (РСМД), доклад № 71/2021 / Н. Бурли-
нова, М. Чагина, В. Иванченко; Российский совет по междунар. делам (РСМД), Центр поддержки и развития общественных 
инициатив «Креативная дипломатия». Москва: НП РСМД, 2021. 36 с.

2 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 
31.03.2023 № 229 // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49090 (дата 
обращения: 11.11.2023).

3 О национальных целях развития России до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 // 
Официальный сайт Президента Российской Федерации.  URL http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обраще-
ния: 11.11.2023).

4 Практики публичной дипломатии регионов России 2017 – 2021 гг.: доклад № 86 / 2022 / [Н.В. Бурлинова, Д.Е. Божко, 
В.Н. Табак и др.; под ред. Е.О. Карпинской, Е.С. Швецовой, С.М. Гавриловой]; Российский совет по международным делам 

ных во многих основополагающих документах 
ООН, проводит политику развития сбалансиро-
ванных внешнеэкономических отношений с госу-
дарствами-членами ООН, в которых важное место 
должна занимать продукция несырьевого сектора 
экономики. В Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации 2023 года прямо зафиксиро-
вана необходимость увеличения несырьевого неэ-
нергетического экспорта. В рамках национальной 
цели «Достойный и эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство», установленной указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474, реализуется национальный проект 
«Международная кооперация и экспорт», целью 
которого является обеспечение к 2030 году реаль-
ного роста экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров не менее чем на 70% по сравнению 
с 2020 годом3. Достижение целевого показателя 
планируется за счет реализации мероприятий фе-
деральных проектов «Промышленный экспорт», 
«Экспорт продукции АПК» и «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта». 
Драйверами решения этой задачи являются все 
субъекты Российской Федерации. Решение этой 
внешнеэкономической задачи тесно переплета-
ется с реализацией задач публичной дипломатии. 
Для России участие субъектов в публичной ди-
пломатии является естественным и необходимым 
элементом внешней политики.

Российский совет по международным делам и 
научный коллектив Центра поддержки и развития 
общественных инициатив – «Креативная дипло-
матия» провели исследование «Практики публич-
ной дипломатии регионов России 2017-2021 гг.». 
Его итоги представлены в докладе № 86/2022. Ав-
торы доклада обоснованно под публичной дипло-
матией регионов Российской Федерации предла-
гают понимать «системную активность регионов, 
то есть набор конкретных акторов (региональные 
органы власти, некоммерческий сектор, универ-
ситеты) и программ (проекты, мероприятия), ко-
торые регионы реализуют в области международ-
ных коммуникаций в рамках своих отведенных 
компетенций, установленных законодательством 
Российской Федерации»4.
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Серьезную помощь регионам оказывает Совет 
глав субъектов Российской Федерации (СГС) при 
МИД России, который был создан в 2003 году на 
основе рекомендаций Государственного Совета 
и в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации в целях оказания содействия 
российским регионам в развитии международных 
и внешнеэкономических связей, а также обеспе-
чения возможности их участия в подготовке пред-
ложений по тем или иным внешнеполитическим 
инициативам1.

Характерной особенностью отечественного 
дискурса стал рост интереса региональных элит 
Российской Федерации к ресурсам публичной ди-
пломатии [4, с. 43]. Успех их деятельности в этом 
направлении во многом определяется накоплен-
ным карьерным и управленческим потенциалом 
глав регионов и глав правительств регионов, их 
деловыми связями и лоббистскими возможностя-
ми. В полной мере это относится к Республике 
Башкортостан и Республике Татарстан. Характе-
ризуя публичную дипломатию региона на при-
мере Республики Башкортостан, мы приходим к 
выводу, что она осуществляется на протяжении 
длительного исторического периода и имеет в 
своем активе знаковые события, определяющие 
развитие значительной части человечества. На-
пример, проведение в июле 2015 года самми-
тов ШОС и БРИКС в Уфе, принятие документов 
стратегического потенциала. Так, участники фо-
рума приняли Стратегию развития ШОС до 2025 
года [5].

Публичная дипломатия Республики Башкорто-
стан строится на базе внешнеэкономической дея-
тельности и осуществления социогуманитарного 
сотрудничества, однако имеются определенные 
позитивные отличия, обусловленные историче-
скими, организационными и культурными факто-
рами. 

Выделим следующие направления:
– целенаправленная работа Министерства 

внешнеэкономических связей и конгрессной дея-
тельности Республики Башкортостан по расшире-
нию географии экспорта;

– привлечение иностранных инвестиций;
– рост внешнеэкономической деятельности 

предприятий региона;

(РСМД), Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия». Москва: НП РСМД, 2022. 80 с.
1 Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России // Официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/activity/coordinating_and_advisory_body/head_of_subjects_council/ (дата 
обращения: 11.11.2023).

2 Официальный сайт Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкорто-
стан. URL: //https://foreign.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 11.11.2023).

3 Решетников назвал преимущества сотрудничества России и стран Исламского мира. URL: https://rg.ru/2023/05/18/reshet-
nikov-nazval-preimushchestva-sotrudnichestva-rossii-i-stran-islamskogo-mira.html (дата обращения: 11.11.2023).

4 Внешнеторговый оборот Башкирии и ОАЭ вырос в 10 раз. URL: https://ufa.mk.ru/economics/2023/08/09/vneshnetorgovyy-
oborot-bashkirii-i-oae-vyros-v-10-raz.html (дата обращения: 11.11.2023).

– организация бизнес-миссий в зарубежные 
страны;

– проведение выставочно-ярмарочных меро-
приятий;

– проведение крупных международных фору-
мов;

– проведение презентации региона в посоль-
ствах иностранных государств в Российской Фе-
дерации и в зарубежных странах;

– организация визитов официальных делега-
ций и представителей деловых кругов Республи-
ки Башкортостан в зарубежные страны;

– приемы в Республике Башкортостан ино-
странных делегаций;

– направление в торговые представительства 
Российской Федерации представителей Респу-
блики Башкортостан (Беларусь, Казахстан, Ки-
тай, Турция, Узбекистан)2. Координатором этой 
деятельности является Министерство внешнеэко-
номических связей и конгрессной деятельности 
Республики Башкортостан. 

Сотрудничество Республики Башкортостан 
осуществляется в рамках внешнеполитического 
курса Российской Федерации. В числе партне-
ров – государства, с которыми налажены внеш-
неэкономические связи с советского периода 
развития государства, но сегодня приоритетны-
ми являются связи в рамках Союзного государ-
ства России и Республики Беларусь, Евразийско-
го экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС.  
В число приоритетов внешнеэкономической 
деятельности республики входят и страны Ис-
ламского мира. За последние шесть лет товаро-
оборот России с исламскими странами вырос в 
2 раза и в 2023 году достиг 153 млрд долларов 
США3. Вносит свою лепту и Республика Баш-
кортостан. Ее внешнеторговый оборот с Объе-
диненными Арабскими Эмиратами за 5 месяцев 
2023 года вырос в 10 раз по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года4.

В расширении экспортной деятельности 
предприятий республики значительную роль 
играют Центр поддержки экспорта Республики 
Башкортостан (ЦПЭ РБ) и Представительство 
АО «Российский экспортный центр» в г. Уфе 
(РЭЦ). Благодаря, в том числе, и их деятельно-
сти внешнеторговыми партнерами предприятий 
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республики стали контрагенты 24 стран, среди 
них: Казахстан, Иран, ОАЭ, Китай, Узбекистан, 
Беларусь, Индия, Турция, Куба и др. ЦПЭ РБ 
занимает второе место в рейтинге Российского 
экспортного центра, а также первое место в рей-
тинге по работе с экспортерами через Цифровые 
сервисы РЭЦ. 

Публичная дипломатия регионов России вы-
ражается в прямых контактах между предприяти-
ями, в ходе которых устанавливаются дружеские 
отношения между гражданами сотрудничающих 
государств. Существенный вклад в этот процесс 
вносят представители Республики Башкортостан 
при торгпредствах Российской Федерации. Ре-
зультатом этого стал рост числа зарубежных пар-
тнеров. Так, среди белорусских: управляющая 
компания холдинга «Минский моторный завод», 
Минский тракторный завод и один из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной техники 
холдинг «Гомсельмаш». Внешнеторговый оборот 
Республики Башкортостан и Республики Беларусь 
за I квартал 2023 года показал рост в 57% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года1.

Среди китайских: ассоциация «Русско-Китай-
ский образовательный союз» и центр развития 
международного образования «Миньян»; корпо-
рация Lanzhou LS Engineering Co LTD (LS Group); 
компания Hefei Huasheng Pumps and Valves Co 
Ltd, занимающаяся производством и внедрением 
насосного оборудования для нефтепереработки, 
химической промышленности, металлургии и 
опреснения морской воды; сельскохозяйствен-
ная компания Ganwei;  компания по производству 
сельскохозяйственной техники Gansu Academy of 
Mechanical Sciences.

Среди казахстанских: палата предпринима-
телей «Атамекен» Костанайской области; круп-
нейшие нефтегазовые предприятия АО «Ман-
гистауМунайГаз», АО «КаражанбасМунай», АО 
«КаракудукМунай», АО «Озенмунайгаз» Манги-
стауской области; объединение юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей «Ассоциа-
ция предпринимателей города Жанаозен». 

Среди турецких: Ассоциация семеноводов 
Фракии Турецкой Республики и ряд других ком-
паний. Товарооборот Башкирии с Турцией в пер-
вом полугодии 2023 года увеличился на 87,8% по 

1 Внешнеторговый оборот Башкортостана и Беларуси за I квартал текущего года увеличился на 57%. URL: https://sel-
nivi.ru/articles/ekonomika/2023-05-24/vneshnetorgovyy-oborot-bashkortostana-i-belarusi-za-i-kvartal-tekuschego-goda-uvelichil-
sya-na-57-3271218. (дата обращения: 11.11.2023).

2 Товарооборот Башкирии с Турцией в первом полугодии вырос на 90%. URL: https://ufa.rbc.ru/ufa/16/08/2023/64dc814e9a
794757e7ba891e.

3 Официальный сайт Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкорто-
стан. URL: https://foreign.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 11.11.2023).

4 Представительства иностранных государств в России и Башкортостане. Официальный сайт Представительства МИД 
России в г. Уфе. URL: // https://ufa.mid.ru/ru/ (дата обращения: 11.11.2023).

сравнению с аналогичным периодом 2022 года2.
Результатом работы с партнерами из Киргизии 

стало увеличение внешнеторгового оборота. Так, 
за первые четыре месяца 2023 года товарооборот 
вырос на 38%, и Центральноазиатская республи-
ка вошла в топ-10 стран-контрагентов Башкорто-
стана3.

При поддержке Правительства Республи-
ки Башкортостан реализуется проект «Сдела-
но в Башкортостане» (Made in Bashkortostan), 
который был создан в помощь производителям 
несырьевой продукции для выхода на между-
народные рынки [6, c. 28 – 29]. В Республи-
ке Башкортостан сложилась целостная систе-
ма организации участия республиканского 
бизнес-сообщества в экспортной деятельности, 
что позволило республике войти в первую пя-
терку регионов России по этому направлению 
работы наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Московской областью и Республикой Татарстан. 
На наш взгляд, серьезные результаты Респу-
блики Башкортостан на внешнеэкономическом 
треке обусловлены имеющимся значительным 
промышленным и сельскохозяйственным потен-
циалом и пониманием руководства республики 
успешного продвижения региона только в усло-
виях опережающего развития, базирующегося 
на международной кооперации.

Высокому уровню вовлеченности республики 
в публичную дипломатию России способствует 
помощь, оказываемая Представительством МИД 
России в г. Уфе. Трансляция внешнеполитиче-
ского дискурса Башкортостана происходит через 
Отделение Посольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в г. Уфе, Генеральное кон-
сульство Республики Таджикистан в г. Уфе, через 
почетных консулов: Почетного консула Республи-
ки Казахстан в г. Уфе, Почетного консула Кир-
гизской Республики в г. Уфе, Почетного консула 
Республики Болгария в г. Уфе, Почетного консула 
Итальянской Республики в г. Уфе4.

Широкой областью реализации публичной ди-
пломатии в рамках Союзного государства России 
и Беларуси является сотрудничество в сфере на-
уки, культуры и образования, которое успешно 
развивается на основе прямых рабочих связей 
между исследовательскими, творческими и акаде-
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мическими коллективами, а также в рамках про-
ведения различных профессиональных и твор-
ческих конкурсов [7, с. 228]. Беспрецедентным 
по насыщенности стал культурный обмен между 
Башкортостаном и Беларусью, состоявшийся в 
2023 году в преддверии Х Юбилейного Форума 
регионов Беларуси и России. Так, 4 мая в опере 
Джакомо Пуччини «Турандот» на сцене бело-
русского Большого театра зрители увидели двух 
артистов из Башкирской оперы. За дирижерским 
пультом был уже знакомый белорусской публи-
ке народный артист Башкортостана А. Макаров, 
дирижировавший спектаклями в Минске 7 и 28 
февраля – операми «Богема» и «Пиковая дама». 
В рамках мероприятия также выступил заслужен-
ный артист Башкортостана И. Валиев. 16 мая за 
дирижерский пульт оперы К. Сен-Санса «Самсон 
и Далила» снова встал главный маэстро Башкир-
ской оперы А. Макаров. 30 и 31 мая Уфу с гастро-
лями посетил Большой театр Беларуси. На сцене 
Государственного академического русского дра-
матического театра Республики Башкортостан в 
июне прошли гастроли Национального академи-
ческого драматического театра им. М. Горького из 
Беларуси. В свою очередь, Республику Беларусь 
с гастролями посетил Башкирский театр оперы 
и балета. 10 и 11 июня на сцене Большого театра 
Беларуси прошли спектакли Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета1. Отметим, 
что впервые Белорусский музыкальный театр и 
Русский драмтеатр Башкортостана обменивались 
гастролями в 2016 году.

Студенческие обмены, проведение научных 
школ и симпозиумов молодежью двух стран не-
обходимо рассматривать как долгосрочный ре-
сурс публичной дипломатии. Республика Башкор-
тостан имеет опыт проведения международных 
молодежных форумов планетарного масштаба. 
Так, в июле 2015 года в Уфе начал работу Первый 
молодежный форум государств-членов ШОС и 
БРИКС [8, с. 128]. С 22 по 26 мая в г. Минске про-
шла Российско-белорусская школа союзных ли-
деров «Взгляд в будущее Союзного государства». 
Мероприятие было организовано Центром анали-
за и прогнозирования союзных интеграционных 
процессов в партнерстве с Фондом поддержки 

1 В Уфе пройдут гастроли Большого театра Беларуси. URL: https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/545394/ (дата 
обращения 11.11.2023).

2 Официальный сайт Министерства просвещения России. URL: edu.gov.ru/press/5035/otkryt-priem-zayavok-dlya-uchastiya-
pedagogov-v-gumanitarnom-proekte-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom (дата обращения 11.11.2023).

3 Видеообращение на итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии. 28 июня 2023 года. Официальный сайт 
Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/71540. (дата обращения: 11.11.2023).

4 Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме 
видеоконференции приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казах-
стана. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72699 (дата 
обращения: 11.11.2023).

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. 
В течение недели перед участниками сессии вы-
ступали эксперты вузов двух стран, руководители 
ведущих общественных организаций и предста-
вители законодательной и исполнительной ветвей 
власти Беларуси и России. Участники школы под-
готовили рекомендации по совершенствованию 
молодежного сотрудничества по четырем направ-
лениям: образование, волонтерство, предприни-
мательство и парламентаризм. В работе школы 
принял участие студент Института права УУНиТ 
Р. Фархутдинов. 

Субъекты федерации в сфере образовательно-
го сотрудничества проделали значительную рабо-
ту. Лучшие педагоги России работают в школах 
ближнего и дальнего зарубежья, делясь своими 
знаниями и воспитывая интернационалистов в 
рамках проекта «Российский учитель за рубе-
жом»2.

Деятельность Республики Башкортостан как 
актора публичной дипломатии вполне соответ-
ствует отмеченным выше критериям и отличается 
системностью, поступательным характером. Так, 
в 2021 году в Уфе была проведена VI Всемир-
ная Фольклориада. 26 – 28 июня в Уфе состоялся 
X Форум регионов России и Беларуси «10-летие 
Форума регионов России и Беларуси: итоги и пер-
спективы», вклад которого в развитие публичной 
дипломатии был высоко оценен Президентом 
России Владимиром Путиным: «В числе таких 
вопросов, решаемых при непосредственном уча-
стии регионов, отмечу углубление промышлен-
ной кооперации, реализацию проектов в аграрной 
сфере, внедрение передовых информационных 
технологий, расширение гуманитарных связей 
и туристических обменов, поддержку обществен-
ных организаций и волонтёрских движений»3. 

9 ноября 2023 года, выступая в режиме видео-
конференции на пленарном заседании XIX Фору-
ма межрегионального сотрудничества Казахстана 
и России, Президент России Владимир Путин 
пригласил участников форума на очередной ме-
жрегиональный форум в 2024 году в Уфу4.

Обсуждение и заключение
Развитие публичной дипломатии имеет чрез-

вычайно важное значение для Российской Феде-



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 4 (54) 2023

22

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Нигматуллин Р.В. Цифровая дипломатия как инструмент внешней политики // Цифровые техноло-
гии и право: сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. В 6 то-
мах, Казань, 23 сентября 2022 года / под редакцией И.Р. Бегишева [и др.]. Том 2. Казань: Издательство 
«Познание», 2022. С. 325 – 334.
2. Березина Е.К. Публичная дипломатия России в Латинской Америке: особенности и институты. Ла-
тинская Америка. 2021. № 9. С. 25 – 41.
3. Кухаренко С.В. Проблемы публичной дипломатии России и пути их решения  // Чтения памяти Ев-
гения Петровича Сычевского. 2017. № 17. С. 244 – 249.
4. Боришполец К.П. Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС: осмысление феномена и тенден-
ций развития // Вестник МГИМО Университета. 2015. № 5 (44). С. 42 – 55.
5. Нигматуллин Р.В. Уфимский саммит ШОС как ответ на призыв ООН к борьбе с новыми тенденция-
ми в развитии преступности // Международное публичное и частное право. 2015. № 5. С. 39 – 42. 
6. Региональный брендинг: от теории к практике: монография / Р.Р. Сулейманова, Р.В. Нигматуллин, 
Э.Н. Ямалова [и др.]; под редакцией Р.Р. Сулеймановой. Уфа: Башкирский государственный универси-
тет, 2022. 164 с. 
7. Боришполец К.П. Ресурсы публичной дипломатии союзного государства России и Беларуси // Вест-
ник МГИМО Университета. 2017. № 3 (54). С. 224 – 237. 
8. Сулейманова Р.Р. Роль Башкирского государственного университета в формировании международ-
ного имиджа Республики Башкортостан // Организация Объединенных наций – универсальный центр 
поддержания мира и обеспечения международной безопасности: материалы Международной науч-
но-практической конференции, Уфа, 13 ноября 2015 г. Уфа: Башкирский государственный универси-
тет, 2015. С. 118 – 125.

REFERENCES
1. Nigmatullin R.V. Cifrovaya diplomatiya kak instrument vneshnej politiki // Cifrovye tekhnologii i 
pravo: sbornik nauchnyh trudov I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. V 6 tomah, Kazan', 
23 sentyabrya 2022 goda / pod redakciej I.R. Begisheva [i dr.]. Tom 2. Kazan': Izdatel'stvo «Poznanie», 2022. 
S. 325 – 334.
2. Berezina E.K. Publichnaya diplomatiya Rossii v Latinskoj Amerike: osobennosti i instituty. Latinskaya 
Amerika. 2021. № 9. S. 25 – 41.
3. Kuharenko S.V. Problemy publichnoj diplomatii Rossii i puti ih resheniya  // CHteniya pamyati Evgeniya 
Petrovicha Sychevskogo. 2017. № 17. S. 244 – 249.
4. Borishpolec K.P. Publichnaya diplomatiya na prostranstve EAES: osmyslenie fenomena i tendencij 
razvitiya // Vestnik MGIMO Universiteta. 2015. № 5(44). S. 42 – 55.
5. Nigmatullin R.V. Ufimskij sammit SHOS kak otvet na prizyv OON k bor'be s novymi tendenciyami v 
razvitii prestupnosti // Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2015. № 5. S. 39 – 42. 
6. Regional'nyj brending: ot teorii k praktike: monografiya / R.R. Sulejmanova, R.V. Nigmatullin, 
E.N. YAmalova [i dr.]; pod redakciej R.R. Sulejmanovoj. Ufa: Bashkirskij gosudarstvennyj universitet, 2022. 
164 s. 
7. Borishpolec K.P. Resursy publichnoj diplomatii soyuznogo gosudarstva Rossii i Belarusi // Vestnik 
MGIMO Universiteta. 2017. № 3(54). S. 224 – 237. 

рации в целях активизации процессов интеграции 
на постсоветском пространстве, с учетом наи-
большего совпадения государственных интере-
сов, исторически сложившихся духовных, язы-
ковых, экономических и культурных основ. Как 
отмечают исследователи, положительного эффек-
та евразийской интеграции трудно будет добиться 
без вовлеченности широких слоев граждан на ос-
нове механизмов публичной, народной или обще-

ственной дипломатии, способной сблизить раз-
ные группы населения, создать, по сути, общую 
информационно-интеллектуальную среду стран 
ЕАЭС [7, с. 44]. На наш взгляд, для решения этой 
задачи необходимо в полной мере использовать 
возможности научно-образовательной, культур-
ной, гуманитарной, цифровой и спортивной ди-
пломатии, потенциал которых еще далеко не ис-
черпан.
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Аннотация
Введение: статья посвящена анализу коллегиальности и единоначалия в организации и деятельно-

сти субъектов общественного контроля в Российской Федерации. В статье исследуется система прин-
ципов, составляющих основу правового регулирования данного института гражданского общества в 
Российской Федерации, обосновывается и формализовано авторское определение понятия «принцип 
общественного контроля». 

Материалы и методы: в ходе проведенного исследования использовались общенаучные методы 
(в частности, формально-логический), частнонаучные методы исследования (например, сравнитель-
но-правовой, историко-правовой, статистический, социологический). В качестве материалов исследо-
вания выступили доктринальные источники, посвященные принципам организации и деятельности 
субъектов общественного контроля в Российской Федерации, результаты социологических исследова-
ний о практике функционирования указанных субъектов, а также статистические данные об их орга-
низации и деятельности.

Результаты исследования: важнейшим принципом общественного контроля выступает сочетание 
индивидуальных и коллективных форм принятия решений (с преобладанием последних) в организа-
ции и деятельности его субъектов. Рассмотрены проблемы, связанные с закреплением, реализацией и 
защитой указанного принципа общественного контроля в Российской Федерации. 

Обсуждение и заключение: закрепление вышеназванного принципа организации и деятельности 
субъектов общественного контроля позволит, с одной стороны, повысить эффективность и результа-
тивность проводимых мероприятий общественного контроля, с другой – развить демократические на-
чала в формировании и функционировании субъектов общественного контроля.

Ключевые слова: коллегиальность; единоначалие; принцип; организация; деятельность; субъекты; 
общественный контроль; народовластие; оптимизация; Российская Федерация
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Abstract
Introduction: the article presents the analysis of collegiality and independent authority in the organization 

and activities of subjects of public control in the Russian Federation as its principle. The author studies the 
system of principles that form the basis for legal regulation of this institution of civil society in the russian 
federation, substantiates and formalizes the author's definition of the concept of "principle of social control".

Materials and Methods: the author used universal (logical) and specific (comparative legal, legal history, 
statistical, sociological) research methods; doctrinal sources devoted to the principles of organization and 
activities of subjects of public control in the Russian Federation, the results of sociological research on the 
practice of functioning of these subjects, as well as statistical data on their organization and activities.

Results: the important principle of the public control is the combination of individual and predominantly 
collective forms of decision-making in the organization and activities of its subjects. The author studies the 
consolidation, implementation and defense of this principle of public control in the Russian Federation.

Discussion and Conclusions: the consolidation of the principle of the organization and activity of 
subjects of public control will, on the one hand, increase the efficiency and effectiveness of public control 
activities, on the other hand, develop democratic principles in the formation and functioning of subjects of 
public control.

Keywords: collegiality; unity of command; principle; organization; activity; subjects; public control; 
democracy; optimization; Russian Federation
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Введение
Статья посвящена анализу ключевого принци-

па организации и деятельности субъектов обще-
ственного контроля в Российской Федерации – 
коллегиальности и единоначалию. Исследуется 
место указанного принципа в системе принципов, 
составляющих основу правового регулирова-
ния данного института гражданского общества в 
России, обосновано и формализовано авторское 
определение понятия «принцип общественного 
контроля». Объект исследования – обществен-
ные отношения, связанные с организацией и 
функционированием общественного контроля в 
России, предмет – нормы права, закрепляющие 
коллегиальность и единоначалие как ключевой 
принцип правового регулирования данного ин-
ститута гражданского общества в стране. В ка-
честве основных целей исследования выступают 
не только формализация и анализ основных про-

блем, связанных с закреплением и реализацией 
коллегиальности и единоначалия как принципа 
организации и функционирования общественно-
го контроля в Российской Федерации, но и разра-
ботка и обоснование системы мероприятий по их 
разрешению.

Обзор литературы
Вопросы закрепления и реализации принци-

пов общественного контроля в Российской Феде-
рации широко изучены в работах Р.Ю. Буримова 
[1, с. 84 – 90], В.В. Гриба [2, с. 3 – 8], А.И. Зем-
лина [3, с. 34 – 40], М.А. Килессо [4, с. 24 – 30], 
М.С. Савченко [5, с. 1396 – 1408], И.В. Тепляши-
на [6, с. 100 – 103], а также ряда иных авторов. 
Важное значение имеют и произведения, посвя-
щенные правовым основам организации и осу-
ществления данного института гражданского об-
щества отдельными разновидностями субъектов 
общественного контроля:Е.А. Абаева [7, с. 113 – 
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124], Ю.С. Ашинов [8, с. 80 – 83], Н.В. Кийко 
[9, с. 59 – 65], А.Р. Павлушков [10, с. 100 – 106], 
Д.А. Сафин [11, с. 28 – 33], и некоторых иных 
ученых. Значительный интерес представляют 
работы авторов, посвященные особенностям 
правового регулирования функционирования 
общественного контроля в отдельных отраслях 
публичного управления в стране, в частности, 
Е.В. Бахановой [12, с. 23 – 30], Б.М. Бижоева [13, 
с. 199 – 203], А.В. Васеловской [14, с. 17 – 28], 
В.М. Гермер [15, с. 31 – 35], И.Ю. Чеботаревой 
[16, с. 68 – 72] и некоторых иных ученых. Однако 
вопросам закрепления правовых основ разработ-
ки и принятия решений субъектами обществен-
ного контроля, совмещения в данном процессе 
индивидуальных и коллективных форм организа-
ции и деятельности указанных субъектов, на наш 
взгляд, в отечественной научной и учебной ли-
тературе уделяется недостаточное внимание, что 
обусловливает актуальность темы исследования.

Материалы и методы 
В ходе проведенного научного исследования 

был использован ряд методов: формально-логи-
ческий; сравнительно-правовой; историко-право-
вой; статистический; социологический. Матери-
алами исследования послужили доктринальные 
источники, посвященные принципам организа-
ции и деятельности субъектов общественного 
контроля в Российской Федерации, результаты 
социологических исследований о практике функ-
ционирования указанных субъектов, а также ста-
тистические данные об их организации и дея-
тельности.

Результаты исследования
Демократия в России подразумевает активное 

использование народом страны всей полноты 
своих полномочий через прямые и опосредован-
ные формы демократии. Однако народовластие 
нуждается в системе юридических гарантий, 
важнейшей из которых выступает общественный 
контроль.

Данный институт гражданского общества 
строится на основе ряда правовых принципов, то 
есть основных, наиболее общих начал, которые 
в своей совокупности и взаимообусловленности 
обеспечивают правовое регулирование формиро-
вания и функционирования общественного кон-
троля в Российской Федерации. 

Принципы общественного контроля формали-
зованы в законодательстве. Часть из них посвяще-
на организации правового регулирования функ-
ционирования данного института гражданского 
общества при контроле гражданского общества 
за конкретными сферами публичного управле-

ния. Например, Федеральный закон от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» в статье 4 
закрепляет принципы осуществления обществен-
ного контроля и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания. В свою 
очередь, в Федеральном законе от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» в статье 6 прямо закре-
плено 12 принципов общественного контроля. 

Полагаем, что перечень принципов, закре-
пленный в вышеназванном Федеральном за-
коне, является неполным и нуждается в изме-
нениях и дополнениях. Например, в качестве 
принципов общественного контроля необходимо 
закрепить: гласность; этику и профессионализм 
в деятельности представителей субъектов обще-
ственного контроля; сочетание централизма и де-
централизации в организации и деятельности си-
стемы общественного контроля; коллегиальность 
и единоначалие в организации и деятельности его 
субъектов.

Чем же обосновывается необходимость допол-
нения перечня принципов общественного кон-
троля, уже закрепленных в законодательстве об 
общественном контроле, вышеназванными прин-
ципами?

Так, принцип этики и профессионализма в 
деятельности представителей субъектов обще-
ственного контроля позволит повысить профес-
сиональный уровень проведения мероприятий 
общественного контроля, а также оградит от 
участия в них лиц, которые по своим морально- 
этическим качествам не способны осуществлять 
данную деятельность, руководствуясь исключи-
тельно положениями законодательства об обще-
ственном контроле (например, лиц, ранее суди-
мых за совершения преступлений, в частности, 
мошенничества).

Закрепление принципа гласности не только 
позволит обеспечить прозрачность проводимых 
мероприятий общественного контроля, но и по-
нудит субъектов общественного контроля систе-
матически в режиме реального времени отчи-
тываться о результатах своей деятельности, что 
положительно скажется на ее эффективности.

Закрепление в законодательстве об обществен-
ном контроле принципа сочетания централизма 
и децентрализации в организации и деятельно-
сти системы общественного контроля позволит, 
с одной стороны, задействовать потенциал обще-
ственных палат и советов в помощь организации 
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и деятельности иных организационных структур 
общественного контроля, с другой – определить 
пределы вмешательства субъектов общественно-
го контроля в организацию и деятельность друг 
друга.

Важнейшую роль среди вышеназванных прин-
ципов общественного контроля в России игра-
ет принцип коллегиальности и единоначалия в 
функционировании субъектов данного института 
гражданского общества. Данный правовой прин-
цип, как мы уже отмечали в ранее проведенных 
исследованиях, не только присущ общественно-
му контролю, но и является одним из основных 
принципов организации и деятельности органов 
публичной власти в Российской Федерации [17, 
с. 54 – 59].

Под коллегиальностью в организации и дея-
тельности субъектов общественного контроля в 
России следует понимать, что процессы создания 
данных субъектов, их функционирование осу-
ществляются с использованием коллективных 
форм принятия решений. 

Например, если проанализировать механизм 
создания Общественной палаты Российской Фе-
дерации, закрепленный в Федеральном законе от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», становится очевидно, 
что состав членов данного субъекта обществен-
ного контроля формируется с участием, напри-
мер, органов публичной власти (в частности, Пре-
зидента Российской Федерации), нижестоящих 
субъектов общественного контроля (региональ-
ных общественных палат), общероссийских об-
щественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций. В свою очередь, региональные 
общественные палаты, например Общественная 
палата Краснодарского края, также формируются 
с участием различных органов публичной власти 
(в частности, главой администрации (губерна-
тором) Краснодарского края, Законодательным 
Собранием Краснодарского края), региональных 
общественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций.

В деятельности субъектов общественного кон-
троля коллективные формы принятия решений 
также носят важнейший характер. В частности, 
если проанализировать деятельность Обществен-
ной палаты Российской Федерации, то основные 
органы данного субъекта общественного контроля 
основаны на коллективной форме принятия реше-
ний: совет Общественной палаты (ее постоянно 
действующий орган); комиссии и рабочие группы 
Общественной палаты (их создание носит не обя-
зательный характер, количество и состав комис-

сий и рабочих групп может меняться). При этом 
если состав комиссий Общественной палаты стра-
ны представлен только ее членами, то в состав ра-
бочих групп могут включаться любые граждане, а 
также представители общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций.

В качестве вышеназванных коллективных 
форм принятия решений в рамках Общественной 
палаты РФ (форм работы) можно выделить пле-
нарные заседания Общественной палаты, заседа-
ния совета Общественной палаты, заседания ко-
миссий и рабочих групп Общественной палаты.

Все наиболее важные виды деятельности Об-
щественной палаты РФ организовываются имен-
но путем реализации вышеназванных коллектив-
ных форм принятия решений. 

Например, на пленарном заседании Обще-
ственной палаты РФ принимаются решения в 
виде заключений, рекомендаций и предложений 
(ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 04.04.2005 
№ 32-ФЗ); формируются общественные сове-
ты по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы (ст. 20); 
утверждается ежегодный доклад Общественной 
палаты (ст. 22).

В свою очередь, совет Общественной палаты 
путем принятия коллективного решения вправе 
направлять своих членов для участия в работе фе-
деральных органов государственной власти (ст. 
23); представлять Правительству РФ кандидатуру 
на должность руководителя аппарата Обществен-
ной палаты РФ для назначения на должность (ч. 3 
ст. 26).

Кроме того, организация тех или иных меро-
приятий общественного контроля (в частности, 
экспертиза проектов нормативно-правовых актов 
федеральных органов государственной власти) в 
рамках полномочий Общественной палаты стра-
ны также осуществляется на основании решений, 
принятых ее советом, а также комиссиями и рабо-
чими группами.

В свою очередь, под единоначалием в органи-
зации и деятельности субъектов общественного 
контроля в России следует понимать использова-
ние в их составе индивидуальных органов управ-
ления с возможностью принятия последними са-
мостоятельных управленческих решений.

Каким же образом отражается единоначалие 
в организации и деятельности субъектов обще-
ственного контроля в России (в частности, на 
примере Общественной палаты страны)?
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Так, следует отметить, что Общественная па-
лата РФ, помимо коллективных органов, имеет и 
ряд индивидуальных: секретарь; его первый за-
меститель и заместители.

Кроме того, в деятельности субъектов обще-
ственного контроля большое значение имеют и 
индивидуальные формы принятия решений. В 
частности, на основании ч. 3 ст. 17 Федерально-
го закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ правом принятия 
решений от имени Общественной палаты РФ по 
вопросам, отнесенным к их ведению законода-
тельством об общественном контроле и Регламен-
том Общественной палаты РФ, наделен не только 
совет Общественной палаты, но и ее секретарь.

Закрепление, реализация и защита коллегиаль-
ности и единоначалия в организации и деятель-
ности субъектов общественного контроля как его 
принципа связаны с многочисленными проблема-
ми, в числе которых можно выделить следующие:

во-первых, современный институт обществен-
ного контроля не упоминается в Конституции РФ, 
что снижает его авторитет и значимость в глазах 
граждан страны, а также многочисленного бю-
рократического аппарата. В связи с этим необ-
ходимо инкорпорировать в текст Конституции 
Российской Федерации понятие общественного 
контроля, закрепив систему его основных прин-
ципов, включая коллегиальность и единоначалие 
в организации и деятельности субъектов данного 
института гражданского общества. Это позволит 
облегчить процессы унификации законодатель-
ства об общественном контроле, а также система-
тизировать процессы организации и деятельности 
субъектов общественного контроля, проведения 
ими мероприятий общественного контроля;

во-вторых, существенной проблемой в реали-
зации принципа коллегиальности и единоначалия 
в организации и деятельности субъектов обще-
ственного контроля в России выступает отсут-
ствие его формализации в статье 6 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации». 
В связи с этим перечень принципов, указанный 
в вышеназванном Федеральном законе, следует 
дополнить принципом коллегиальности и едино-
началия, под которым необходимо понимать со-
четание коллективных и индивидуальных форм 
принятия решений как в процессе формирования 
и деятельности субъектов общественного контро-
ля, так и в ходе организации и проведения ими 
мероприятий общественного контроля;

в-третьих, важной проблемой, затрудняющей 
в России формирование и функционирование 
субъектов общественного контроля на основа-

нии принципа коллегиальности и единоначалия, 
выступает очевидное преобладание коллектив-
ных форм принятия решений на единоличными 
как в процессе формирования и деятельности 
субъектов общественного контроля, так и в ходе 
организации и проведения ими мероприятий об-
щественного контроля. В связи с этим в законо-
дательстве об общественном контроле следует 
усилить систему индивидуальных форм приня-
тия решений в рамках различных субъектов об-
щественного контроля. Например, следует рас-
ширить полномочия индивидуальных органов 
в составе субъектов общественного контроля. 
В частности, в Общественной палате РФ необ-
ходимо расширить полномочия ее секретаря, 
первого заместителя и заместителей секретаря 
Общественной палаты. Например, секретарю 
Общественной палаты страны следует предоста-
вить полномочия по инициированию проверки 
целевого использования денежных средств, по-
лученных из бюджетов любых уровней, любы-
ми субъектами общественного контроля в РФ. 
Проведение данных проверок следует вменить в 
обязанность Счетной палате РФ, региональным 
и муниципальным контрольно-счетным органам 
власти, Министерству финансов РФ (совместно с 
Общественной палатой РФ);

в-четвертых, серьезной проблемой, препят-
ствующей развитию рассматриваемого принци-
па общественного контроля, выступает и отсут-
ствие у его субъектов реальных полномочий при 
организации и проведении мероприятий обще-
ственного контроля. Полагаем, необходимо за-
крепить систему реальных полномочий за субъ-
ектами общественного контроля, в том числе за 
их представителями, которые организовывают и 
проводят конкретные мероприятия обществен-
ного контроля. Например, если в случае обнару-
жения представителями субъекта общественного 
контроля в результате проведения общественной 
проверки факта издания объектом общественно-
го контроля локального акта (принятия решения, 
либо осуществления соответствующей деятель-
ности) в противоречие законодательству РФ либо 
в нарушение конституционных прав, свобод и за-
конных интересов граждан РФ, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, 
организатору общественной проверки следует 
предоставить право временного приостановления 
действия вышеназванного локального акта объ-
екта общественного контроля (его решения, либо 
в целом деятельности) до принятия по существу 
решения соответствующим судом;
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в-пятых, важной проблемой в реализации рас-
сматриваемого принципа общественного контро-
ля выступает и отсутствие закрепления в стране 
системы общественного контроля. Более того, за-
конодатель всячески подчеркивает независимость 
и самостоятельность каждого субъекта обще-
ственного контроля. А возможность их коопера-
ции друг с другом ограничена законодательством 
об общественном контроле лишь возможностью 
создания ассоциаций и союзов субъектов обще-
ственного контроля с возможным участием дан-
ных субъектов в их деятельности.

Но так ли независимы и самостоятельны дан-
ные субъекты? Очевидно, что нет. Например, за-
крепленный в законодательстве механизм их фор-
мирования, в котором основная роль в назначении 
(избрании) членов субъектов общественного кон-
троля принадлежит органам публичной власти 
(например, региональным парламентам и главам 
исполнительной власти регионов при формирова-
нии региональных общественных палат), показы-
вает критическую зависимость их деятельности 
от указанных органов публичной власти. Отсут-
ствие у представителей субъектов общественного 
контроля (членов общественных палат и советов 
любых уровней) какого-либо иммунитета от уго-
ловно-правового или административно-правового 
преследования со стороны правоохранительных 
органов делает их уязвимыми и с этой точки зре-
ния. Закрепление системы общественного контро-
ля позволит субъектам общественного контроля 
низового уровня опираться на организационную, 
правовую и материальную поддержку вышестоя-
щих субъектов (например, той же Общественной 
палаты РФ). Вышестоящие субъекты обществен-
ного контроля смогут более активно привлекать 
к работе, в частности, рабочих групп, предста-
вителей нижестоящих субъектов. В рамках за-
крепления в законодательстве об общественном 
контроле указанной системы следует закрепить 
и соответствующие координационные полномо-
чия за вышестоящими субъектами общественного 
контроля. В свою очередь, нижестоящие субъекты 
общественного контроля должны получить право 
на возмещение расходов, связанных, в частности, 
с выполнением поручений вышестоящих субъек-
тов. Это позволит усилить единоначалие в орга-
низации и деятельности всей системы субъектов 
общественного контроля в РФ;

в-шестых, определенной проблемой в реали-
зации принципа коллегиальности и единоначалия 
в организации и деятельности субъектов обще-
ственного контроля в России выступает слабое 
использование положительного зарубежного опы-

та сочетания коллегиальности и единоначалия в 
организации и деятельности субъектов, реализу-
ющих контроль гражданского общества над ап-
паратом публичной власти. По нашему мнению, 
следует обязать Общественную палату РФ прове-
сти совместно с Министерством юстиции РФ ана-
лиз зарубежного законодательства об обществен-
ном контроле с целью выявления оптимальных 
коллективных и индивидуальных форм органи-
зации и деятельности субъектов общественного 
контроля в иностранных государствах. Например, 
в качестве коллективных форм общественного 
контроля можно использовать обсуждение про-
ектов нормативных правовых актов на местных 
сходах граждан, как это широко практикуется в 
Швейцарии (в целях определения степени их со-
ответствия правам, свободам и законным интере-
сам граждан). Ряд авторов на основе проведенных 
социологических и статистических исследований 
предлагают использовать активно разработанные 
за рубежом интерактивные возможности инфор-
мационно-коммуникационных сетей для коллек-
тивного обсуждения возможности организации и 
проведения мероприятий общественного контро-
ля, участия в них рядовых граждан, а также оцен-
ки эффективности и результативности их прове-
дения [18];

в-седьмых, достаточно злободневной пробле-
мой в реализации любых принципов обществен-
ного контроля выступает и слабое использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий как в процессе организации и деятельности 
субъектов общественного контроля, так и при 
проведении ими мероприятий общественного 
контроля. Более широкое использование данных 
технологий, например сети Интернет, сайтов, со-
циальных сетей и платформ, позволит, на наш 
взгляд, более активно использовать коллективные 
формы организации и принятия решений в рам-
ках функционирования данного института граж-
данского общества в Российской Федерации.

Обсуждение и заключение
Сформулируем основные выводы:
1. Работа института общественного контро-

ля строится на основе системы принципов, то 
есть основных наиболее общих начал, которые 
во взаимосвязи и взаимозависимости обеспечи-
вают оптимальное правовое регулирование как 
процессов организации и деятельности субъектов 
данного института гражданского общества, так и 
осуществляемых ими мероприятий общественно-
го контроля.

2. Одними из важнейших принципов обще-
ственного контроля выступают коллегиальность 
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2021. № 1 (46). С. 17-28. EDN: WWHLQV

и единоначалие в организации и деятельности его 
субъектов, под которыми следует понимать со-
четание коллективных и индивидуальных форм 
принятия решений как в процессе организации и 
деятельности субъектов данного института граж-
данского общества, так и в ходе осуществления 
ими мероприятий общественного контроля.

3. Функционирование рассматриваемого в 
статье принципа общественного контроля сопря-
жено с рядом проблем, разрешение которых сле-
дует осуществлять с помощью: а) формализации 
данного института гражданского общества и си-

стемы его принципов в Конституции РФ; б) за-
крепления данного принципа в законодательстве 
об общественном контроле; в) внедрения новых 
индивидуальных и коллективных форм приня-
тия решений субъектами общественного контро-
ля; г) инкорпорирования в российское законо-
дательство и практику общественного контроля 
соответствующего положительного зарубежного 
опыта; д) использования современных информа-
ционно-коммуникационных технологий; е) рас-
ширения полномочий субъектов общественного 
контроля.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА СОХРАНЕНИЕ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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Университет прокуратуры Российской Федерации,
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Аннотация
Введение: статья посвящена анализу законодательства Российской Федерации и правопримени-

тельной практики, а также освещению актуальных вопросов совершенствования мер, направленных 
на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Особое 
внимание уделено законодательной инициативе, направленной на отнесение информации, пропаган-
дирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения 
среди детей.

Материалы и методы: исследование проведено с использованием общенаучных методов полу-
чения новых научных знаний, в частности, системно-структурного анализа, формальной логики и 
других методов. Эмпирическая основа исследования представлена статистическими данными Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, интер-
нет-источниками.

Результаты исследования: в целях сохранения и укрепления традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей в последнее десятилетие на федеральном уровне принят комплекс пра-
вовых мер. Вместе с тем резервы по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере 
имеются. В частности, автором отмечается, что в настоящее время в целях создания дополнительных 
гарантий в рассматриваемой сфере необходимо принятие законодательных мер по противодействию 
пропаганде добровольного отказа от рождения детей.

Обсуждение и заключение: обосновывается вывод, согласно которому разработанный в настоя-
щее время законопроект, направленный на отнесение информации, пропагандирующей добровольный 
отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей, содержит 
ряд концептуально юридически значимых недостатков, требующих устранения. Сформулированы 
предложения по совершенствованию законодательства, направленного на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в контексте противодействия пропаган-
де добровольного отказа от рождения детей.

Ключевые слова: несовершеннолетние; традиционные семейные ценности; деструктивная инфор-
мация; идеологическое воздействие; отказ от рождения детей; чайлдфри
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Abstract
Introduction: the article includes an analysis of the legislation of the Russian Federation and the practice 

of law enforcement, as well as highlighting current issues in improving measures aimed at preserving Russia's 
traditional spiritual and moral values. Particular attention is paid to a legislative initiative aimed at classifying 
information promoting voluntary abstinence from childbirth as information prohibited for dissemination to 
children.

Materials and Methods: the study was conducted using universal scientific methods of acquiring new 
scientific knowledge, in particular, system structural analysis, logic and other methods. The empirical basis 
of the study is the statistical data of the Federal Service for Supervision of Communications, Information 
Technologies and Mass Communications, the Ministry of Digital Development, Communications and Mass 
Communications of the Russian Federation, Internet sources.

Results: over the past 10 years, a number of federal legislative measures have been taken to preserve 
and control Russia's traditional spiritual and moral values. But legislation needs improving. In particular, the 
author notes that, in order to create additional guarantees in this area, it is now necessary to adopt legislative 
measures to counter the promotion of voluntary childbirth abandonment.

Discussion and Conclusions: the conclusion is that the current draft law, which aims to classify 
information promoting voluntary childbirth abstinence as prohibited for dissemination among children, 
contains several significant conceptual and legal shortcomings that require elimination. Proposals for 
improving legislation aimed at preserving and strengthening traditional Russian spiritual and moral values in 
the context of countering the propaganda of voluntary childbirth abstinence have been formulated.

 Keywords: minors; traditional family values; destructive information; ideological influence; refusal to 
have children; childfree
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Введение
Базовые, формировавшиеся на протяжении 

столетий отечественной истории духовно-нрав-
ственные и культурно-исторические ценности, 
нормы морали и нравственности являются ос-
новой российского общества, которая позволяет 
сохранять и укреплять суверенитет Российской 
Федерации, строить будущее и достигать новых 
высот в развитии общества и личности1.

В условиях все большего распространения в 
сети Интернет информации низкого нравствен-
но-этического содержания дети в связи с не-
стабильностью эмоциональной сферы и недо-
статочным уровнем критичности восприятия и 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.12.2023).

обработки информационного потока находятся 
в группе потенциального риска для негативного 
воздействия и интернет-манипуляций с последу-
ющим вовлечением их в деструктивные сообще-
ства [1, с. 56].

Нередко в театральных постановках распро-
страняется информация, отрицающая семейные 
ценности, формирующая неуважение к семье, 
родителям, оправдывающая противоправное по-
ведение, побуждающая детей к употреблению 
психоактивных веществ, к иным антиобществен-
ным поступками. Для некоторых театров нормой 
стали ненормативная лексика, эротика на грани 
пошлости, демонстрация насилия на сцене. До-
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пускаются злоупотребления свободой творчества, 
нарушаются традиционные нормы общественной 
нравственности эпатажными постановками с ис-
пользованием провокационных приемов [2, с. 5].

В новой геополитической обстановке разра-
ботка и реализация эффективных мер государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей являются крайне важными зада-
чами.

Обзор литературы
Неслучайно проблемы сохранения и укрепле-

ния традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей привлекли повышенное 
внимание ученых различных областей науки. 
Так, разработку указа Президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» по поручению Ми-
нистерства культуры Российской Федерации осу-
ществлял Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева. Обозначенная проблемати-
ка активно прорабатывалась директором данно-
го института В.В. Аристарховым [3, 4], а также 
П.А. Шашкиным, А.Б. Рудаковым, С.Г. Волобуе-
вым, А.В. Посадским [5, 6].

Изучению различных аспектов реализации го-
сударственной политики Российской Федерации 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей посвя-
щены работы С.Т. Адамянц [7], В.Н. Корнева [8], 
С.Н. Бабурина [9]. Так, профессором С.Н. Бабу-
риным отмечается, что возвращение в текст Кон-
ституции Российской Федерации традиционных 
духовно-нравственных ценностей российского 
общества, наполнение реальным содержанием со-
циального характера современного российского 
государства производится при понимании, что на-
ция в России есть цивилизационный союз многих 
народов [9, с. 3].

В условиях стремительного развития инфор-
мационных технологий проблемы обеспечения 
информационной безопасности как одного из на-
правлений сохранения традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей разрабатывали 
Н.М. Кропачев, В.В. Архипов [10], И.С. Маслов 
[11], Е.И. Галяшина, К.М. Богатырев [12]. В рабо-

1 Официальный сайт газеты «Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/01/10/958414-roskomnadzor-
viyavil (дата обращения: 17.07.2023).

2 Официальный сайт Минцифры России. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/childrunet-2019-26032020.pdf (дата обра-
щения: 17.07.2023).

3 Официальный сайт Института изучения детства, семьи и воспитания. URL:https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/
df6/rj7mhwnp0lcc8ppmas4d35zfdd3pbu5c.pdf (дата обращения: 17.07.2023).

тах О.В. Пристанской вопросы сохранения и укре-
пления традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей исследовались с позиции 
формирования безопасного для несовершеннолет-
них информационного пространства [13]. 

Материалы и методы
Как отмечалось ранее, в сети Интернет увели-

чивается количество информации низкого нрав-
ственно-этического содержания, о чем свидетель-
ствуют данные, представленные в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (да-
лее – Роскомнадзор), о размещении в сети Ин-
тернет противоправной информации. По данным 
Роскомнадзора, число блокировок сайтов с ин-
формацией, направленной на привлечение детей к 
противоправной деятельности, в 2022 г. выросло 
в 4 раза по сравнению с показателями 2020 г. и на 
41% к уровню 2021 г. В 2022 г. ведомство обна-
ружило 20 706 страниц в Интернете с призывами 
несовершеннолетних к участию в противоправ-
ной деятельности, представляющей угрозу для 
чьей-либо жизни. В 2021 г. таких страниц было 
выявлено 14 658, в 2020 г. – лишь 4921. По факту 
проверки эти материалы были либо добровольно 
удалены владельцами сайтов по требованию Ро-
скомнадзора, либо заблокированы по требованию 
регулятора провайдерами или операторами связи1.

Согласно данным доклада Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации «Детский Рунет – 2019», 
наиболее распространенными потенциальными 
угрозами в сети Интернет, по мнению родите-
лей, являются порнография и эротический кон-
тент (14,9%); контент о суициде и «группы смер-
ти» (10,8%); контент, содержащий жестокость и 
агрессию (9,9%); информация не соответствую-
щая возрасту ребенка (8,8%)2.

Указанные данные коррелируют с результа-
тами проведенного в 2022 г. мониторинга цен-
ностных ориентаций современной молодежи, 
согласно которому 38% опрошенных родителей 
не контролируют, чем занят ребенок в сети Ин-
тернет, 31% контролируют содержание контента 
(ресурсов, видео и др.), 29% ограничивают время 
пользования Интернетом3.

Результаты исследования
В целях формирования безопасного для не-

совершеннолетних информационного простран-
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ства в Российской Федерации созданы законода-
тельные гарантии и организационно-правовые 
механизмы защиты детей от информации, причи-
няющей вред их физическому, психическому, со-
циальному, нравственному и духовному здоровью 
и развитию [3, с. 5].

Особо необходимо отметить, что в 2023 году 
приняты Стратегия комплексной безопасности 
детей в Российской Федерации на период до 
2030 года1, а также обновленная Концепция ин-
формационной безопасности детей в Российской 
Федерации, которая определила долгосрочные 
цели и задачи в сфере защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию, с учетом глобальных вызовов современно-
сти2 [17].

Адекватной защитной мерой является приня-
тие Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей3, а также изме-
нений в федеральное законодательство о запрете 
пропаганды нетрадиционных сексуальных отно-
шений и (или) предпочтений, педофилии и смены 
пола4.

В июле 2023 года Советом по межнациональ-
ным отношениям и взаимодействию с религи-
озными объединениями при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечена необходимость разработки и реализа-
ции эффективных системных мер государствен-
ной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, в том числе в сферах образования и 
воспитания, просветительской деятельности, на-
уки и культуры, межнациональных и межрелиги-
озных отношений, работы с молодежью, деятель-
ности средств массовой информации и массовых 
коммуникаций. Последовательное проведение 
такой политики будет способствовать формирова-
нию на международной арене образа Российского 
государства как хранителя и защитника традици-
онных общечеловеческих духовно-нравственных 

1 О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Рос-
сийской Федерации от 17.05.2023 № 358. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.12.2023).

2 Об утверждении Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации и признании утратившим 
силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р: распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2023 № 1105-р. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.12.2023).

3 Утв. указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809.
4 Федеральные законы от 05.12.2022 № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2022 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», от 24.07.2023 
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5 Решение совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Фе-
дерации Федерального собрания Российской Федерации на тему «Актуальные вопросы сохранения и укрепления традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке» от 07.07.2023.

6 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2013 № 19-П.
7 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.09.2014 № 24-П.

ценностей, упрочнению мира и взаимопонимания 
между государствами и народами, повышению 
роли России в мировом гуманитарном простран-
стве5.

Конституцией Российской Федерации установ-
лены обязанности государства по созданию усло-
вий, способствующих всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическо-
му развитию детей; защите семьи, материнства, 
отцовства и детства, института брака как союза 
мужчины и женщины, а также по проведению в 
России единой социально ориентированной го-
сударственной политики в области поддержки, 
укрепления и защиты семьи, сохранения тради-
ционных семейных ценностей (ч. 4 ст. 671, п. «ж1» 
ч. 1 ст. 72, п. «в» ч. 1 ст. 114).

Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что характер и содержание правового ре-
гулирования в сфере государственной защиты 
прав несовершеннолетних должны в приоритет-
ном порядке гарантировать им защиту достоин-
ства личности, права на жизнь, права на свободу 
и личную неприкосновенность, с тем чтобы обе-
спечить безопасность каждого ребенка как непо-
средственно от преступных посягательств, так 
и от неблагоприятного воздействия на его нрав-
ственность и психику, которое может существен-
ным образом повлиять на развитие личности, 
даже не будучи выраженным в конкретных про-
тивоправных деяниях6. 

Этими целями обусловлена также необходи-
мость использования в правовом регулировании 
оптимального правового инструментария, по-
зволяющего ограждать ребенка от воздействия 
информации, способной причинить вред его 
здоровью и развитию, в частности информации, 
сопряженной с агрессивным навязыванием кон-
кретных моделей сексуального поведения, фор-
мированием искаженных представлений о соци-
ально признанных моделях семейных отношений, 
соответствующих общепринятым в российском 
обществе нравственным ценностям7.
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Защита несовершеннолетних от негативного 
информационного воздействия выделена в ка-
честве ключевых задач в многочисленных доку-
ментах стратегического планирования Россий-
ской Федерации, в том числе в ранее упомянутой 
Стратегии комплексной безопасности детей в 
Российской Федерации на период до 2030 года1, 
Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года2, Концепции ин-
формационной безопасности детей в Российской 
Федерации3, Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года4 и др.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» установлена обязанность органов 
государственной власти Российской Федерации 
принимать меры по защите ребенка от информа-
ции, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию, 
в том числе от информации, пропагандирующей 
либо демонстрирующей нетрадиционные сексу-
альные отношения и (или) предпочтения или спо-
собной вызвать у детей желание сменить пол (п. 
1 ст. 14). Федеральным законом от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» (далее – за-
кон № 436-ФЗ) к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, отнесена, в том чис-
ле, информация, отрицающая семейные ценности 
и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи (п. 4 ч. 2 ст. 5).

Проведенное нами исследование демонстриру-
ет, что должная охрана традиционных семейных 
и духовно-нравственных ценностей невозможна 
без дальнейшего совершенствования законода-
тельства в этой сфере.

Несмотря на установленные федеральным 
законодательством запреты, широкое распро-
странение среди российской молодежи получила 
противоестественная деструктивная зарубежная 
субкультура «чайлдфри» (в пер. с англ. – свобод-
ный от детей), противоречащая традиционным 
российским семейным, социально-культурным и 
духовно-нравственным ценностям.

В связи с этим 20 июня 2023 г. в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 

1 Утв. указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358.
2 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
3 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 1105-р.
4 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р.
5 Криминологические проблемы поведения несовершеннолетних: сборник. URL: https://www.agprf.org/userfiles/ufiles/

nii/2020/3 (дата обращения: 16.08.2023).
6 Официальный сайт Государственного Собрания – Курултай Республики Башкортостан. URL: https://gsrb.ru/ru/press-

center/news/123250/ (дата обращения: 17.07.2023).

Федерации Государственным Собранием – Ку-
рултаем Республики Башкортостан и депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Э.Р. Аиткуловой повторно 
внесен проект Федерального закона № 303039-8 
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федераль-
ного закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
статью 14 Федерального закона «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(далее – законопроект).

Законопроектом предлагается внести в вы-
шеназванные федеральные законы изменения, 
направленные на отнесение информации, пропа-
гандирующей добровольный отказ от рождения 
детей, к информации, запрещенной для распро-
странения среди детей.

В целом концепция законопроекта представ-
ляется актуальной, соответствующей направ-
ленности государственной политики Российской 
Федерации на защиту здоровья5 (в том числе 
репродуктивного), психического, физического, 
нравственного и духовного развития детей, фор-
мирование безопасного для несовершеннолетних 
информационного пространства, ориентирован-
ного на традиционные семейные и духовно-нрав-
ственные ценности. 

В новой редакции законопроекта от 20.06.2023 
учтена критика со стороны Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (совершенно обосно-
ванная, на наш взгляд), согласно которой приня-
тие законопроекта в первоначальной его редакции 
привело бы к запрету информации о монашеском 
образе жизни, исключающем деторождение. По-
сле проведения консультаций с представителями 
духовенства, общественными организациями из 
предлагаемого законопроектом запрета пропаган-
ды бездетности было исключено распростране-
ние информации, направленной на формирование 
у детей положительного образа бездетности и со-
знательного желания не иметь детей, связанного с 
религиозными убеждениями6. 

Однако, несмотря на указанные измене-
ния, внесенные в законопроект, новая его ре-
дакция сохраняет ряд юридически значимых 
недостатков, требующих, по нашему мнению, 
устранения.
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Так, в соответствии с проектируемой редак-
цией п. 4 ч. 2 ст. 5 закона № 436-ФЗ, к информа-
ции, запрещенной для распространения среди 
детей, предлагается отнести информацию, «от-
рицающую семейные ценности и формирующую 
неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи, направленную на пропаганду доброволь-
ного отказа от рождения детей» (абз. 4 ст. 1 зако-
нопроекта). Проектируемая редакция указанной 
нормы существенно сужает область применения 
действующих положений п. 4 ч. 2 ст. 5 Федераль-
ного закона № 436-ФЗ, ограничивает содержание 
закрепленных в федеральном законодательстве 
понятий «семейные ценности» и «информация, 
отрицающая семейные ценности» исключитель-
но целью пропаганды добровольного отказа от 
рождения детей. 

Предлагаемая законопроектом юридико-линг-
вистическая конструкция указанной нормы про-
тиворечит Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 
2025 года1, относящей к традиционным семейным 
ценностям ценности брака, понимаемого как союз 
мужчины и женщины, основанный на государ-
ственной регистрации в органах записи актов граж-
данского состояния, заключаемый в целях создания 
семьи, рождения и (или) совместного воспитания 
детей, основанный на заботе и уважении друг к 
другу, к детям и родителям, характеризующийся 
добровольностью, устойчивостью и совместным 
бытом, связанный с взаимным стремлением супру-
гов и всех членов семьи к его сохранению.

В случае принятия законопроекта в редакции 
от 20.06.2023 под запрет пропаганды доброволь-
ного отказа от рождения детей может попасть 
пропаганда традиционных семейных ценностей 
в духе, соответствующем вышеназванному их 
официальному определению, предполагающему 
рождение и совместное воспитание детей супру-
гами, состоящими в браке. 

При доработке законопроекта следует исклю-
чить ситуации, при которых проектируемые нор-
мы могут быть применены к лицам, затрагиваю-
щим в рамках просветительской работы вопросы 
рождения детей вне брака как противоречащие 
традиционным российским духовно-нравствен-
ным ценностям. 

Кроме того, под вводимый в представленной 
законопроектом формулировке запрет пропаган-
ды добровольного отказа от рождения детей мо-

1 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
05.12.2023).

2 Influence of Reproductive Behavior of the Population of the Komi Republic on the Functioning of the Institute of Parenthood 
URL: http://esc.vscc.ac.ru/article/1695/full%3F_lang%3Den. (дата обращения: 15.08.2023).

жет попасть также публичная воспитательная и 
научно-просветительская деятельность педагогов, 
психологов и других специалистов по разъясне-
нию несовершеннолетним нежелательности нача-
ла половой жизни и рождения детей до достиже-
ния полной биологической зрелости (полового 
созревания, включающего их анатомо-физиоло-
гическую способность к сексуальным контактам 
и деторождению, применительно к женскому ор-
ганизму это предполагает способность девушки 
к зачатию, вынашиванию плода и родоразреше-
нию), а также психологической зрелости, пред-
полагающей способность к осознанному всту-
плению в сексуальные отношения, рождению и 
самостоятельному воспитанию детей. 

Такая просветительская деятельность среди 
подростков по вопросам межличностных, поло-
вых и семейных отношений является неотъем-
лемым компонентом воспитания, определяемого 
законом в качестве деятельности, направленной 
на развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства (п. 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»). 

Необходимость распространения среди не-
совершеннолетних в воспитательных целях ин-
формации, направленной на формирование у них 
установок воздержания от вступления в сексуаль-
ные связи и, соответственно, от рождения детей 
до достижения совершеннолетия, продиктовано 
не только медицинскими противопоказаниями 
(риски осложнений беременности и родовой де-
ятельности до достижения матерью биологиче-
ской зрелости), но и недостижением, как правило, 
подростками полной психологической и социаль-
ной зрелости, позволяющей им самостоятельно 
воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии, выступать в защиту его прав и ин-
тересов, нести ответственность за неисполнение 
родительских обязанностей2. 

Следует отметить, что и в ст. 62 Семейного 
кодекса Российской Федерации предусмотрены 
ограничения в осуществлении родительских прав 
несовершеннолетними родителями, не состоящи-
ми в браке, в случае рождения у них ребенка и 
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при установлении их материнства и (или) отцов-
ства до достижения ими возраста шестнадцати 
лет.

Обсуждение и заключение
В целях совершенствования законодательства, 

направленного на сохранение и укрепление тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, полагаем целесообразным дополнить 
анализируемый законопроект положениями, ис-
ключающими применение запрета пропаганды 
бездетности к информации, распространяемой 
в рамках информационно-просветительской и 
воспитательной работы с несовершеннолетни-
ми в целях профилактики рождения ими детей 
до достижения полной половой и психологиче-
ской зрелости вне брака, как модели поведения, 
не соответствующей традиционным российским 
духовно-нравственным и семейным ценностям, 
а также принятым в российском обществе прави-
лам и нормам поведения.

Учитывая изложенное, предлагаем в тексте за-
конопроекта, внесенного в новой редакции:

абзац 3 статьи 1 законопроекта после слова 
«убеждениями» дополнить словами «а также с 
недостижением несовершеннолетним полной по-
ловой и психологической зрелости, необходимой 
для деторождения»;

 абзац 4 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«2) пункт 4 части 2 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«4) отрицающая семейные ценности, в том 
числе направленная на пропаганду добровольно-
го отказа от рождения детей, а также формирую-
щая неуважение к родителям и (или) другим чле-
нам семьи;».

Кроме того, полагаем целесообразным рассмо-
треть вопрос о дополнении ч. 5 ст. 151 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» положением об установлении за-
прета к распространению в сети Интернет инфор-
мации, направленной на пропаганду доброволь-
ного отказа от рождения детей. Следует отметить, 
что подобный запрет установлен в отношении ин-
формации, пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения и (или) предпочтения, 
педофилию, смену пола, которая имеет сходную 
с информацией, направленной на пропаганду до-
бровольного отказа от рождения детей, степень 
общественной опасности с точки зрения послед-
ствий для демографической безопасности, под-
рыва традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

Учет и реализация вышеуказанных предложе-
ний по совершенствованию законодательства в 
рассматриваемой сфере, на наш взгляд, позволят 
оградить детей от воздействия информации, спо-
собной причинить вред их здоровью и развитию, а 
также создать дополнительные гарантии по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных и семейных ценностей.
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Введение
В настоящее время наблюдается тенденция к 

достижению баланса между частноправовым и 
публично-правовым регулированием в различных 
сферах общественных отношений. В этом контек-
сте особое внимание необходимо уделить соот-
ношению частноправовых и публично-правовых 
средств и инструментов в сфере публично-право-
вого управления. Процесс проникновения част-
ного права в публичную сферу общественных от-
ношений проявляется в том, что он стимулирует 
возникновение, содержание и реализацию право-
отношений при помощи частноправовых средств. 
Одним из основных средств частного права, по-
средством которого возможно достижение со-
гласия, является договор. Именно договорные 
формы в публичном праве позволяют обеспечить 
в рамках обязательственных отношений соответ-
ствующий баланс интересов.

В настоящее время актуальным направлением 
исследований в различных отраслях права явля-
ется поиск баланса между частными и публич-
ными интересами, а также между интересами 
частных лиц в рамках общественных интересов. 
Административно-договорные отношения, в ко-
торых присутствуют как частноправовые, так и 
публично-правовые интересы, позволяют субъек-
там достичь определенный баланс при реализа-
ции принятых на себя обязательств.

Обзор литературы
Определить особенности баланса между част-

ными и публичными интересами в администра-
тивно-договорных правоотношениях позволили 
работы Ю.А. Тихомирова [1], Ю.Н. Старилова, 
К.В. Давыдова [2], Л.Т. Бакулиной [3], Г.З. Ах-
метовой [4], Н.М. Коршунова [5], О.С. Рогаче-
вой [6], Д.В. Осинцева [7], С.В. Романовского [8], 
С.М. Хужина [9], А.Ф. Пьянковой [10], В.И. Гал-
кина [11].

 Материалы и методы
Методологической основой исследования 

явились общенаучные и частные методы иссле-
дования, которые позволили проанализировать и 
обобщить общетеоретические вопросы исследу-
емой проблемы, а также прийти к соответствую-
щим выводам.

Материалами исследования послужили соот-
ветствующие проблематике юридические науч-
ные источники.

Результаты исследования
Проблема сочетания частных и публичных 

интересов является важной для исследований в 
области частного и публичного права. Она ос-
нована на понятии интереса, которое определя-
ет специфику использования соответствующих 
правовых инструментов. В настоящее время 
вопрос сочетания частных и публичных интере-
сов становится особенно актуальным для иссле-
дований в области публичного права, поскольку 
традиционные формы и методы регулирования 
управленческих отношений не всегда обеспечи-
вают достижение поставленных целей в полной 
мере. 

Разработка концепции сочетания частных 
и публичных интересов с учетом современ-
ных реалий должна происходить в русле меж-
дисциплинарных исследований с выработкой 
и обоснованием конкретных форм такого взаи-
мопроникновения. В качестве одной из форм ре-
ализации сочетания соответствующих интересов 
следует указать на административный договор, 
который является основанием для возникновения 
административно-договорных правоотношений. 
Необходимость разработки проблемы сочетания 
частных и публичных интересов обусловливается 
также ее межотраслевым, интегрирующим значе-
нием в области юриспруденции [8].   

Деятельность органов публичной власти не-
разрывно связана с осуществлением публичных 
интересов. Это отражается в создании и приня-
тии подзаконных нормативных актов, принятии 
индивидуальных правовых решений, а также в 
заключении соответствующих договоров и согла-
шений, направленных на реализацию граждан-
ско-правового и административно-правового ста-
туса публичных органов.

Административно-правовое воздействие на-
правлено на защиту общественных интересов и 
отражается в усилиях органов публичной власти 
по установлению правильного порядка взаимо-
действия между публичными институтами и ин-
ститутами гражданского общества [7].

Discussion and Conclusions: the article reveals some features of balancing private and public interests in 
administrative and contractual legal relations.

Keywords: administrative and contractual legal relations; private interest; public interest; balance of 
interests; public authorities
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Необходимость эффективного управления и 
развития требует сбалансированного подхода к 
регулированию компетенции органов исполни-
тельной власти, основанного на сочетании зако-
нодательных и договорных механизмов. Это по-
зволит обеспечить динамичные и эффективные 
взаимоотношения в управленческой сфере [1].

В современных условиях становится очевид-
ной необходимость объединения частноправовых 
принципов с публично-правовыми. Это сочетание 
наиболее гармонично реализуется через исполь-
зование института административного договора.

В настоящее время наблюдается расширение 
применения принципов частного права в сфере 
публичных отношений, что связано с увеличе-
нием роли договорного регулирования. Админи-
стративно-договорные правоотношения стано-
вятся неотъемлемой частью публичного права, 
позволяя согласовывать интересы, позиции и 
действия органов публичной власти, обществен-
ных организаций с иными субъектами. Представ-
ляется, что стремление к тотальной нормативной 
регламентации широкой сферы общественных от-
ношений не всегда является наиболее эффектив-
ным подходом, тогда как договорное регулирова-
ние между субъектами права может быть более 
целесообразным [9].

Императивное дозволение позволяет соответ-
ствующему государственному органу на основе 
имеющейся компетенции заключать админи-
стративные договоры. Еще раз подчеркнем, что 
только на основе определенных нормативными 
правовыми актами полномочий органа государ-
ственного управления.

Договор представляет собой акт саморегуляции 
отношений сторон. В случае с административным 
договором договор не только регулирует отноше-
ния между сторонами, его заключившими, но и 
может оказывать непосредственное влияние на тре-
тьих лиц, не являющихся сторонами соответству-
ющего административного договора. Данная осо-
бенность обусловлена целью административного 
договора – удовлетворение публичных интересов. 
При этом, как правило, обществу не совсем прин-
ципиально, кто реализует эту публичную цель, а 
важно лишь то, что эта цель реально воплощается. 

Отметим, что третьи лица не являются сто-
ронами административного договора и не могут 
оказывать какое-либо воздействие на его динами-
ку. В отличие от гражданско-правового договора, 
где третья сторона может иметь права в отноше-
нии сторон договора, в административно-дого-
ворных правоотношениях указанные субъекты не 
обладают такими правами.

Публичная цель административного договора 
достаточно подробно аргументирована и исследо-

вана в работах Ю.Н. Старилова и К.В. Давыдова. 
Основной вывод, к которому приходят авторы, за-
ключается в том, что решение как имущественных, 
так и неимущественных (управленческих вопро-
сов) в рамках административных договоров при-
звано обеспечить достижение публичной цели [2].

Особенности административно-договорно-
го регулирования отношений в сфере государ-
ственного управления обусловлены спецификой 
данных отношений, обладающих существенны-
ми отличиями от частноправовых. Успешное ре-
шение вопроса о балансе частных и публичных 
интересов в административно-договорных пра-
воотношениях позволит определить условия регу-
лирования различными методами общественные 
отношения с учетом публичных частных интере-
сов. В связи с этим определить оптимальное соот-
ношение частного и публичного регулирования в 
рассматриваемой сфере крайне важно.

Динамика управленческих правоотношений 
не предполагает четких границ между публич-
ными частными интересами, что обусловливает 
систематическую их подвижность. При этом раз-
нообразие императивных и диспозитивных норм, 
используемых в административно-договорном 
регулировании, способствует соблюдению балан-
са интересов при разработке сторонами договора 
моделей совместного поведения.

Разнообразие социально-предметных сфер 
определяет нормативную основу договорного ре-
гулирования, которая сочетает различные право-
вые инструменты в зависимости от соотношения 
между частными и публичными интересами. Это 
позволяет определить, являются ли конкретные 
договорные отношения частноправовыми или пу-
блично-правовыми [3].

Г.З. Ахметова справедливо отмечает, что в на-
стоящее время в связи с наметившейся тенден-
цией обеспечения баланса частноправового и 
публично-правового регулирования в различных 
областях общественных отношений, среди раз-
личных правовых взаимосвязей на первый план 
поднимается вопрос о соотношении частноправо-
вых, в т.ч. гражданско-правовых, и публично-пра-
вовых средств и инструментов на определенных 
участках правового регулирования [4].

Использование понятия «интерес» в правовом 
регулировании и правоприменительной практике 
имеет важное значение и является существенным 
основанием для его изучения. Тенденции разви-
тия современного административного права не 
позволяют говорить о возможности четкого раз-
граничения частных и публичных интересов в ад-
министративно-договорных правоотношениях. 

На основании анализа юридической литерату-
ры мы выделили различные типы юридических 
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механизмов, которые позволяют наилучшим об-
разом обеспечить баланс между частными и об-
щественными интересами путем сочетания сти-
мулирований и ограничений.

Следует согласиться с мнением Н.М. Коршу-
нова, согласно которому содержание взаимопро-
никновения частного и публичного права состоит 
в сочетании управомочивающего, запрещающе-
го и обязывающего способов правового воздей-
ствия, которое направлено на стимулирование 
или ограничение индивидуально-волевой обу-
словленности возникновения, содержания и реа-
лизации прав и обязанностей участников частных 
и публичных сфер общественных отношений [5].

Административный договор представляет собой 
результат смешения двух начал в праве – частного 
и публичного, поэтому требования к законности 
данного соглашения были заимствованы у тако-
го публичного института, как административный 
акт. К ним относят необходимость придерживаться 
определенного круга субъектного состава и совер-
шение действий в пределах компетенции [6].

Взаимодействие частноправовых и публич-
но-правовых начал в регулировании администра-
тивно-договорных правоотношений представляет 
собой динамическую связь между различными 
отраслями права их институтами в процессе пра-
вореализации и правоприменения. При этом ука-
занное взаимодействие может происходить на 
различных уровнях – межотраслевом и между 
институтами различных отраслей. Проблема ба-
ланса интересов лежит в нескольких плоскостях, 
включая его роль в административно-договорных 
правоотношениях, как правовой принцип и цель 
правового регулирования. Принцип баланса инте-
ресов должен являться основополагающим в пра-
вовой системе, а в административном праве он 
применяется как специфический принцип.

Баланс между частными и публичными ин-
тересами в административно-договорных пра-
воотношениях можно достигнуть при наличии 
принципов невмешательства органов государ-
ственной власти в механизм реализации админи-
стративно-договорного обязательства. По нашему 
мнению, под балансом интересов в администра-
тивно-договорном правоотношении необходимо 
понимать соответствующее состояние данного 
правоотношения, при котором содержание прав и 
обязанностей субъектов соразмерно с учетом воз-
можности реализации и защиты своих интересов.

При этом баланс интересов должен соблюдать-
ся на всех этапах развития административно-до-
говорного правоотношения – с момента возник-
новения и до момента прекращения. 

Особое значение при определении баланса ин-
тересов приобретает вопрос о защите того субъ-

екта, который условно является более слабой 
стороной правоотношения, то есть не наделен го-
сударственно-властными полномочиями или на-
ходится в состоянии подчиненности. 

Как верно отмечается в юридической литера-
туре [10], неравенство субъектов, вступающих в 
административно-договорные правоотношения, и 
злоупотребление свободой договора может стать 
препятствием в соблюдении баланса интересов. 
Данное обстоятельство обусловливает необходи-
мость соблюдения субъектами принципов дого-
ворных правоотношений (справедливости, добро-
совестности, эквивалентности и иных).

Особенности обеспечения баланса интересов в 
различных видах правоотношений определяется 
такими факторами, как объект и вид правоотно-
шения. Применительно к административно-дого-
ворным правоотношениям, которые следует отне-
сти к относительным, в рамках которых субъекты 
определены, особое значение приобретает про-
блема защиты прав слабой стороны в данном пра-
воотношении.

В связи с этим необходимо также указать, что 
правовое регулирование административно-до-
говорных правоотношений, сочетающее в себе 
частноправовые и публично-правовые начала, 
осуществляется, в том числе, и с целью защиты 
более слабого субъекта. 

Существует возможность возникновения кон-
фликта между частными и публичными интере-
сами, при котором публичные интересы могут 
превалировать над частными. В таких случаях 
публичные интересы могут препятствовать осу-
ществлению частных интересов или ограничи-
вать права и свободы, связанные с частными ин-
тересами. Соответственно, частные интересы 
могут подавлять реализацию публичных интере-
сов, создавая вторую модель конфликта.

Ю.А. Тихомиров при исследовании причин 
возникновения возможных конфликтов частных и 
публичных интересов определил среди них: пре-
обладание публичного интереса и подавление им 
частного интереса; преувеличенная оценка част-
ных интересов и забвение публичных; давление 
негативного неправового интереса, и, соответ-
ственно, наоборот, позитивное давление интере-
са, непризнанного правом [11].

В рамках административно-договорных право-
отношений конфликт между частными и публич-
ными интересами включает в себя несколько эле-
ментов, таких как субъекты, объект, содержание 
и правовые последствия. Субъектами конфликта 
частных и публичных интересов являются сторо-
ны данного отношения, которые будут выступать 
участниками конфликта интересов. Объектом 
конфликта частных и публичных интересов яв-
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ляются юридические права и обязанности сто-
рон, связанные с выполнением принятых обя-
зательств. Содержание конфликта частных и 
публичных интересов заключается, по нашему 
мнению, во вмешательстве в интересы другой 
стороны, что приводит к противоречию меж-
ду частными и публичными интересами. Огра-
ничение определенного субъективного права, 
предусмотренного законом, является основным 
содержанием конфликта частных и публичных 
интересов [11].

В рамках административно-договорных пра-
воотношений действия частных субъектов могут 
затрагивать права публичных субъектов, кото-
рые закреплены в нормативных правовых актах 
и выражены в полномочиях органов публичной 
власти. Ограничение публичных субъектов в осу-
ществлении своих полномочий также может вы-
ступать в качестве содержания конфликта част-
ных и публичных интересов [11].

Как нам представляется, конфликты публич-
ных и частных интересов не возникают только 
из-за объективных внешних факторов. Они также 
могут быть вызваны признанием или непризна-
нием третьими лицами определенных интересов, 
что приводит к их несоответствию и столкнове-
нию.

В рамках административно-договорных право-
отношений субъектам представляется возможным 
достичь соглашения по обеспечению реализации 
соответствующих интересов с учетом установле-
ния гарантий их защиты. Полагаем, законодателю 
необходимо учитывать степень государственного 
вмешательства в различные отрасли частнопра-
вовых отношений и создавать сбалансированное 
правовое регулирование. Очень важно при этом 
разграничить и защитить как частные, так и пу-
бличные интересы.

Ограничения, установленные в законодатель-
стве и направленные на достижение публичных 
целей, могут вызывать конфликт между част-
ными и публичными интересами. В результате 
такого конфликта частные субъекты могут ощу-
щать препятствия в осуществлении своих прав в 
полной мере и по своему усмотрению. Даже при 
достижении определенного баланса между этими 
интересами конфликт может оставаться неразре-
шимым, поскольку частные субъекты всегда бу-
дут считать себя в некоторой степени ограничен-
ными в своих правах.

Обсуждение и заключение
Проведенный в рамках данного исследования 

анализ позволил сформулировать следующие ос-
новные выводы:

1. Под балансом публичных и частных инте-
ресов в административно-договорных правоот-
ношениях необходимо понимать такое состояние 
правоотношений, которое обеспечивает высокий 
интерес субъектов для реализации принятых на 
себя обязательств, несмотря на установленные 
органами публичной власти пределы и ограниче-
ния.  

2. Механизм определения пределов публич-
но-правового регулирования характеризуется 
гибкостью границ, которые могут изменяться в 
результате процесса конкретизации публично-
го интереса. Это означает, что границы между 
частными и публичными интересами в админи-
стративно-договорных правоотношениях могут 
быть подвижными и подвержены изменениям в 
зависимости от обстоятельств и потребностей 
общества.

3. В качестве условия, препятствующего обе-
спечению баланса интересов в исследуемых пра-
воотношениях, будет выступать недостаточная 
определенность мер защиты и ответственности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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Аннотация
Введение: в статье раскрываются правовые основы сотрудничества органов внутренних дел и ин-

ститутов гражданского общества по противодействию коррупции, проводится анализ нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы их совместной деятельности, рассмотрены виды норматив-
ных источников. Изложены практические рекомендации по совершенствованию и систематизации 
правового обеспечения противодействия коррупции органами внутренних дел совместно с института-
ми гражданского общества.

Материалы и методы: материалами исследования послужили антикоррупционное законодатель-
ство и ведомственные нормативные правовые акты, официальные статистические данные и научные 
публикации. Основой системного рассмотрения общественных отношений, функционирования орга-
нов внутренних дел, регулируемых правовыми предписаниями, выступили диалектические принципы 
всеобщей связи и развития социальных явлений, а также общенаучные и специальные методы позна-
ния.

Результаты исследования: анализ нормативной правовой базы, регламентирующей совместную 
деятельность органов внутренних дел с институтами гражданского общества в сфере противодей-
ствия коррупции, а также правоприменительной практики позволили выработать рекомендации по со-
вершенствованию правового регулирования совместной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Обсуждение и заключения: сформулированные авторами предложения по развитию правового ре-
гулирования сотрудничества органов внутренних дел и институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции существенно повлияют на повышение эффективности антикоррупцион-
ной политики.

Ключевые слова: органы внутренних дел; институты гражданского общества; сотрудничество; 
противодействие коррупции; правовое регулирование
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IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF COOPERATION BETWEEN INTERNAL 
AFFAIRS AND INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY IN ANTI-CORRUPTION
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Abstract
Introduction: the article reveals the legal basis for cooperation between the internal affairs bodies and 

civil society institutions in combating corruption, analyzes the regulatory legal acts affecting the issues of 
their joint activities, and considers the types of regulatory sources. Practical recommendations for improving 
and systematizing the legal support for combating corruption by the internal affairs bodies together with civil 
society institutions are outlined.

Materials and Methods: the materials of the study were anti-corruption legislation and departmental 
regulations, official statistics and scientific publications. The dialectical principles of universal connection and 
development of social phenomena, as well as general scientific and special methods of cognition, served as 
the basis for a systematic consideration of social relations, the functioning of internal affairs bodies regulated 
by legal prescriptions.

Results: the analysis of the legal framework for cooperation between internal affairs bodies and civil 
society organizations in the fight against corruption, as well as the legal practice of this activity, provides 
recommendations for better regulation of cooperation.

Discussion and Conclusions: suggestions for the promotion of legal regulation of the cooperation 
between internal affairs bodies and civil society organizations in the fight against corruption will help to 
increase the effectiveness of anti-corruption policy.

Keywords: internal affairs bodies; civil society institutions; cooperation; anti-corruption; legal regulation
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Введение
При всем многообразии теоретических и 

практических подходов к организации противо-
действия коррупции сегодня не подвергается со-
мнению тезис, согласно которому государство не 
сможет эффективно выполнять данную задачу 
без привлечения к выработке и реализации анти-
коррупционной политики институтов граждан-
ского общества. Несмотря на то, что совместные 
действия правоохранителей и общественности 
напрямую закреплены в антикоррупционном за-
конодательстве и документах стратегического 
планирования, отмечается недостаточность систе-
матизации ее организационно-правовых средств. 
Согласно официальным статистическим данным, 
по количеству ежегодно выявляемых коррупци-
онных преступлений на всей территории страны 
ведущими среди правоохранительных структур 

выступают органы внутренних дел (далее – ОВД) 
[1, с. 277-278].

Существующая структура ОВД Российской 
Федерации, продолжая испытывать кардиналь-
ные процессы реформирования, чтобы отвечать 
современным требованиям общества, нуждается 
в дальнейшем совершенствовании организаци-
онного и правового обеспечения. Задачи проти-
водействия коррупции, стоящие перед ОВД, и 
прежде всего перед их специализированными 
подразделениями, многоаспектны, их решение 
невозможно без объединения сил с институтами 
гражданского общества и правового регулирова-
ния организации этих отношений.

Под правовым регулированием понимается 
форма регулирования общественных отношений, 
посредством которой поведение их участников 
приводится в соответствие с требованиями, со-
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держащимися в нормах права. Механизм право-
вого регулирования включает в себя правовые 
нормы, правовые отношения, правовую ответ-
ственность, правовое сознание и т.д.1 Единый 
нормативный правовой акт, регламентирующий 
совместную работу по противодействию кор-
рупции с институтами гражданского общества, 
в МВД России в настоящее время отсутствует, 
данные нормы отражены в различных ведом-
ственных нормативных правовых документах по 
основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности. 

Как свидетельствует международный опыт, 
институты гражданского общества выступают 
действенным инструментом противодействия 
коррупции, так как именно они помогают пре-
дотвращать и изобличать коррупционные факты. 
В связи с этим можно констатировать, что только 
сотрудничество правоохранительных структур и 
представителей гражданского общества обеспе-
чит положительный результат в противодействии 
коррупции.

Обзор литературы
Вопросам противодействия коррупции, орга-

низации взаимодействия с институтами граждан-
ского общества и правового регулирования право-
охранительной деятельности посвящены научные 
исследования А.С. Автономова, Р.Р. Алиуллова, 
Б.Я. Гаврилова, И.Ю. Захватова, П.А. Кабанова, 
Е.В. Киричёка, A.M. Кононова, М.А. Молчано-
вой, Ю.Г. Наумова, Ю.А. Тихомирова, Ю.В. Трун-
цевского, Т.Я. Хабриевой и других ученых. 

Отмечая неоценимый вклад перечисленных 
авторов, констатируем, что правовой механизм 
противодействия коррупции как правовое явле-
ние и его контекст совместной антикоррупцион-
ной деятельности с институтами гражданского 
общества все еще находятся в поле зрения иссле-
дователей.

Материалы и методы
Основу изучения объекта исследования со-

ставили диалектико-материалистический метод, 
комплекс общенаучных (формально-логический, 
абстрагирование, структурно-функциональный, 
системно-структурный и др.) и специальных 
(статистический, формально-юридический, срав-
нительно-правовой, историко-правовой и др.) 
методов познания. Эмпирическими данными 
выступили международные и отечественные ан-
тикоррупционные нормативные правовые доку-

1 Яськов Е.Ф. Теория и практика управления: словарь-справочник. Москва: Академия управления МВД России, 1997. 
С. 166.

2 С 01.07.2023 прекратила действие на территории Российской Федерации в связи с ее денонсацией Федеральным зако-
ном от 28.02.2023 «О денонсации Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2023. № 10. Ст. 1565.

менты, а также научные работы по теме исследо-
вания.

Обобщение полученных научных знаний спо-
собствовало обоснованию теоретических вы-
водов и практических рекомендаций. Исполь-
зование такого частного метода познания, как 
изучение нормативных правовых документов, 
дало возможность сопоставить внешние и вну-
тренние факторы, выделить отличительные тен-
денции, установить сформированность знаний, 
обобщить эмпирические данные, сформулировать 
выводы и решения. Применение перечисленных 
научных методов обеспечило воплощение требо-
ваний системного, ситуационного и комплексного 
подходов анализа исследуемых общественных от-
ношений.

Результаты исследования
Становление российского антикоррупционно-

го законодательства осуществляется с начала 90-х 
годов ХХ века. С момента образования суверен-
ной России идет процесс создания механизмов 
противодействия коррумпированности государ-
ственного аппарата. Но формирование реальной 
правовой базы, предусматривающей взаимодей-
ствие уполномоченных органов государственной 
власти и управления в сфере противодействия 
коррупции с представителями гражданского об-
щества, началось в России в 2006 году после ра-
тификации Российской Федерацией Конвенции 
ООН против коррупции и Совета Европы об уго-
ловной ответственности за коррупцию2. Став ча-
стью российской правовой системы, указанные 
международные акты создали реальные пред-
посылки для формирования в России системы 
органов, занимающихся противодействием кор-
рупции, и активного включения в данную дея-
тельность институтов гражданского общества.

Важнейшим элементом механизма сотрудни-
чества ОВД и институтов гражданского общества 
в сфере противодействия коррупции выступает 
его правовая основа. Она представляет собой об-
щие правила поведения, установленные государ-
ством, которые имеют общеобязательную силу, 
регулируют совместную деятельность в рассма-
триваемой сфере, наделяют участников соответ-
ствующими правами и обязанностями, а также 
устанавливают их ответственность.

Проведенный анализ действующего законо-
дательства, регулирующего вопросы совместной 
деятельности ОВД и институтов гражданского 
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общества по противодействию коррупции, не 
позволяет говорить о существовании отдельной 
правовой подсистемы в данной области. Пра-
вовые нормы рассредоточены в различных нор-
мативных правовых актах: национальных1 и меж-
дународных2, которые, в свою очередь, детально 
конкретизированы: в базовых федеральных за-
конах3; документах стратегического планирова-
ния4, составляющих важную правовую основу 
сотрудничества ОВД и институтов гражданского 
общества, определяющие дальнейшее его совер-
шенствование; указах и иных актах Президента 
России5; постановлениях и распоряжениях Пра-
вительства РФ6; межведомственных7 и ведом-
ственных нормативных правовых актах МВД 
России8. Подзаконные правовые акты выполняют 
функцию обеспечения действия закона, то есть 
относятся к правовым средствам (гарантиям) ре-
ализации права [2, с. 261]. Особенностью ведом-

1 Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, иных 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и муниципальные правовые 
акты.

2 Основные: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (ратифицирована Федеральным законом 
от 08.03.2006 № 40-ФЗ); Конвенция против транснациональной организованной преступности (ратифицирована Федераль-
ным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ).

3 Федеральные законы: от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов»; от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»; от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»; от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и др.

4 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Концепция 
общественной безопасности в РФ, Стратегия национальной безопасности РФ; Стратегия экономической безопасности РФ; 
Стратегия противодействия коррупции РФ; Национальный план противодействия коррупции; Государственная программа 
РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и др.

5 Указы Президента РФ: от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции»; от 21.12.2016 № 699 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»; от 23.05.2011 № 668 «Об обще-
ственных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах»; от 28.07.2011 
№ 1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации» 
и др.

6 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: постановле-
ние Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») и др.

7 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности: указание Генпрокуратуры России № 11/11, МВД России № 1 от 17.01.2023.

8 Приказы МВД России: от 16.03.2015 № 340 «Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безо-
пасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ст. 6, 13.16); от 16.06.2011 
№ 679 «Об утверждении Положения о Главном управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» (ст. 7); от 09.01.2018 № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России» (ст. 4 При-
ложения №1, ст. 4 Приложения №1, ст. 4 Приложения №3, ст. 4 Приложения №4); от 28.06.2016 № 343 «Вопросы Управления 
по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ст. 6), от 16.06.2011 № 683 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой инфор-
мации Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ст. 7, 8); от 05.06.2017 № 355 «Об утверждении Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне»  (ст. 6); 
от 15.06.2011 № 636 «Об утверждении Типового положения о линейном отделе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте» (ст. 8); от 01.09.2017 № 690 «Об утверждении Типово-
го положения об отделе (отделении, пункте) полиции территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на районном уровне» (ст. 6); от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» п. 2 
раздел 1); от 24.02.2012 № 120 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в системе МВД России» (глава 2); от 12.09.2013 № 707 «Об утверждении Инструкции 
об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» и др. 

9 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, рассмотрение обращений граждан и др.

ственного нормативного регулирования, отмечает 
Ю.Г. Арзамасов, является то, что оно позволяет 
разгрузить закон от деталей «технологического 
порядка», характерных только для деятельности 
отдельного министерства или ведомства [3, с. 70].

Изучение нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих совместную деятельность под-
разделений МВД России с гражданами и их объ-
единениями, позволяет констатировать, что в них 
содержится не более чем «норма-принцип» об 
организационном подходе к деятельности под-
разделения во взаимодействии с внешними субъ-
ектами, которая повторяется в каждом Типовом 
положении подразделения МВД России, либо они 
посвящены вопросам взаимодействия по конкрет-
ным направлениям правоохранительной деятель-
ности9. При этом представляется принципиально 
важным рассматривать совместную деятельность 
ОВД и институтов гражданского общества в ре-
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шении вопросов противодействия коррупции 
в качестве сотрудничества, как наиболее орга-
низованную форму взаимодействия. Категория 
«сотрудничество», закрепленная в федеральном 
законе «О полиции»1, в самом тексте не раскры-
вается, в других нормативных правовых докумен-
тах встречается редко2. В Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности»3 близ-
кие по смыслу термины «содействие» и «сотруд-
ничество» постоянно чередуются в различных по 
содержанию формулировках. Уточнение поня-
тийного аппарата дает возможность расширения 
по использованию различных форм противодей-
ствия, способствует разграничению содержания 
видов ответственности, а также минимизирует 
правоприменительные ошибки.

Вследствие отсутствия ведомственного норма-
тивного правового акта МВД России, регулирую-
щего вопросы сотрудничества ОВД и институтов 
гражданского общества в сфере противодействия 
коррупции, определяющего цели, задачи, прин-
ципы, формы (методы), критерии оценки и т.д., 
в практической деятельности возникают слож-
ности в выстраивании взаимоотношений указан-
ных субъектов. Ранее действовал приказ МВД 
России от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении 
Концепции совершенствования взаимодействия 
подразделений системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации со средствами 
массовой информации и институтами граждан-
ского общества на 2009-2014 годы»4, который 
определял цели, задачи и основные направления 
совершенствования взаимодействия ОВД РФ со 
СМИ, политическими и религиозными организа-
циями, а также иными институтами гражданского 
общества. Однако данный приказ рассматривал 
общие вопросы взаимоотношений ОВД и обще-
ственности, не регулируя конкретно обществен-
ные отношения по противодействию коррупции. 
После прекращения его действия новый приказ, 
регулирующий отношения с институтами граж-
данского общества, принят не был, хотя имелись 
соответствующие научные разработки в Акаде-
мии управления МВД России [4]. Следует отме-

1 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.
2 Например: Об утверждении Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции: инструкция 

по организации деятельности внештатных сотрудников полиции, утвержденная приказом МВД России от 10.01.2012 № 8; 
пункт 2 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и др.

3 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349; 2019. № 31. Ст. 4470.

4 Утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от 23.01.2016 № 34 «О признании утратившими силу норматив-
ных правовых актов МВД России».

5 Например: О противодействии коррупции в Республике Татарстан: Закон РТ от 04.05.2006 № 34-ЗРТ (принят ГС РТ 
30.03.2006) // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2006. № 5. ст. 1464; Об утверждении Государственной про-
граммы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2023 годы: постановление КМ РТ от 
19.07.2014 № 512 // Сборник постановлений и распоряжений Кабинета министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной власти. 08.08.2014. № 58-59. ст. 1789.

тить, что отдельный нормативный правовой доку-
мент МВД России по объединению усилий ОВД 
с институтами гражданского общества именно по 
противодействию коррупции не принимался.

Таким образом, анализ антикоррупционного 
законодательства РФ и ведомственных норматив-
ных правовых актов МВД России дает основание 
утверждать, что необходимость объединения сил 
ОВД и институтов гражданского общества лишь 
констатируется: оно выделено в качестве принци-
па совместной деятельности полиции; передают-
ся самые общие представления о взаимодействии 
и сотрудничестве, конкретизация же процедуры 
данных взаимоотношений остаётся за рамками 
нормативного правового регулирования. С учетом 
декларативного характера правового регулирова-
ния совместной деятельности ОВД с института-
ми гражданского общества по противодействию 
коррупции представляется крайне важной даль-
нейшая работа по совершенствованию правового 
регулирования данного направления. При всей 
важности и многогранности организации такого 
сотрудничества добиться отражения в норматив-
ных актах всех нюансов данной проблемы, по 
нашему мнению, практически невозможно. По-
лагаем, значительный потенциал содержится в 
положительном опыте субъектов РФ на примере 
развития регионального законодательства5 и пра-
воприменительной практики.

Рассмотренные выше правовые нормы пред-
ставляют собой правовую основу сотрудниче-
ства ОВД с институтами гражданского общества 
в сфере противодействия коррупции, под которой 
следует понимать совокупность нормативных 
правовых актов, регламентирующих отношения, 
возникающие в сфере этой деятельности. В целом 
она включает: ратифицированные международ-
ные конвенции, Конституцию РФ, федеральные 
законы, указы Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ и принятые в 
соответствии с ними ведомственные норматив-
ные правовые акты МВД России, которые в своей 
совокупности представляют правовой механизм 
рассматриваемого сотрудничества.
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Таким образом, правовой механизм сотрудни-
чества ОВД и институтов гражданского общества 
представляет собой единую систему правовых 
средств, при помощи которых должно обеспечи-
ваться результативное правовое воздействие на 
взаимоотношения субъектов в сфере противодей-
ствия коррупции.

Обсуждение и заключение
Среди основных задач правового регулиро-

вания и юридического сопровождения деятель-
ности МВД России в 2022 - 2026 годах следует 
выделить следующие: совершенствование норма-
тивно-правового регулирования оперативно-слу-
жебной деятельности ОВД в сфере противодей-
ствия преступлениям в области коррупции (п. 2 
ст. 4, гл. 2)1.  

Национальная стратегия противодействия 
коррупции2 установила цель данного процесса в 
искоренении причин и условий, порождающих 
коррупцию в российском обществе. Достижение 
этой цели возможно путем формирования соот-
ветствующих потребностям времени законода-
тельных и организационных основ противодей-
ствия коррупции. 

Для решения сложных задач урегулирования 
общественных отношений юридической техникой 
используются концепции, предназначенные для 
обозначения ведущего замысла, конструктивного 
принципа в юридической и других видах деятель-
ности. Концепция (от лат. conceptio – понимание, 
система) рассматривается как определенный спо-
соб понимания, трактовки какого-либо предме-
та, явления, процесса, основная точка зрения на 
предмет или явление, руководящая идея для их 
систематического освещения [5, с. 591]. Ведом-
ственная позиция МВД России рассматривает 
концепцию как документ стратегического пла-
нирования, который представляет собой систему 
взглядов на деятельность по обеспечению нацио-
нальной безопасности РФ в рамках ее отдельных 
направлений3. Посредством различных концеп-

1 Приоритетные направления правового регулирования и юридического сопровождения деятельности Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на период с 2022 по 2026 год: утверждены Министром внутренних дел Российской Фе-
дерации генералом полиции Российской Федерации В.А. Колокольцевым 21.12.2021.

2 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 
2011 годы: указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Собрание законодательства РФ. 19.04.2010 № 16. Ст. 1875.

3 Об утверждении Методических основ по организационному обеспечению в системе МВД России подготовки, корректи-
ровки и реализации документов стратегического планирования: распоряжение МВД России от 16.10.2020 № 1/11674.

4 Например: приказы МВД России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Концепции правового регулирования и юриди-
ческого сопровождения деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации на период с 2017 по 2021 год»; 
от 13.11.2020 № 767 «Об утверждении Концепции научного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации на период до 2030 года»; от 14.03.2012 № 169 «Об утверждении Концепции обеспечения информационной безо-
пасности органов внутренних дел Российской Федерации до 2020 года»; от 14.10.2021 № 760 «Об утверждении Концепции 
реализации в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации государственной политики по обеспечению эко-
номической безопасности Российской Федерации»; от 19.09.2022 № 690дсп «Об утверждении Концепции обеспечения соб-
ственной безопасности в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации до 2030 года» и др.

5 Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации // Профессионал. 2013. 
№ 1. С. 4-17.

ций МВД России реализует широкий спектр мер 
по правовому регулированию важных вопросов 
оперативно-служебной деятельности4. Вопросы 
совершенствования правового регулирования воз-
можно унифицировать в рамках реализации Кон-
цепции совершенствования сотрудничества ОВД 
с институтами гражданского общества по проти-
водействию коррупции (далее – Концепция), по-
ложения которой могут способствовать синхро-
низации усилий ОВД и институтов гражданского 
общества [6, с. 40]. Предложение о разработке 
данной Концепции было сформулировано еще 
расширенной рабочей группой экспертов в До-
рожной карте дальнейшего реформирования ОВД 
РФ5, основное содержание которой должно было 
ориентировать на раскрытие механизма сотруд-
ничества ОВД с институтами гражданского обще-
ства по различным направлениям правоохрани-
тельной деятельности, включая противодействие 
коррупции. Формирование данного механизма 
соответствует приоритетам государственной ан-
тикоррупционной политики, направленной, в пер-
вую очередь, на выработку и осуществление при 
участии государства и общества комплексных и 
последовательных мер по нейтрализации корруп-
ции во всех сферах общественной жизни. 

Выстроенная по аналогии с существующей 
моделью государственной антикоррупционной 
политики, Концепция призвана сообщить основ-
ные параметры ведомственной системы проти-
водействия коррупции: цель, задачи, принципы, 
организационную структуру, субъектов, средства, 
формы и методы, критерии оценки, этапы и т.д. с 
ведущей ролью в этой системе ОВД. Концепция 
выступает в качестве программного документа 
совершенствования исследуемого сотрудничества 
и поэтапного воплощения мер повышения эффек-
тивности противодействия коррупции совмест-
ными силами, позволяющего систематизировать 
актуальную правовую базу совместной деятель-
ности ОВД и институтов гражданского общества, 
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осуществлять ее планирование, оценку и кон-
троль. 

Таким образом, совершенствование правового 
регулирования сотрудничества ОВД с института-
ми гражданского общества в сфере противодей-
ствия коррупции предлагается путем разработки 
и реализации приказа МВД России «Об утверж-
дении Концепции совершенствования сотруд-
ничества органов внутренних дел и институтов 
гражданского общества по противодействию 
коррупции», содержащего предложения по повы-
шению эффективности исследуемого сотрудни-
чества. Основные положения предлагаемой Кон-
цепции включают:

цель: эффективное комплексное использова-
ние потенциала ОВД и институтов гражданского 
общества по противодействию коррупции;

основные задачи: обеспечение профилакти-
ки, минимизации (ликвидации) коррупции; по-
вышение антикоррупционного правосознания 
общества; осуществление совместных действий 
по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений; обеспечение взаимного обмена 
информацией; оказание правовой помощи граж-
данам, столкнувшимся с коррупционными прояв-
лениями; защита лиц, информирующих о корруп-
ционных проявлениях.

Сотрудничество основывается на принципах: 
разграничения сферы и предмета полномочий; 
постоянства; системности; приоритета примене-
ния предупредительных мер; социального пар-
тнёрства; выбора оптимальных форм и методов.

Формы организации сотрудничества концен-
трируются вокруг: совместной деятельности в 
составе рабочих групп и комиссий; совместной 
образовательной и научно-исследовательской де-
ятельности; общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов; независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов; совместной деятельности в ходе пред-
упреждения, выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования коррупционных преступлений и 
правонарушений, а также при обеспечении защи-
ты лиц, заявляющих о фактах коррупции.

Основные направления повышения эффек-
тивности сотрудничества ОВД и институтов 
гражданского общества в сфере противодей-
ствия коррупции связаны с устранением право-
вых пробелов в законодательстве путем внесения 
изменений в федеральные законы:

а) от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
дополнив положением, раскрывающим понятие 
«сотрудничество» как наиболее организованную 
форму взаимодействия; 

б) от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», дополнив положением, 
раскрывающим меры по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупции с их диффе-
ренциацией; 

в) от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции» по введению в перечень субъектов обще-
ственного контроля, предусмотренных антикор-
рупционным законом «общественных комиссий», 
а также новой формы общественного контроля 
«общественное расследование»;

г) от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства», 
по расширению круга лиц, на которых распро-
страняются меры социальной поддержки, помимо 
лиц, непосредственно участвовавших и (или) уча-
ствующих в уголовном судопроизводстве. 

Основные этапы: подготовительный и непо-
средственно реализующий совместные задачи, 
определяющий пределы сотрудничества посред-
ством оценки степени достижения общих задач.

Система оценки эффективности сотруд-
ничества: коэффициент вовлечения предста-
вителей институтов гражданского общества в 
противодействие коррупции, количественные 
и качественные показатели, а также результаты 
экспертного опроса.

Концепция выступает программным докумен-
том совершенствования исследуемого сотрудни-
чества и поэтапного воплощения мер повыше-
ния эффективности противодействия коррупции 
совместными силами. Её реализация предпола-
гает: воплощение принципов открытости и пу-
бличности деятельности МВД России; повыше-
ние уровня доверия граждан к ОВД; развитие 
сотрудничества на основе социального партнер-
ства; формирование гражданской активности и 
правосознания граждан; самореализации инсти-
тутов гражданского общества и успешное вы-
полнение ОВД задач по соблюдению и защите 
прав и свобод человека и гражданина; формиро-
вание действенного организационно-правового 
механизма сотрудничества ОВД и институтов 
гражданского общества в сфере противодей-
ствия коррупции.
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Аннотация
Введение: в статье изложено авторское видение системы уголовно-правовых средств, играющих 

роль в противодействии суицидальному поведению по действующему законодательству Российской 
Федерации.

Материалы и методы: при подготовке статьи применялись общенаучные и специально-юридиче-
ские методы познания, в частности, формально-догматический, системный, логический. В ходе иссле-
дования использовались нормативные акты, акты судебного толкования, решения судов по конкрет-
ным делам, а также материалы доктринальных исследований.

Результаты исследования: сформулировано содержание системы уголовно-правовых средств 
противодействия суицидальному поведению, а также выявлены их особенности.

Обсуждение и заключение: автор приходит к выводу, что существующие в российском уголовном 
законодательстве средства противодействия суицидальному поведению могут быть разделены на две 
группы: общеуголовные и антисуицидальные, причём вторая группа подразделяется на специальные и 
казуальные. 
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Abstract
Introduction: the article presents the author's viewpoint on the system of criminal law means that play a 

role in counteracting suicidal behaviour under the current legislation of the Russian Federation.
Materials and Methods: the author used a combination of general scientifi c and special-legal methodolo-

gies including dogmatic, systematic, and logical approaches. The study involved the analysis of relevant legal 
acts, acts of court interpretations, court decisions on specifi c cases, and academic papers of other authors.

Results: basing on the study results the author presents the contents of the system of criminal means to 
counteract suicidal behavior and identifi es its characteristics.

Discussion and Conclusions: the author concludes that the means of counteracting suicidal behaviour in 
the Russian criminal legislation can be categorized into two groups: general criminal measures, and anti-su-
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Введение
Российская Федерация продолжает оставаться 

одним из мировых лидеров по числу совершае-
мых самоубийств на душу населения1. Государ-
ство прибегает к самым разным мерам борьбы с 
данным явлением, в том числе к средствам уго-
ловного права. 

За последние годы законодатель уделил нема-
ло внимания расширению и усовершенствованию 
системы уголовно-правовых норм, направленных 
на борьбу с суицидальным поведением, что вы-
звало у исследователей повышенный интерес к 
данной проблематике. Вместе с тем, несмотря на 
достаточно подробную разработку отдельных во-
просов, связанных с конкретными составами пре-
ступлений, средства уголовно-правового противо-
действия совершению самоубийств практически 
не подвергались осмыслению в качестве особой, 
специфической группы правовых норм. 

Обзор литературы
Несмотря на значительную актуальность во-

просов, связанных с уголовно-правовой регла-
ментацией ответственности за совершение де-
яний, создающих предпосылки для суицида, 
доктринальные попытки рассмотрения такого 
рода норм в комплексе остаются немногочислен-
ными. Так, в качестве единого института рассма-
тривает статьи 110 – 1102 УК РФ Н.М. Елисеева, 
которая предлагает объединять соответствующие 
преступления в рамках термина «квазисоучастие 
в самоубийстве» [1, с. 46-47, 53]. Автор другого 
комплексного исследования в данной сфере – 
М.А. Артамонова – выделяет категорию «пре-
ступлений, связанных с суицидом», которую так-
же ограничивает деяниями, предусмотренными 
статьями 110 – 1102 УК РФ [2, с. 72]. Такое по-
нимание уголовно-правового противодействия 
суицидальному поведению представляется небес-
спорным.

Материалы и методы 
В ходе исследования применены общенаучные 

и специально-юридические методы познания, в 
1 Suicide rates // World Health Organization. URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates (дата 

обращения: 07.12.2023).
2 Определение ВС РФ от 18.02.2010 по делу № 73-О10-4 // СПС «КонсультантПлюс».
3 Апелляционный приговор Верховного суда Республики Коми № 22-847/2018 от 17 мая 2018 г. по делу № 22-847/2018 // 

СПС «СудАкт».

частности, формально-догматический, систем-
ный, логический. Материалами для исследования 
послужили нормативные акты, акты судебного 
толкования, решения судов по уголовным делам, 
а также научные источники, в которых затрагива-
лись соответствующие вопросы.

Результаты исследования 
При определении круга уголовно-правовых 

средств противодействия суициду исследователи 
зачастую ограничиваются нормами статей 110-
1102 УК РФ. Однако такое понимание, по нашему 
мнению, является неоправданно узким, поскольку 
в действующей системе уголовного права число 
норм, в той или иной мере направленных на сдер-
живание суицидального поведения, значительно 
больше, и реализуются они сразу на нескольких 
уровнях.

Во-первых, закон рассматривает в качестве 
преступлений целый ряд общественно опасных 
способов самоубийства. В обычных услови-
ях современное уголовное право не преследует 
действия, в результате которых лицо доброволь-
но причиняет вред самому себе. Однако такой 
принцип действует лишь до тех пор, пока такие 
действия не вредоносны для окружающих. По-
этому хотя сам по себе суицид в современной 
России не наказуем, в ряде случаев попытки 
суицида и парасуицида могут преследоваться в 
связи с другими общеуголовными запретами, ко-
торые, следовательно, приобретают связь с суи-
цидом ad hoc.

Любые подобные деяния в зависимости от 
конкретных обстоятельств подлежат квалифика-
ции по соответствующим статьям УК РФ. Так, С. 
был осуждён по части 3 статьи 30, пункту «б» ча-
сти 2 статьи 105 УК РФ и по части 3 статьи 321 
УК РФ за покушение на убийство сотрудника 
исправительного учреждения. При этом, соглас-
но показаниям осуждённого, нападение им было 
совершено в надежде, что при задержании убьют 
его самого2. В качестве другого примера можно 
привести приговор в отношении К.3 Проживая со-

icide measures. The latter group can be further divided into special and case-by-case measures. The direct 
object of the offence, which is the independence of life disposal, is common to all anti-suicide norms.
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вместно со своей престарелой матерью и устав в 
одиночку организовывать и осуществлять быт в 
частном доме, К. решил покончить жизнь самоу-
бийством путём отравления угарным газом, убив 
при этом и мать, поскольку полагал, что та тяже-
ло больна и из-за этого испытывает страдания. 
Убедившись, что его мать спит, он затопил печь, 
топка которой выходила в комнату матери, закрыл 
задвижку дымохода, расположенную в другой 
комнате, и лёг в комнате, где находилась потер-
певшая, куда начали поступать продукты горения 
дров из топки печи. Преступление было пресече-
но М., которая зашла, чтобы навестить престаре-
лую женщину, а содеянное квалифицировано по 
части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

При определённых условиях под признаки 
состава преступления подпадают и акты парасу-
ицида, т. е. такой разновидности суицидального 
поведения, при котором причинение вреда соб-
ственному здоровью в действительности не имеет 
окончание жизни своей конечной целью. Напри-
мер, рядовой С. был признан виновным по ча-
сти 1 статьи 339 УК РФ, в связи с тем, что, имея 
намерение путём симуляции психического рас-
стройства временно уклониться от прохождения 
военной службы, он нанёс себе лезвием канце-
лярского ножа резаную рану верхней трети пред-
плечья. Несмотря на установление отсутствия 
цели лишить себя жизни, по медицинским крите-
риям деяние С. было расценено как суицидальная 
попытка, что, впрочем, не отменяет его уголовной 
наказуемости1.

Разумеется, составы названных выше престу-
плений имеют своей задачей не только и не столь-
ко предотвращение суицида. Тем не менее риск 
в случае неудачи подвергнуться уголовному пре-
следованию может стать достаточной мотиваци-
ей, для того чтобы предпочесть менее обществен-
но опасный способ сведения счётов с жизнью. 
Именно это обстоятельство позволяет рассма-
тривать перечисленные нормы как своего рода 
вспомогательное средство борьбы с суицидом, а 
точнее – с его отдельными, общественно опасны-
ми способами. С учетом того что самоубийство в 
таких преступлениях не относится к признакам 
состава, их связь с суицидом можно характеризо-
вать как фактическую, а не юридическую.

1 Приговор 61 гарнизонного военного суда № 1-29/2013 от 15 октября 2013 г. СПС «СудАкт».
2 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: по-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16, п. 13. СПС «КонсультантПлюс».
3 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-

номочий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19, п. 21. СПС «Консультант-
Плюс».

4 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 15.06.2006 № 14, п. 
28. СПС «КонсультантПлюс».

В этом плане им противоположны те соста-
вы преступлений, в которых субъектом высту-
пает не сам суицидент, а то лицо, которое тем 
или иным образом создаёт условия, подталки-
вающие к совершению самоубийства. Такие 
преступления явно или имплицитно связаны с 
суицидом уже на уровне конструкции состава 
преступления.

Антисуицидальные составы преступлений де-
лятся на две подгруппы. Первая из них представ-
лена преступлениями, уже основные составы ко-
торых направлены на предупреждение суицида, 
совершённого под влиянием третьих лиц, и имен-
но это влияние является уголовно наказуемым. 
Действующий уголовный закон предусматривает 
ответственность за доведение до самоубийства 
(ст. 110), склонение к совершению самоубийства 
(ч. 1 ст. 1101), содействие совершению самоубий-
ства (ч. 2 ст. 1101) и организацию деятельности, 
направленной на побуждение к совершению са-
моубийства (ст. 1102). Назовём такие антисуици-
дальные составы специальными.

Вторая подгруппа включает уголовно-право-
вые нормы, своим основным объектом имеющие 
самые разные общественные отношения, одна-
ко в силу их конструкции квалифицированным 
составом преступления охватываются и тяжкие 
последствия в виде самоубийства потерпевшего 
или попытки его совершения. Такое понимание 
тяжких последствий было дано в целом ряде по-
становлений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, где прямо указывается на такие 
преступления, как изнасилование и насильствен-
ные действия сексуального характера (п. «б» ч. 
3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132)2, злоупотребление 
должностными полномочиями и их превышение 
(ч. 3 ст. 285 и п. «в» ч. 3 ст. 286)3, а также скло-
нение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (п. «б» 
ч. 3 ст. 230)4. Кроме того, указанный квалифи-
цирующий признак может вменяться и в других 
случаях, например, широкое распространение в 
судебной практике получили приговоры по де-
лам о нарушении уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими, повлёкшем 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 335). Хотя в тексте 
статей такого рода суицид не упоминается, дан-
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ное обстоятельство не препятствует включению 
соответствующих составов преступлений в круг 
антисуицидальных, поскольку содержание пра-
вовой нормы не сводится к тексту той или иной 
структурной единицы нормативного акта. С учё-
том сложившегося понимания термина «тяжкие 
последствия» можно утверждать, что в таких 
статьях суицид потерпевшего просто «выносит-
ся за скобки» законодательных формулировок, 
оставаясь, тем не менее, одним из возможных 
вариантов фактической реализации квалифици-
рующего признака, имеющего существенное зна-
чение для уголовно-правовой оценки содеянного. 
Поскольку признак самоубийства потерпевшего 
в составах, учитывающих тяжкие последствия 
преступления, является альтернативным и их 
антисуицидальная направленность проявляется 
только при определённых обстоятельствах кон-
кретного дела (казуса), правовые нормы, входя-
щие в данную группу, можно предложить имено-
вать казуальными.

Также необходимо отметить, что антисуици-
дальные составы преступлений характеризуются 
ещё и особым объектом, который выделяет их на 
фоне других преступлений против жизни. 

При определении объекта специальных ан-
тисуицидальных преступлений на родовом и ви-
довом уровне особых разногласий не возникает: 
как известно, представление о них вполне дают 
уже деление Особенной части УК РФ и названия, 
данные его структурным единицам – разделам и 
главам соответственно [3, с. 214-215]. Таким об-
разом, можно вполне уверенно заявлять, что ро-
довым объектом специальных антисуицидальных 
составов является личность, а видовым – жизнь и 
здоровье человека.

Сложнее дело обстоит с непосредственным 
объектом данных преступлений. В теории данный 
вид объекта рассматривается как «объект отдель-
ного конкретного преступления, часть родового 
объекта», которая представляет собою «какое-ли-
бо конкретное благо, на которое непосредственно 
направлено посягательство» [3, с. 215].

Как правило, авторы исследований, посвящён-
ных составам преступлений, предусмотренных 
статьями 110-1102 УК РФ, непосредственным 
объектом посягательства называют жизнь другого 
человека (см., например: [2, с. 70-71; 4, с. 68; 5, 
с. 201]). Сторонники концепции признания объек-
том преступления общественных отношений так-
же называют в этом качестве общественные отно-
шения, обеспечивающие «безопасность жизни» 
[6, с. 21], «безопасность жизни и здоровья психи-
чески здорового лица, достигшего 16-летнего воз-

раста» [7, с. 13-14], «право индивидуально опре-
делённого человека на собственную жизнь в её 
биологическом содержании» [8, с. 79] и т. п.

Думается, что приведённые выше позиции не 
отражают своеобразия антисуицидальных соста-
вов и никак не выделяют их из целого ряда дру-
гих преступлений против жизни.

Жизнь является непосредственным объектом 
достаточно широкого спектра преступлений, од-
нако несложно заметить, что антисуицидальные 
составы в структуре главы 16 УК РФ расположе-
ны обособленно, образуя относительно самостоя-
тельную группу противоправных деяний. В связи 
с этим напрашивается вывод, что такое объедине-
ние неслучайно и основанием для группировки 
послужило нечто иное, более специфическое, чем 
просто общность жизни как объекта преступле-
ния. Очевидно, что все деяния, предусмотренные 
статьями 110-1102 УК РФ, так или иначе имеют 
связь с суицидом. Однако остаётся открытым во-
прос, что именно составляет то благо, на которое 
виновный посягает, становясь, тем самым, причи-
ной самоубийства?

Достаточно близко, как кажется, подошёл к 
определению объекта суицидальных преступле-
ний В.Ш. Аюпов, который, рассматривая состав 
доведения до самоубийства, обратил внимание 
на то, что от действий виновного страдает воле-
изъявление потерпевшего: «Непосредственным 
основным объектом... являются, с одной сторо-
ны, жизнь конкретной личности как неотъем-
лемое благо, естественное субъективное право 
на жизнь, а также общественные отношения, 
возникающие по поводу охраны и реализации 
данного субъективного права; с другой – к непо-
средственному объекту указанного преступления 
можно вполне справедливо отнести естественное 
субъективное право личности на свободу выбора 
по распоряжению указанным выше благом» [9, 
с. 125]. В то же время такое понимание не лише-
но и ряда недостатков.

Во-первых, называя жизнь непосредственным 
объектом преступления, данный автор смешивает 
понятия видового и непосредственного объекта. 
Как уже было сказано ранее, жизнь человека не 
является специфическим объектом рассматрива-
емых посягательств, её уголовно-правовой охра-
не посвящены и другие статьи главы 16 УК РФ. 
Очевидно, что статьи 110-1102 УК РФ должны 
обладать отличительной особенностью, которая 
и позволяет безошибочно выделять их среди дру-
гих преступлений против жизни. Как верно отме-
чено во второй части приведённой выдержки, эта 
особенность заключена в своеобразном непосред-
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7. Антипова А.В. Криминологические и уголовно-правовые меры предупреждения доведения несо-
вершеннолетних до самоубийства: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.08. Москва. 2020. 210 с.
8. Агафонов А.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: монография. Москва: 
Юрлитинформ, 2012. 201 с.
9. Аюпов В.Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства // Вестник Томского государственно-
го университета. 2012. № 363. С. 123 – 126.

ственном объекте, которым является не просто 
жизнь человека, а фактическая возможность лица 
распоряжаться ею.

Во-вторых, не совсем точным является в дан-
ном случае использование слова «свобода» для 
описания свойства воли, на которое посягает 
преступник. Дело в том, что словом «свобода» в 
русском языке обозначается «возможность прояв-
ления субъектом своей воли», «отсутствие огра-
ничений, стеснений»1. Однако именно на свободу 
выбора преступник не посягает, в конечном счёте 
оставляя решение вопроса об уходе из жизни пол-
ностью на усмотрение потерпевшего (в против-
ном случае содеянное следовало бы расценивать 
как убийство). В то же время невозможно игнори-
ровать, что это решение принимается под опреде-
лённым влиянием, которое может склонить лицо 
к выбору именно смертельного варианта – пото-
му оно и признаётся законодателем общественно 
опасным. В связи с этим представляется более 
корректным при определении охраняемого уго-
ловным законом блага пользоваться не термином 
«свобода», а термином «самостоятельность», ко-
торый как раз подразумевает совершение чего-ли-
бо «собственными силами, без посторонних влия-
ний, без чужой помощи»2.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для специальных антисуицидальных составов 
преступлений (статьи 110, 1101, 1102) основным 
непосредственным объектом является самосто-

ятельность распоряжения жизнью. Что касается 
казуальных антисуицидальных составов, то са-
мостоятельность распоряжения жизнью также 
является общим для всех них дополнительным 
объектом преступления, тогда как основной непо-
средственный объект должен определяться инди-
видуально, в зависимости от специфики соответ-
ствующего преступления.

Обсуждение и заключение
В ходе проведённого исследования были сде-

ланы следующие выводы:
1. Преступления, связанные с суицидом, не 

исчерпываются деяниями, перечисленными в 
статьях 110-1102 УК РФ, а включают и другие 
общественно опасные деяния. Предлагаем клас-
сификацию соответствующих составов, постро-
енную по признаку степени их специализиро-
ванности:

1) общеуголовные;
2) антисуицидальные:
- специальные;
- казуальные.
2. Отличительной особенностью, позволяю-

щей выделять антисуицидальные составы в са-
мостоятельную группу уголовно-правовых норм, 
является их объект – самостоятельность распоря-
жения жизнью. Для специальных антисуицидаль-
ных составов он является основным, тогда как в 
казуальных то же благо выступает в качестве до-
полнительного объекта преступления. 

1 Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. проф. Л. И. Скворцова. Москва: АСТ, 2016. С. 566.
2 Там же. С. 560.
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются особенности регламентации признаков субъекта и субъектив-

ной стороны преступления в виде самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам. Целью статьи является получение нового знания относительно особенностей 
субъективных признаков данного преступления с выработкой на этой основе выводов и предложений, 
касающихся совершенствования законодательной регламентации и практической реализации уголов-
ной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газо-
проводам. 

Материалы и методы: в качестве материалов для научного исследования автором избраны дей-
ствующее уголовное законодательство, опубликованная судебная статистика и практика, теоретиче-
ские труды, затрагивающие вопросы уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.

Использованы метод системного анализа и метод правового моделирования. 
Результаты исследования: при установлении и реализации уголовной ответственности за са-

мовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, основанной на 
административной преюдиции, необходимо учитывать особенности, возникающие вследствие прив-
несения в содержание состава этого преступления соответствующего дополнительного признака, от-
ражающегося на содержании не только субъекта, но и его субъективной стороны. 

Обсуждение и заключение: наряду с административной преюдицией к признакам субъекта ука-
занного преступления целесообразно отнести судимость лица за аналогичное уголовно наказуемое 
деяние, а равно исключить какие-либо дополнительные признаки субъекта применительно к соверше-
нию самовольного подключения к магистральным трубопроводам и самовольного подключения к не-
фтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенного группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой.

Ключевые слова: административная преюдиция; нефтепроводы; нефтепродуктопроводы и газо-
проводы; субъект преступления; субъективная сторона преступления; самовольное подключение; 
уголовная ответственность

© Величко Ф.М., 2023
Для цитирования: Величко Ф.М. Особенности субъективных признаков самовольного подключе-

ния к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2023. Т. 14. № 4 (54). С. 63 – 68. DOI: 10.37973/KUI.2023.58.84.008



64

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 4 (54) 2023

Scientific article
UDC 343.3
DOI: 10.37973/KUI.2023.58.84.008

FEATURES OF SUBJECTIVE SIGNS OF UNAUTHORIZED CONNECTION 
TO OIL PIPELINES, OIL PRODUCT PIPELINES AND GAS PIPELINES
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Abstract
Introduction: the author highlights and considers the features in reglamentation of the subject and signs 

of the subject and the subjective side of the corpus delicti of unauthorised connections to oil pipelines, oil 
product pipelines and gas pipelines committed by an individual placed in administrative detention for the 
similar act. The goal of the research is to learn a new skill regarding particularities of the subjective side 
of the corpus delicti and work out conclusions and suggestions on improving their legal frameworks and 
the practical realization of criminal responsibility for unauthorised connections to oil pipelines, oil product 
pipelines and gas pipelines.

Materials and Methods: the author has chosen the criminal legislation, published court statistics and 
court practice, theoretical works on criminal responsibility for the crime under consideration as the research 
base.

Results: in the criminalization and ensuring criminal responsibility for unauthorised connections to oil 
pipelines, oil product pipelines and gas pipelines based on the administrative prejudice it is necessary to 
take into account features arising from the including in the corpus delicti the additional sign influencing the 
content not only of the subject but its subjective side. 

Discussion and Conclusions: along with the administrative prejudice it is expedient to include the 
criminal record of an individual for the similar penal offence as well as exclude any additional attributes 
of the subject in respect to unauthorised connections to trunk pipes and unauthorised connections to oil 
pipelines, oil product pipelines and gas pipelines committed by a group with a premeditated conspiracy or by 
an organized group.

Keywords: administrative prejudice; oil pipelines; oil and gas pipelines; the subject of the crime; the 
subjective side of the crime; unauthorized connection; criminal liability
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Введение
Самовольное подключение к нефтепрово-

дам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, 
является предметом запрета ч. 1 и ч. 2 ст. 2153 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), где квалифицирующим при-
знаком выступает самовольное подключение 
к магистральным трубопроводам. Основной и 
квалифицированный составы этого преступле-
ния характеризуются рядом особенностей, в том 
числе присущих признакам его субъекта и субъ-
ективной стороны, на рассмотрении которых мы 
остановимся в статье.

Обзор литературы 
Принимая во внимание обозначенную выше 

специфику преступления, предусмотренного, ч. 1 
и ч. 2 ст. 2153 УК РФ, в рамках исследования мы 
преимущественно обращались к трудам ученых в 
области уголовного права, освещающим общие и 
частные проблемы, связанные с административ-
ной преюдицией в уголовном законе [1, с. 78-86; 
2, с. 57-60; 3, с. 51-54; 4, с. 5-7]. 

Материалы и методы
Помимо всеобщего метода – материалистиче-

ской диалектики, а также общенаучных и частно-
научных методов, традиционно используемых в 
юридических исследованиях, применены метод 
системного анализа и метод правового модели-
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рования, позволившие не только подробно рас-
смотреть вопросы, связанные с законодательной 
регламентацией субъективных признаков состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 
2153 УК РФ, но и сформулировать конкретные 
изменения, предлагаемые к внесению в данную 
уголовно-правовую норму. При этом проанали-
зированы официальные статистические данные и 
опубликованная судебная практика в исследуемой 
области.

Результаты исследования
Первая группа субъективных признаков ак-

кумулируется в таком неотъемлемом элементе 
состава преступления, как его субъект, и харак-
теризует лицо, способное нести уголовную от-
ветственность за определенное деяние. Субъект 
преступления, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 
2153 УК РФ, приобретает определенные специ-
фические черты, прежде всего, вследствие адми-
нистративной преюдиции, являющейся необхо-
димым условием уголовной ответственности за 
самовольное подключение к указанным трубо-
проводам. Исходя из этого, субъект преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 2153 УК РФ, 
является специальным – таковым может высту-
пать только то лицо, которое совершило соот-
ветствующие противоправные действия, будучи 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, наказуемое по ст. 7.19 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Подчеркнем, что в ст. 7.19 КоАП РФ, в отличие 
от ст. 2153 УК РФ, ответственность за самоволь-
ное подключение к нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам, газопроводам дифференцирова-
на в зависимости от субъекта совершения этого 
деяния и наличия или отсутствия повторности 
последнего. К ответственности по ч. 1 ст. 7.19 
КоАП РФ привлекаются как физические лица, 
включая тех, кто имеет должностной статус, так и 
юридические лица, совершившие соответствую-
щие противоправные действия впервые, тогда как 
по ч. 3 этой статьи более строгой ответственно-
сти подлежат только юридические лица, повторно 
совершившие аналогичные действия. 

Если дифференциация юридической ответ-
ственности организаций за самовольное подклю-
чение к тем или иным трубопроводам ограничи-
вается применением к ним ч. 1 или ч. 3 ст. 7.19 
КоАП РФ, то для физических лиц такая диффе-
ренциация, берущая свое начало в ч. 1 ст. 7.19 
КоАП РФ, продолжается в ч. 1 и ч. 2 ст. 2153 

1 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Дагестан от 30.11.2021 по делу № 22-2304/2021. СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.08.2023).

УК РФ, где признак повторности совершения это-
го деяния в период административной наказан-
ности за предыдущее самовольное подключение 
приобретает криминообразующее значение.

Например, Д., являясь лицом, подвергнутым 
административному наказанию за самовольное 
подключение к газопроводам и использование 
газа, пренебрегая правилами безопасности и не 
имея необходимого допуска, посредством меха-
нического повреждения газопроводной сети низ-
кого давления повторно осуществил самовольное 
подключение своего домовладения к газопроводу, 
квалифицируемое по ч 1 ст. 2153 УК РФ1.

Отметим, что приведенный пример являет-
ся типичным, поскольку на практике ч. 1 ст. 7.19 
КоАП РФ преимущественно применяется в слу-
чаях так называемого бытового самовольного 
подключения к газопроводам, преимущественно 
имеющим место в границах частных домовладе-
ний, то есть речь идёт о повреждениях не маги-
стральных трубопроводов, а газопроводной сети 
низкого давления, при этом квалификация содеян-
ного как неоконченной или оконченной уголовно 
наказуемой кражи, предусмотренной п. «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, не осуществляется. В связи с этим 
согласимся с мнением М.Г Решняк и С.С. Моисе-
ева, согласно которому на законодательном уров-
не, а также в рамках разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации необходимо 
разграничить уголовно наказуемую кражу из раз-
личных трубопроводов от административно нака-
зуемого самовольного подключения к последним 
и безучетного пользования их содержимым [5, с. 
45-50]. Полагаем, самовольное подключение к со-
ответствующим трубопроводам практически во 
всех случаях представляет собой покушение на 
кражу газа, нефти или нефтепродуктов либо при-
готовление к этому тяжкому преступлению, что 
следует учитывать при юридической оценке соот-
ветствующих противоправных действий.

Далее обратим внимание на пробел, являю-
щийся типичным для большинства уголовно-пра-
вовых норм с административной преюдицией, за-
ключающийся в отсутствии в ч. 2 ст. 2153 УК РФ 
такого квалифицирующего признака субъекта 
соответствующего преступления, как наличие у 
него судимости за аналогичное деяние либо еще 
и за сходные деяния. На практике это приводит к 
тому, что из числа субъектов преступления, пред-
усмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 2153 УК РФ, выпа-
дают лица, которые уже перестали быть админи-
стративно наказанными, но еще имеют неснятую 
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или непогашенную судимость за аналогичное 
деяние. Примером законодательного устранения 
такого пробела стало дополнение ст. 1161 УК РФ 
об ответственности за побои соответствующим 
квалифицирующим признаком, произведенное 
в связи с позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, признавшей данную норму 
не соответствующей Основному закону1. Полага-
ем, ч. 2 ст. 2153 УК РФ целесообразно дополнить 
сходным признаком, указав в качестве специаль-
ного субъекта рассматриваемого преступления 
лицо, имеющее судимость за аналогичное деяние 
или иное преступление, предусмотренное любой 
из частей данной уголовно-правовой нормы.

При назначении наказания за рассматриваемое 
преступление, а также в рамках его предупрежде-
ния важно учитывать особенности личности осу-
жденных за совершение указанных противоправ-
ных действий. Анализ статистических данных 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации показал, что подавляющее 
большинство из этих лиц несет наказание по ч. 1 
ст. 2153 УК РФ. 

Например, в 2020 г. по ст. 2153 УК РФ по ос-
новной и дополнительной квалификации было 
осуждено 589 лиц, в том числе по ч. 1 этой ста-
тьи – 584 лица (99,15%); в 2021 г. эти же пока-
затели составили соответственно 776 лиц и 775 
лиц (99,87%), а в 2022 г. – 1088 лиц и 1086 лиц 
(99,82%)2. Эта особенность объясняется тем, что 
в настоящее время в ч. 2 ст. 2153 УК РФ пред-
усмотрен только один квалифицирующий при-
знак, предполагающий ту же административную 
преюдицию, но при совершении аналогичного де-
яния в отношении магистральных трубопроводов, 
тогда как на практике самовольное подключение 
преимущественно осуществляется в домохозяй-
ствах или на ином «бытовом» уровне. Соответ-
ственно, чаще всего такие деяния совершают 
лица, имеющие задолженность по оплате газа, 
при этом они не жалеют деньги на оплату услуг 
других лиц, имеющих навыки и инструменты 
для указанного самовольного подключения, либо 
делают это сами, создавая тем самым опасность 
утечки и взрыва газа. Во всяком случае именно 
такие деяния преимущественно выявляются на 
практике, тогда как самовольное подключение к 
магистральным трубопроводам, предполагающее 
более сложный процесс, требующий подготовки, 
определенных навыков и технических средств, 

1 По делу о проверке конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л. Ф. Саковой: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 11-П // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2021. № 16 (ч. III). Ст. 2874.

2 Здесь и далее см.: сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, раздел «Данные судебной 
статистики». URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 06.08.2023).

выявляется и раскрывается гораздо более редко. 
С нашей точки зрения, самовольное подключе-
ние к магистральным трубопроводам изначально 
обладает криминальной степенью общественной 
опасности, причем в ст. 7.19 КоАП РФ такое дея-
ние не выделяется, в связи с этим полагаем целе-
сообразным предусмотреть для данного состава 
преступления так называемый общий субъект, не 
дополняя его признаком административной прею-
диции.

В результате анализа статистических данных о 
составе 1082 осужденных в 2022 г. по ч. 1 ст. 2153 
УК РФ (по основной квалификации) установле-
но, что большинство из них составляют мужчины 
(898 лиц – 82,99%), при этом преобладают лица, 
относящиеся к возрастным группам от 30 до 
49 лет (597 лиц – 55,18%) и от 50 лет и старше 
(411 лиц – 37,99%), в том числе лица пенсионно-
го возраста (142 лица – 13,12%). Кроме того, для 
разрешения вопросов, связанных с назначением 
наказания, а также для предупреждения данных 
преступлений заслуживает внимания, что 958 
(88,54%) осужденных, хотя и являлись трудоспо-
собными, но не имели постоянного источника до-
хода. 

С позиции дальнейшей дифференциации уго-
ловной ответственности за самовольное под-
ключение к различным трубопроводам считаем 
важным учитывать повышенную общественную 
опасность совершения соответствующих проти-
воправных действий группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой 
[6, с. 3-5]. Представляется, что такие действия 
обладают общественной опасностью, присущей 
преступлению, уже при их первоначальном со-
вершении, причем в ст. 7.19 КоАП РФ групповой 
способ самовольного подключения не выделяет-
ся, что позволяет нам предложить закрепление 
данного признака в ч. 2 ст. 2153 УК РФ, без до-
полнения его указанием на административную 
преюдицию.

Применительно к субъективной стороне пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 2153 
УК РФ, отметим, что ее особенности связаны с 
осознанием лицом общественной опасности со-
вершаемого деяния, которая складывается, в том 
числе, из его повторного осуществления в период 
административной наказанности за аналогичное 
первоначальное деяние. В связи с этим в содер-
жание умысла виновного лица включается ин-
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теллектуальный компонент, в большей степени 
касающийся понимания уголовной противоправ-
ности совершаемого деяния, тогда как внешне 
последнее не отличается от первого самоволь-
ного подключения к трубопроводу, за которое 
это лицо было привлечено к административной 
ответственности. Также следует учитывать, что 
при наличии корыстной цели и направленности 
деяния на противоправное завладение чужим 
имуществом в виде газа, нефти или нефтепродук-
тов, содеянное в зависимости от конкретных об-
стоятельств дела представляет собой покушение 
на кражу, предусмотренную п. «б» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, или покушение на это тяжкое преступление.

В случае законодательного закрепления са-
мовольного подключения к магистральным не-
фтепроводам, нефтепродуктопроводам или газо-
проводам, а равно самовольного подключения к 
таким или иным нефтепроводам, нефтепродук-
топроводам или газопроводам, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, в качестве призна-
ков самостоятельного состава преступления, не 
включающего административную преюдицию, 

его субъективная сторона будет характеризовать-
ся прямым умыслом, включающим осознание об-
щественной опасности самого деяния и желанием 
его совершить при данных обстоятельствах. 

Обсуждение и заключение
Таким образом, для повышения эффективно-

сти противодействия самовольным подключе-
ниям к указанным трубопроводам необходимо 
на законодательном уровне учитывать различа-
ющуюся общественную опасность совершения 
данных противоправных действий на «бытовом» 
уровне в отношении газопроводов низкого дав-
ления и совершения таковых в отношении маги-
стральных трубопроводов, в том числе в составе 
группы лиц по предварительному сговору или 
организованной группы. Представляется, что эти 
различия должны найти свое отражение в регла-
ментации признаков субъекта, подлежащего уго-
ловной ответственности за последние действия, 
из которых целесообразно исключить админи-
стративную преюдицию, что одновременно ска-
жется и на содержании умысла лиц, подлежащих 
ответственности за данные самовольные дей-
ствия.
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Аннотация
Введение: статья посвящена исследованию ряда уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

институтов, определяющих современное состояние борьбы с преступностью, а также уровень гаран-
тий прав и законных интересов граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

Материалы и методы: всеобщий диалектический метод познания явился методологической осно-
вой исследования. Авторами применены системно-структурный анализ, а также частнонаучные мето-
ды познания: формально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой, статистический 
и другие. В аргументации своих выводов авторы опирались на труды признанных отечественных уче-
ных в области уголовного права и уголовного процесса. Эмпирическую основу исследования состави-
ли актуальные статистические показатели.

Результаты исследования: рассмотрены основные причины внесения в уголовно-процессуаль-
ное законодательство многочисленных изменений, непосредственно затрагивающих права и законные 
интересы участников уголовного судопроизводства, в том числе на их доступ к правосудию, а также 
влияющих на реализацию важнейших принципов уголовного процесса, в частности – принципа раз-
умного срока и др. С приведением статистических показателей изложены результаты реформы 2007 г., 
направленные на обеспечение законности и качества предварительного расследования. На основании 
анализа дореволюционного российского законодательства и современного зарубежного уголовного 
законодательства, включая опыт государств постсоветского пространства, а также складывающейся 
судебной практики и оценки общественной опасности отдельных видов противоправных деяний, до-
казана необходимость введения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) новой 
категории противоправного деяния – уголовного проступка. Представлены результаты исследования, 
направленного на повышение эффективности законодательства уголовно-правового комплекса в борь-
бе с преступностью и одновременно повышения уровня гарантий прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса. 

Обсуждение и заключение: теоретическому осмыслению подвергнуты конкретные субъективные 
и объективные факторы, обусловливающие причины внесения в УПК РФ многочисленных изменений, 
что позволило сформулировать аргументированные выводы о негативных, с точки зрения авторов, по-
следствиях формирования в российском уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве от-
дельных институтов и предложить конкретные направления их реформирования. 
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Abstract
Introduction: the article considers criminal and procedural establishments determining the current state 

of fight against crime as well as the level of the rights and legitimate interests of the citizens involved in 
in criminal proceedings. The value of the research findings is primarily determined by the use the relevant 
statistics reflecting the real state and the development of criminal and procedural establishments both from 
the point of view of the legislator and the enforcer.

Materials and Methods: universal dialectical method of cognition was the methodological basis for the 
study. The authors used systemic and structural analysis as well as specific scientific cognition methods: legal, 
legal comparative, historical and legal, statistical etc. In arguing for their conclusions the authors relied on the 
prominent Russian scholars of criminal law and criminal procedure.

Results: the authors consider main reasons for numerous amendments to the Code of Criminal 
Procedure that specifically affect the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings 
including their access to justice as well as affecting the realization of the most important principles of criminal 
procedure, in particular the principle of reasonable time etc. With statistics the authors indicate the outcome 
of the reform of 2007 aimed at ensuring the legality and quality of the preliminary investigation. Basing 
on the analyzing pre-revolutionary Russian legislation and modern foreign criminal legislation including the 
experience of post-Soviet states, as well as emerging judicial practice and the assessment of the public danger 
of certain types of unlawful acts, the authors argue for introduction into the Criminal Code of the Russian 
Federation of a new category of unlawful act – criminal misdemeanour. The results of the research aimed 
at increasing the effectiveness of the legislation of the criminal-legal complex in the fight against crime and 
at the same time increasing the level of guarantees of the rights and legitimate interests of participants in 
criminal proceedings are presented.

Discussion and Conclusions: the authors theoretically conceptualize objective and subjective factors 
behind the reasons for the numerous amendments to the Code of Criminal Procedure which made it possible 
to draw reasoned conclusions about the negative, from the authors' point of view, consequences of the 
formation of certain institutions in the Russian criminal and criminal procedural legislation and to propose 
specific directions for their reform. 
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Введение
Современное состояние науки уголовно-пра-

вового комплекса нами рассматривается с пози-
ции ее влияния на эффективность вклада орга-
нов предварительного расследования и органов 
дознания в противодействие преступности в 
рамках досудебного уголовного производства. В 
свою очередь, это определяется состоянием науч-
ной мысли и конкретными предложениями пред-
ставителей науки по совершенствованию ряда 
ключевых институтов законодательства уголов-
но-правового комплекса с учетом правопримени-
тельной практики.

При этом исключительно важным инструмен-
том здесь является объективный анализ эффек-
тивности действия конкретных уголовно-право-
вых и уголовно-процессуальных институтов, что 
требует преодоления догматизма ученых и право-
применителей в реальной оценке действующего 
законодательства уголовно-правового комплекса, 
что, на наш взгляд, позволит сформировать новые 
подходы к целесообразности и даже необходимо-
сти его совершенствования.

В связи с этим критически оценивая эффек-
тивность ряда уголовных и уголовно-процессу-
альных институтов современного досудебного 
производства, регламентирующих начало про-
изводства по уголовному делу, сроки предвари-
тельного следствия, процессуальный порядок 
предъявление обвинения, вырабатывая предло-
жения о принятии неотложных мер, направлен-
ных на снижение уровня уголовной репрессии 
путем возвращения в российское уголовное за-
конодательство категории уголовного проступка 
и, соответственно, введение для расследования 
данной категории противоправных деяний более 
упрощенной, по сравнению с действующими, 
формы расследования, мы, прежде всего, исходим 
из насущных потребностей практического проти-
водействия преступности. Следует отметить, что 
рассматриваемые вопросы находятся в фокусе 
внимания одного из авторов статьи – профессора 
Б.Я. Гаврилова – на протяжении более 30 лет его 
практической деятельности в органах предвари-
тельного следствия и органах дознания системы 
МВД России и являлись предметом его активной 
законотворческой деятельности при подготовке 
проекта УПК РФ ко второму и третьему чтениям 
в составе рабочей группы при Комитете по зако-
нодательству Государственной Думы Российской 
Федерации, а также при разработке ряда законо-
проектов в составе экспертной комиссии при Ко-
митете по безопасности и противодействию кор-
рупции Государственной Думы РФ. 

Рассматривая основные предпосылки внесе-
ния в УПК РФ многочисленных изменений, необ-
ходимо отметить, что после его принятия силами 
данной рабочей группы с участием представи-
телей правоохранительных и судебных органов 
был осуществлен мониторинг применения уго-
ловно-процессуального законодательства в более, 
чем в половине субъектов Российской Федера-
ции. Именно его результаты, в том числе отража-
ющие негативную практику реализации нового 
уголовно-процессуального закона, позволившие 
выявить многочисленные пробелы и нестыков-
ки его положений, явились причинами, что уже 
после вступления с 1 июля 2002 года в действие 
УПК РФ, в него был внесен ряд весьма значимых 
изменений, связанных, в том числе, с появлением 
в кодексе новых процессуальных институтов. От-
метим, что в современный УПК РФ внесены из-
менения более чем 300 федеральными законами, 
что, на наш взгляд, делает закономерным вопрос: 
в настоящее время действует УПК РФ, принятый 
в 2001 г., или мы вынуждены работать с уже но-
вым нормативным правовым актом? 

Аналогичная ситуация складывается и в сфере 
уголовного законодательства. Отмечается, что по 
состоянию на 1 января 2022 года в УК РФ внесено 
примерно такое же количество изменений, в силу 
чего данные законодательные акты постоянно и 
вполне обоснованно подвергаются критике и сто-
роны научного сообщества и правоприменителей.

Безусловно, дискуссия относительно целе-
сообразности внесения изменений и дополне-
ний в ключевые институты уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства сама 
по себе играет весьма положительную роль в 
его совершенствовании, выработке оптималь-
ных направлений развития теории и практики 
уголовного судопроизводства. Однако следует 
отметить, что нашими оппонентами не учиты-
вается ряд обстоятельств, сущность которых 
заключается в том, что значительная часть вне-
сенных в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство изменений обусловливались в 
первую очередь потребностями правопримени-
тельной практики, а в ряде случаев –  необходи-
мостью реализации решений Конституционного 
Суда Российской Федерации в части приведения 
в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации отдельных положений УПК РФ, непо-
средственно затрагивающих права граждан как 
участников уголовного процесса, а также назрев-
шую необходимость снижения уровня уголовной 
репрессии. Вместе с тем следует указать, что от-
дельные поправки в УПК РФ и УК РФ, напро-
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тив, не были вызваны необходимостью их совер-
шенствования, а в ряде случаев носили характер 
контрреформ, обусловленных, в том числе, и по-
зицией Конституционного и Верховного Судов 
Российской Федерации (частичное возвращение 
института судебного доследования, возвращение 
к форме обвинительного заключения, регламен-
тированной УПК РСФСР и ряд других), на что 
указывал как один из авторов статьи [1], так и 
профессор В.П. Божьев [2].

Обзор литературы 
Ведя речь о причинах внесения изменений 

в УПК РФ, авторы статьи считают возможным 
указать на то, что часть из них была обусловлена 
компромиссными решениями законодателя при 
подготовке проекта УПК РФ ко второму и треть-
ему чтениям и, соответственно, при его принятии 
Государственной Думой и одобрении Советом 
Федерации Российской Федерации. Более того, 
законодатель отказался от включения в проект 
Кодекса ряда конкретных предложений профессо-
ра Б.Я. Гаврилова и его коллег по вышеуказанной 
рабочей группе при Комитете по законодатель-
ству, включая предложения о дифференциации 
процессуальных полномочий между прокурором 
и руководителем следственного органа, введе-
ния в систему участников уголовного процесса 
на стороне обвинения начальника специализиро-
ванного подразделения дознания и ряда других не 
менее значимых предложений, что пришлось кор-
ректировать в последующие годы путем внесения 
в УПК РФ значительного количества поправок, 
что так активно и обоснованно критикуется в на-
учном сообществе [1].

Возвращаясь к дискуссии о целесообразности 
изменения ключевых институтов уголовно-про-
цессуального законодательства, подчеркнем еще 
раз, что, на наш взгляд, помимо сугубо теорети-
ческих аргументов и позиций, они должны быть 
максимально практикоориентированы, соответ-
ствовать уровню развития правоохранитель-
ной системы Российской Федерации в целом и 
учитывать специфику построения и особенно-
сти организации и функционирования судебной 
системы и системы органов предварительного 
расследования. В связи с этим следует обратить 
внимание, что далеко не все предложения, в том 
числе весьма авторитетных ученых, в настоящее 
время являются актуальными и востребован-
ными практикой борьбы с преступностью. Так, 
например, отмечая несовершенство современ-
ного досудебного производства, профессор А.С. 
Александров предлагает кардинально изменить 
ряд уголовно-процессуальных институтов. В 

частности – принципиально отказаться от пред-
варительного следствия и ввести вместо него 
по примеру Уголовно-процессуального кодекса 
Федеративной Республики Германия прокурор-
ское дознание при одновременном закреплении 
в уголовно-процессуальном законодательстве па-
раллельного адвокатского расследования. Более 
того, из англосаксонской системы правосудия он 
предлагает имплементировать в российское судо-
производство право гражданина на возбуждение 
уголовного иска при отказе в этом государствен-
ного органа [3]. Безусловно, в условиях россий-
ской действительности, когда правоохранитель-
ные органы ежегодно из регистрируемых 10-11 
млн заявлений, сообщений о преступлениях воз-
буждают всего 1,6 млн уголовных дел, а по 6 млн 
принимают процессуальное решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, из которых проку-
роры признают незаконными и необоснованными 
и отменяют от 20% до 40%, с предложением ува-
жаемого ученого следовало бы согласиться. Од-
нако если рассуждать реалистично, то возможно 
прийти к выводу, что судебная система совмест-
но с органами прокуратуры реализовать данную 
функцию просто не сможет.

Небезынтересным, хотя и далеко неоднознач-
ным, в связи с этим является предложение ряда 
исследователей, в том числе и одного из авторов 
статьи, о введении в российское уголовное зако-
нодательство самостоятельной категории про-
тивоправного деяния – уголовного проступка. 
Рассматривая вопрос о целесообразности вве-
дения в УК РФ уголовного проступка, авторы 
опираются на результаты исследований С.Г. Ке-
линой [4], Г.А. Кригера [5], Н.Ф. Кузнецовой [6], 
С.В. Максимова [7], Е.В. Роговой, В.Ф. Цепелева 
[8] и др., а также представителей практических 
правоохранительных органов (В.В. Гордиенко 
[9], Б.Я. Гаврилов [10] и др.). Предложения ука-
занных и других представителей науки и практи-
ки о дифференцировании противоправных дея-
ний на преступления и проступки в зависимости 
от тяжести совершенного деяния призвано обе-
спечить не формальную, как это зачастую имеет 
место в действующем уголовном законодатель-
стве, а реальную правовую оценку преступных 
деяний с учетом степени общественной опасно-
сти как самого деяния, так и лица, его совершив-
шего. Кстати, в дореволюционном законодатель-
стве проступок появился еще в Своде законов 
Российской Империи 1832 г., а в настоящее вре-
мя закреплен в законодательстве абсолютного 
большинства стран, в том числе бывшего пост-
советского пространства.
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Материалы и методы
Исследование вопросов, связанных с совре-

менным уголовно-процессуальным правом, осу-
ществлено при помощи логического метода на-
учного исследования, методов анализа и синтеза, 
дедукции и индукции, статистического анализа. 
Законодательную основу исследования соста-
вили нормативные правовые акты, содержащие 
нормы отечественного и международного права, 
а также статистические показатели о состоянии 
преступности ГИАЦ МВД России за 2006, 2013, 
2020 – 2022 годы, а также ряд доктринальных 
источников российской теории уголовного права 
и уголовного процесса.

Результаты исследования
Анализируя предпосылки внесения изменений 

и дополнений в уголовно-процессуальное законо-
дательство, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
большинство из них, несмотря на справедливую 
критику практики их реализации, были в доста-
точной степени теоретически обоснованы и, что 
самое главное, целесообразны с практической 
точки зрения.

1. Например, до настоящего времени не ути-
хают дискуссии о целесообразности разграни-
чения надзорных полномочий прокурора и пол-
номочий руководителя следственного органа по 
процессуальному руководству предварительным 
следствием. Напомним, что в рамках масштабной 
реформы следственного аппарата органов проку-
ратуры, обусловленных идеей отказа от возложе-
ния функции надзора и функции процессуального 
руководства расследованием на одного и того же 
субъекта – прокурора, и внесением соответствую-
щих изменений в ряд законодательных актов1 был 
образован Следственный комитет при прокурату-
ре Российской Федерации, впоследствии транс-
формировавшийся в самостоятельный федераль-
ный государственный орган с широким кругом 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства 
– Следственный комитет Российской Федерации2. 
Итогом кардинальных изменений уголовно-про-
цессуального законодательства стало фактическое 
изъятие у прокурора ключевых полномочий по ру-
ководству предварительным следствием: права на 
дачу согласия на возбуждение уголовного дела и 
права принятия решения о возбуждении уголовно-
го дела, права на дачу согласия на заявление хо-
датайства о производстве целого ряда важнейших 
процессуальных действий, ограничивающих кон-

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_38313/ (дата обращения 01.03.2023).

2 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/ (дата обращения 01.03.2023).        

ституционные права и свободы граждан, на чем 
один из авторов статьи – профессор Б.Я. Гаврилов 
настаивал еще до принятия УПК РФ и в течение 
пяти лет после его вступления в силу. 

Целесообразность реформы 2007 г. под-
тверждается и приведенными ниже статистиче-
скими данными о результатах расследования уго-
ловных дел, свидетельствующих:

о более высокой эффективности процессуаль-
ного контроля руководителя следственного орга-
на (таблица 1);

о повышении эффективности надзорной дея-
тельности прокурора, на что указывают, с одной 
стороны, значительное увеличение количества 
возвращенных прокурорами уголовных дел для 
дополнительного расследования, с другой – су-
щественное сокращение количества дел, возвра-
щенных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК 
РФ (таблица 2).

2. Продолжает оставаться актуальным вопрос 
о соответствии положений уголовно-процессу-
ального законодательства, регламентирующих 
сроки предварительного следствия, норме-прин-
ципу о разумном сроке уголовного судопроизвод-
ства. Позволим себе напомнить, что системное 
толкование ст. 61 УПК РФ и ст. 7.1 Федерального 
закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» позволяет говорить о на-
рушении разумного срока уголовного судопро-
изводства, если продолжительность досудебного 
производства по уголовному делу со дня подачи 
заявления, сообщения о преступлении до дня 
принятия решения о приостановлении предва-
рительного расследования по уголовному делу 
превысила четыре года. Однако действующая 
редакция ст. 162 УПК РФ не предусматривает 
ограничение срока предварительного следствия, 
кроме истечения сроков давности, что, по мне-
нию авторов, создает условия для нарушения 
разумного срока уголовного судопроизводства. 
Выход из создавшейся ситуации видится в карди-
нальном пересмотре подходов к регулированию 
сроков предварительного расследования, вплоть 
до их исключения до момента установления лица, 
подозреваемого (обвиняемого) в совершении пре-
ступления.

3. В связи с изложенным уместно еще раз об-
ратиться к предложению о совершенствовании 
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уголовно-процессуального института предъяв-
ления обвинения, нормы которого на протяже-
нии многих десятилетий служили действенной 
гарантией вступления в уголовное дело защит-
ника-адвоката и обеспечения права обвиняемого 
на защиту. Однако данная функция рассматрива-
емого института в настоящее время существен-
но утратила свое значение. Защитник вправе 
участвовать в уголовном деле с момента начала 
осуществления по сути любых процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы лица, 
подозреваемого в совершении преступления. 
Более того, с учетом положений Федерального 
закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ участие адвоката 
стало возможным уже на этапе проверки сооб-
щения о преступлении в отношении конкретно-
го лица3. 

Сравнение процессуального статуса подо-
зреваемого (ст. 46 УПК РФ) и обвиняемого 
(ст. 47 УПК РФ) также приводит к выводу, что 
принципиального различия в правовом положе-
нии данных участников уголовного судопроиз-
водства, за исключением этапа окончания произ-
водства по уголовному делу, в настоящее время 
не существует.

Весьма успешная практика расследования уго-
ловных дел в форме дознания и их окончания без 
«классического» предъявления обвинения (а это 
ежегодно около 5 млн уголовных дел), при от-
сутствии жалоб осужденных в Конституционный 
Суд Российской Федерации на нарушение их пра-
ва на защиту от обвинения, может рассматривать-
ся как аргумент и предпосылка для принятия ре-
шения о пересмотре подходов к дифференциации 

Таблица 1. Статистические данные о числе оправданных подсудимых, в том числе на 1000 обвиня-
емых, в том числе содержавшихся под стражей1

Table 1. Acquitted Defendants Including per 1,000 Accused Persons, Including those in Custody

Период

Число оправданных судом лиц, в т. ч. на 1000 обвиняемых, по направленным в суд 
делам, из них незаконно, необоснованно содержавшихся под стражей

След. 
МВД России

Из них содержалось 
под стражей

Следователи проку-
ратуры и СК РФ

Из них содержалось 
под стражей

2006 1372 – 2,0 524 1885 – 18,0 954
2013 509 – 1,3 250 654 – 5,8 411
2021 371 – 1,2 101 630 – 6,5 241
2022 372-1,3 71 665-6,6 290

Период

Возвращено прокурором уголовных дел 
для дополнительного расследования

Возвращено дел судом 
для доследования и судом проку-
рору в порядке ст. 237 УПК РФ

Следов-м 
МВД 

России

Удельный 
вес (в %)

След. 
прокур. и 

СК РФ

Удельный 
вес (в %)

Всем органам 
расследования

В т.ч. след-м/
уд.вес
(в %)

1999 21249 2,7 1102 1,4 41340 34209 – 4,0%
2006 18373 3,3 1286 0,8 35930 –
2020 17563 6,3 1902 2,0 6021 4166 – 1,2%
2021 17507 6,0 1847 2,1 6315 4518 – 1,2%
2022 15709 6,0 1769 2,1 5846 4216 – 1,2%

Таблица 2. Статистические данные о количестве уголовных дел, возвращенных прокурором и су-
дом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ2

Table 2. Criminal cases returned by the prosecutor and court to the prosecutor under Art. 237 of the 
Criminal Procedural Code of the Russian Federation

1 Статистические данные о числе лиц, оправданных судом, в т.ч. на 1000 обвиняемых, по направленным в суд делам, из 
них незаконно, необоснованно содержавшихся под стражей за период с 2006 по 2022 гг. / Статистические данные ГИАЦ 
МВД России: https://мвд.рф/ (дата обращения: 01.02.2023).

2 Статистические данные о количестве уголовных дел, возвращенных прокурором следователям МВД, прокуратуры и 
Следственного комитета Российской Федерации и возвращенных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в период с 1999 
по 2022 гг. / Статистические данные ГИАЦ МВД России: https://мвд.рф/ (дата обращения: 01.02.2023).

3 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 04.03.2013 № 23-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_1]2908/ (дата обращения: 31.08.2022).
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институтов предъявления от имени государства 
«подозрения» и «обвинения» в совершении пре-
ступления. 

Полагаем, при принятии решения о рефор-
мировании института предъявления обвинения 
следует также учитывать и позицию Конституци-
онного Суда Российской Федерации «о пределах 
судебного разбирательства» (постановление от 
16.05.2007 № 6-П)1 и ряд других факторов.

4. Актуальным, на наш взгляд, является во-
прос о введении в российское уголовное за-
конодательства самостоятельного вида про-
тивоправного деяния – уголовного проступка. 
Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации В.М. Лебедев, комментируя частичную 
декриминализацию краж чужого имущества без 
квалифицирующих признаков с размером ущер-
ба до 2 500 руб. (ч. 1 ст. 158 УК РФ), части побо-
ев (ст. 116 УК РФ), фактов уклонения от уплаты 
«алиментов» (ст. 157 УК РФ), отметил, что дан-
ные законодательные новеллы (их инициатором 
был Верховный Суд Российской Федерации) 
требуют законодательного продолжения – введе-
ния «уголовно-наказуемого проступка», который 
является новым элементом в российской уголов-
но-правовой политике. Данное обстоятельство 
следует учитывать и законодателю с учетом пред-
ставленного А.Л. Кудриным 5 апреля 2017 года на 
парламентских слушаниях в Совете Федерации 
РФ проекта Дорожной карты (2017-2025 гг.) со-
вершенствования уголовной политики2. В связи с 
этим авторы статьи предлагают обратить внима-
ние, что число лиц, отбывающих наказание в Рос-
сии, на 100 тыс. населения составляет 630 чел., 
а, например, в Скандинавских странах – 88, Ита-
лии – 78, Франции – 100, Испании – 126 чел.

Кроме приводимых в научной литературе, а 
также Верховным Судом Российской Федера-
ции и другими правоприменителями доводов в 
обоснование необходимости возвращения в рос-
сийское законодательство уголовного проступка, 
следует обратиться к такой уголовно-правовой 
категории как «малозначительность деяния». При 
введении уголовного проступка будет возможно 
исключение закрепленного в ч. 2 ст. 14 УК РФ 
понятия деяния в силу малозначительности, не 
представляющего общественной опасности. Его 
наличие сегодня обусловливает противоречивую 

1 По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом президиума Курганского областного суда: постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16.05.2007 № 6-П. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68552/ (дата обращения: 
01.03.2023).

2 Уголовная политика: дорожная карта 2017-2025 гг. URL: http://www.crs.ru/ru/events/ugolovnaya-politika-dorozhnaya-karta-
2017-2025-gg/ (дата обращения 01.03.2023).

3 По делу о проверке конституционности пункта 2 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Д.К. Михайлова (дата обращения: 14.06.2023).

судебную практику. Например, в одном регионе 
за незаконный вылов 20 шт. окуней на сумму 500 
руб. лицо было осуждено по ч. 1 ст. 256 УК РФ, а 
в другом – за незаконный вылов 5 шт. лосося, что 
составило ущерб в 5 тыс. руб., лицо было оправ-
дано.

Или, например, по складывающейся в 2013-
2016 гг. судебной практике деяния, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 158 УК РФ, при размере похи-
щенного до 1 тыс. руб., а в отдельных регионах и 
до 3 тыс. руб., не признавались преступлениями 
в силу их малозначительности. Но такие деяния 
не могли быть квалифицированы и как админи-
стративные правонарушения, поскольку диспо-
зиция ст. 7.27 КоАП РФ «мелким» признает хи-
щение только при отсутствии квалифицирующих 
признаков кражи. Как следствие, в 2018-2022 гг. 
противоправные деяния по 1,2 млн сообщений о 
кражах, по которым приняты процессуальные ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела 
без установления лица, его совершившего, фак-
тически не получили юридической оценки, что 
повлекло ограничение предусмотренного ст. 52 
Конституции РФ права потерпевших на их до-
ступ к правосудию и возмещение причиненного 
им ущерба. При этом значительная часть таких 
«отказных» материалов ежегодно прокурорами 
признаны незаконными или необоснованными 
и отменены. О незаконности таких решений вы-
сказался и Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем постановлении от 15.06.2021 
№ 28-П3, который указал, что «отказ в возбужде-
нии уголовного дела в связи с отсутствием в де-
янии состава преступления возможно только при 
условии предварительного установления наличия 
и совершения конкретным лицом самого обще-
ственно-опасного деяния, содержащего объектив-
ные признаки преступления».

5. Считаем необходимым еще раз заострить 
внимание на проблеме уголовно-процессуаль-
ного реагирования на заявление, сообщение о 
преступлении. Анализ правоприменительной 
практики, складывающейся на начальных этапах 
досудебного производства, со всей очевидностью 
актуализирует проблему обеспечения законно-
сти принятия процессуальных решений по заяв-
лениям, сообщениям о преступлениях. В связи 
с этим авторы отмечают, что за последнее деся-
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тилетие показатель возбуждения уголовных дел 
снизился в два раза при фактической неизменной 
регистрации количества заявлений, сообщений о 
преступлениях (в 2006 г. – 10,7 млн и в 2022 г. – 
11,9 млн). При этом в 2006 г. были возбуждены 
3,3 млн уголовных дел и вынесено 4,5 млн про-
цессуальных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а в 2022 г. на 1,6 млн уголовных 
дел пришлось уже 6 млн «отказных» материалов 
[11]. Это напрямую влечет за собой искажение 
статистических показателей о состоянии пре-
ступности. Так, коэффициент преступности в 
России на 100 тыс. населения в 2022 г. составил 
менее 1400 преступлений, в Германии, Франции, 
Италии он превышает среднероссийский в 4-5 
раз, а в Швеции – в 8,5 раз. Думается, что с точки 
зрения криминологов такая ситуация вполне по-
нятна и объяснима. Полагаем, что и российский 
законодатель должен, наконец, обратить на нее 
внимание.

6. Весьма перспективным направлением про-
тиводействия преступности авторы считают даль-
нейшее развитие дифференциации уголовно-про-
цессуальной формы.  На наш взгляд, в том числе 
и в контексте изложенных выше предложений о 
введении в уголовное законодательство уголов-
ного проступка, назрела необходимость возвра-
щения в досудебное производство протокольной 
формы расследования (по УПК РСФСР – так на-
зываемой протокольной формы досудебной под-
готовки материалов, по которой ежегодно в суд 
направлялось по 200-250 тысяч таких материалов 
о преступлениях небольшой тяжести). Основной 
предпосылкой к принятию такого решения явля-
ется отмечаемые большинством ученых и прак-
тических сотрудников органов внутренних дел 
несовершенство правовой регламентации и, как 
следствие, крайняя неэффективность реализа-
ции введенного в УПК РФ Федеральным законом 
№ 23-ФЗ дознания в сокращенной форме (Гла-
ва 32.1 УПК РФ). Анализ правоприменительной 
практики дает основание утверждать, что по объ-
ему произведенных следственных и иных про-
цессуальных действий, так же как и по срокам 
расследования, дознание в сокращенной форме 
ничем не отличается от ординарного дознания.

Сущность предлагаемой авторами протоколь-
ной формы расследования состоит в том, что: 
1) расследование осуществляется только в от-
ношении конкретного лица в случае признания 
им факта преступления и очевидности обстоя-
тельств совершенного деяния; 2) вынесение по-
становления о возбуждении уголовного дела и 
производство проверки сообщения о преступле-
нии не требуется; 3) производство следственных 
действий ограничивается допросом подозревае-
мого, потерпевшего и (или) свидетелей-очевид-
цев; 3) производство судебной экспертизы допу-
скается лишь в случаях, предусмотренных ст. 196 
УПК РФ; 4) при задержании подозреваемого в 
порядке ст. 91, 92 УПК РФ срок расследования до 
направления уголовного дела прокурору не мо-
жет превышать 48 часов.

Обсуждение и заключение
Высказанные идеи и сформулированные в 

настоящей статье предложения, безусловно, 
нуждаются в дальнейшей разработке и в на-
стоящее время могут рассматриваться лишь в 
качестве определенных ориентиров, позволяю-
щих наметить и обсудить общие тенденции раз-
вития уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Одной из задач статьи авто-
ры видят активизацию дискуссии об основных 
направлениях реформирования ключевых ин-
ститутов уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права. В широком смысле мы исходим из 
назревшей необходимости разработки новой 
концепции совершенствования уголовного су-
допроизводства как определяющего условия 
эффективного противодействия преступности в 
современных реалиях социально-политической, 
экономической и правовой сфер жизнедеятель-
ности российского общества и государства. 
Следует констатировать, что этому в немалой 
степени, препятствуют сложившиеся в про-
фессиональном правовом сознании стереоти-
пы о незыблемости названных выше правовых 
институтов и догматизм юридической мысли, 
ограничивающий творческий научный поиск и 
сужающий возможности использования передо-
вого опыта развития законодательства уголов-
но-правового комплекса.
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Аннотация
Введение: статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих при реализации правоприме-

нителем законоположений о проведении допроса, очной ставки и опознания посредством использо-
вания видео-конференц-связи, а также выявлению несовершенства законодательной регламентации 
статьи 189.1 УПК РФ. 

Материалы и методы: автором изучены уголовно-процессуальные законы Российской Федера-
ции, а также Республики Беларусь и Республики Казахстан, научные статьи отечественных ученых 
правоведов, изучающих проблему цифровизации в сфере уголовного судопроизводства. Использова-
ны методы сравнения, анализа, синтеза, диалектический метод, формально-юридический метод.

Результаты исследования: введение в уголовно-процессуальный закон статьи 189.1 УПК РФ, ре-
гламентирующей проведение допроса, очной ставки и опознания посредством видео-конференц-свя-
зи, порождает у правоприменителя закономерные вопросы: в каких случаях целесообразно проводить 
указанные следственные действия дистанционно и какие объективные обстоятельства могут препят-
ствовать реализации данных законоположений на практике.

Обсуждение и заключение: совершенствование законодательной регламентации законоположе-
ний о дистанционном проведении допроса, очной ставки и опознания, а также создание необходимой 
технической базы для обеспечения органов предварительного следствия комплексами ВКС позволит 
решить задачи, поставленные законодателем, обеспечив соблюдение разумных сроков судопроизвод-
ства при расследовании уголовного дела.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; допрос; очная ставка; опознание; видео-конфе-
ренц-связь; разумные сроки судопроизводства
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Abstract
Introduction: the author emphasizes some practical challenges in implementation by the law enforcer 

of the legal provisions on implementation by the law enforcer of the legal provisions on interrogation, 
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confrontment and identification through the videoconferencing, as well as identifying imperfections in the 
legislative regulation of Article 189.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Materials and Methods: the author studied criminal procedure laws of the Russian Federation, as well 
as of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan, domestic scientists’ developments studying 
challenges in digital environment in criminal proceedings. When working on the study the author used 
comparison, analysis, synthesis, dialectics, and legal research methods.

Results: the incorporation of Article 189.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 
regulating on interrogation, confrontment and identification through the videoconferencing into the law raises 
in the enforcer certain questions in which cases it is relevant to conduct the proceedings by remote mode as 
well as which objective circumstances can threaten putting these recommendations into practice. 

Discussion and Conclusions: the improvement of the legal framework of the statutory provision on the 
remote interrogation, confrontment and identification as well as the development of technical equipment for 
provision of preliminary investigation bodies with videoconferencing will allow to solve the tasks set by the 
legislator, ensuring the observance of reasonable terms of legal proceedings during the investigation of a 
criminal case.

Keywords: criminal procedural law; interrogation; confrontation; identification; videoconference; 
reasonable time of legal proceedings
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Введение
Пандемия коронавируса существенно повлия-

ла на систему коммуникации современного рос-
сийского общества: дистанционное обучение и 
удаленная работа – далеко не весь перечень до-
стижений цифровизации, которые в настоящее 
время прочно укоренились в сфере образования и 
трудовой деятельности. 

Достижения цифровизации, уже давно успеш-
но используемые в российском обществе, повлия-
ли также и на совершенствование отечественного 
уголовно-процессуального права. 

Так, Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 501-ФЗ, вступившим в законную силу 10 ян-
варя 2022 года1, Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
дополнен статьей 189.1, регламентирующей 
проведение таких следственных действий, как 
допрос, очная ставка и опознание, путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи (да-
лее – ВКС)2. 

При этом важно учитывать, что для реали-
зации самых передовых и позитивных изме-
нений, вносимых в закон, в том числе уголов-
но-процессуальный, должна быть обеспечена 
объективная возможность их успешного функ-
ционирования на практике, что обусловливает-
ся потребностью в создании соответствующей 
материально-технической и правовой базы [1, 
с. 3].

1 Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 1 (ч. I). Ст. 70.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 14.04.2023). СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 04.05.2023).

Материалы и методы
Автором исследованы уголовно-процессу-

альные законы Российской Федерации, а также 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 
Изучены научные статьи отечественных уче-
ных-правоведов, рассматривающих проблему 
цифровизации в сфере уголовного судопроизвод-
ства: С.В. Валова, Ю.А. Цветкова, О.В. Мичу-
риной, А.Р. Белкина, Н.О. Никурадзе, О.А. Ма-
лышевой, опубликованные в 2022-2023 годах. 
Методология исследования представлена метода-
ми сравнения, анализа, синтеза, диалектическим 
и формально-юридическим методом.

Результаты исследования
Внесение анализируемых нами изменений в 

УПК РФ направлено, прежде всего, на обеспече-
ние соблюдения разумных сроков уголовного су-
допроизводства, предотвращение нарушения сро-
ков расследования уголовных дел.

Например, вопрос проведения допроса сви-
детеля, проживающего на значительном расстоя-
нии от места проведения предварительного рас-
следования, на практике решается с помощью 
направления поручения для проведения данного 
следственного действия в орган предварительно-
го следствия или дознания по месту жительства 
такого свидетеля либо посредством командирова-
ния следователя, в чьём производстве находится 
уголовное дело, к месту жительства свидетеля. 
Оба способа требуют времени, а во втором случае 
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(при командировании следователя) также и вле-
кут финансовые затраты. Таким образом, появле-
ние возможности проведения ряда следственных 
действий посредством ВКС позволит ускорить 
процесс проведения указанных следственных 
действий, а также снизить вероятность несения 
финансовых затрат на их осуществление.

Необходимо отметить, что для получения по-
ложительных результатов проведения таких след-
ственных действий, как допрос, очная ставка и 
опознание посредством ВКС, следует, во-первых, 
обеспечить возможность использования законо-
дательных новелл на практике, во-вторых, обе-
спечить соблюдение принципов уголовно-про-
цессуального права, а также прав и интересов 
участников процесса с учетом законодательной 
формулировки статьи 189.1 УПК РФ.

Раскроем содержание выделенных нами ранее 
положений. Нами проведено анкетирование сле-
дователей МВД России по Давлекановскому рай-
ону на предмет их готовности применять в своей 
практической деятельности положения статьи 
189.1 УПК РФ. Так, 80% респондентов ответи-
ли утвердительно, 15% затруднились с ответом и 
только 5% высказались отрицательно, мотивиро-
вав тем, что очное проведение следственных дей-
ствий позволяет достигнуть более качественного 
результата.

Как видим, большинство следователей, ко-
торым и адресовано использование положений 
статьи 189.1 УПК РФ, позитивно относятся к 
возможности дистанционного способа проведе-
ния допроса, очной ставки и опознания. В свою 
очередь, отсутствие технической оснащенности 
системой ВКС существенно осложняет возмож-
ность реализации анализируемых нами законо-
положений, как в ОМВД по Давлекановскому 
району, так и в подавляющем большинстве тер-
риториальных подразделений МВД России. 
Согласно части 1 статьи 189.1 УПК РФ для ис-
пользования систем ВКС необходимо наличие 
соответствующих технических возможностей [2, 
с. 25].

Таким образом, основная проблема реали-
зации положений статьи 189.1 УПК РФ, – от-
сутствие повсеместной оснащенности органов 
предварительного следствия системами ВКС, 
в отличие, например, от судебной системы, где 
практически в каждом суде имеются комплексы 
ВКС, которые активно используются при рассмо-
трении уголовных дел [3, с. 20].

Вторая практическая проблема применения 
систем ВКС при проведении допроса, очной став-

1 Архив Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан. Д. №2-124/2022.

ки и опознания также сопряжена со спецификой 
использования системы ВКС, поскольку дистан-
ционное проведение указанных следственных 
действий не всегда может быть качественным с 
технической точки зрения, так как сопряжено с 
возможными запаздываниями звука за изобра-
жением, прерыванием видеосвязи и иными тех-
ническими неполадками [4, с. 14]. Более того, 
авторы, исследующие данную проблему, уже 
ранее указывали, что «были зафиксированные 
случаи, в которых во время ВКС были сказаны 
сведения, являющиеся невыгодными для след-
ствия и после данных слов обрывалась связь по 
техническим причинам» [5, с. 259]. Проблема 
применения систем ВКС может быть связана и с 
самим программным обеспечением. Проанали-
зировав правоприменительную практику Респу-
блики Башкортостан, мы обнаружили интересное 
судебное решение: проведение допроса с приме-
нением ВКС было признано недопустимым по 
причине использования программы «Skype». Суд 
указал, что в дословном толковании статьи 189.1 
УПК РФ прямо указано, что орган предваритель-
ного следствия использовал общедоступное про-
граммное обеспечение для проведения ВКС1.

Следующий немаловажный вопрос, который 
может возникнуть у практиков, связан с целесо-
образностью и результативностью проведения 
таких следственных действий, как очная ставка 
и опознание посредством ВКС. Так, очная став-
ка – это не просто допрос с одновременным уча-
стием двух допрашиваемых, важной составля-
ющей ее успешного проведения является сама 
психологическая сущность следственного дей-
ствия. Данное следственное действие направле-
но на преодоление противоречий в показаниях 
ранее допрошенных лиц, и совместный их до-
прос в формате очного присутствия способен 
создать более качественную психологическую 
обстановку, благодаря которой с большей долей 
вероятности будут достигнуты цели, поставлен-
ные следователем при проведении очной став-
ки. Также открытым остается вопрос, насколько 
качественным будет дистанционное опознание, 
с учетом того, что в производство данного след-
ственного действия вовлечено большее, по срав-
нению с допросом и очной ставкой, количество 
граждан, в частности, понятые, статисты. Зако-
номерен вопрос, как стороне защиты предот-
вратить и предусмотреть возможность оказания 
давления на опознающего, находящегося по 
другую сторону экрана [5, с. 45]. Безусловно, 
стоит отметить и положительные аспекты про-
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ведения допроса, очной ставки и предъявления 
для опознания посредством ВКС. Во-первых, 
реализация данных следственных действий на-
правлена на соблюдение установленных сроков 
расследования уголовных дел в условиях небла-
гополучной эпидемиологической обстановки. В 
будущем, например в условиях пандемии, это 
может обезопасить многих участников уголов-
ного расследования. Во-вторых, и в настоящее 
время эти положения актуальны для регионов, 
где ограничено авиасообщение, либо следствен-
ных отделов на транспорте. В-третьих, процесс 
предъявления для опознания посредством ВКС 
возможен для обеспечения большей безопас-
ности как опознаваемого, так и опознающего, 
например, по должностным насильственным 
преступлениям. В-четвертых, проведение очной 
ставки посредством ВКС минимизирует риск 
давления на участников как во время таковой, 
так и непосредственно перед ее проведением, в 
случае если участники очной ставки встретятся 
друг с другом. 

В изученных автором материалах уголовных 
дел по ст. 286 УК РФ отсутствует широкая прак-
тика проведения анализируемых следственных 
действий в дистанционном формате, исходя из 
этого, сложно делать какие-либо однозначные вы-
воды относительно целесообразности проведения 
очной ставки и опознания посредством ВКС. При 
этом важной составляющей эффективности и ре-
зультативности следственных действий является 
строгое и неукоснительное соблюдение требова-
ний уголовно-процессуального закона, регламен-
тирующего порядок их проведения.

Подытоживая практические проблемы ис-
пользования систем ВКС при проведении допро-
са, очной ставки и опознания, отметим, что, на 
наш взгляд, для обеспечения реализаций законо-
дательных новелл необходимо в первую очередь 
обеспечить органы предварительного расследо-
вания современными комплексами ВКС, кото-
рые позволят провести следственные действия 
и получить соответствующие качественные ре-
зультаты. 

Полагаем, статья 189.1 УПК РФ сформули-
рована без отражения конкретных целей или 
оснований, что может повлечь необоснованное 
проведение дистанционных следственных дей-
ствий при наличии реальной возможности про-
вести их в очном формате. С одной стороны, 
введение закрытого перечня оснований данных 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-з (ред. от 09.03.2022). URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 04.05.2023).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V (ред. от 26.03.2023). URL: https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 04.05.2023).

следственных действий представляется некор-
ректным, с другой – даже в рамках территори-
альной близости более обоснованно проводить 
очную ставку между несовершеннолетним и 
совершеннолетним участником с применением 
ВКС. Зачастую в ходе проведения традицион-
ной процедуры очной ставки несовершеннолет-
ний опасается негативного влияния на него со 
стороны взрослого участника, может замкнуть-
ся и отказаться от любых показаний, ВКС позво-
лит избежать данных последствий. В настоящее 
время правоприменительная практика склады-
вается таким образом, что в рассмотренной си-
туации, учитывая негативные последствия такой 
очной ставки, следователи и дознаватели про-
сто отказываются от ее проведения, что на наш 
взгляд, является не совсем верным решением.

Так, нормы, регламентирующие проведение 
следственных действий посредством ВКС, суще-
ствуют не только в УПК РФ, но и в уголовно-про-
цессуальных законах стран СНГ, таких как, 
например, Республика Беларусь и Республика 
Казахстан. В отличие от положений статьи 189.1 
УПК РФ, в уголовно-процессуальных законах 
этих стран закреплен перечень оснований, при 
которых допускается дистанционное проведение 
следственных действий.

В части 1 статьи 224.1 УПК Республики Бе-
ларусь в качестве причин, по которым прове-
дение допроса, очной ставки либо опознания с 
участием свидетеля или потерпевшего может 
быть произведено дистанционно, указаны не-
возможность прибытия в место производства 
следственного действия по состоянию здоро-
вья; для обеспечения безопасности участников 
следственного действия и других лиц; несовер-
шеннолетие свидетеля/потерпевшего и для обе-
спечения более быстрого исследования обстоя-
тельств дела1.

В части 1 статьи 213 УПК Республики Казах-
стан, помимо аналогичных белорусскому уго-
ловно-процессуальному закону причин, указано 
также на наличие обстоятельств, свидетельству-
ющих, что очное проведение следственных дей-
ствий будет сопряжено с излишними затратами 
или будет затруднено2.

Полагаем, статью 189.1 УПК РФ необходимо 
дополнить обстоятельствами, которые объектив-
но обусловливают необходимость проведения 
допроса, очной ставки и опознания посредством 
ВКС. По нашему мнению, конкретизация в за-
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коне объективных обстоятельств, делающих не-
возможным проведение следственного действия 
в очной форме, позволит предотвратить случаи 
злоупотребления следователем возможностей 
дистанционного проведения следственных дей-
ствий в тех случаях, когда наиболее целесообраз-
но проведение следственных действий очно, что 
не влечет излишних финансовых и временных за-
трат. За 2022 год автором было найдено более 30 
решений судов, когда результаты очной ставки с 
применением ВКС были признаны в ходе судеб-
ного заседания недопустимым доказательством. 
Как правило, это процессуальные и субъектив-
ные нарушения законодательства. Например, 
имеется справка следователя по результатам про-
веденного следственного действия, что видеоза-
пись не получилась по причине того, что устрой-
ство, на котором проводилась запись, вышла из 
строя. Подобная техническая неисправность, на 
наш взгляд, содержит субъективные факторы, 
когда следователь, изучив порядок очной ставки 
с использованием ВКС, понимает, что реально 
допущены нарушения уголовно-процессуально-
го законодательства: например, несвоевремен-
но разъяснены права и обязанности участникам 
следственного действия, неверно интерпретиро-
ваны пояснения лиц, участвующих в следствен-
ном действии, неверно проведена процедура 
повторного предъявления для опознания путем 
использования ВКС. В итоге нарушается сама 
суть проведения очной ставки. В продолжение 
данных мыслей согласимся с О.А. Малышевой, 
которая предлагает «законодательно направить 

протокол на электронный ресурс предваритель-
ного расследования для последующего личного 
ознакомления участников с ним, если они заявят 
такое ходатайство» [7, c. 78].

Обсуждение и заключение
Сама идея внедрения достижений цифрови-

зации в процесс проведения следственных дей-
ствий – это позитивное начало, обусловливающее 
совершенствование стадии предварительного 
расследования с учетом достижений современ-
ных технологий, поскольку указанные нововве-
дения позволят как сократить время производства 
предварительного следствия, так и уменьшить 
финансовые затраты на его проведение, обеспе-
чив соблюдение разумных сроков судопроизвод-
ства. 

Предлагаем статью 189.1 УПК РФ дополнить 
частью 1.1, изложив ее в следующей редакции: 
допрос, очная ставка и опознание могут быть 
проведены путем использования систем виде-
о-конференц-связи в случаях:

1) отсутствия объективной возможности 
участника процесса прибыть на место производ-
ства следственного действия по состоянию здоро-
вья, ввиду значительной удаленности места про-
живания либо при наличии иных уважительных 
причин;

2) в целях обеспечения безопасности участни-
ков процесса и иных лиц;

3) наличие объективных сведений, свидетель-
ствующих о том, что проведение следственных 
действий будет сопряжено со значительными фи-
нансовыми или временными затратами.
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Аннотация
Введение: в статье анализируется понятие «русофобия», обозначающее актуальную угрозу наци-

ональной (в частности, информационно-мировоззренческой) безопасности Российской Федерации. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования правового и научного 
обеспечения информационной безопасности в части защиты общества и государства от агрессивной 
ксенофобской идеологии, основу которой составляет ненависть не только к государствообразующему 
народу, но ко всем представителям полиэтнической российской нации. Данное междисциплинарное 
научное исследование осуществляется на пересечении политологии и таких юридических наук, как 
криминалистика, теория судебных экспертиз (судебная экспертология) и судебное речеведение.

Материалы и методы: методологическую основу исследования составила аналитическая фи-
лософская традиция наряду с общенаучными методами (описание, сравнение, обобщение и др.), а 
также частнонаучными методами (формально-юридическим, сравнительно-историческим, сравни-
тельно-правовым и др.). Эмпирической основой исследования выступили материалы практической 
деятельности Центра правовой экспертизы в сфере противодействия идеологии терроризма и профи-
лактики экстремизма Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Результаты исследования: осуществлено выявление типичных черт русофобского дискурса, ос-
новных клише, используемых сторонниками данной идеологии. Указываются основные направления 
русофобской агрессии: против народа, государства и культуры. Рассматриваются разновидности русо-
фобии, характерные для внешних противников и внутренних неконструктивно настроенных сил; уде-
ляется внимание самоненавистничеству как особой разновидности русофобии.

Обсуждение и заключение: русофобия как разновидность экстремистской идеологии должна 
встречать жесткий отпор, а противодействие ей – получить необходимое юридическое оформление. 
Кроме того, необходима разработка прикладного инструментария, позволяющего осуществлять юрис-
дикционную деятельность, связанную с комплексной правовой оценкой и противодействием проти-
воправным речевым действиям, относящимся к русофобскому дискурсу. Основным средством, по 
мнению авторов, должны стать специально разрабатываемые криминалистические диагностические 
комплексы (КДК) речевых действий, содержащие определенные лингвистические признаки и пред-
ставляющие собой типовую модель криминогенного речевого действия. В рамках данного подхода 
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авторами предлагаются собственные разработки в данной области и делаются выводы об основных 
направлениях и перспективах противодействия русофобии со стороны России и ее народа.
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Abstract
Introduction: this article deals with the concept of “Russophobia” which denotes a current threat to 

the national security of the Russian Federation and particularly informational and ideological security as 
well. The relevance of the study is determined by the need to improve the legal and scientific support for 
information security for protecting our society and state from aggressive xenophobic ideology, based on 
hatred to all representatives of the multi-ethnic Russian nation. This interdisciplinary scientific research is 
carried out at the intersection of political science and such legal disciplines as criminology, theory of forensic 
examinations (forensic expertology), and forensic speech analysis.

Materials and Methods: the methodology of the study was based on the analytical philosophical tradition 
and universal research methods (describing, comparing, generalising, etc.) as well as specific research 
methods (legal, comparative, historical, etc.). The empirical bases for the study were Centre for Legal 
Expertise in Countering the Ideology of Terrorism and Preventing Extremism, Kutafin Moscow State Law 
University case studies.

Results: the authors identified typical features of Russophobic discourse, basic clichés used by the 
proponents of this ideology; the main directions of Russophobic aggression: the people, the state, the culture; 
considers types of Russophobia specific to external opponents and internal unconstructive forces. The authors 
pay special attention to self-hatred as a special kind of Russophobia.

Discussion and Conclusions: Russophobia, as a type of extremist ideology, should be strongly resisted, 
and the fight against it should receive the necessary legal framework. In addition, it is necessary to create 
application tools to enable jurisdictional activities to be carried out, connected to comprehensive legal 
assessment and counteraction to unlawful speech actions related to Russophobic discourse. The main tool, 
according to the authors, should be specially developed forensic diagnostic complexes of speech actions, 
containing certain linguistic features and representing a typical model of criminogenic speech action. 
Within the framework of this approach, the authors propose their own developments in this area and draw 
conclusions about the main directions and prospects of countering Russophobia on the part of Russia and its 
people.

Keywords: Russia; Russian people; traditional values; xenophobia; Russophobia; national security; 
information security; media security; forensic science; forensic speech science
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Введение
В современном информационном простран-

стве имеет место формирование резко отрица-
тельного, враждебного образа России, активная 
и агрессивная антироссийская пропаганда. Ее 
цель – внутреннее разложение и разобщение па-
триотических сил, поддерживающих действую-
щую власть и ее стратегический курс, направлен-
ный на обеспечение национальной безопасности, 
укрепление обороноспособности, внутреннего 
единства и политической стабильности страны1. 
По мнению В.П. Кириленко и Г.П. Алексеева, 
«развитие доктрины информационного суверени-
тета показывает, что верховенство власти и каче-
ство массовой информации находятся в непосред-
ственной политической зависимости»; добавим, 
что в современных реалиях активное участие ра-
дикальных международных молодежных движе-
ний в создании экстремистского медиаконтента 
способствует «скьюритизации информационного 
пространства и ограничению доступа к информа-
ции на основе норм публичного права» [1, c. 45].

В.В. Путин не раз говорил о необходимости 
защиты традиционных российских ценностей 
и предложил считать консервативные ценности 
«ядром» национальной идеи России2, главным 
основанием ее самобытного развития3. В послед-
ние годы ненависть к России, проявляющаяся у 
отдельных граждан, выступает в качестве серьез-
ной информационно-мировоззренческой угрозы, 
которую нельзя недооценивать, а следует рассма-
тривать в аспекте комплексного обеспечения без-
опасности в медиасреде4. При этом надуманные 
стереотипы, ложные представления, формирова-
ние негативных установок в отношении русского 
народа, языковой экспансии и принижения зна-
чения русского языка и русской культуры, раз-
рушения русского исторического самосознания, 
дискредитации наиболее патриотической части 
русского народа являются основными проявле-
ниями русофобского дискурса во враждебном 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.

2 О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства: послание Президента 
Российской Федерации от 12.12.2013 б/н // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38057 (дата обращения: 
07.06.2023).

3 О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства: послание Президента 
Российской Федерации от 04.12.2014 б/н // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/39443 (дата обращения: 
07.06.2023).

4 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Феде-
рации от 05.12.2016 № 646  // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

5 MEDIA – (DIS)INFORMATION – SECURITY // North Atlantic Treaty Organization (NATO). URL: https://www.nato.int/nato_
static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/2005-deepportal4-information-warfare.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

отношении к России, российскому государству и 
его гражданам со стороны как ее внешних про-
тивников5, так и внутренних недоброжелателей. 

Не меньшую угрозу представляет русофоб-
ский культуроцид – оказываемое на Россию и 
русских давление с целью заставить русских от-
казаться от своих традиционных духовных цен-
ностей, типологических черт, отличающих их от 
Запада, утратить свое национально-историческое 
своеобразие, свою русскость: осквернение на-
циональных святынь и кощунственные, оскор-
бляющие религиозные чувства людей действия; 
идеологическое и психологическое воздействие 
на российских граждан с целью насаждения чу-
ждой российскому народу и разрушительной для 
российского общества системы идей и ценностей, 
включая культивирование эгоизма, вседозволен-
ности, безнравственности; отрицание идеалов 
патриотизма, служения Отечеству, естественного 
продолжения жизни, ценности крепкой семьи, 
брака и многодетности (в т.ч. за счет разрушения 
традиционной российской семьи с помощью про-
паганды нетрадиционных сексуальных отноше-
ний и добровольного отказа от рождения детей), 
созидательного труда. 

Имеют массовый характер попытки фальси-
фикации истории (в т.ч. за счет реабилитации 
нацистских преступников и их пособников) и от-
рицания позитивного вклада России в мировую 
историю и культуру. Особо циничный и оскор-
бительный характер для России, народ которой 
понес наибольшие жертвы в борьбе с нацизмом, 
в качестве проявления русофобии носят ложные 
обвинения России в развязывании Второй ми-
ровой войны (обосновывающие допустимость 
агрессии нацистской Германии и ее союзников 
в 1941 году), концепция «равной» вины и «оди-
наково преступной природы» СССР и Третьего 
рейха.

Признаком ярой русофобии является высо-
кий индекс агрессивности ряда западных СМИ 

For citation: Galyashina E.I., Bogatyrev K.M. Rusofobian Discourse and Media Security: New 
Challenges in Information Warfare Conditions. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 
2023;14(4):85 – 94. (In Russ.). DOI: 10.37973/KUI.2023.21.68.011
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в отношении России, выражающийся в много-
кратном перевесе негативных публикаций над 
нейтральными или позитивными, основанными 
на презумпции виновности России во всех каса-
ющихся ее конфликтах или трагедиях. Последнее 
десятилетие в мировом информационном про-
странстве отмечено значительным ростом русо-
фобских тенденций, которые в итоге привели к 
тяжелым моральным и материальным потерям, а 
также многочисленным человеческим жертвам. 
Ярким примером является Украина, где русофо-
бия была вознесена до уровня «национальной 
гордости» (что на юридическом уровне было за-
креплено в таких актах, как закон Украины от 
28.11.2006 № 376-V «О Голодоморе 1932-1933 
годов в Украине», закон Украины от 09.04.2015 
№ 314-VIII «О правовом статусе и памяти бор-
цов за независимость Украины в XX веке», закон 
Украины от 09.04.2015 № 317-VIII «Об осужде-
нии коммунистического и национал-социалисти-
ческого (нацистского) тоталитарных режимов 
в Украине и запрещении пропаганды их симво-
лики», закон Украины от 22.05.2022 № 2265-IX 
«О запрете пропаганды российского нацистского 
тоталитарного режима, вооруженной агрессии 
Российской Федерации как государства-террори-
ста против Украины, символики военного втор-
жения российского нацистского тоталитарного 
режима в Украину», закон Украины от 21.03.2023 
№ 3005-IX «Об осуждении и запрете пропаганды 
российской имперской политики в Украине и де-
колонизации топонимии» и т.д.). Следствием это-
го стал геноцид русских на Донбассе1, ограниче-
ние сферы применения русского языка даже в тех 
регионах, где русские составляют большинство, 
другие проявления антироссийской политики.

Результаты исследования
В утвержденной Президентом Российской Фе-

дерации Концепции внешней политики2 термин 
«русофобия» употребляется наряду с обозначе-
ниями иных информационных угроз. В докумен-
те имеется информация о необходимости проти-
водействия кампании русофобии, развязанной 
недружественными государствами3. Выступая 
на XI Петербургском юридическом форуме, за-

1 Путин назвал геноцидом «происходящее в Донбассе» // РБК. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/620bc8919a794797fe50
6b3c (дата обращения: 20.05.2023).

2 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 
31.03.2023 № 229  // Собрание законодательства Российской Федерации. 2023. № 14. Ст. 2406.

3 Русофобия: нацизм XXI века // ХI Петербургский международный юридический форум. URL: https://legalforum.info/
programme/business-programme/2873/ (дата обращения: 13.05.2023).

4 Недружественные манеры: в ГД работают над уголовным наказанием за русофобию // ИЗВЕСТИЯ. URL: https://
iz.ru/1533655/alena-nefedova/nedruzhestvennye-manery-v-gd-rabotaiut-nad-ugolovnym-nakazaniem-za-rusofobiiu (дата обраще-
ния: 26.06.2023).

5 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Феде-
рации от 05.12.2016 № 646  // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

меститель министра юстиции России А.В. Логи-
нов предложил официально закрепить в законо-
дательстве понятие «русофобия». Вице-спикер 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации И.А. Яровая призвала вве-
сти в России уголовное наказание за русофобию, 
отметив, что русофобия стала не только сред-
ством разжигания ненависти и дискриминации в 
отношении россиян, проживающих за рубежом, 
но и идеологической основой для агрессивной 
антироссийской политики коллективного Запада4.

В Доктрине информационной безопасности 
2016 года5 отмечается нарастающая тенденция 
к увеличению в зарубежных средствах массовой 
информации объема материалов, содержащих 
предвзятую оценку государственной политики 
Российской Федерации; наращивается информа-
ционное воздействие на население России, в пер-
вую очередь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, создания негативистских устано-
вок относительно собственного народа, страны, 
государства и их истории. Распространенность 
русофобии среди религиозных экстремистов яв-
ляется одним из основных факторов, подпитыва-
ющих террористическую угрозу гражданам Рос-
сии всех национальностей и вероисповеданий.

В связи с этим к числу основных информаци-
онных угроз национальной безопасности доку-
ментами стратегического планирования отнесена 
осуществляемая с использованием информаци-
онных технологий деятельность по оказанию ин-
формационно-психологического воздействия, 
направленного на дестабилизацию внутриполи-
тической и социальной ситуации в стране. Под-
черкивается, что различные террористические и 
экстремистские организации широко используют 
механизмы информационного воздействия на ин-
дивидуальное, групповое и общественное созна-
ние в целях нагнетания межнациональной и соци-
альной напряженности, разжигания этнической и 
религиозной ненависти либо вражды, пропаган-
ды экстремистской идеологии, а также привлече-
ния к террористической деятельности новых сто-
ронников. 
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Русофобию следует рассматривать как разно-
видность ксенофобии1 (в ряду сходных с ней яв-
лений, таких как англо-, франко-, германофобия, 
антисемитизм) – это ненависть и вражда, непри-
язнь к России, российским гражданам, русскому 
народу, русскому языку и культуре, неприятие 
российской самобытности, этнокультурной, ре-
лигиозной и национально-государственной рос-
сийской идентичности (как пишет И.Л. Мостиц-
кий, это «патологическая, в значительной мере 
неосознаваемая ненависть к индивидам, которые 
идентифицируют себя с русской многонацио-
нальной культурой, а также к самой этой культуре 
и ее символам (русскому языку, русской литера-
туре и др.). Тенденция усматривать ее проявления 
там, где на самом деле их нет, представляет собой 
как бы обратную сторону этого расстройства, но 
в сущности своей все ту же перманентную пара-
нойю, каковой в действительности русофобия и 
является»2).

Жертвами русофобии становятся сегодня не 
только этнически русские (представители госу-
дарствообразующего народа), но все граждане 
Российской Федерации, говорящие на русском 
языке, ощущающие свою сопричастность с цен-
ностями русской культуры, традиционными ду-
ховно-нравственными российскими ценностя-
ми – представители полиэтнической российской 
нации, обозначаемой в преамбуле Конституции 
1993 г. как «многонациональный народ Россий-
ской Федерации»3.

Несмотря на важность рассмотрения данной 
проблемы, нельзя сказать, что она должным обра-
зом исследована; причина этого усматривается в 
характеристике данной тематики как конфликто-
генной и недопустимой. На это указывал И.Р. Ша-
фаревич – консервативный мыслитель, активно 
исследовавший феномен русофобии и заключив-
ший, что «единственный выход – это дискуссия» 
[2, c. 217], обсуждение, которое не только позво-
лит понять причины и природу проблемы, но и 
найти подходы к ее решению.

Он же, рассматривая истоки данной идеоло-
гии, писал: «Западная мысль в XIX веке стояла 
на такой точке зрения, что Россия – это некоторое 
препятствие, которое загораживает дорогу для 
прогресса, как бы кто ни понимал понятие про-
гресса»; из чего следовал вывод о том, что окку-

1 Ксенофобия (от греч. чужой, страх) — неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как неприят-
ного и опасного, враждебного.

2 Мостицкий И.Л. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике // Academic. URL: http://psychology_pedagogy.
academic.ru (дата обращения: 07.06.2023).

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. № 237 (первоначальный текст).

4 Курсив здесь и далее – см.: Меморандум экспертного центра Всемирного русского народного собора о русофобии // РЕ-
ЛИГИЯ и СМИ. URL: http://www.religare.ru/2_106622.html (дата обращения: 20.06.2023).

пантам, эксплуататорам и угнетателям «русским 
“нужно себя искусственно поставить в положе-
ние более низкое по сравнению с другими наци-
ями”» [2, c. 222-223]. Россия, являющаяся куль-
турной западной цивилизацией, рассматривалась 
как опаснейший соперник, который должен быть 
низвергнут и унижен: поэтому основной пропа-
гандистской идеей стало ее позиционирование как 
дикой восточной деспотии. О.Б. Неменский в свя-
зи с этим отмечал следующее: «Русофобия – это 
западная по происхождению идеология, утвержда-
ющая злую природу русского народа. <…> Логика 
русофобии основана на противопоставлении рус-
ского и западного как дурного хорошему. В связи 
с этими свойствами русские как народ видятся 
принципиально враждебными Западу, а Россия 
– как сущностно иная, чуждая цивилизация. Рос-
сия предстает как экзистенциальный враг Запада 
и всего, что осознается в западной культуре как 
специфически «западное» – свободы, демократии, 
прав человека. Из этого делаются выводы о необ-
ходимости борьбы с Россией и уничтожения всего 
того, что составляет русскость, – физического или 
культурного в зависимости от конкретных тракто-
вок» [3, c. 36-37].

Типичный набор идеологем, так или иначе 
фигурирующих в русофобском дискурсе (где ру-
софобия представляет собой давно сложившуюся 
доктрину с четким набором догм), можно охарак-
теризовать следующим образом:

против народа (продвигается тезис об отри-
цании существования русского народа или о его 
негативной роли): «такого народа нет» / «это не 
европейцы / не славяне»; «это народ-самозванец 
(не русские, а московиты)»; русские – «ничего не 
могут и не умеют», «природные рабы, нуждаю-
щиеся в “сильной руке”». Основная мысль: рус-
ские не имеют собственного мнения, их убежде-
ния – целиком продукт официальной пропаганды 
(вплоть до того, что русские воспринимаются 
не как индивидуумы, а как элементы бездушной 
государственной машины)4;

против государства (продвигается тезис, что 
российская государственность – это притворя-
ющаяся европейской страной жестокая и неэф-
фективная восточная деспотия, которая должна 
перестать существовать): Россия – нищая, от-
сталая страна («Орда», «варварская Московия», 
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«Хазарский каганат»). Причиной этого являются 
русская лень, пьянство и экономическая неэф-
фективность чрезмерно обширного государства. 
Россия – агрессивное государство. Ее огромные 
размеры являются результатом ее имманент-
ной агрессивности. Россия – ксенофобское об-
щество, «тюрьма народов». Русские враждебно 
относятся к своим соседям и жестоко эксплуа-
тируют национальные меньшинства. Россия – 
пространство рабства и несвободы. Права и 
возможности человеческой личности в России 
фатально ограничены. Россия – «недоразвалив-
шаяся империя, так и не сумевшая стать нацией», 
поэтому она должна прекратить существование – 
раздробиться и уступить место конгломерату ма-
лых стран;

против культуры (отрицание ценности и са-
мостоятельного характера русской культуры, ее 
позитивного вклада в общемировое достояние): 
развитие чаадаевского «мы ничего не дали миру, 
ничему не научили его; мы не внесли ни одной 
идеи в массу идей человеческих, ничем не содей-
ствовали прогрессу человеческого разума, и все, 
что нам досталось от этого прогресса, мы иска-
зили. С первой минуты нашего общественного 
существования мы ничего не сделали для обще-
го блага людей; ни одна полезная мысль не ро-
дилась на бесплодной почве нашей родины; ни 
одна великая истина не вышла из нашей среды; 
мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а 
из того, что выдумали другие, мы перенимали 
только обманчивую внешность и бесполезную 
роскошь» [4].

Все негативные события и явления в истории 
и современности позиционируются как следствие 
«порочной» природы российской государствен-
ности («империя зла», «тюрьма народов») и рус-
ского народа («великодержавный шовинизм», 
«рашизм»), как последствия деятельности по-
следнего («захватчики», «оккупанты», «нацисты» 
и т.д.). Широко используется принцип коллектив-
ной ответственности (ведь все действия государ-
ства осуществляются «с молчаливого согласия» 
российского народа), через применение которого 
предпринимаются попытки формирования у рус-
ских «культуры стыда». В связи с этим нельзя не 
отметить и особую разновидность русофобии, ко-
торую О.Б. Неменский обозначает как «русская 
русофобия (самоненавистничество)», формирую-

1 Олег Неменский – Русофобия как идеология // Русский дом. URL: http://www.russdom.ru/node/7732 (дата обращения: 
07.06.2023).

2 Кто такие «хорошие русские». Объясняем простыми словами // Секрет фирмы. URL: https://secretmag.ru/enciklopediya/
khoroshie-russkie.htm (дата обращения: 20.06.2023).; Им уже не стыдно: на Западе завелись «хорошие русские» // РИА НО-
ВОСТИ. URL: https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html (дата обращения: 20.06.2023).

3 Mick Ryan. The Russia-Ukraine war will not end soon but post-war planning must start now // ABC NEWS. URL: https://www.
abc.net.au/news/2022-09-27/russia-ukraine-post-war-planning/101473304 (дата обращения: 20.06.2023).

щаяся «по мере восприятия российской интеллек-
туальной средой русофобских идей», в результате 
которого складывается «необычный тип русского 
культурного человека, как бы отчуждённого от 
своей культуры в пользу западной»1 (яркий при-
мер последнего времени – появление после на-
чала СВО «хороших русских», публично высту-
пающих против России для того, чтобы быть «на 
хорошем счету» в эмиграции2).

Из всего перечисленного выше приверженца-
ми русофобской идеологии делается один логи-
ческий вывод: Россия является мировым полюсом 
зла, который угрожает всему человечеству. Не-
обходимо стремиться к максимальному ослабле-
нию этой «империи зла», освобождению народов 
от ее влияния и в итоге – к полному устранению 
исходящей угрозы. Таким образом, русофобские 
доктрины являются оправданием непрекращаю-
щейся пропагандистской идеологической войны, 
направленной на нейтрализацию, расчленение и 
максимальное ослабление России.

В периоды политической нестабильности и 
социальных потрясений русофобское мировоз-
зрение определяет политическую практику де-
структивных сил, усугубляет остроту социальных 
конфликтов и приводит к массовой гибели людей. 
В антироссийской пропаганде русофобия высту-
пает как деструктивная идеология дегуманизации 
(расчеловечивания) русского человека (пример – 
именование русских «орками»3), направленная на 
уничтожение всего, что с ним связано: его обра-
за жизни, его исторической памяти, его сакраль-
ных чувств. Главным образом это выражается 
в стремлении уничтожить российское государ-
ство, опорочить российскую государственность 
как таковую. У русофобской идеологии общая 
природа с иными экстремистскими идеологи-
ями, понимание которых раскрыто в п. 5 ст. 13 
Конституции Российской Федерации (согласно 
которому «запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни»). Кро-
ме того, она напрямую противоречит ст. 26 Кон-
ституции Российской Федерации, гласящей, что 
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«каждый вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Никто не мо-
жет быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности. Каждый 
имеет право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества». Таким образом, в поли-
тическом дискурсе русофобию следует рассма-
тривать в одном ряду с иными информационными 
угрозами экстремистско-террористического тол-
ка, в т.ч. как деструктивную идеологию западных 
глобалистских элит, которые «стравливают людей 
и раскалывают общества, провоцируют кровавые 
конфликты и перевороты, сеют ненависть, русо-
фобию, агрессивный национализм, уничтожают и 
семейные, традиционные ценности, которые де-
лают человека человеком»1.

Если русофобскую речевую деятельность 
следует относить к экстремистской, то по каким 
признакам ее можно отличить от других правона-
рушений, совершаемых посредством речевых ак-
тов? Воспользуемся для этого подходом, исполь-
зуемым в комплексной методике, разработанной 
специалистами Российского Федерального центра 
судебной экспертизы при Минюсте России [5]. В 
развитие этого подхода, с опорой на судебное ре-
чеведение и прагмалингвистику («Если синтак-
тика объясняет, как устроено высказывание, как 
говорит человек (в плане внешних форм языка), 
если семантика показывает, что он говорит, что 
означает высказывание, то прагматика стремится 
раскрыть в каких условиях и с какой целью в дан-
ном случае говорит человек» [6, c. 11]) для рас-
познавания определенных противоправных дея-
ний нами разрабатываются криминалистические 
диагностические комплексы (далее – КДК) линг-
вистических признаков речевых действий, пред-
ставляющие собой типовые модели криминоген-
ных речевых действий – «образцы-эталоны» для 
сравнительной стадии диагностического иссле-
дования. Система КДК состоит из трех строго 
определенных компонентов признака речевого 
действия (далее – ПРД): (1) что говорится и что 
означает высказывание, (2) какое отношение го-
ворящий выразил в отношении сказанного, (3) в 
каких условиях и с какой целью говорил человек.

Таким образом, можно диагностировать кон-
кретное речевое действие как подпадающее под 
состав общественно опасного деяния или не не-
сущее общественной опасности. Данное свойство 
(общественная опасность) может быть подтверж-
дено, только когда все три элемента системы име-

1 ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ПОМНИМ! Выступление президента России Владимира Путина. 09.05.2023 // Первый канал. URL: 
https://www.1tv.ru/shows/den-pobedy/obrashenie-prezidenta/vystuplenie-prezidenta-rossii-vladimira-putina-09-05-2023 (дата обра-
щения: 10.05.2023).

ют место. В случае если какой-либо из указанных 
элементов системы (предмет речи/отношение/ре-
чевая цель) будет отсутствовать у исследуемого 
речевого действия (на сравнительной стадии про-
цесса диагностического исследования выявится 
несовпадение его с компонентом КДК), следует 
сделать вывод, что общественная опасность у ис-
следуемого речевого действия отсутствует (или 
степень общественной опасности не настолько 
велика, чтобы данное речевое действие было кри-
минализировано) [7].

На основе данного подхода предлагаем следу-
ющие комплексы, позволяющие диагностировать 
речевые продукты русофобского дискурса (не-
гативное отношение к объекту речевой агрессии 
выражается через стереотипы с использовани-
ем рассмотренных выше клише: приписывание 
обобщенных негативных характеристик; припи-
сывание враждебных действий и намерений; пе-
ренос негативных характеристик конкретных лиц 
на всю группу в целом; объяснение проблем, бед-
ствий, неблагополучия деятельностью России и 
русских).

Результаты проведения сравнительного диа-
гностического исследования позволяют сделать 
вывод об отнесенности исследуемого речевого 
действия к конкретному виду речевых действий, 
т.е. речь идет о решении классификационно-ди-
агностической задачи – об установлении соот-
ветствия объекта (речевого продукта) опреде-
ленным, заранее заданным характеристикам 
(признакам эталона компонентов КДК) и отне-
сении его к определенному виду криминоген-
ных речевых действий. Представляется, что в 
отсутствие специальных норм, предусматрива-
ющих ответственность за русофобию, данные 
деяния должны квалифицироваться по общим 
антиэкстремистским нормам, предусмотренным 
ст. 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства».

Обсуждение и заключение
Таким образом, современная идеология ру-

софобии является одной из наиболее опасных 
угроз национальной безопасности Российской 
Федерации, проявляясь в виде деструктивной 
террористической идеологии, пропаганды экс-
тремизма, информационного продвижения агрес-
сивных националистических, сепаратистских и 
иных антироссийских сил, которые таким обра-
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зом пытаются мобилизовать свою социальную 
базу, утвердить региональное или глобальное 
господство, навязать российскому обществу или 
русскоязычному населению, проживающему за 
границей, чуждые российскому народу и разру-
шительные для российского общества системы 
идей и ценностей.

Русофобия должна встречать жесткий отпор, а 
борьба с ней должна получить необходимое юри-
дическое оформление (как внутри страны, так и 
на международном уровне1). Противодействие 
русофобии должно стать частью национальной 

1 Резолюция 2686 (2023) <Поддержание международного мира и безопасности>, принятая Советом Безопасности на его 
9347-м заседании 14 июня 2023 года // СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/
resolutions-adopted-security-council-2023 (дата обращения: 07.07.2023).

2 Олег Неменский – Русофобия как идеология // Русский дом. URL: http://www.russdom.ru/node/7732 (дата обращения: 
07.07.2023).

идеи, поскольку она по сей день не имеет се-
рьезных преград к развитию и распростране-
нию; напротив, существует «обратная полит-
корректность», способствующая русофобским 
высказываниям2.

Кроме того, внутри страны необходимо вести 
активную работу, направленную на недопущение 
распространения ненависти и вражды по любому 
основанию (в т.ч. по признаку отношения к госу-
дарствообразующему народу). В связи с этим сле-
дует помнить о возможном решении, предложен-
ном еще Э. Ренаном – это обращение слабости в 

Таблица 1. КДК «Русофобия»
Table 1. Forensic Diagnostics “Russophobia”

Компонент 
ПРД Криминалистические (лингвистические) признаки эталона

Предмет речи

объект криминогенной агрессии:
а) группа лиц «русские», выделяемая по признаку социальной идентичности, или ее 
представитель (-и)
б) Российская Федерация, государственные служащие (в т.ч. должностные лица и 
лица, занимающие государственные должности), граждане РФ

Отношение

негативное враждебно-неуважительное отношение к предмету речи:
a) ненависть
b) обвинение
c) презрение
d) страх
e) пренебрежение к ценностям

Речевая цель информирование о негативном, неуважительно-презрительном, враждебном отно-
шении к предмету речи, демонстрация этого отношения

Таблица 2. КДК «Пропаганда русофобии»
Table 2. Forensic Diagnostics “Russophobia propaganda”

Компонент 
ПРД Криминалистические (лингвистические) признаки эталона

Предмет речи

объект криминогенной агрессии:
а) группа лиц «русские», выделяемая по признаку социальной идентичности, или ее 
представитель (-и)
б) Российская Федерация, государственные служащие (в т.ч. должностные лица и 
лица, занимающие государственные должности), граждане РФ

Отношение

негативное враждебно-неуважительное отношение к предмету речи:
a) ненависть
b) обвинение
c) презрение
d) страх
e) пренебрежение к ценностям

Речевая цель убеждение в необходимости негативного эмоционального отношения к предмету 
речи



93

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Кириленко В.П., Алексеев Г.П. Право доступа к информации и медиабезопасность // Теоретическая 
и прикладная юриспруденция. 2019. № 1. С. 39 – 49. EDN NWCWCN.
2. Шафаревич И.Р. Сочинения. В 3 т. Т. 2. Москва: Феникс, 1994. 512 с.
3. Неменский О.Б. Русофобия как идеология // Вопросы национализма. 2013. № 1 (13). С. 26 – 65.  
EDN RVSSDH.
4. Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные 
письма; перевод с фр. Д.И. Шаховского, Л.З. Каменской, М.П. Лепехина, В.В. Сапова. Москва: Наука, 
1991. Т. 1. С. 320 – 440.
5. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной психолого-лингви-
стической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и террориз-
му. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2022. 108 с.
6. Гак В.Г. Прагматика, узус и грамматика речи // Иностранные языки в школе. 1982. № 5. С. 11 – 17.
7. Галяшина Е.И., Никишин В.Д., Богатырев К.М. Типовые криминалистические диагностические 
комплексы криминогенных речевых действий // Судебная экспертиза. 2021. № 1 (65). С. 16 – 31. DOI: 
10.25724/VAMVD.RXYZ. – EDN QSAXPL.
8. Ренан Э. Что такое нация? // Собрание сочинений в 12 томах. Перевод с французского под редакци-
ей В.Н. Михайловского. Т. 6. Киев, 1902. С. 87 – 101.
9. Поцелуев С.П., Гаас А.А., Яковлев А.Д. Монументальная коммеморация и российская идентич-
ность на Северном Кавказе: может ли непринятие решений быть рациональной политической стра-
тегией? // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023.  № 1. С. 197 – 204. 
DOI: 10.22394/2079-1690-2023-1-1-197-204. EDN UMTIER.

REFERENCES
1. Kirilenko V.P., Alekseev G.P. Pravo dostupa k informacii i mediabezopasnost' // Teoreticheskaya i 
prikladnaya yurisprudenciya. 2019. № 1. S. 39 – 49. EDN NWCWCN.
2. SHafarevich I.R. Sochineniya. V 3 t. T. 2. Moskva: Feniks, 1994. 512 s.
3. Nemenskij O.B. Rusofobiya kak ideologiya // Voprosy nacionalizma. 2013. № 1 (13). S. 26 – 65.  EDN 
RVSSDH.
4. CHaadaev P.YA. Filosoficheskie pis'ma // CHaadaev P.YA. Polnoe sobranie sochinenij i izbrannye pis'ma; 
perevod s fr. D.I. SHahovskogo, L.Z. Kamenskoj, M.P. Lepekhina, V.V. Sapova. Moskva: Nauka, 1991. T. 1. 
S. 320 – 440.
5. Kukushkina O.V., Safonova YU.A., Sekerazh T.N. Metodika provedeniya sudebnoj psihologo-
lingvisticheskoj ekspertizy materialov po delam, svyazannym s protivodejstviem ekstremizmu i terrorizmu. 
Izd. 2-e, pererab. i dop. Moskva: FBU RFCSE pri Minyuste Rossii, 2022. 108 s.
6. Gak V.G. Pragmatika, uzus i grammatika rechi // Inostrannye yazyki v shkole. 1982. № 5. S. 11 – 17.

силу, использование негативных моментов нашей 
истории для объединения, а не для конфронтации 
(«общие страдания соединяют больше, чем об-
щие радости»), т.к. осознание общности истори-
ческой судьбы и понимание общих побед и дости-
жений, поражений и провалов формирует «ясно 
выраженное желание продолжать общую жизнь», 
обеспечивает существование нации как «повсед-
невный плебисцит» [8]. Как считают в связи с 
этим С.П. Поцелуев, А.А. Гаас и А.Д. Яковлев, 
«Нация есть прежде всего политический проект, 
предполагающий, что составляющие ее индиви-
дуумы хотят совместно строить свое будущее. А 
для этого они должны быть способны многое по-
забыть из того, что их разделяло в историческом 
прошлом. Из вышесказанного вытекает необходи-

мость разработки модернового концепта россий-
ской нации как базового элемента отечественной 
национальной политики. Критика данного кон-
цепта как “неоимперского” не только не уместна 
в научном и политическом плане; она скрывает 
этнонационалистические тенденции, реально 
угрожающие территориальной целостности РФ» 
[9, c. 203]. Следует заключить, что негативные со-
бытия истории России должны не разделять (как 
в случаях «войн памятников», «войн памяти»), 
а объединять народ в единую государственную 
нацию, способную находить и развивать общие 
интересы при принятии и примирении с истори-
ческим наследием, но в первую очередь – проти-
востоять агрессивным попыткам унизить и унич-
тожить Россию и ее народ.
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Аннотация
Введение: в статье проанализированы данные о лицах, совершивших преступления сексуально-

го характера. Криминологическая характеристика личности сексуального преступника исследована 
на основании обобщения статистических данных по трех направлениям: социально-демографическая 
характеристика (пол, возраст, образование, семейное положение); социальный статус и функции, рас-
крывающие виды деятельности индивида в обществе; нравственно-психологические свойства. 

Материалы и методы: в работе использовались логический, системно-структурный и статистиче-
ский методы. Материалами исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской 
Федерации, статистические данные, положения постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, научная литература.

Результаты исследования: в статье сформулирована криминологическая характеристика лично-
сти сексуального преступника. Исследован новый вид личности сексуального преступника, соверша-
ющего преступления посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обсуждение и заключение: определены социально-демографические показатели, социальный ста-
тус и нравственно-психологические свойства личности сексуального преступника. Отдельно уточнены 
особенности лиц, имеющих особенности сексуального поведения и предпочтений (парафилий). Обо-
значено появление нового типа преступника в рассматриваемой сфере, совершающего деяния с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет. 

Ключевые слова: личность сексуального преступника; криминологическая характеристика; пре-
ступления сексуального характера
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Abstract
Introduction: the article analyzes data on persons who have committed sexual crimes. Criminological 

characteristics of a personality of a sex off ender are analyzed on the basis of generalization of statistical data 
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in three areas: socio-demographic characteristics (gender, age, education, marital status); social status and 
functions that reveal the types of activities of an individual in society; moral and psychological properties.

Materials and Methods: logical, system-structural, and statistical methods were used in the work. The 
research materials were the norms of the criminal legislation of the Russian Federation, statistical data, 
the provisions of the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, scientific 
literature.

Results: the article expresses the criminological characteristics of the personality of a sex offender. A new 
type of personality of a sex offender committing offences through the telecommunication network "Internet" 
is investigated.

Discussions and Conclusions: the author identified social and demographical figures, social status, and 
moral and psychological properties of sexual offender. The author pays special attention to the features of the 
individuals with special sexual behavior and preferences (paraphilias). The study identifies the new type of 
offenders in the given criminological area who commits crimes using public telecommunication technologies 
including the Internet. 

Keywords: identity of a sex offender; criminological characteristics; crimes of a sexual nature
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Введение
Рассмотрение сексуальной преступности в 

рамках насильственной не позволяет выделить 
всех ее характеристик. Понятию «преступления 
сексуального характера» в криминологическом 
аспекте соответствует термин «сексуальная пре-
ступность». Рассмотрим более подробно кри-
минологическую характеристику личности пре-
ступника, совершающего деяния сексуального 
характера.

Криминологическая характеристика личности 
любого преступника, в том числе сексуального, 
включает в себя следующие компоненты:

1) социально-демографическая характеристи-
ка (пол, возраст, образование, семейное положе-
ние);

2) социальный статус и функции, раскрываю-
щие виды деятельности индивида в обществе;

3) нравственно-психологические свойства.
Обзор литературы

В юридической литературе личности сексуаль-
ного преступника посвящены фундаментальные 
труды Ю.М. Антоняна, Н.А. Исаева, А.А. Ткачен-
ко, В.Е. Эминова и других.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставил диалектический метод познания. Допол-
нительно были использованы различные общие 
и частные научные методы, такие как индукция 
и дедукция, анализ и синтез, системно-структур-
ный и формально-логический, сравнительно-пра-
вовой и лингвистический.

Материалами исследования послужили стати-
стические данные, нормы уголовного законода-

1 ГИАЦ МВД России. URL: http //мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 11.04.2022).

тельства Российской Федерации, научная литера-
тура.

Результаты исследования
В ходе проведенного исследования проана-

лизированы данные о лицах, совершивших пре-
ступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в период с 2010 по 
2022 год1. Анализ данных дает основание утвер-
ждать, что в более половины случаев указанные 
деяния совершаются лицами в возрасте от 18 до 
29 лет. При этом в данном возрастном диапазоне 
наиболее часто преступления совершают лица от 
18 до 24 лет. Совершение преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности несовершеннолетними составляет в 
среднем от 5 до 9% от общего числа лиц, совер-
шивших указанные преступления в рассматрива-
емом периоде.

Сексуальные преступления совершаются пре-
имущественно лицами моложе 40 лет. При этом, 
согласно статистическим данным, лицами в воз-
расте от 18 до 29 лет совершается в среднем до 
60% сексуальных преступлений, в возрасте от 30 
лет и старше – до 30 %, в возрасте от 14 до 17 
лет – до 10%. 

Количество женщин, совершивших преступле-
ния рассматриваемого вида, составляет в среднем 
менее 1% от общего количества лиц, совершив-
ших деяние. 

Образовательный уровень лиц, совершающих 
данные преступления, невысокий. В большинстве 
случаев это лица, имеющие среднее професси-
ональное и среднее общее образование, реже – 
высшее образование. Начальное и среднее (пол-
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ное) общее образование имели в среднем от 65 до 
75% от общего числа совершивших преступле-
ние. От 35 до 25% – среднее профессиональное 
образование. Лиц, имевших высшее профессио-
нальное образование, в среднем от общего коли-
чества преступников составляет от 3 до 6%.

Статистические данные отражают следую-
щие показатели совершения преступлений рас-
сматриваемого вида в составе группы: группой 
лиц – 3-9%; группой лиц по предварительному 
сговору – от 9 до 12%; организованной преступ-
ной группой – 0,1%; в составе преступного сооб-
щества – 0.

Лица молодого возраста преимущественно со-
вершают преступления сексуального характера в 
группе. 

Социальное положение лиц, совершающих  
преступления рассматриваемой категории, свиде-
тельствует, что 70 и более % из них совершаются 
лицами без постоянного источника дохода и без-
работными. От 20 до 30% преступлений соверша-
ется наемными рабочими, от 7 до 10% – учащи-
мися и студентами. Выделение иных категорий 
социального статуса виновных лиц нецелесоо-
бразно ввиду незначительности их доли. 

В состоянии алкогольного опьянения на мо-
мент совершения изнасилования или покушения 
на него находились в среднем от 40 до 50% лиц, 
совершивших преступление. В состоянии нарко-
тического опьянения в среднем находились от 2 
до 7%, в состоянии токсического опьянения – ме-
нее 1%. 

Среди лиц, совершающих сексуальные престу-
пления, высокий уровень ранее привлекавшихся 
к уголовной ответственности, который составляет 
в среднем 50% и выше. 

Среди лиц, совершивших преступления рас-
сматриваемой категории, граждане РФ составля-
ют 90% и более. 

Среди насильников немалая доля лиц на грани 
психического расстройства. Психические анома-
лии отмечаются от 30 до 40% сексуальных пре-
ступников[1, с. 117]. К ним относятся расстрой-
ства психической деятельности, не исключающие 
вменяемости. Указанная категория лиц находится 
на грани психического здоровья и заболевания 
и характеризуется нестабильностью поведения, 
эмоциональной неустойчивостью, раздражитель-
ностью, агрессивностью. 

Сексуальные извращения могут формировать-
ся при различных заболеваниях психики (ши-
зофрения, психопатия, олигофрения, поражение 
головного мозга и пр.), при этом структура пер-

1 Сексопатология: Справочник / под ред. Г.С. Васильченко. Москва, 1990. С. 126. 

версии отражает особенности психопативной 
почвы, на которой она развивается [2, 306]. По 
сообщению Г.С. Васильченко, «все расстройства 
сексуальности представляют собой частные слу-
чаи дизонтогенеза в форме нарушений индиви-
дуального психосексуального развития индиви-
дуума»1. По данным проведенных исследований, 
61,0% виновных в изнасилованиях психически 
здоровы, оставшуюся массу составляют: психо-
паты – 15,8%, хронические алкоголики – 9,0%, 
олигофрены – 6,8%, лица с остаточными явле-
ниями травм черепа – 2,8% [3, с. 148]. Высокий 
удельный вес олигофренов среди сексуальных 
преступников объясняется тем, что данное рас-
стройство психики сопровождается дефектами 
речи, ограниченным запасом слов, угловатостью 
движений, что мешает устанавливать контакты с 
женщинами.

В формировании решимости совершить пре-
ступление сексуального характера сексуальные 
мотивы не всегда являются доминантными, а мо-
гут и вовсе отсутствовать. 

Г.Б. Дерягин выделяет следующие психологи-
ческие качества сексуальных агрессоров:

1) импульсивность, нарушение прогнозиро-
вания последствий своих поступков, непринятие 
социальных норм и требований, высокий уровень 
тревожности, ригидность и аффективность в со-
четании с плохой приспособляемостью;

2) бессознательное ощущение своей ущерб-
ности, недостаточности во взаимоотношениях с 
женщинами, неуверенность в себе;

3)снижение возможности сопереживания, сла-
бое самосознание, нарушение сексуальной при-
способляемости и отсутствие персонификации в 
выборе сексуального партнера;

4) стремление к утверждению себя во взаимо-
отношениях с лицами женского пола, восприятие 
их как потенциально агрессивных, подавляющих, 
стремящихся к доминированию [4, с. 17].

Сексуальные проявления (поведение) сами 
по себе могут составлять норму либо быть ано-
мальными. Критерий аномальности находится в 
медицинской (психиатрической, сексопатологи-
ческой) плоскости. Психическим расстройством 
признается клинически значимый поведенче-
ский синдром, связанный с болезненным сим-
птомом, или нарушением одной или нескольких 
сфер функционирования, или значительным 
риском смертельного исхода, болью, утратой 
свободы; это проявление поведенческой, психо-
логической или биологической дисфункции ин-
дивида [5, с. 34]. 



98

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 4 (54) 2023

Основным медицинским критерием норматив-
ности сексуального поведения принято считать 
нарушение контроля: неспособность сопротив-
ления импульсу выполнить действия, способные 
принести вред себе или другим [6, с. 33]. В оте-
чественной сексологии в качестве парафилий вы-
деляют эксгибиционизм, педофилию и садомазо-
хизм [7, с. 171]. Эксгибиционизм, заключающийся 
в публичном обнажении половых органов, явля-
ется довольно распространенным проявлением. 
Вместе с тем данные действия постепенно выбы-
вают из круга наказуемых деяний ввиду низкой 
степени общественной опасности, и в настоящее 
время правовое реагирование наступает только 
при демонстрации полового органа лицу, не до-
стигшему шестнадцатилетнего возраста.

Педофилия как отклонение, заключающееся 
в сексуальном влечении к детям, носит не толь-
ко отклоняющийся, но и криминальный характер. 
Все нормы о преступлениях сексуального харак-
тера содержат и деяния, совершенные в отноше-
нии детей. Государство и общество должны обе-
спечить особую защиту несовершеннолетних от 
сексуальных посягательств в связи с их повышен-
ной в силу возраста уязвимостью от рассматрива-
емых действий. 

Следующим отклонением от нормы являет-
ся садомазохизм, в современном мире употре-
бляется англоязычный аналог термина – BDSM. 
Данное сексуальное поведение предполагает до-
минирование над партнером, его подчинение, 
связывание, садизм. В то же время явление носит 
условное отклонение от нормы и чаще не пред-
полагает криминальный характер, поскольку осу-
ществляется в добровольном договорном порядке 
между участниками. В настоящее время заранее 
оговоренное сексуальное поведение, предполага-
ющее доминирование над партнером и его пол-
ное подчинение, уже не вызывает серьезного об-
щественного резонанса (возмущение). В случае 
если участники рассматриваемого сексуального 
поведения достигли совершеннолетнего возрас-
та (либо более раннего возраста, определенного 
законодательством в качестве легитимного нача-
ла сексуальной жизни), криминальным характе-
ром их действия также не обладают, поскольку 
осуществляются добровольно. При отсутствии 
добровольности со стороны участника деяние 
не только приобретает аномальную сексуальную 
форму, но и становится криминальным. 

Эксгибиционизм, педофилия и садомазохизм 
обозначены в качестве основных сексологиче-
ских отклонений. Существуют также фетишизм, 
мастурбация, некрофилия, зоофилия, проститу-

ция, инцест, групповой секс, нудизм, изнасилова-
ние и многие другие отклонения, встречающиеся 
в сексуальном поведении. 

Нравственно-психологические свойства лич-
ности преступника характеризуются эгоцентриз-
мом, при котором удовлетворение собственных 
желаний является основой выбора поведения. 
Для лиц, виновных в совершении сексуальных 
преступлений, характерно также неуважение к 
женщинам и примитивное восприятие отноше-
ний между полами. Прослеживается связь роста 
совершения насильственных преступлений сексу-
ального характера с моральной распущенностью, 
что позволяет преступникам оправдывать соб-
ственное поведение соответствием современным 
взглядам. 

Нравственные требования личности преступ-
ника, совершающего сексуальные преступления, 
к социально значимым ценностям и выполняе-
мым социальным функциям снижены. Как пра-
вило, данное лицо не преследует потребности в 
социально-нравственном одобрении своих дей-
ствий, иногда специально противопоставляет 
себя общественным нормам поведения. 

Следует констатировать факт пренебрежитель-
ного отношения лиц, совершающих сексуальные 
преступления, ко всей системе ценностных ори-
ентаций, формирующих и определяющих нрав-
ственные отношения, нравственную деятельность 
и моральное со знание людей, в том числе в сфере 
половых отношений.

Наибольший процент рецидива за совершение 
преступлений против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы наблюдается у лиц, кото-
рые никогда не вступали в брак [8, с. 96].

В научной литературе авторами сформулиро-
ваны различные типы насильников. В качестве 
основных типов лиц, виновных в рассматривае-
мых преступлениях, выделяют: 

- «агрессивный» – нападающий внезапно на 
незнакомых женщин. Характерно, что поведение 
жертвы в данном случае, как правило, не являет-
ся провоцирующим. К данному типу преступника 
относятся также большинство сексуальных пре-
ступлений, сопряженных с причинением тяжких 
телесных повреждений и убийством;

- «маниакальный» – включает лиц, соверше-
ние преступлений у которых вызвано болезнен-
ным состоянием психики, не исключающим вме-
няемости;

- «ведомый» – совершающий преступления 
для подражания малой социальной группе или с 
целью упрочнения собственного авторитета в гла-
зах конкретной личности;
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- «ситуативный» – совершающий сексуальные 
преступления под воздействием обстоятельств 
(нахождение в одной компании с потенциальной 
жертвой, виктимное поведение жертвы).

С 2018 года Главный информационно-анали-
тический центр Российской Федерации допол-
нительно обрабатывает и учитывает сведения, 
характеризующие лиц, совершивших рассма-
триваемые преступления: кем они являются по 
отношению к потерпевшему. В 2019 году лицо, 
совершившее преступление, по отношению к по-
терпевшему являлось знакомым – 64%; членом 
семьи – 10% (из них супругом – 0,2%; родите-
лем – 3%; сыном или дочерью – 0,3%); родствен-
ником – 3%; сожителем или бывшим супругом – 
2,5.

Изложенные данные позволяют сформулиро-
вать признаки лица, совершающего преступле-
ния сексуального характера: это лицо мужского 
пола, находящееся чаще в возрасте от 18 до 29 
лет, образование в большинстве случаев среднее 
или полное общее, гражданин РФ, социальный 
статус – лицо без постоянного источника дохода. 
В половине случаев виновное лицо в момент со-
вершения преступления находилось в состоянии 
алкогольного опьянения. В более половины слу-
чаев виновное и потерпевшее лица были знакомы 
до совершения преступления.

В 2020 году Россия заняла 8-е место в списке 
стран с наибольшим количеством пользователей 
сети Интернет с показателями в 116,3 млн, что 
составило 80% от общего населения страны1. 
Некоторые виды преступлений сексуального ха-
рактера получили дополнительный импульс к 
развитию посредством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», составив часть 
киберпреступности.

В настоящее время широкое распростра-
нение в сети получили такие явления, как сек-
стинг и груминг. Секстинг представляет собой 
пересылку личных фотографий и сообщений 
интимного содержания при помощи вирту-
альных каналов связи, социальных сетей. Гру-
минг (от англ. – уход) – вовлечение под видом 
заботы взрослым лицом несовершеннолетних 
(малолетних) в интимные отношения посред-
ством сети Интернет. Метод направлен на вы-
зов у ребенка ощущения, что о нем заботятся, 
им искренне интересуются, т.е. формирование 
в его подсознании ощущения психологической 
зависимости2. Н.А. Голованова со ссылками на 

1 Top 20 Countries in Intrnet Users. URL: https://www.internetworldstats.com/top20.htm.
2 Интернет-груминг: орудие педофилов. URL: http://expo-itsecurity.ru/company/viruslab/arts/15319.html. (дата обращения: 

07.09.2016).

отчеты различных стран отмечает, что сексу-
альный груминг в отношении детей  с помощью 
Интернета и связанных с ним технологий яв-
ляется растущей мировой проблемой [9, с. 53]. 
Аналогичные действия, сопряженные с сексу-
альной эксплуатацией детей в сети Интернет, 
получили название интернет-педофилии. 

Интернет-пространство упрощает виновным 
лицам поиск жертв и последующее преступное 
поведение. На первоначальном этапе груминга 
происходит мониторинг детских страниц, раз-
мещенных в социальных сетях, на предмет воз-
можности совершения в отношении ребенка пре-
ступления сексуального характера. В указанных 
целях анализируются сведения о друзьях и  ув-
лечениях конкретного лица. Далее преступник 
входит в контакт с выбранным ребенком посред-
ством отправки сообщений, стремится войти к 
нему в доверие и подружиться. 

Общение имеет конечной целью совершение 
преступления сексуального характера в одной из 
двух форм: 

1) физической – в ходе последующей личной 
встречи, договоренность о которой происходит в 
сети;

2) виртуальной – преступление осуществля-
ется только посредством цифровых технологий в 
сети Интернет. 

Таким образом, современный виртуальный 
контакт между преступником и жертвой, ранее 
чаще составлявший подготовительную стадию к 
преступлениям сексуального характера, представ-
ляет собой самостоятельную форму совершения 
данных деяний.  

Установить долю преступлений сексуального 
характера, совершенных с использованием интер-
нет-сетей, невозможно ввиду отсутствия соответ-
ствующей статистической выборки. 

Обсуждение и заключение
Изложенные данные позволяют сформулиро-

вать признаки лица, совершающего преступле-
ния сексуального характера: это лицо мужского 
пола, в возрасте от 18 до 29 лет, образование в 
большинстве случаев среднее или полное общее, 
гражданин РФ, социальный статус – лицо без по-
стоянного источника дохода. В половине случаев 
виновное лицо в момент совершения преступле-
ния находилось в состоянии алкогольного опья-
нения. В более половины случаев виновное и 
потерпевшее лица были знакомы до совершения 
преступления.
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Современный виртуальный контакт между 
преступником и жертвой, ранее чаще составляв-
ший подготовительную стадию к преступлениям 

сексуального характера, представляет собой са-
мостоятельную форму совершения данных дея-
ний.  
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Аннотация
Введение: статья посвящена изучению вопроса об уголовно-правовом значении информацион-

но-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, в том числе о месте использования инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей в системе признаков объективной стороны преступления и о 
влиянии данного обстоятельства на общественную опасность содеянного.

Материалы и методы: методологической базой исследования выступила совокупность общена-
учных и частнонаучных методов научного познания, которые позволили проанализировать источники 
первичной научной информации, собранный автором эмпирический материал, относящийся к предме-
ту исследования.

Результаты исследования: понятие преступлений, совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в настоящее время в доктрине уголовного права еще не сформи-
ровалось. Информационно-телекоммуникационные сети в системе признаков объективной стороны 
преступления являются средством совершения преступлений, и по этому признаку предлагается си-
стематизировать анализируемую группу преступлений. Использование информационно-телекоммуни-
кационных сетей в процессе совершения преступления, по мнению автора статьи, не всегда повышает 
общественную опасность деяния. 

Обсуждение и заключение: отсутствие унифицированного подхода и расхождение в термино-
логии, допущенной законодателем при конструировании соответствующего квалифицирующего 
признака, негативно сказывается на правоприменительной практике. Информационно-телекомму-
никационные сети имеют общие черты со средствами массовой информации. В отдельных случаях 
криминальный потенциал информационно-телекоммуникационных сетей существенно превосходит 
возможности современных средств массовой информации. Включению соответствующего квалифи-
цирующего признака в ряд статей УК РФ должна предшествовать тщательная ревизия уголовного 
закона. В случае если использование информационно-телекоммуникационных сетей способно упро-
стить процесс совершения преступления, причинить или создать угрозу причинения вреда большего, 
чем если бы деяние совершалось без их использования, то возникают предпосылки для дополнения 
иных статей УК РФ подобным признаком.

Ключевые слова: право; цифровые технологии; информационно-телекоммуникационные сети; 
сеть Интернет; преступление; общественная опасность; средство совершения преступления
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Abstract
Introduction: the author considers criminal idea through information and telecommunication networks, 

such as the Internet, and the space usage of the networks in the objective part of crime, and the dangerous 
influence of the matter on society.

Materials and Methods: the complex of general and specific research methods of cognition which had 
allowed analyze the sources of primary scientific information, and empirical material gathered by the author 
related to the subject of the research provided the methodological basis for this study. 

Results: the concept of crimes committed through new technologies has not yet emerged in criminal 
law doctrine. Basing on the fact that information and telecommunication networks in the objective of the 
crime are a means of committing offences the author suggests systematize the group of crime under study. 
According to the author’s opinion, new technologies in crime do not always increase public danger.

Discussion and Conclusions: the lack of unified approach and terminology divergence allowed by the 
legislator in designing the appropriate qualifying feature negatively affects law enforcement practice. New 
technology has mass media have common features. In certain cases criminal potential of new technologies 
is significantly larger than the abilities of the media. The inclusion of the relevant qualifying feature in a 
number of articles of the Criminal Code of the Russian Federation should be preceded by a thorough revision 
of the criminal law. If the use of information and telecommunication networks can simplify the process of 
committing a crime, cause or create a threat of harm greater than if the act was committed without their use, 
then there are prerequisites for supplementing other Articles of the Criminal Code of the Russian Federation 
with such a sign.
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Введение
Решение сложной задачи по эффективному 

противодействию преступлениям, которые совер-
шаются с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (далее – ИТС), являет-
ся одной из актуальных проблем современности. 
Применение ИТС при совершении преступлений 
обусловливает их особенности: динамику форм 
преступной деятельности, транснациональный 
характер, сложности обнаружения и, следователь-
но, высокую латентность. 

Согласно данным Международного союза 
электросвязи, в настоящее время в мире насчи-
тывается более 5,3 млрд пользователей сети Ин-
тернет1. В то же время жители целого ряда регио-

1 Internet more affordable and widespread, but world’s poorest still shut off from online opportunities. URL: https://www.itu.int/
en/mediacentre/Pages/PR-2022-11-30-Facts-Figures-2022.aspx (дата обращения: 07.01.2023).

2 Digital 2023: the Russian Federation. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2023-russian-federation (дата обращения: 
15.10.2023).

нов (2,7 млрд человек) все еще не имеют доступа 
к глобальной сети. В России в настоящее время 
около 88% населения имеют доступ к сети Интер-
нет2. При этом 99% населения доступны техноло-
гии мобильной связи. Мобильные телефоны яв-
ляются наиболее распространенным устройством 
для использования Интернета во всем мире. В це-
лом, по оценкам Международного союза электро-
связи, Интернет в 2022 г. стал более доступным 
во всех регионах мира среди населения с разны-
ми доходами.

Став неотъемлемой частью жизни современ-
ного общества, сеть Интернет оказалась в центре 
внимания криминальных структур. Об этом свиде-
тельствуют статистические данные. Так, в 2020 г. 
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было зарегистрировано 300 337 преступлений, 
совершенных с использованием сети Интернет, в 
2021 г. этот показатель составил 351 463 престу-
пления, а в 2022 г. было зарегистрировано уже 
381 112 подобных преступлений. При этом почти 
три четверти тяжких и особо тяжких преступле-
ний совершаются с использованием ИТС1. Приве-
денные данные свидетельствуют о значительной 
распространенности использования сети Интернет 
при совершении противоправных деяний и необ-
ходимости принятия соответствующих мер.

Государство, осознавая потребность в проти-
водействии данному негативному явлению, пред-
принимает различные превентивные меры. Одной 
из них является установление уголовно-правово-
го запрета использования ИТС для совершения 
целого ряда противоправных деяний. В тексте 
статей Особенной части УК РФ первое упоми-
нание ИТС связано с включением в него ст. 1853 

«Манипулирование рынком», в которой речь шла 
об «электронных, информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (включая 
сеть «Интернет»)». В последующем законода-
тель отказался от уточняющего термина «общего 
пользования» применительно к информацион-
но-телекоммуникационным сетям, а сам признак 
использования указанных сетей стал появляться и 
в иных статьях УК РФ. В настоящее время дис-
куссионными остаются вопросы о понятии пре-
ступлений, совершаемых с использованием ИТС, 
о месте использования ИТС в системе признаков 
объективной стороны преступления и влиянии их 
использования на общественную опасность соде-
янного. 

Обзор литературы
В доктрине отечественного уголовного пра-

ва в последнее время проявился высокий инте-
рес в проблеме противодействия преступлениям, 
совершаемым с использованием ИТС. Вместе с 
тем обращение к указанной проблематике осу-
ществлялось преимущественно в рамках иссле-
дования проблем противодействия компьютерной 
преступности [1, 2]. И хотя группа преступлений, 
совершаемых и использованием ИТС, являлась 
предметом нескольких специальных исследова-
ний [3, 4], все еще наличествует потребность в их 
новом теоретическом осмыслении.

Материалы и методы
Методологической базой исследования высту-

пила совокупность общенаучных и частнонауч-
ных методов научного познания, которые позво-

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 года. URL: https://
мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 07.01.2023).

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448.

лили проанализировать теоретический пласт и 
собранный автором эмпирический материл, отно-
сящийся к предмету исследования.

Результаты исследования
Прежде чем ответить на поставленные выше 

вопросы, необходимо остановиться на самом 
понятии ИТС. Закон определяет ИТС как «тех-
нологическую систему, предназначенную для 
передачи по линиям связи информации, доступ 
к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники»2. ИТС пред-
ставляет собой «симбиоз двух видов сетей – ин-
формационной и телекоммуникационной» [2, 
с. 20]. Телекоммуникация означает передачу 
данных на большие расстояния. В свою очередь, 
телекоммуникационная сеть представляет мно-
жество связанных между собой средств теле-
коммуникации, которые образуют сеть опреде-
ленной конфигурации. Компьютерные сети или 
сети передачи компьютерных данных являются 
разновидностью телекоммуникационных сетей. 
Подобные сети также называют цифровыми, а 
информация в таких сетях передается в виде со-
общений, для чего используются различные типы 
сигналов, в том числе электрические. ИТС могут 
быть глобальными, локальными, корпоративны-
ми, региональными, ведомственными и специаль-
ного назначения. Следовательно, сеть Интернет 
следует считать одной из разновидностей ИТС.

Несмотря на то, что в законодательном оби-
ходе признак использования ИТС присутствует 
довольно давно, в отечественной доктрине от-
сутствует устоявшееся определение группы пре-
ступлений, которые совершаются с помощью 
указанных технологий. Так, для обозначения ис-
следуемой группы преступлений используются 
термины «компьютерная преступность» [1, с. 3], 
«цифровая преступность» [5, с. 2] и др. Однако 
при попытке обособления преступлений, совер-
шаемых с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, в том числе 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
не учитывается одно важно обстоятельство: ука-
занные технологии могут быть использованы 
при совершении значительного числа противо-
правных деяний; следуя такой логике, любое 
преступление, совершенное с помощью ИТС, 
будет относиться к группе исследуемых противо-
правных деяний. Ввиду изложенного интересны 
суждения Н.В. Летелкина, по мнению которого, 
использование ИТС в противоправной деятель-
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ности образует посягательство на новую группу 
общественных отношений – «отношения в сфере 
правомерного использования ИТС (включая сеть 
«Интернет»)», следовательно, все подобные по-
сягательства будут являться двухобъектными [2, 
с. 44]. Несмотря на то, что они имеют различные 
основные непосредственные объекты, в резуль-
тате их совершения всегда страдает вышеназван-
ная группа общественных отношений. Под пре-
ступлениями, совершаемыми с использованием 
ИТС (включая сеть «Интернет»), Н.В. Летелкин 
предлагает понимать «деяния, посягающие на 
общественные отношения в сфере охраны право-
мерного пользования сетями телекоммуникации, 
совершаемые посредством технологических си-
стем, предназначенных для хранения и передачи 
по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с применением средств вычисли-
тельной техники (компьютеров)» [2, с. 49]. 

Преступления, совершаемые с использовани-
ем ИТС, представляют собой часть компьютер-
ной преступности, при этом системообразующим 
критерием, позволяющим их сгруппировать, сле-
дует считать средство совершения преступления. 
ИТС, включая сеть Интернет, являются лишь од-
ним из средств распространения и передачи ин-
формации, поэтому они соотносятся как часть 
и целое. В свою очередь, данная группа престу-
плений не может существовать вне рамок ком-
пьютерной преступности ввиду технологических 
особенностей ИТС. Кроме того, ИТС зачастую 
лишены материальной формы (например, интер-
нет-сайты, мессенджеры и т.д.).  

В настоящее время невозможно представить 
целостную и четкую систему преступлений, 
совершаемых с использованием ИТС. Однако 
анализ положений Особенной части УК РФ по-
зволяет сделать вывод, что информационно-теле-
коммуникационные сети, включая сеть Интернет, 
в ряде статей УК РФ включены законодателем в 
число обязательных признаков основного состава 
преступления (ч. 3 ст. 137, ст. 1596, ч. 1 ст. 1712, 
ст. 1853, ч. 1.1 ст. 2581, ст. 282 УК РФ), в других 
случаях их использование образует квалифициро-
ванный состав (п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 
1101, ч. 2 ст. 1102, ч. 2. ст. 1281, ч. 3. ст. 133, ч. 2. ст. 
2052, п. «д» ч. 3 ст. 222, п. «в» ч. 5 ст. 222, п. «в» 
ч. 3 ст. 2221, п. «в» ч. 4 ст. 2221, п. «в» ч. 3 ст. 2222, 
п. «в» ч. 5 ст. 2222, п. «б» ч. 2 ст. 2281, п. «д» ч. 3 
ст. 230, ч. 1.1 ст. 2381, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 
2 ст. 2421, п. «г» ч. 2 ст. 2422, п. «г» ч. 2 ст. 245, п. 

1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а 
также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть Интернет: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 № 37. URL: 
https://www.vsrf.ru/documents/own/31913/ (дата обращения: 05.01.2023).

«б» ч. 2. ст. 2581, ч. 2. ст. 280, ч. 2. ст. 2801, п. «в» 
ч. 2. ст. 2804, п. «в» ч. 2 ст. 3541, ч. 4. ст. 3541 УК 

РФ). Однако при конструировании соответствую-
щего признака законодатель допустил расхожде-
ние терминологии, указав в ст. 1853, ч. 2. ст. 2052, 
п. «б» ч. 2 ст. 2281, «б» ч. 2. ст. 2581, ч. 2. ст. 2801 

УК РФ еще и на «электронные сети». В поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.12.2022 № 37 «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях в сфере компьютерной информа-
ции, а также иных преступлениях, совершенных 
с использованием электронных или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет»1 разъясняется, что «для целей 
уголовного законодательства понятия электрон-
ных и ИТС не разграничиваются». В свою оче-
редь, ИТС могут быть сети операторов связи, ло-
кальные сети организаций, домашние локальные 
сети, а также любые иные сети, предоставляю-
щие возможность двум или более пользователям 
с помощью любых компьютерных устройств осу-
ществлять проводной или беспроводной доступ к 
информации, расположенной на компьютерных 
устройствах, подключенных к данной сети, либо 
передачу информации между компьютерными 
устройствами. Квалифицирующие признаки от-
дельных составов, помимо «использования ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет», содержат указание и на 
«использование средств массовой информации». 
По мнению А.И. Антипова, ИТС и средства мас-
совой информации имеют сходства: при помощи 
информационно-телекоммуникационных сетей 
можно получать доступ к материалам СМИ, кро-
ме того, их использование позволяет массово и в 
короткий срок распространять информацию нео-
граниченному кругу лиц, что зачастую превосхо-
дит возможности традиционных СМИ [3, с. 64]. 
В целях унификации законодательной термино-
логии он предлагает использовать формулировку 
«совершение деяния с использованием средств 
массовой передачи информации» [3, с. 194]. 
Л.В. Иногамова-Хегай полагает, что в целях обе-
спечения системности уголовного закона и един-
ства законодательного языка «предпочтительнее 
везде или указывать, или не указывать средства 
массовой информации и электронные сети» [6, 
с. 53 – 58]. Использование СМИ при совершении 
преступлений предполагает публичность и массо-
вость, ИТС, помимо этого, позволяет действовать 
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дистанционно, оставаться при этом анонимным. 
Не все те деяния, где в качестве квалифициру-
ющего признака предусмотрено использование 
ИТС, могут быть совершены с использованием 
СМИ чисто технически. Поэтому излишним яв-
ляется лишь упоминание «электронных сетей», в 
остальном же, на наш взгляд, данные признаки в 
какой-либо корректировке не нуждаются. 

Отвечая на вопрос о влиянии использования 
ИТС на общественную опасность, следует отме-
тить, что законодательная оценка общественной 
опасности деяний, совершаемых с использовани-
ем ИТС, учтена при описании при описании при-
знаков действий данного рода в законе. Большин-
ство ученых, исследовавших проблему влияния 
использования ИТС на общественную опасность, 
приходят к выводу, что использование информа-
ционно-телекоммуникационных сетей повышает 
общественную опасность деяния [7, с. 73; 6. С. 
31]. С таким суждением трудно согласиться, осо-
бенно ввиду того, что каких-либо доводов, обо-
сновывающих такой подход, авторы не приводят. 
Еще более преждевременным выглядят предло-
жения о дополнении отдельных статей УК РФ 
подобным квалифицирующим признаком. Как 
справедливо отмечает Е.А. Русскевич, не всякое 
использование ИТС влияет на степень обще-
ственной опасности деяния, а включение соот-
ветствующих квалифицирующих признаков в со-
став преступления необходимо тогда, когда они 
объективно повышают вероятность наступления 
вредных последствий, что, в свою очередь, явля-
ется показателем опасности деяния. Полагаем, 
именно поэтому законодатель весьма осторожно 
подошел к вопросу включения соответствующе-
го квалифицирующего признака в действующее 
уголовное законодательство. Представляется, что 
при решении вопроса о дополнении иных статей 
УК РФ подобным признаком следует исходить из 
того, что повышенная общественная опасность 
деяния, совершенного с использованием ИТС, 
будет иметь место в тех случаях, когда такое де-
яние причиняет или создает угрозу причинения 
вреда большего, чем если бы деяние соверша-
лось без их использования [8, с. 14]. Как писал 
В.Н. Кудрявцев, «опасность действия заключа-
ется в том, что оно может вызвать определенные 
вредные последствия. Однако эти последствия 
наступают не во всех случаях. Естественно, что 
действия будут сравнительно тем опаснее, чем 
выше степень вероятности наступления вредных 
последствий» [4, с. 103]. В то же время исполь-
зование ИТС существенно упрощает процесс 
выполнения объективной стороны преступле-

ния. Дистанционный характер совершения пре-
ступлений позволяет сохранить анонимность, 
причинить вред не одному, а сразу нескольким 
потерпевшим, в том числе и несовершеннолет-
ним. Указанные обстоятельства существенно по-
вышают опасность причинения большего вреда. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в 
одних случаях использование ИТС не влияет на 
общественную опасность деяния, а в других – 
существенно ее повышает.

Обсуждение и заключение
В системе признаков объективной стороны 

ИТС выступают средством совершения пре-
ступления. Именно данный признак позволя-
ет обособить указанную группу преступлений. 
С учетом того, что большинство преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена дей-
ствующим уголовным законодательством, могут 
быть совершены с использованием ИТС, все они 
будут относиться к указанной группе преступле-
ний. При описании признака использования ИТС 
в некоторых статьях Особенной части УК РФ за-
конодатель наряду с ними излишне упоминает 
«электронные сети». С целью унификации описа-
ния этого признака следует отказаться от упоми-
нания «электронных сетей». Законодателем учте-
на общественная опасность деяний, совершаемых 
с использованием ИТС, при конструировании со-
ответствующих составов преступлений, с прида-
нием значения обязательного признака основно-
го и квалифицированного состава преступления. 
Учитывая постоянно возрастающую распро-
страненность использования ИТС при соверше-
нии преступлений, исследователи предлагают 
дополнить ряд статей УК РФ соответствующим 
квалифицирующим признаком. Однако этому 
должна предшествовать тщательная ревизия все-
го УК РФ. Только если использование ИТС спо-
собно упростить процесс совершения преступле-
ния, причинить или создать угрозу причинения 
вреда большего, чем если бы деяние совершалось 
без их использования, становится возможным 
ставить вопрос о законодательном закреплении 
такого признака. Указанным обстоятельствам 
способствует и то, что у преступника имеется 
возможность, сохраняя анонимность, осуще-
ствить воздействие на объект уголовно-правовой 
охраны дистанционно, причинить вред неограни-
ченному кругу потерпевших и скрыть следы пре-
ступления. Вместе с тем законодателю следует 
учитывать распространенность соответствующих 
деяний и невозможность установления иных пра-
вовых запретов для устранения возникшей опас-
ности причинения вреда.
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Аннотация
Введение: статья посвящена исследованию совершенствования договорных уголовно-процессу-

альных механизмов, применяемых в российском уголовном судопроизводстве.
Материалы и методы: основным методом исследования стала материалистическая диалектика, 

которая позволяет выявить качественное преобразование отечественной уголовно-процессуальной си-
стемы под воздействием количественного роста производств, исход которых определяется соглаше-
нием сторон.  Использованы метод анализа, с помощью которого была выявлена сущность отдельных 
принципов договорных производств, и метод синтеза, позволивший определить системное свойство у 
анализируемых мировоззренческих идей. Применялись также частные методы: исторический, сравни-
тельного правоведения, научного моделирования.

 Обзор литературы: изучение современной научной доктрины, а также научной доктрины России 
в период действия Устава уголовного судопроизводства позволило выявить истоки, генезис, развитие 
мировоззренческих идей принципиального характера, определяющих сущность современных дого-
ворных уголовно-процессуальных производств.

Результаты исследования: определен круг мировоззренческих идей, представляющих оппозици-
онное дополнение к позитивно-правовой системе принципов. В круг этих «дополнительных принци-
пов» автором были включены принципы обвинения, диспозитивности, целесообразности, формальной 
истины.  Они образуют подсистему альтернативных, дополнительных «квази-принципов», определяю-
щих сущность только особых – исключительных уголовно-процессуальных производств. В «сверну-
том виде», как дополнение, они присутствуют в смешанном типе российского уголовного процесса, 
смягчая крайности его следственной природы и оправдывая особые уголовно-процессуальные формы 
применения мер альтернативного уголовно-правового воздействия.

Обсуждение и заключение: п одсистема договорных уголовно-процессуальных производств, 
включающая процедуры, предусмотренные главами 32.1, 40, 40.1, 51.1, а также статьями 25, 25.1, 28, 
28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, должна основываться не только на 
принципах, перечисленных в главе 2 УПК РФ, но и на идеях, проникнутых гуманизмом, прагматиз-
мом, договорным началом. Подсистемы этих «дополнительных принципов» в общей системе уголов-
но-процессуальных принципов  призваны обеспечить лучший баланс частного и публичного начал в 
отечественном уголовном процессе смешанного типа.

Ключевые слова: уголовный процесс; смешанный тип; договорные производства; принципы про-
цесса; диспозитивность; целесообразность; обвинительность; формальная истина
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Abstract
Introduction: the article discusses improvement of contractual criminal proceedings in Russian 

jurisdiction.
Materials and Methods: materialistic dialectics which makes it possible to identify a qualitative 

transformation of the domestic criminal procedure system under the influence of a quantitative increase in 
production, the outcome of which is determined by the agreement of the parties became the basis for the 
research. The author used the method of analysis due to which he identified the essence of certain principles 
of contractual proceedings, and the synthesis method which provided to identify systemic property of 
the analysed worldview ideas. The author also used specific methods, such as historical, comparative 
jurisprudence, and scientific modeling. 

Literature review: the study of the current scientific doctrine as well as scientific doctrine of Russia 
over the course of Criminal legal procedure regulations allowed identify sources, genesis, and development 
of philosophical ideas of a fundamental nature that determine the essence of modern contractual criminal 
procedural proceedings.

Results: the range of worldview ideas representing an oppositional addition to the positive legal system 
of principles was determined. In the circle of these "additional principles" the author included the principles 
of prosecution, dispositiveness, expediency, formal truth. They form a subsystem of alternative, additional 
"quasi-principles" that determine the essence of only special - exceptional criminal procedural proceedings. 
In a "rolled-up form", as an addition, they are present in the mixed type of Russian criminal procedure, 
mitigating the extremes of its investigative nature and justifying special criminal procedure forms of 
application of measures of alternative criminal legal impact.

Discussion and Conclusions: the subsystem of contractual criminal proceedings, including the procedures 
provided for in Chapters 32.1, 40, 40.1, 51.1, as well as Articles 25, 25.1, 28, 28.1 of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation, should be based not only on the principles listed in Chapter 2 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, but also on ideas imbued with humanism, pragmatism, 
and contractualism. Subsystems of these "additional principles" in the general system of criminal procedural 
principles are designed to ensure a better balance of private and public principles in the domestic criminal 
proceedings of mixed type.

Keywords: criminal process; mixed type; contract productions; process principles; dispositiveness; 
expediency; indictment; formal truth
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Введение
Феномен сближения частного и публичного 

права в сфере уголовного судопроизводства явля-
ется фактом современной правовой жизни и пред-
метом изучения на отраслевом [1] и общетеорети-
ческом уровнях [2, с. 59-78; 3, с. 27-93].

В качестве примеров конвергенции в уголов-
но-процессуально-правовой сфере приводятся, 
прежде всего, процедуры прекращения уголов-
ных дел по некоторым нереабилитирующим ос-
нованиям (ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ), а также 
особый порядок судебного разбирательства (глава 



109

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

40 УПК РФ), досудебное соглашение о сотрудни-
честве (глава 40.1 УПК РФ), сокращенное дозна-
ние (глава 32.1 УПК РФ).

Кроме того, в последнее время признается фе-
номен комплексного экономического уголовного 
и уголовно-процессуального права [4, с. 236 – 
245], который содержит ряд важных отличий от 
общего порядка производства по уголовным де-
лам, главным из которых является институт со-
глашения сторон. 

Наиболее яркими выражениями данного ком-
плексного межотраслевого правового образова-
ния являются, во-первых, особая модель част-
но-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ) [5, 
с. 8-11, 36], во-вторых, порядок прекращения уго-
ловных дел о налоговых и предпринимательских 
преступлениях в связи с полным возмещением 
вреда (ст. 28.1 УПК РФ, ст. 761 УК РФ) [6, с. 10  – 
12, 20 – 25].

Обзор литературы
В ходе проведенного исследования осущест-

влен анализ доктринальных научных источников 
периода Судебной реформы 1864 г. и современ-
ных, что позволило автору определить истоки, 
генезис, дальнейшее развитие принципиальных 
идей, составляющих основу договорных уголов-
но-процессуальных производств.

Некоторые авторы предлагают создать отдель-
ную главу в УПК РФ, чтобы включить в общий 
корпус уголовно-процессуальных норм новый ин-
ститут, содержащий нормы об особом производ-
стве по уголовным делам о предпринимательских 
преступлениях [7]. Таким юридико-техническим 
приемом предлагается инкорпорировать особен-
ное явление в общее. 

Полагаем, этого недостаточно, поскольку су-
ществует методологический вопрос о юриди-
ческой природе тех производств, которые до-
пускают договоренности между сторонами при 
реализации уголовной ответственности. Эти 
производства не укладываются в классическую 
доктрину и могут быть объяснены на основе тех 
идеологем, мировоззренческих идей, которые ис-
ключают какие-либо компромиссы с преступни-
ком и требуют неотвратимости его уголовной от-
ветственности за совершенное преступление.

Ряд авторов уже высказывали мнение не об 
исключительном, о глобальном значении этих но-
вообразований в отечественном материальном и 
формальном уголовном праве как симптоме пере-
мен, которые назревают в основе основ правовой 
организации противодействия преступности в 
новую эпоху [8, с. 75 – 86]. Мы также относим-
ся к числу тех, кто указанные новеллы квалифи-

цируют не просто как очередную новую уголов-
но-процессуальную форму, отпочковавшуюся от 
основного уголовно-процессуального «древа», а 
как начало глубинных перемен. Полагаем, на их 
примере можно наблюдать переход количествен-
ных изменений отечественного уголовно-про-
цессуального права к его новому качественному 
состоянию. Это побуждает к ревизии господству-
ющей правовой доктрина.

Разделяем мнение, что российская уголов-
но-процессуальная доктрина должна быть суще-
ственно изменена [9, с. 9 – 19]. Первым шагом в 
этом направлении, по нашему мнению, должно 
быть обновление базовых концептуальных еди-
ниц, выступающих ценностным ядром норматив-
но-правовой конструкции, под которой мы имеем 
в виду уголовно-правовую и уголовно-процессу-
альную системы, в единстве образующие право-
вую организацию противодействия преступности. 

Материалы и методы
В процессе исследования использовались ди-

алектический метод, методы анализа и синтеза, 
а также такие частные методы, как историче-
ский, сравнительного правоведения, научного 
моделирования. Эмпирическую базу исследова-
ния составили результаты изучения уголовных 
дел в целях обобщения судебно-следственной 
практики; опубликованные материалы судеб-
но-следственной практики, а также официаль-
ные статистические данные о деятельности пра-
воохранительных органов в сфере уголовного 
судопроизводства за 2013-2023 гг. Сбор эмпи-
рического материала осуществлялся в период 
с 2013 по 2023 год в Волгоградской, Воронеж-
ской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, 
Тульской областях, Краснодарском, Пермском 
и Ставропольском краях, а также в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Результаты исследования
В уголовно-процессуальной науке базовые 

единицы, из которых складывается общее пони-
мание уголовного процесса, называются прин-
ципами. Тема принципов достаточно глубоко 
исследована в уголовно-процессуальной науке. 
Однако на учении о принципах лежит отпечаток 
юрпозитивизма: оно строится на основе главы 
второй УПК РФ и исключает начала иной уголов-
но-процессуальной правовой формации. Мы, раз-
умеется, не призываем отказаться от принципов, 
закрепленных в УПК РФ, они отражают природу 
большей части современного российского про-
цесса. Однако они не объясняют природу целого 
блока новых уголовно-процессуальных производ-
ства, проникнутых иной – договорной идеологи-
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ей. Так, принципы законности, публичности, объ-
ективной истины не утрачивают своего значения, 
но они отрицают саму идею сделки с преступни-
ком и потому являются недостаточными для объ-
яснения всего уголовно-процессуального мира. 
Поэтому система принципов должна быть обнов-
лена, чтобы стать более универсальной. 

В свое время идея о признании парных прин-
ципов как носителей противоположных процес-
суальных идеологий (состязательности и след-
ственности) была распространена в русской 
уголовно-процессуальной литературе [10]. Эта 
идея была разделена профессором А.С. Алек-
сандровым, который писал, что существуют две 
системы процессуальных принципов, входящих 
в разные гомологические ряды, происходящих 
от противоположных начал – частного и публич-
ного. Есть следующие пары принципов: публич-
ность – диспозитивность, законность – целесоо-
бразность, объективная истина – судебная истина 
[11, с. 74]. 

Воспользуемся идеей о сочетании в системе 
принципов смешанного уголовного процесса (ка-
ковым является современный российский про-
цесс) принципов различной идеологической, ти-
повой принадлежности. В частности, принципу 
законности мы предлагаем допустить в качестве 
оппозиции принцип целесообразности, принци-
пу публичности – диспозитивность, объективной 
истины – судебную (формальную, относитель-
ную) истину. Учение о принципах должно вме-
щать в себя противоположные начала, так как 
современное уголовно-процессуальное право не-
однородно.

Предлагаем ввести в систему принципов со-
временного уголовно-процессуального права 
принцип обвинения. Это, на наш взгляд, верно 
ввиду универсальности института обвинения, ко-
торый существует в любом типе процесса. Этот 
принцип может иметь как общую, так и пере-
менную составляющие. В настоящее время го-
сподствует учение о следственном публичном, 
но также и частно-публичном обвинении, ко-
торое на частное (субсидиарное) обвинение не 
распространяется. Необходимо рассмотреть са-
мообвинение и его процессуальные формы более 
широко, а не только в контексте следственной па-
радигмы.

Предлагаем принять принцип обвинения в 
той трактовке, которая была распространена в 
классической русской уголовно-процессуальной 
науке периода действия Устава уголовного судо-
производства [12, с. 10 – 17]. Главное в принци-
пе обвинения – это постулирование разделения 

обвинения и суда, суду запрещено прямо или 
косвенно выполнять функцию обвинения. Он 
разрешает дело на основе выдвинутого и под-
держанного в суде обвинения. Отсюда вторая со-
ставляющая этого принципа: обвинение двигает 
процесс. Субъект обвинения, будь то прокурор 
или частный обвинитель, выдвигая обвинение, 
берет на себя бремя его доказывания. Он вправе 
распоряжаться обвинением, его предметом, но 
также обвинительными доказательствами. Пу-
бличный обвинитель как субъект права на уго-
ловный иск (публичное обвинение) трактуется 
субъектом диспозитивности, который вправе за-
ключить процессуальную сделку с оппонентом 
по предмету обвинения, условиям отказа или 
изменения обвинения в лучшую сторону [13, с. 
35 – 47].

Исходя из диспозитивной трактовки прав об-
винителя по распоряжению обвинением, можно 
высказать предположение о договорной природе 
не только частного, но и публичного обвинения. 
Изменение обвинения обвинителем в сторону 
смягчения может быть предметом соглашения 
сторон. На этом строится концепция договорных 
уголовно-процессуальных производств.

Другое принципиальное положение договор-
ной концепции уголовно-процессуальных про-
изводств состоит в том, что материальные, уго-
ловно-правовые последствия в виде «средства 
уголовно-правового воздействия» вытекают из 
обвинения [5, с. 140]. 

С концепцией уголовно-процессуальных про-
цедур на принципе обвинения, который был опи-
сан выше, связано представление об обвинителе, 
как публичном, так и частном, как субъекте обви-
нения. Проблеме диспозитивности в уголовном 
процессе посвящено достаточное количество ра-
бот [14, с. 3 – 6, 15 – 19; 15, с. 8-9], хотя ученые 
редко признают за ней принципиальное значение, 
отводя ей роль исключения из принципа публич-
ности, которое касается дел частного обвинения. 
Кроме того, распространено смешивание диспо-
зитивности с дискреционностью, в том числе сво-
бодой усмотрения суда [16, с. 367 – 369].

Полагаем, что диспозитивность, а не состя-
зательность должна быть признана принципом 
процесса. Диспозитивность гарантирует свободу 
воли сторон в управлении процессом и его ис-
ходом. Состязательным же надо называть общее 
устройство процесса, построенном на принципах 
обвинительности и диспозитивности. В состяза-
тельном уголовном процессе сторона обвинения 
активна, она определяет предмет и направление 
развития процесса в ходе противостояния с защи-
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той. Процессуальная сделка сторон есть один из 
возможных ходов или даже альтернативный ис-
ход состязательного процесса. 

В классической русской уголовно-процессу-
альной доктрине, наряду с принципом законно-
сти деятельности прокурора как субъекта обви-
нения, признавался и принцип целесообразности 
[12, с. 19-20]. Принцип целесообразности был 
отвергнут позднесоветской доктриной как ана-
лог «революционной целесообразности», с кото-
рой ассоциировались времена беззакония в СССР. 
Однако в романо-германской правовой доктрине 
принцип целесообразности был всегда признава-
ем в качестве одной из детерминант деятельности 
прокуратуры [17, с. 91 – 100]. 

Присоединяемся к мнению о признании це-
лесообразности одним из принципов уголовного 
процесса, который уравновешивается принципом 
законности. Современные ученые-процессуали-
сты часто связывают целесообразность с эффек-
тивностью, прагматизмом, которые усматривают 
в упрощении обычных следственных и судеб-
ных процедур. Таким образом, целесообразность 
отождествляется с так называемой процессуаль-
ной экономией [18, с. 41-42; 19, с. 7-8]. Такой 
аспект в понимании принципа целесообразности, 
с нашей точки зрения, может быть принят, только 
если учитывать его в качестве дополнения к глав-
ному смыслу: выбор прокурором, обвинителем 
такого варианта в развитии уголовного преследо-
вания, который является оптимальным и эффек-
тивным в плане защиты публичного интереса.

Ошибочной является трактовка целесообраз-
ности как проявления усмотрения правопримени-
теля, под которым наряду с прокурором понима-
ются следователь и судья [20, с. 9]. Мы считаем 
такой подход искажением первоначального и пра-
вильного значения принципа целесообразности. 
Классическое определение принципа целесоо-
бразности Opportunitats-Prinzip предполагало 
практическое удобство для обвинительной вла-
сти, чтобы решить, стоит ли проводить уголовное 
преследование или лучше полностью или частич-
но отказаться от этого. В качестве альтернативы 
принципу целесообразности выступал принцип 
Legalitats-Prinzip, который обязывает обвинителя 
выдвигать обвинение против лица, совершившего 
преступление [12, с. 19-20].

Принцип целесообразности – это свобода пра-
воусмотрения обвинителя в выборе процессу-
альных средств – обвинения и его доказательств 
с учетом обстоятельств дела и соображений эф-
фективности, экономии и прагматики при защи-
те интересов публичного интереса, состоящего в 

применении мер уголовно-правового воздействия 
к виновнику, а также обеспечения интересов по-
терпевшего. 

Принципы обвинения, целесообразности, дис-
позитивности в сочетании создают благоприят-
ную среду для верного понимания договорной 
природы процессуальных соглашений сторон по 
отдельным вопросам, но также и об исходе дела. 

В заключение необходимо упомянуть о прин-
ципе формальной истины, завершающем связку 
принципов, которые могут дать теоретико-ме-
тодологическое обоснование договорных уго-
ловно-процессуальных производства и сба-
лансировать систему принципов современного 
смешанного уголовного процесса России.

Не углубляясь в эпистемологию и теорию до-
казательств, согласимся с выводом специалистов 
[21, с. 142 – 157; 22, с. 7], согласно которому кон-
цепт судебной истины как истины относитель-
ной – субъективной, не исключающей возмож-
ность договорного способа установления фактов 
по делу, замыкает круг «дополнительных прин-
ципов» – принципов той части уголовного судо-
производства, которая выступает своего рода до-
полнением к общему порядку ведения уголовных 
дел.

Обсуждение и заключение
Таким образом, полагаем,  принципиальное 

ядро концепции договорных уголовно-процессу-
альных производств составляют принципы об-
винения, целесообразности, диспозитивности и 
формальной истины. Это принципы состязатель-
ной уголовно-процессуальной модели, оппози-
ционные следственному мировоззрению. Из со-
четания принципов различной идеологической 
заряженности возникает баланс, необходимый 
для поддержания в состоянии уравновешенности 
уголовного процесса смешанного типа, каковым 
является современный российский уголовный 
процесс. 

Данные принципы смягчают крайности след-
ственной уголовно-процессуальной организации 
применения уголовно-правовых норм, в которой 
господствует следственная власть в доказывании 
и выдвижении обвинения, то есть в определяю-
щих ход процесса механизмах. 

Но вместе с тем они не подрывают ее миро-
воззренческих основ, воплощенных в принципах, 
публичности, законности, объективной истины, 
определяющих сущность обычного, общего по-
рядка ведения уголовных дел. Поскольку след-
ственное начало в отечественном процессе все же 
доминирует, указанным идеям не суждено быть 
полноценными принципами. Они всегда останут-
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ся в статусе квази-принципов, так как характерны 
для особых производств, альтернативных общему 
порядку уголовного судопроизводства.

Системность характерна для выделенных нами 
процессуальных идей, так же как и для принци-
пов основного порядка уголовного судопроиз-
водства. Они образуют собственную подсистему 
принципиальных начал ведения уголовных дел в 
особом, ускоренном или сокращенном порядке, 
который в целом следует признавать исключе-
нием из общего порядка и лежащих в его основе 
уголовно-процессуальных принципах.

Выступаем за легализацию на доктринальном 
уровне договорной природы процедур, предусмо-
тренных главами 32.1, 40, 40.1, 51.1 УПК РФ, 
а также статьями 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ. Во 
всех них мы усматриваем договорную основу в 
виде изначального соглашения сторон по предме-
ту обвинения, предопределяющего перевод дела 
в особый – «упрощенный» – режим или самый 

исход его в виде или обвинительного приговора, 
или решения о применении альтернативной на-
казанию меры уголовно-правового воздействия. 
Оправдание этих идей на уровне правовой куль-
туры, правосознания должно положительно ска-
заться на правоприменительной практике – в сто-
рону ее смягчения.

Вместе с тем предлагать закрепление на зако-
нодательном уровне анализируемые нами миро-
воззренческие идеи мы бы не стали, так как это 
привело бы к дезориентации правоприменителя, 
смешению общего и особого порядков ведения 
и разрешения уголовных дел. Нормативному за-
креплению подлежат только принципы, опреде-
ляющие обычный ход уголовного процесса. Ис-
ключения из общих правил должны оставаться 
неофициальными. В противном случае, то есть 
при смене одной системы принципов на другие, 
должна произойти смена типа уголовного процес-
са, что в настоящее время невозможно.
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Аннотация
Введение: в статье проведен анализ уголовно-экологической политики Франции, на основании 

этого предложены основные направления совершенствования отечественной уголовно-экологической 
политики.

Материалы и методы: методологической основой проведенного исследования стал комплекс об-
щенаучных методов познания. Приоритетным для автора стал сравнительно-правовой метод исследо-
вания, при помощи которого было изучено уголовно-экологическое законодательство Франции. 

Результаты исследования: в качестве положительного опыта автор указывает на кодификацию 
экологического законодательства, наличие множества источников уголовного законодательства, суще-
ствование уголовной ответственности юридических лиц. 

Обсуждение и заключение: разработка и принятие Экологического кодекса Франции позволили 
решить две важные задачи: во-первых, систематизировать накопленное к тому моменту природоох-
ранное законодательство, исключить коллизии между нормативными правовыми актами; во-вторых, 
введение в Экологический кодекс Франции статей, предусматривающих уголовную ответственность 
за совершение экологических преступлений, способствовало повышению эффективности правопри-
менительной практики. 
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Введение
Обеспечение глобальной экологической безо-

пасности предполагает изучение широкого круга 
вопросов и осуществления конкретных мер, свя-
занных с охраной окружающей среды, включая 
сравнительные исследования уголовного и эко-
логического законодательства в разных странах. 
Эти вопросы приобретают в настоящее время 
особую важность и практическую ценность, по-
скольку качество и продолжительность жизни 
людей, их физическое и психическое здоровье во 
многом зависят от наличия благоприятной для че-
ловека среды обитания [1, с. 95-111]. 

Так, например, представляется актуальным 
изучение уголовно-экологического законода-
тельства Франции, имеющей многолетний опыт 
охраны окружающей среды и принятия соот-
ветствующих законов. Французская республика 
была одной из первых стран, где появилось Ми-
нистерство окружающей среды. Согласно Индек-
су экологической эффективности (Environmental 
Performance Index) Франция относится к числу 
экологически благоприятных стран1. Кроме того, 
Конституционным законом № 2005-205 от 1 мар-
та 2005 г. об Экологической хартии (JORF № 0051 
от 2 марта 2005 г., стр. 3697) к Конституции 
Французской республики присоединена Экологи-
ческая хартия (Charte de l'environnement)2. 

Материалы и методы
Основу исследования составил всеобщий ди-

алектический метод. Кроме того, использован 
сравнительно-правовой метод исследования, 
который позволил выявить необходимость ис-

1 2022 EPI Results. URL: https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi (дата обращения: 06.07.2023). 
2 Charte de l'environnement. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-

l-environnement (дата обращения: 02.07.2023).
3 Экологический кодекс Франции. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074220 (дата обращения: 

02.07.2023). 

пользования положительного опыта применения 
уголовно-экологического законодательства во 
Франции. Метод научного синтеза использовался 
для формулирования выводов и предложений о 
необходимости введения уголовной ответствен-
ности юридических лиц. 

Обзор литературы
Уголовно-экологическое законодательство 

привлекает внимание отечественных исследова-
телей. 

Значительный вклад в исследование законода-
тельства Франции внесли работы Л.Ф. Шулепо-
вой, А.В. Федорова, А.А. Меньших. В статье ав-
тор опирается на работы указанных ученых. 

Результаты исследования
Среди основных нормативных правовых ак-

тов, создающих правовую основу уголовно-эколо-
гической политики во Франции, следует назвать 
принятый в 2000 году Экологический кодекс с 
последующими изменениями и дополнениями3. 
Анализ данного Кодекса имеет важное значение 
как для выявления опыта уголовно-правовой ох-
раны компонентов окружающей среды, так и для 
предупреждения экологических преступлений. 

Экологический кодекс Франции (Code de 
l'environnement) отличается своей проработанно-
стью: всего более тысячи статей. Он состоит из 
Общей (законодательной) и Особенной (регуля-
торной) частей, а также приложений. Законода-
тельная часть кодекса включает семь книг. Пер-
вая книга состоит из следующих разделов: общие 
принципы; информация и участие граждан; уч-
реждения (занимающиеся охраной окружающей 

Materials and Methods: the methodological basis of the research was a set of general scientific methods 
of cognition. The priority for the author was the comparative legal method of research whereby the criminal 
environmental legislation of France was studied.

Results: the author gives a positive assessment to codification of environmental law, 
multiple sources of criminal law, the liability of legal persons. 

Discussion and Conclusions: the development and adoption of the Environmental Code of France 
allowed to solve two important tasks. Firstly, to systematize the environmental legislation accumulated 
by that time, to exclude conflicts that existed between regulatory legal acts. Secondly, the introduction of 
Articles in the Environmental Code providing for criminal liability for environmental crimes has contributed 
to improving the effectiveness of law enforcement practice.

Keywords: environmental crimes, Environmental Code, blank norm, criminal law, sources of criminal law, 
criminal liability of legal entities

© Kuznetsova N.I., 2023
For citation: Kuznetsova N.I. Criminal and Environmental Legislation in France: a Comparative 

Analysis. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2023;14(4):115 – 122. (In Russ.). DOI: 
10.37973/KUI.2023.92.24.015
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среды); ассоциации по охране окружающей сре-
ды и местные органы власти; финансовые поло-
жения; предупреждение и устранение определен-
ного ущерба; положения, касающиеся контроля 
и санкций. Вторая книга «Физическая среда» по-
священа воде, воздуху и атмосфере. Третья книга 
уделяет внимание природным зонам. Четвертая 
книга «Природное наследие» состоит из трех раз-
делов: охрана природного наследия (ст. L411-1 
A – L415-8); охота (ст. L420-1 – L429-40); прес-
новодное рыболовство и управление рыбными 
ресурсами (статьи с L430-1 – L438-2). Пятая кни-
га содержит многочисленные разделы и главы, 
посвященные предотвращению загрязнений, ри-
сков и вреда. В указанной книге регламентирова-
ны вопросы, связанные с ядерной безопасностью 
(ст. L515-43, ст. L591-1 – L597-46); ветряными 
турбинами (ст. L515-44 – L515-46); промышлен-
ными платформами (ст. L515-48); химическими 
веществами, биоцидами и веществами в состоя-
нии наночастиц (ст. L521-1 – L523-8); генетически 
модифицированными организмами (ст. L531-1 – 
L537-1); предотвращением образования отходов 
и управлением ими (ст. L541-1 – L541-50); загряз-
ненными территориями и почвами (ст. L556-1 A – 
L556-3); предотвращением шумового загрязнения 
(ст. L571-1-A – L572-11) и др. Шестая книга пред-
усматривает положения, применимые в Новой 
Каледонии (ст. L611-1 – L614-4), во Французской 
Полинезии (ст. L621-1 – L624-6), к Уоллису и Фу-
туне (ст. L631-1 – L635-5), к южным и антаркти-
ческим землям Франции (ст. L640-1 – L640-5), к 
Майотте (ст. L651-1 – L656-1). Седьмая книга по-
священа защите окружающей среды в Антаркти-
ке (ст. L711-1 – L713-9). 

Отметим, что кодификация – наиболее со-
вершенная форма упорядочения нормативных 
правовых актов определенной отраслевой при-
надлежности. Опыт Франции по модернизации 
и кодификации экологического законодательства 
может быть использован в Российской Федера-
ции. Например, представляют интерес закреплен-
ные в кодексе принципы защиты окружающей 
среды:

- принцип предосторожности, цель которого – 
избежать причинения вреда природе путем устра-
нения экологических рисков;

- принцип недопущения нанесения ущерба 
биоразнообразию – запрещает совершение дей-
ствий, которые ведут к сокращению численности 
представителей флоры и фауны;

- принцип «платит загрязнитель» – устанав-
ливает, что расходы, связанные с мерами по пре-
дотвращению, сокращению и борьбе с загрязне-

нием, должны нести загрязнители. Указанный 
принцип преследует следующие цели: стиму-
лирование внедрения экологически безопасных 
технологий; установление правил качества; сни-
жение налогового бремени на граждан из-за не-
обходимости проведения природоохранных ме-
роприятий [6, с. 20-22]. Заслуживает внимания 
принцип участия, в силу которого все лица ин-
формируются о проектах публичных решений, 
влияющих на окружающую среду, в условиях, 
позволяющих им сформулировать свои замеча-
ния, которые принимаются во внимание компе-
тентным органом. 

Проведенный анализ экологического законо-
дательства Франции свидетельствует, что оно не 
стоит на месте. Общественные отношения видо-
изменяются и преобразуются, в связи с этим в 
Экологический кодекс Франции постоянно вно-
сятся соответствующие изменения и дополнения. 

В мире динамично складывается новый круг 
отношений, в которых проявлены и отражены ак-
туальные тенденции, аспекты и задачи защиты 
климата. В большинстве стран наблюдаемые изме-
нения климата рассматриваются в качестве реаль-
ной угрозы [2]. Изменение климата затрагивает в 
той или иной степени все сферы жизнедеятельно-
сти людей, влияет на уровень жизни, безопасность 
людей, состояние преступности, имеет иные со-
путствующие негативные последствия (например, 
экологическую миграцию). Поэтому повышенное 
внимание к климатической повестке становит-
ся приоритетным направлением во внутренней и 
внешней политике Пятой Республики [3, с. 175]. 
Основой для формирования национального зако-
нодательства по защите климата являются между-
народные соглашения. В ходе реализации Париж-
ского соглашения согласно Рамочной конвенции 
об изменении климата, принятого 12 декабря 2015 
года по итогам 21-й конференции Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата (РКИК; 1992) 
в Париже, в Экологический кодекс Франции была 
включена глава II-бис, предусматривающая созда-
ние Высшего совета по климату (статьи L132-4 – 
L132-5). Совет представляет собой важный поли-
тический орган, подчиненный непосредственно 
премьер-министру. Совет готовит рекомендации 
и предложения по совершенствованию деятель-
ности Франции, по повышению вклада различных 
секторов экономики в соблюдение углеродных ба-
лансов и сокращение выбросов парниковых газов, 
оказывая существенное влияние на формирование 
экологической политики Франции. 

Отметим, что в Экологическом кодексе Фран-
ции устанавливаются уголовно-правовые пред-
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писания, которые образуют две различные по 
сферам применения группы норм, одни из них 
являются общими, а другие – специальными [4, с. 
99-100]. 

Следует обратить внимание на то, что в Эколо-
гическом кодексе Франции предусмотрены суще-
ственные материальные санкции за совершенные 
деяния. Так, согласно статье L173-3, если действи-
ями лица причинен серьезный вред здоровью или 
безопасности людей или вызвана существенная 
деградация фауны и флоры или качества воздуха, 
почвы или воды, то подобное деяние наказывает-
ся двумя годами тюремного заключения и штра-
фом в размере 75 000 евро. Квалифицированные 
составы предусматривают наказание в виде трех 
лет тюремного заключения и штрафа в размере 
150 000 евро. Особо квалифицированные составы 
устанавливают наказание в пять лет тюремного 
заключения и штраф в размере 300 000 евро.

Начиная со Второй книги, в Кодексе закрепле-
ны специальные уголовно-правовые нормы. Они 
регулируют охрану отдельных компонентов окру-
жающей среды, закрепляют перечень лиц, кото-
рые уполномочены регистрировать и расследо-
вать нарушения экологического законодательства, 
устанавливают санкции за его нарушение и др. 

В статье L216-3 закреплен широкий круг 
должностных лиц, призванных расследовать на-
рушения экологического характера. К ним от-
несены экологические инспектора; лесники; 
инспектора по ядерной безопасности; исследова-
тели, инженеры и присяжные техники из Фран-
цузского научно-исследовательского института 
морской эксплуатации; портовые офицеры и по-
мощники портовых офицеров; деревенская стра-
жа; таможенники; береговая охрана, агенты при-
родных заповедников, лесничие.

В случае нарушения экологического законода-
тельства при осуществлении какой-либо деятель-
ности создается комиссия. В её состав входят не 
только представители государственных служб, 
но и компетентные специалисты (представители 
лесного хозяйства, биологи, химики, физики) [5, 
с. 88]. Данный подход представляется оправдан-
ным. Дело в том, что при определении экологи-
ческого вреда необходимо учесть не только затра-
ты на восстановление нарушенного конкретного 
компонента природной среды, но и другие эколо-
гические и экономические потери, а для это необ-
ходимы знания представителей различных отрас-
лей науки. 

Во Франции существует эффективное водное 
законодательство. Действует закон от 3 января 
1992 г. «О водах», который применяется вместе 

с нормами уголовного законодательства. Помимо 
наказаний за совершенные преступления, закон 
предусматривает поощрительные меры, направ-
ленные на сохранение окружающей среды. Так, 
создатель очистного устройства, поддерживаемо-
го в нормальном эксплуатационном состоянии, 
получает премию за очистку вод [6, с. 24]. 

Проведенное исследование дает основание за-
ключить, что во Франции отсутствует полная ко-
дификация уголовного права, что можно признать 
в качестве положительного опыта. Источниками 
уголовного права, наряду с Уголовным кодексом, 
являются другие кодексы (экологический, гор-
ный, градостроительный, сельскохозяйственный, 
трудовой, Кодекс здравоохранения и др.), а также 
законы и подзаконные акты. Разработка и приня-
тие Экологического кодекса Франции позволили 
систематизировать накопленное к тому моменту 
природоохранное законодательство, а также ис-
ключить коллизии между нормативными право-
выми актами. Введение в Экологический кодекс 
Франции статей, предусматривающих уголовную 
ответственность за совершение экологических 
преступлений, способствовало повышению эф-
фективности правоприменительной практики.

В связи с изложенным возникают вопросы: 
возможно ли в Российской Федерации расшире-
ние источников уголовного права, в частности за 
совершение экологических преступлений? Будет 
ли эта мера действенной в России? 

Принято считать, что в Российской Федерации 
существует только один единственный источ-
ник уголовного права – Уголовный кодекс (ч. 1 
ст. 1 УК РФ). Однако эта устоявшаяся точка зре-
ния неоднократно подвергалась сомнению [7]. 
Детально исследовав данный вопрос на уровне 
докторской диссертации, К.В. Ображиев заклю-
чает, что положения ч. 1 ст. 1 УК РФ не соответ-
ствуют действительности [8, с. 12]. Рассуждая о 
тенденциях отечественного уголовного законода-
тельства, он верно резюмирует: «эксклюзивные 
функции кодифицированного уголовного закона 
(прежде всего, определение признаков составов 
преступлений, наказуемости деяний и иных уго-
ловно-правовых последствий совершения пре-
ступлений) постепенно перейдут к иным источ-
никам уголовного права, вследствие чего система 
источников российского уголовного права утра-
тит централизованный характер [9]. Фактически в 
настоящее время наблюдается расширение круга 
источников уголовного права, в частности за счёт 
нормативных правовых актов других отраслей 
права, ранее вынесенных судебных решений, яв-
ляющихся, по сути, судебными прецедентами. 
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Отметим, что ярым приверженцем расши-
рения источников уголовного права России, в 
том числе в целях обеспечения экологической 
безопасности, является профессор Л. Ф. Шуле-
пова. Она отмечает, что вопрос об источниках 
отечественного уголовного права приобретает 
актуальность ещё и потому, что в подавляющем 
большинстве современных государств, особен-
но в высокоразвитых, допускается параллельное 
функционирование, наряду с уголовным кодек-
сом, других законов и подзаконных актов, со-
держащих уголовно-правовые нормы. При этом, 
как показывает анализ, эффективность уголов-
но-правового регулирования от этого не страда-
ет, а даже выигрывает [10].

Констатируем, что уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за экологи-
ческие преступления, содержательно включают в 
себя положения природоохранных нормативных 
правовых актов. Как справедливо указывает про-
фессор Н.И. Пикуров, уголовно-правовая норма 
представляет собой систему, включающую как 
собственные уголовно-правовые предписания, 
так и нормативные предписания иных отраслей 
права [11, с. 102]. Следовательно, в широком по-
нимании источниками уголовного права являются 
нормативные акты иных отраслей права. Поэтому 
положительным моментом является, по нашему 
мнению, кодификация природоохранного зако-
нодательства: принятие Экологического кодекса 
Российской Федерации и использование его в ка-
честве источника уголовного права для привлече-
ния лиц к уголовной ответственности за соверше-
ние экологических преступлений.

В уголовном законодательстве Российской Фе-
дерации предусмотрена глава 26 УК РФ «Эколо-
гические преступления». Все нормы указанной 
главы являются бланкетными, то есть нуждаются 
в использовании прочего, а именно природоох-
ранного законодательства, в том числе отдельных 
субъектов России. 

В своей монографии М. А. Ибрагимов и 
К.В. Ображиев отмечают, что для уяснения со-
держания признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» 
следует обращаться к нормативным актам эколо-
гического права, которые должны рассматривать-
ся в качестве источников уголовного права [12, 
c. 55].

Так, норма, устанавливающая уголовную от-
ветственность за незаконную добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов, содержательно со-

1 Экологический кодекс Республики Татарстан от 15 января 2009 года № 5-ЗРТ // Электронный фонд нормативных и нор-
мативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/545687754 (дата обращения: 26.10.2023). 

стоит не только из положений ст. 256 УК РФ, но и 
включает правила рыболовства. Причем имеются 
отдельные Правила рыболовства для субъектов 
РФ. Например, в Забайкальском крае лица, при-
влеченные к уголовной ответственности по ст. 
256 УК РФ, нарушают Правила рыболовства для 
Байкальского хозяйственного бассейна. В Ростов-
ской же области для определения преступности 
рассматриваемого деяния применяются Правила 
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна. 

Сложившаяся ситуация затрудняет природо-
охранную деятельность, поскольку отсутствует 
единообразное понимание и применение эко-
логического законодательства. Для разрешения 
имеющихся коллизий мы приходим к выводу о 
необходимости систематизации экологического 
законодательства в масштабах всей страны. 

Отсутствие в Российской Федерации кодифи-
кации экологического законодательства отчасти 
может быть связано с целым рядом обстоятельств, 
чрезвычайно затрудняющих и осложняющих про-
цесс его разработки и принятия. Главным из них 
является федеративная форма устройства госу-
дарства. Следует признать наличие определенно-
го позитивного опыта, накопленного в регионах. 
Речь идёт в первую очередь об Экологическом ко-
дексе Республики Татарстан1. 

Полагаем, наиболее эффективным средством 
обеспечения экологической безопасности про-
должает оставаться уголовное законодательство, 
отнесенное исключительно к ведению федераль-
ного центра. 

Обсуждение и заключение
На наш взгляд, одним из достоинств право-

вой системы Франции является наличие инсти-
тута уголовной ответственности юридических 
лиц. Это положение закреплено в L173-8 Эко-
логического кодекса, где указано, что уголовная 
ответственность юридических лиц определяется 
в соответствии со ст. 121-2 УК Франции. Им на-
значается штраф в размере, равном пятикратно-
му размеру штрафа, предусмотренного для фи-
зических лиц. Если наказание для физического 
лица связано только с лишением свободы, юри-
дическое лицо может быть подвергнуто штрафу 
в размере 1 млн. евро. Кроме того, за экологиче-
ские преступления к юридическому лицу могут 
быть применены такие наказания, как судебный 
надзор, ликвидация, запрет на участие в государ-
ственных закупках, запрет осуществления сделок 
с ценными бумагами, конфискация, публикация 
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приговора в средствах массовой информации 
[13]. Кроме того, юридические лица, помимо 
штрафа, несут наказание в виде конфискации 
имущества, а также предмета, который исполь-
зовался или предназначался для совершения пре-
ступления. 

В специальных исследованиях отмечается, что 
уголовная ответственность юридических лиц во 
Франции основана на двух принципах, то есть яв-
ляется дополнительной и обусловленной. Юриди-
ческие лица могут быть привлечены к уголовной 
ответственности только наряду с физическими 
лицами, а не вместо них (принцип дополнитель-
ной ответственности). Общественно опасное де-
яние должно быть совершено в пользу (в интере-
сах) юридического лица, его руководителем или 
представителем (принцип обусловленной ответ-
ственности) [14, с. 20].

Применительно к проблеме установления 
уголовной ответственности юридических лиц 
в Российской Федерации следует отметить, что 
дискуссия по этому вопросу не утихает. Пред-
ставители отечественной науки разделились во 
мнении. Первые полагают, что в современных ус-
ловиях установление уголовной ответственности 
юридических лиц является необходимым [15]. 
Вторые убеждены, что такая ответственность 
невозможна [16, с. 162]. Третьи уверены, что по-
добная ответственность может применяться не ко 
всем, а только экономическим и экологическим 
преступлениям [17]. 

На наш взгляд, установление уголовной от-
ветственности юридических лиц в Российской 
Федерации продиктовано следующими обсто-
ятельствами. Во-первых, несмотря на пред-
принимаемые усилия, состояние окружающей 
среды продолжает ухудшаться, что требует 
новых подходов к её защите, в том числе уго-
ловно-правовыми средствами. Во-вторых, наи-
большую угрозу для экологии представляют 
крупные хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие свою деятельность в сфере добычи, 
переработки и использования различных при-
родных ресурсов – нефтяные, газовые, метал-
лургические, химические компании, агрохол-
динги, энергетические предприятия, транспорт, 
ставящие перед собой цель любой ценой по-
лучить как можно больше прибыли. Практика 
свидетельствует, что именно они стали вино-
вниками крупнейших экологических бедствий 
последних десятилетий. Доля частных лиц в 
загрязнении окружающей среды по сравнению 
с ними ничтожно мала. В-третьих, институт 
уголовной ответственности юридических лиц 
успешно используется в более чем 70 странах 
мира. В-четвертых, подавляющее большинство 
ученых, специализирующихся на проблемах 
уголовной ответственности по экологическим 
преступлениям, выступают за установление 
уголовной ответственности юридических лиц 
именно за нарушения природоохранного зако-
нодательства.
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Александр Владимирович Максименко1, Ирина Анатольевна Михайлова2, 
1, 2 Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Белгород, Россия, 

1 Mav1202@yandex.ru, 2 mihailova140361@yandex.ru

Введение: в статье подвергнуты анализу изменения, внесенные в Особенную часть Уголовного ко-
декса Российской Федерации в период с января 2022 года по август 2023 года. Изменения коснулись 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, преступлений про-
тив военной службы, что обусловлено проведением специальной военной операции. 

Материалы и методы: в статье проанализированы нормы российского уголовного и администра-
тивного законодательства. Применены аналитический, формально-юридический, сравнительно-право-
вой, системно-структурный методы исследования.

Результаты исследования: авторы провели разграничение преступлений против основ консти-
туционного строя и безопасности государства, критически оценили проблемы разграничения статей 
2073 и 2083 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Обсуждение и заключение: авторы обосновывают необходимость четкого формулирования дис-
позиций статей во избежание их дублирования в смежных составах преступлений, а также совершен-
ствования юридической техники конструирования статей с административной преюдицией в целях 
минимизации ошибок при квалификации преступлений. 

Ключевые слова: изменения Уголовного кодекса Российской Федерации; заведомо ложная инфор-
мация; действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации; переход на сторону противника; административная преюдиция
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Abstract
Introduction: the article analyses the amendments to the Special Part of the Criminal Code of the Russian 

Federation from January 2022 to August 2023. The changes mainly affected offences against the basis of 
the constitutional order and the security of the state, and offences against military service, due to the special 
military operation.

Materials and Methods: the article analyses Russian criminal and administrative laws. In the course of 
the study, the author used analysis, legal, comparative legal, and system and structure research methods.

Results: the authors distinguish between constitutional offences and offences against the security of the 
state, take stock of the challenge in separation of Articles 2073 and 2083 of the Criminal Code of the Russian 
Federation.

Discussion and Conlusions: the authors justify the necessity of clear articulation of the Articles in order 
to avoid their duplication in relevant offences and the improvement of the legal techniques for constructing 
Articles with administrative prejudice to minimize errors in crime classification.

Keywords: amendments to the Criminal Code of the Russian Federation; deliberately false information 
actions aimed at discrediting the use of the Armed Forces of the Russian Federation; switching to the enemy 
side; administrative prejudice
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Введение
В Российской Федерации активно ведется ра-

бота по совершенствованию уголовного законо-
дательства. Эта деятельность представляет собой 
одно из направлений функционирования государ-
ства – его основополагающий вектор борьбы с 
преступностью [1, с. 262-264].

Как справедливо отмечает Н.А. Лопашен-
ко, «с учетом происходивших в стране и в мире 
трансформаций по всех сферах человеческого бы-
тия, связанных с турбулентностью в международ-
ных отношениях, с последствиями пандемиче-
ских лет, с проведением Российской Федерацией 
специальной военной операции, изменения в уго-

ловной политике и уголовном законодательстве 
не удивительны, в некоторых случаях даже зако-
номерны» [2, с. 115].

С начала 2022 года по август 2023 года в 
Особенную часть УК РФ включено 22 новых 
статьи (в основном в главу «Преступления 
против основ конституционного строя и безо-
пасности государства»), а 50 действующих (в 
главе «Преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства», 
также в главе «Преступления против военной 
службы») подвергнуты корректировкам, при-
чем некоторые – дважды (ст. 2073, 2261, 2803, 
2841).    

Таблица 1. Перечень статей Особенной части, введенных в УК РФ и подвергнутых изменениям в 
период с января 2022 года по август 2023 года

Table 1. Articles introduced to the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation amended 
from January 2022 to August 2023

Перечень статей, введенных в УК РФ  Перечень статей, подвергшихся изменениям
Преступления против жизни и здоровья

ст. 1161, ст. 117
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Н.А. Лопашенко выделяет основные направле-
ния изменений Особенной части УК РФ: 1) рас-
ширение криминализации (часто за счет введе-
ния статей с административной преюдицией); 
2) усиление дифференциации; 3) ужесточение 
уголовной ответственности; 4) устранение зако-
нодательных ошибок, приведение УК РФ в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, 
а также корректирование Особенной части в свя-
зи с другими ее изменениями [2, с. 118-119].

А.В. Иванчин справедливо отмечает, что «вно-
симые в уголовное законодательство многочис-
ленные изменения зачастую носят непоследо-
вательный, а порой и противоречивый характер 
ввиду отсутствия «концептуальных основ его 
формирования» [3, с. 51].

Обзор литературы
Исследованию основных направлений и тен-

денций развития уголовного законодательства 
Российской Федерации посвятили свои работы 

А.А. Гравина [4], В.К. Дуюнов [5], А.В. Иванчин 
[3], Н.А. Лопашенко [2], А.В. Наумов [6] и дру-
гие. 

И.С. Макеева, И.А. Болотова отмечают, что 
устойчивой тенденцией уголовно-правовой по-
литики последних лет является внедрение инсти-
тута административной преюдиции [7, с. 96-102]. 
Несмотря на то, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не оспорил законность пре-
юдиции, отношение к ней теоретиков и практи-
ков далеко неоднозначно. Если Н.А. Лопашенко 
категорично выступает против административ-
ной преюдиции [8, с. 70], то Д.А. Зыков считает 
возвращение административной преюдиции в 
УК РФ исправлением законотворческой ошибки 
[9, с. 273-275].

Материалы и методы
В ходе исследования проведен анализ науч-

ной литературы, ряда смежных норм уголовного 
и административного законодательства Россий-

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
ст. 131, ст. 132, ст. 133

Преступления в сфере экономической деятельности
ст. 1724 ст. 198, ст. 199, ст. 1991, ст. 1992, ст. 1994

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
ст. 2012, ст. 2013

Преступления против общественной безопасности

ст. 2073 ст. 205, ст. 2051, ст. 2054, ст. 2073, ст. 208,  
ст. 2261

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
ст. 2342 ст. 239, ст. 242, ст. 2421

Экологические преступления
ст. 2601 ст. 261

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
ст. 2643 ст. 264

Преступления в сфере компьютерной информации
ст. 2742

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
ст. 2751, ст. 2803, ст. 2804, ст. 2812, ст. 2813, 

ст. 2824, ст. 2832, ст. 2842, ст. 2843
ст. 275, ст. 276, ст. 2803, ст. 2804, ст. 281,  

ст. 2811, ст. 2831, ст. 2841

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления

ст. 2855, ст. 2856 ст. 286
Преступления против правосудия

ст. 302, ст. 316
Преступления против порядка управления

ст. 3303 ст. 322, ст. 3301

Преступления против военной службы

ст. 3521
ст. 331, ст. 332, ст. 333, ст. 334, ст. 337,  
ст. 339, ст. 340, ст. 341, ст. 342, ст. 344,  

ст. 346, ст. 347, ст. 348
Преступления против мира и безопасности человечества

ст. 3561 ст. 359, ст. 360, ст. 361
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ской Федерации. В работе использованы анали-
тический, формально-юридический, сравнитель-
но-правовой, системно-структурный методы 
исследования. 

Результаты исследования
Статья 2073 введена в Уголовный кодекс Фе-

деральным законом от 04.03.2022 № 32-ФЗ, одна-
ко уже 25.03.2022 (№ 63-ФЗ), а затем 18.03.2023 
(№ 58-ФЗ) в нее внесены изменения. На наш 
взгляд, предпринятыми мерами законодателю не 
удалось исключить противоречий при толковании 
нормы, и, как следствие, квалификации престу-
пления. Вопросам отграничения данного соста-
ва преступления от содержащегося в статье 2803 

УК РФ посвящены, в частности, исследования 
А.Н. Лопашенко [2, с. 123]. 

Основной состав (ч.1 ст. 2073 УК РФ) предус-
матривает ответственность за «публичное рас-
пространение под видом достоверных сообще-
ний заведомо ложной информации, содержащей 
данные об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасности 
либо об исполнении государственными органа-
ми Российской Федерации своих полномочий за 
пределами территории Российской Федерации 
в указанных целях, а равно содержащей данные 
об оказании добровольческими формирования-
ми, организациями или лицами содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации»1. На наш взгляд, 
указание на распространение заведомо ложной 
информации «под видом достоверных сведений» 
является излишним. К тому же, по смыслу статьи 
заведомо ложными должны быть сведения, под-
рывающие доверие и авторитет Вооруженных 
Сил Российской Федерации, т.е. дискредитирую-
щие их.

В свою очередь, ответственность за публич-
ные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, предусмотрена ст. 2803 УК РФ. Пред-
ставляется, что распространение заведомо лож-
ной информации является одним из действий, 
дискредитирующих Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, поэтому ст. 2073 следует исклю-
чить из Уголовного кодекса РФ. Данный вывод 
подтверждается отсутствием судебно-следствен-
ной практики по ст. 2073 УК РФ.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в ред. от 04.08.2023: принят Государственной Думой 
24 мая 1996: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. 
Ст. 2954.

2 Там же.
3 Там же.

Федеральным законом от 28.04.2023 № 157-ФЗ 
ст. 275 УК РФ дополнена действием, образующим 
объективную сторону государственной измены: 
«переход на сторону противника», что, согласно 
примечанию 1 к данной статье, означает «участие 
лица в составе непосредственно противостоящих 
Российской Федерации сил (войск) иностранного 
государства, международной либо иностранной 
организации в вооруженном конфликте, военных 
действиях или иных действиях с применением 
вооружения и военной техники»2. Вопросам ква-
лификации данной статьи в новой редакции по-
святили свои исследования А.Г. Хлебушкин [10], 
Е.В. Пономаренко и К.О. Копшевой [11] и другие. 
Следует согласиться с авторами в том, что изме-
нения, внесенные в данную статью, недостаточно 
обоснованы, поскольку переход на сторону про-
тивника вполне подпадает под такую форму госу-
дарственной измены, как иное оказание помощи 
иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям 
в деятельности, направленной против безопасно-
сти Российской Федерации. «Как правило, дей-
ствия изменника в этой части одним лишь пере-
ходом на сторону врага не ограничиваются, такое 
лицо может сообщить о месте дислокации Воору-
женных Сил Российской Федерации, выдать све-
дения, содержащие государственную тайну, что в 
итоге может стоить жизни многим тысячам бой-
цов» [11, с. 123].

Диспозиция ч. 3 ст. 208 УК РФ, введенной 
Федеральным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ3, 
практически полностью совпадает с примечани-
ем 1 к ст. 275 УК РФ «Государственная измена», 
и указанные действия также могут быть расцене-
ны как одна из форм оказания помощи иностран-
ному государству, международной либо ино-
странной организации или их представителям 
в деятельности, направленной против безопас-
ности Российской Федерации. Трудно при этом 
представить в действиях такого лица, действую-
щего в целях, противоречащих интересам Рос-
сийской Федерации, отсутствие признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. То 
же можно сказать и о ст. 2751 «Сотрудничество 
на конфиденциальной основе с иностранным го-
сударством, международной либо иностранной 
организацией», предусматривающей ответствен-
ность за содействие в деятельности, направлен-
ной против безопасности Российской Федерации. 
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Представляется, что изменения, внесенные в ука-
занные статьи, непоследовательны и противоре-
чивы. 

Анализ последних изменений уголовного зако-
нодательства позволил выявить тенденцию широ-
кого применения норм с административной пре-
юдицией. Следует отметить, что данный прием 
ранее применялся законодателем для конструиро-
вания диспозиций ч. 3 ст. 1981 «Уклонение воен-
нообязанного от учебных или поверочных сбо-
ров и воинского учета»; ч. 1 ст. 166 «Незаконная 
охота»; ст. 1661 «Продажа, скупка, обмен шкурок 
пушных зверей»; ч. 1 ст. 1672 «Самовольная до-
быча янтаря»; ч. 1 ст. 2081 «Организация азарт-
ных игр»; ст. 2243 «Незаконные приобретение или 
хранение наркотических средств в небольших 
размерах» Уголовного кодекса РСФСР 1960 года1. 
При этом в них использовались следующие фор-
мулировки: «если эти действия совершены после 
применения мер административного взыскания за 
такое же нарушение» либо «совершенные повтор-
но в течение года после наложения администра-
тивного взыскания за такие же нарушения». На-
чиная с 2016 года, данный способ юридической 

техники стал активно использоваться в Уголов-
ном кодексе 1996 года.

Теоретики и практики активно дискутируют 
по поводу необходимости использования в уго-
ловном законодательстве статей с администра-
тивной преюдицией, рассматривают вопросы 
квалификации таких преступлений [12, с. 105 – 
112; 13, с. 256 – 263; 14, с. 78 – 86]. По мнению 
А.С. Леонтьевой, «административной преюди-
цией в уголовном праве является закрепленная 
специальной конструкцией состава преступления 
преюдициальная связь между несколькими пра-
вонарушениями, совершенными в течение года 
после применения к виновному административ-
ного взыскания за аналогичное правонарушение, 
в силу которой содеянное оценивается как пре-
ступление, и к виновному применяются меры 
уголовной ответственности» [15, с. 454]. Данное 
определение представляется недостаточно пол-
ным, т.к. для конструирования содержащихся в 
Особенной части действующего УК РФ статей с 
административной преюдицией законодатель ис-
пользовал и другие способы юридической техни-
ки, позволяющие их классифицировать.

1 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 31.10.1960 № 40. Ст. 591.

Таблица 2. Классификация статей с административной преюдицией, содержащихся в УК РФ
Table 2. Classification of Articles of the Criminal Code of the Russian Federation with Administrative 

Prejudice 
Статьи, в которых предусмотрена 

ответственность за указанные 
в диспозиции деяния, совер-

шенные лицом, подвергнутым 
административному наказанию 

за аналогичное деяние, или 
совершенные лицом после его 

привлечения к административной 
ответственности за аналогичное 

деяние в течение года

Статьи, в которых предусмотрена 
ответственность за указанные в 

диспозиции деяния, совершенные 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за дея-
ния, предусмотренные статьями 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару-
шениях, указанными в диспози-

ции статьи УК РФ

Статьи, диспозиции кото-
рых содержат обязатель-

ный признак объективной 
стороны – совершение 
деяний неоднократно

Преступления против жизни и здоровья
ст. 1161

Преступления против семьи и несовершеннолетних
ст. 1511, ст. 154, ст. 157

Преступления против собственности
ст. 1581

Преступления в сфере экономической деятельности
ст. 1715, ч. 1 ст. 191, 

ч. 1 ст. 193 ст. 1714, ст. 180

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
ст. 2012, ст. 2013

Преступления против общественной безопасности
ст. 2153, ст. 2173 ст. 2121, ст. 2154

Экологические преступления
ч. 2 ст. 255
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Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
ч. 1 ст. 2641 ст. 2642, ч. 1 ст. 2643

Преступления в сфере компьютерной информации
ст. 2742

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Ст. 2801, ч. 1 ст. 2803 ст. 2824, ч. 1 ст. 2841

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления

ч. 1 ст. 2855, ст. 2856

Преступления против правосудия
 ч. 1 ст. 315 ч. 2 ст. 3141

Преступления против порядка управления
ч. 1, ч. 2 ст. 3301, ч. 1 ст. 3303

При этом следует отметить, что в ст. 2173 
УК РФ предусмотрена ответственность за на-
рушение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), совер-
шенное лицом после его неоднократного при-
влечения к административной ответственности 
за аналогичное деяние. Среди статей, образу-
ющих третью группу, можно выделить две раз-
новидности: 1) понятие неоднократности дано 
в примечании (статьи 1511, 157, 1714, 2121, 2154 
УК РФ); 2) понятие «неоднократно» не рас-
крывается (статьи 154 и 180 УК РФ). Согласно 
диспозициям этих статей, предварительное при-
влечение лица к административной ответствен-
ности необязательно.

Разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, данные в постановлении от 
26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения суда-
ми уголовных дел о нарушении авторских, смеж-
ных, изобретательских и патентных прав, а также 
о незаконном использовании товарного знака», 
также не содержат такого указания: «неодно-
кратность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ 
предполагает совершение лицом двух и более 
деяний, состоящих в незаконном использовании 
товарного знака, знака обслуживания, наимено-
вания места происхождения товара или сходных 
с ними обозначений для однородных товаров»1. 
С.В. Аветисян в связи с этим отмечает: «Возника-
ет закономерный вопрос: как тогда в этом случае 
выявляются факты незаконного использования 
чужого товарного знака? Как правило, эти обсто-
ятельства устанавливаются в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, например, проверочной 
закупки» [16, с. 71].

Однако, по нашему мнению, в любом случае 
необходимо, чтобы факты незаконного исполь-

1 О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 
а также о незаконном использовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26.04.2007 № 14 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 7. 

зования чужого товарного знака, в том числе и в 
результате проверочной закупки, получили юри-
дическую оценку. При этом единичный факт со-
вершения незаконного использования средств ин-
дивидуализации товаров (работ, услуг) подпадает 
под действие статьи 14.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях. Таким образом, полагаем, для признания 
совершения указанных действий неоднократно 
необходимо, чтобы лицо ранее было подвергнуто 
административному наказанию за деяния, пред-
усмотренные ст. 14.10 КоАП РФ.

Аналогично следует толковать признак неод-
нократности в ст. 154 УК РФ «Незаконное усы-
новление (удочерение)». При отсутствии совер-
шения предусмотренных в диспозиции статьи 
деяний из корыстных побуждений лицо должно 
быть ранее подвергнуто административному на-
казанию по ст. 5.37 «Незаконные действия по 
усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 
его под опеку (попечительство) или в приемную 
семью» Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. На наш взгляд, 
следует согласиться с А.В. Иванчиным [17, с. 99] 
и Э.Л. Сидоренко [18, с. 61], которые считают со-
ставы преступлений, предусмотренные статьями 
154 и 180 УК РФ, составами со скрытой преюди-
цией. Диспозиции статей 154 и 180 за все время 
действия УК РФ не подвергались изменениям и 
фактически представляли собой единичные при-
меры статей с административной преюдицией на 
фоне отказа законодателя от подобного способа 
юридической техники при принятии УК РФ 1996 
года. 

Обсуждение и заключение
В результате изучения научной литературы 

и анализа изменений, внесенных в статьи Осо-
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бенной части Уголовного кодекса РФ за период 
с января 2022 года по август 2023 года, авторы 
пришли к выводу, что ряд изменений не вполне 
обоснован и не обусловлен практической необхо-
димостью. 

При конструировании статей с администра-
тивной преюдицией законодателем использова-
ны различные способы юридической техники. В 
примечаниях к статьям1511, 157, 1714, 2121, 2154 

понятие «неоднократно» означает совершение 
деяния «лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное деяние». В свя-
зи с изложенным предлагается: 

1) ст. 2073 исключить из УК РФ; 
2) статьи 275, 2083 оставить в прежней редак-

ции;
3) словосочетания «лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию за аналогичное 
деяние» (ст. 1161, ст. 2153, ч. 1 ст. 2641 УК РФ) и 
«совершенные лицом после его привлечения к 
административной ответственности за аналогич-
ное деяние в течение одного года» (ст. 2801, ч. 1 
ст. 2803 УК РФ) заменить на «неоднократно», а в 
Общей части Уголовного кодекса РФ предусмот-
реть отдельную статью, содержащую определе-
ние дефиниции «неоднократно». 
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18. Сидоренко Э.Л. Особенности квалификации преступлений преюдициального характера // Обще-
ство и право. 2016. № 1 (55). С. 60 – 66.
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Аннотация
Введение: статья посвящена анализу динамики и тенденциям неправомерного доступа к компью-

терной информации как одного из видов преступлений, обладающих повышенной степенью обще-
ственной опасности, связанных с посягательством на сведения (данные), представленные в цифровой 
форме. 

Материалы и методы: методологическую основу исследования составили сравнительно-право-
вой, хронологический, статистический и другие методы. Материалами исследования послужили ста-
тистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Экспертно-ана-
литического центра InfoWatch, а также научные труды по проблематике исследования. 

Результаты исследования: в статье проанализирована динамика роста неправомерного доступа к 
компьютерной информации. Особое внимание уделено исследованию причинного комплекса и основ-
ных способов совершения преступлений в сфере обращения информации, представленной в цифро-
вой форме.

Обсуждение и заключение: автором сформулированы основные направления минимизации не-
правомерного доступа к компьютерной информации.
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Abstract
Introduction: the article presents the analysis of dynamics and trends of illegal access to computer 

information as one of the types of socially dangerous crimes related to infringement of information (data) 
provided in digital form.
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Materials and Methods: the methodological basis of the study was comparative-legal, chronological, 
statistical and other methods. The research materials were statistical data of the Main Information and 
Analytical Centre of the Ministry of Internal Affairs of Russia, InfoWatch Expert Analytical Centre, as well 
as scientific works on the research issues.

Results: the article analyses the dynamics of the growth of illegal access to computer information. Special 
attention is paid to the study of the causal complex and the main ways of committing crimes in the sphere of 
circulation of information presented in digital form.

Discussion and Conclusions: the author has formulated the main directions for minimising illegal access 
to computer information.
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Введение
В последние десятилетия XX века активное 

развитие информационно-коммуникационных 
технологий оказывает воздействие на обществен-
ные, экономические институты, формируя новые 
подходы к регулированию отношений, связанных 
с оборотом информации. Интеграция информа-
ции в единое мировое информационное про-
странство способствует увеличению ее значимо-
сти, возможности оперирования в компьютерных 
сетях, персональных компьютерах, смартфонах и 
периферийных устройствах и наступлению эпо-
хи передачи компьютерной информации (сведе-
ний, (сообщений, данных), находящихся в элек-
тронно-цифровой форме, зафиксированные на 
материальном носителе либо передающиеся по 
каналам связи посредством электромагнитных 
сигналов[1]) на различные расстояния. 

В условиях действенных процессов всеобщей 
информатизации прослеживается тенденция фор-
мирования криминальных угроз, проявляющаяся в 
увеличении количества преступлений, затрагиваю-
щих сферу обращения компьютерной информации.

Обзор литературы
Стремительное использование информаци-

онных технологий и различных технологиче-
ских процессов во всех отраслях деятельности 
сопровождается, с одной стороны, возрастанием 
роли информационных активов и технологий, 
с другой – неизбежностью криминализации со-
временных способов получения и использования 
информации. Актуальные аспекты противодей-
ствия неправомерному доступу к компьютерной 
информации рассматривались в научных трудах 
А.А. Харламовой, И.В. Бессоновой, Е.В. Затули-
ветрова, М.В. Савельевой, А.В. Бачиевой и др.

1 Состояние преступности в России // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/ (дата обращения: 14.04.2023).

2 Объем утечек информации в РФ увеличился более чем в 2 раза. URL: https://www.itsec.ru/news/obiom-utechek-informazii-
v-rf-uvelechilsia-bolee-chem-v-2-raza (дата обращения: 25.05.2023).

Результаты исследования
Сформировавшееся единое мировое инфор-

мационное пространство обусловливает станов-
ление информации наиболее значимым страте-
гическим ресурсом, создающим безграничные 
возможности для научно-технического прогресса, 
детерминируя развитие более совершенных спо-
собов информационной коммуникации. На фоне 
всеобщей тенденции развития и повсеместного 
внедрения информационных технологий просле-
живается динамика роста неправомерного досту-
па к компьютерной информации (статьей 272 
Уголовного кодекса Российской Федерации пред-
усматривается уголовная ответственность за 
неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации [2, с. 163]).    

Согласно статистическим данным Главного 
информационно-аналитического центра Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
в 2022 году количество фактов неправомерного 
доступа к компьютерной информации состави-
ло 9308 ед., что на 45,6% больше аналогичного 
периода 2021 года (в 2021 г. – 6392 ед. (+55,7%), 
2020 г. – 4105 ед. (+69,63%)1.

Высокий уровень криминализации рассматри-
ваемого вида деяний проявляется в электронной 
коммерции и сфере оказания услуг2, обуслов-
ленный переходом на дистанционный режим 
осуществления деятельности с применением 
высокотехнологичных способов совершения без-
наличных расчетов и платежей. В результате вы-
нужденного перехода на дистанционный формат 
увеличилось количество пользователей сети Ин-
тернет, не имеющих соответствующих знаний в 
области информационной безопасности, повыси-
лась загруженность использования услуг провай-
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деров связи,  что способствовало росту уязвимо-
сти всей сети [3, с. 63] и прогрессивной динамике 
развития угроз в информационной сфере. 

Значительный разрыв между информацион-
ным развитием и информационной безопасно-
стью, низкая осведомленность пользователей 
информационных ресурсов и программно-аппа-
ратных средств о цифровых возможностях совер-
шения преступлений создают предпосылки для 
массового распространения информации ограни-
ченного доступа и нарушения защиты цифровых 
данных пользователей. По данным российского 
экспертно-аналитического центра InfoWatch, в 
2022 году в мире зарегистрировано 6856 ед. хи-
щений информации ограниченного доступа, что 
почти в три с половиной раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года (в 2021 – 1920 
ед.), из них в России – 710 ед., что на 47% боль-
ше за аналогичный период предыдущего года1. 
Например, в первой половине 2022 года опу-
бликованы сведения об утечках информации из 
российских компаний: авиакомпании «Победа», 
интернированного провайдера цифровых услуг 
«Ростелеком», мирового поставщика связи (те-
лекоммуникационной компании) «ВымпелКом», 
информационно-развлекательного портала Ykt.ru, 
медиаплатформы «Мир тесен», социально-раз-
влекательной сети Fotostrana.ru, сервисов «Ян-
декс.Еда», Delivery Club, информационно-развле-
кательного ресурса Pikabu, Московской школы 
управления «Сколково»2.

На фоне повышения ценности информации, 
находящейся в ограниченном доступе, в условиях 
повсеместной цифровизации и снижения уровня 
ее защищённости количество хищений персо-
нальных данных в 2022 году составило 36% (в 
организациях) и 28% (у частных лиц), учетных 
данных у частных лиц – 41%, коммерческой ин-
формации – 17% (в организациях), государствен-
ной тайны – 1,4%, платежной информации – 4% 
(в организациях)3. Впервые среди лиц, осущест-
вляющих хищение вышеуказанной информации, 
превалируют внешние нарушители (хакеры и не-
известные лица) по сравнению с аналогичными 

1 Утечки информации ограниченного доступа в мире 2022 г. URL: https://www.infowatch.ru/analytics/analitika/
utechki-informatsii-ogranichennogo-dostupa-v-mire-2022-g (дата обращения (30.05.2023).

2 Исследование утечек информации ограниченного доступа в первой половине 2022. URL: https://www.infowatch.ru/sites/
default/files/publication_file/issledovanie-utechek-informatsii-ogranichennogo-dostupa-v-i-polugodii-2022.pdf (30.07.2023).

3 Актуальные киберугрозы: итоги 2022 года. URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ cybersecurity- threats-
cape-2022/ (дата обращения: 29.07.2023).

4 Там же.
5 Итоги пентестов – 2022. URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/results-of-pentests-2021-2022/ (дата обра-

щения: 29.07.2023).
6 Состояние преступности в России // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/ (дата обращения: 14.04.2023).
7 Данные судебной статистики. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации за 2020 – 2022 гг. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения:24.09.2023).

периодом прошлого года, где основными нару-
шителями выступали сотрудники организаций4. 
Согласно исследованиям уровня обеспечения 
информационной защищенности организаций, 
входящих в государственную, промышленную и 
финансовую отрасли5, в большинстве случаев (в 
74% протестированных организаций) скомпроме-
тированы доменные учтенные данные сотрудни-
ков от действий внешнего нарушителя и получен 
несанкционированный доступ к конфиденциаль-
ной информации (в 90% протестированных орга-
низаций). Одним из основных факторов, способ-
ствующих данному процессу, выступает освоение 
и применение программно-аппаратных комплек-
сов, обладающих современными высокотехноло-
гическими свойствами и структурой используе-
мых информационных технологий и технических 
средств, которые позволяют выбирать специфи-
ческий алгоритм противоправных действий для 
осуществления хищения информации. 

Анализ статистических данных6 за период с 
2020 по 2022 годы о количестве зарегистриро-
ванных преступлений за неправомерный доступ 
к компьютерной информации и лицах, привле-
ченных к уголовной ответственности за выше-
указанные общественно опасные деяния7, сви-
детельствует о латентности рассматриваемых 
преступлений и тенденции роста количества не-
правомерного доступа к компьютерной информа-
ции, приобретающих профессионально-услож-
ненный характер и предполагающих обладание 
теоретическими знаниями и практическими уме-
ниями в сфере информационных технологий, а 
также навыками при осуществлении техниче-
ских манипуляций с помощью информационных 
устройств. Особенность данной категории пре-
ступлений проявлятся в механизме их соверше-
ния, обстановке и временном диапазоне реализа-
ции противоправных действий [4, с. 74].

В подавляющем большинстве случаев осу-
ществление неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации представляет собой 
двухзвенную и трехзвенную структуру, поскольку 
требуется тщательная подготовка к совершению 
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преступления, изучению объекта посягатель-
ства и уровня его безопасности, разрабатывается 
специальное программное обеспечение для не-
правомерного доступа и прилагается много уси-
лий для сокрытия своей личности [5]. 

Стремительно развивающаяся архитектура 
виртуального пространства обусловливает транс-
формацию способов совершения рассматривае-
мых общественно опасных деяний, т.к. их содер-
жание могут составлять самые разнообразные 
действия в зависимости от использования в своем 
арсенале технических решений и модифициро-
ванного программного обеспечения, преступных 
навыков и умений, интеллектуальности, направ-
ленные на возможность неправомерного доступа 
к информации [6]. 

По мнению специалистов, наиболее распро-
страненными способами совершения неправо-
мерного доступа к компьютерной информации 
являются: использование вредоносных программ, 
а также программ удаленного управления устрой-
ством, системной поломки и подборки пароля, 
посредством замаскированных интернет-стра-
ниц, внедрение определенных  команд в програм-
мы набора [7, c. 329], программ для мобильных 
устройств, позволяющих перехватывать сетевой 
трафик, расшифровывать имена и пароли поль-
зователей1, нахождение слабых мест в системах 
защиты информации и файлов законного пользо-
вателя, использование услуг провайдера, не фик-
сирующего данные о своих пользователях [8], 
распространение программных средств аноними-
зации личности преступника, предоставление на 
безвозмездной основе профессиональных «хакер-
ских» инструментов2. В 26% случаев неправомер-
ного доступа к компьютерной информации, со-
вершенных с применением интернет-технологий, 
применялись дистанционные методы, основанные 
на использовании средств доступа к компьютерам 
либо охраняемой законами информации [9].

В связи с этим актуализируется необходимость 
оперативного и качественного реагирования госу-
дарства и общества на возрастающее негативное 
влияние неправомерного доступа к компьютер-
ной информации на состояние информационной 
сферы путем обеспечения раскрываемости рас-
сматриваемого общественно опасного деяния и 
принятия комплекса мер по минимизации их кри-
минализации.

Обсуждение и заключение
Таким образом, на основании проведенного 

исследования представляется целесообразным 
1 Утечки информации ограниченного доступа в мире 2022 г.// https://www.infowatch.ru/analytics/analitika/utechki-

informatsii-ogranichennogo-dostupa-v-mire-2022-g (дата обращения 28.06.2023).
2 Там же.

рассмотреть основные аспекты нивелирования 
неправомерного доступа к компьютерной инфор-
мации:

прогнозирование направлений развития пре-
ступной активности криминальных элементов в 
информационной сфере на основе статистиче-
ских данных и материалов уголовных дел. Реа-
лизация данного направления прослеживается в 
аналитической деятельности, заключающейся в 
сборе, накоплении, обобщении и комплексном 
анализе поступающей информации о происходя-
щих социально-экономических, политических, 
межгосударственных и иных процессах, влияю-
щих на криминогенную обстановку.

постепенная интеграция практического опыта 
сотрудников органов внутренних дел, осущест-
вляющих противодействие противоправному ис-
пользованию информационно-коммуникацион-
ных технологий, и знаний специалистов ведущих 
IT-компаний в образовательный процесс с целью 
действенной подготовки квалифицированных 
специалистов, обладающих достаточными на-
выками и знаниями при организации раскрытия 
преступлений и способных осуществлять и уча-
ствовать в процессуальных действиях при рассле-
довании неправомерного доступа к компьютер-
ной информации;

разработка научно-οбοснοванных рекоменда-
ций по организации и тактике проведения след-
ственных действий, проведения качественного 
осмотра компьютерных и иных электронных 
устройств и безопасного извлечения необходимой 
информации, формирования доказательственной 
базы с последующим внедрением методики вы-
явления и раскрытия неправомерного доступа к 
компьютерной информации, с учетом особенно-
стей совершения рассматриваемого общественно 
опасного деяния;

активизация через средства массовой инфор-
мации виктимологической профилактики инсти-
тутов гражданского общества путем правового 
просвещения и проведения дополнительного обу-
чения граждан и раскрытия методов неправомер-
ного доступа к компьютерной информации.

реализация технических мер защиты информа-
ции путем модификации программного обеспече-
ния на современных информационных системах 
и устройствах, выступающей ключевой задачей 
минимизации уязвимых мест в компьютерных 
системах и устройствах, которые направлены на 
воспрепятствование неправомерного доступа к 
компьютерной информации.
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПУБЛИЧНЫМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Аннотация
Введение: статья посвящена информатизации преступлений экстремистской направленности, 

значительная часть которых перешла в киберпространство. Особенно остро это отразилось на ста-
бильности гражданского правопорядка и правосознания из-за развития способов дистанционной ре-
ализации радикальных преступных целей, что закономерно повлекло новый этап криминализации. 
В научном сообществе продолжаются дискуссии о целесообразности и допустимости отдельных ее 
направлений, в том числе связанных с публичным распространением заведомо ложной информации 
определенного характера. С учетом этого особую актуальность в современном мире демонстрируют 
теоретико-прикладные исследования, посвященные конкретным проявлениям подобной криминаль-
ной активности.

Материалы и методы: диалектический метод познания объективной действительности выступил 
в качестве базового фундамента настоящего исследования. В то же время статья также основана и на 
общенаучных методах, в том числе анализе и дедукции, выраженных в разделении общих понятий и 
их признаков, закономерностей и противоречий общественной опасности соответствующих престу-
плений на их составляющие для последующего изучения. Кроме того, при подготовке статьи приме-
нялись частнонаучные методы, в том числе догматический, необходимый для толкования законода-
тельства и обнаружения внутренних и внешних логических проблем.

Результаты исследования: на основании проведенного исследования и сформулированных тези-
сов выделены отличительные признаки и характерные особенности, определяющие сущность и содер-
жание общественной опасности преступлений экстремистской направленности, связанных с публич-
ным распространением заведомо ложной информации.

Обсуждение и заключение: предлагается научное обоснование общественной опасности престу-
плений экстремистской направленности, связанных с публичным распространением заведомо ложной 
информации, уголовная ответственность за совершение которых в действительности не ограничивает 
свободу слова и информационное пространство, а лишь обеспечивает им безопасные условия суще-
ствования.

Ключевые слова: экстремистская деятельности; преступление; общественная опасность; крими-
нализация; ложная информация; публичность; уголовная ответственность
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PUBLIC DANGER OF EXTREMIST CRIMES CONNECTED WITH PUBLIC 
DISTRIBUTION OF MISLEADING INFORMATION
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Abstract
Introduction: the article is on informatization of extremist crimes much of which transferred to cyber-

space. Distant radical criminal acts have a sharp impact on stability in civil order and legal consciousness 
which created a new stage of criminalization. Academic society continues discuss the desirability and permis-
sibility of certain parts of criminalization including related to public distribution of misleading specific infor-
mation. Taking this into account, theoretical and applied research on specific manifestations of such criminal 
activity becomes particularly relevant. 

Materials and Methods: the basis for the study was the dialectical method of cognition of objective re-
ality. Meanwhile the article is also based on general methods including analysis and deduction due to separa-
tion of general concepts and their signs, regularities and contradictions of the public danger of the respective 
offences into their components for further study. Besides the author used specific methods among which was 
dogmatic one, necessary for interpreting legislation and detecting internal and external logical problems.

Results: the author distinguished features defining the essence and the contents of public danger of ex-
tremist crimes connected with public distribution of misleading information.

Discussion and Conclusions: the author suggests scientific ground for public danger of extremist 
crimes connected with public distribution of misleading information, criminal liability for the commission 
does not in fact have the effect of restricting freedom of speech and information space, but only provides 
them with safe conditions of existence.

Keywords: extremist activity; crime; public danger; criminalization; false information; publicity; criminal 
liability
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Введение
Получение и передача информации выступа-

ют базовыми составляющими основополагаю-
щих прав человека и гражданина любой страны, 
что прежде всего определяется их естественной 
природой происхождения, которая нашла свое 

1 О гражданских и политических правах: международный пакт от 16.12.1966 // Сборник действующих договоров, согла-
шений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Москва, 1978. Вып. XXXII. С. 44.

2 Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 всенародным голосованием (с учетом поправок, внесенных 
законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ; с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 4 июля.

отражение во многих нормах международного и 
национального законодательства, в том числе в 
ч. 2 ст. 19 Международного пакта о гражданских 
и политических правах1, ч. 4 ст. 29 Конституции 
Российской Федерации2, а также в ч. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
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«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»1. С учетом этого как 
на национальном, так и на международном поле 
ведется значительное количество дискуссий о 
целесообразности и допустимости любого рода 
ограничений, в особенности уголовно-правово-
го характера, связанных с реализацией правомо-
чий, обусловленных свободой слова и его обо-
ротом в информационном пространстве. Более 
того, на этот вопрос, в том числе необходимость 
сохранения баланса между обусловленностью 
применения в рассматриваемой сфере средств 
уголовно-правового характера и их репрессив-
ностью, неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в рамках соб-
ственных юридических предписаний, согласно 
которым УК РФ в силу своей природы является 
исключительно крайним средством государствен-
ного реагирования на те или иные проявления де-
линквентного поведения2.

Вместе с тем следует понимать, что на теку-
щей стадии развития общественных отношений, 
когда глобализация достигла практически всех 
сфер жизни и взаимодействие между людьми 
больше не строится на территориальном прин-
ципе и даже не зависит от языкового барьера, од-
ной из наиболее актуальных проблем современ-
ности стала уязвимость массового социального 
восприятия и правосознания перед информаци-
онной пропагандой и манипуляцией, вызванной 
как неосторожными публичными высказывания-
ми, так и умышленным применением средств и 
методов социальной психологии в преступных 
целях. Так, например, соответствующая новость 
или ее интерпретация, отраженная в текстовом 
формате, видео- либо аудиозаписи, обладают 
достаточным деструктивным потенциалом, для 
того чтобы непосредственно дестабилизировать 
функционирование отдельных органов государ-
ственной власти и/или институтов гражданского 
общества, детерминировать нежелательный ре-
зонанс либо эскалацию внутренних конфликтов 
и противоречий, вызвать страх и панику, а также 
неприязнь или ненависть к определенным груп-
пам людей (включая этнические или религиоз-
ные общности), конкретным представителям 
правопорядка, решениям и событиям, а также 
деятельности общественных или государствен-
ных организаций. 

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.

2 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверке конституци-
онности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2003 
№ 270-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2003. № 5.

Обзор литературы
В условиях современных социально-правовых 

реалий масштаб дискуссии, сформировавшейся в 
гуманитарной доктрине, а также на уровне обы-
вательского правосознания по вопросам обще-
ственной опасности и иных криминообазующих 
признаков преступлений экстремистской направ-
ленности, связанных с публичным распростра-
нением соответствующей заведомо ложной ин-
формации, приобретает все большее значение. В 
частности, появляются исследователи, предпри-
нимающие попытки выявить причины правопри-
менительных проблем в плоскости толкования 
отдельных элементов указанного криминального 
поведения в рамках диссертационных изысканий. 
Существенное влияние на становление научно-
го знания по данному направлению в последние 
годы оказали труды З.М. Бешуковой, В.А. Елеца, 
А.В. Петрянина, В.В. Семенова, А.И. Трахова, 
В.М. Шеншина. Более того, именно криминализа-
ция деяний является ведущим направлением уго-
ловной политики, и в доктрине уголовного права 
этому вопросу традиционно уделяется особое 
внимание [1, с. 226; 2, с. 27 – 29; 3, с. 167; 4, с. 58; 
5, с. 108].

Материалы и методы
Не умаляя значимость достаточно распро-

страненной в отечественной уголовно-правовой 
доктрине структуры юридического анализа со-
ставов преступлений от объективных признаков 
к субъективным, через призму которых осущест-
вляется анализ криминообразующих элемен-
тов соответствующих деяний экстремистской 
направленности, в текущем исследовании по-
лагаем целесообразным отталкиваться от де-
дуктивной методологии. Наиболее подходящим 
социально-правовым подспорьем для этого обла-
дают нормы, закрепленные в статьях 2071 – 2073 
УК РФ, поскольку при их технико-юридическом 
конструировании были консолидированы клю-
чевые признаки, определяющие общественную 
опасность экстремистской деятельности, что в 
настоящее время в отдельных социальных кругах 
неверно интерпретируется как ограничение сво-
боды слова.

Таким образом, адаптируя традиционную для 
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки 
последовательность осуществления юридиче-
ского анализа под дедуктивный метод, формули-
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руем следующий алгоритм раскрытия научного 
обоснования криминализации соответствующих 
общественно опасных деяний: определить уго-
ловно-правовое значение заведомо ложной ин-
формации и последствий ее распространения в 
публичном пространстве; рассмотреть особен-
ности правовой оценки указанного девиантно-
го поведения с точки зрения отечественного и 
зарубежного законодательства, а также право-
применительной практики; раскрыть условия и 
основания его криминализации через призму об-
щественной опасности.

Результаты исследования
Приоритетным признаком, отличающим пре-

ступление от иного правонарушения, является 
критерий общественной опасности, проявляю-
щийся в причинении вреда или угрозе его при-
чинения охраняемым уголовным законом обще-
ственным отношениям, при этом уровень такой 
опасности должен свидетельствовать о необ-
ходимости применения средств, имеющихся 
именно в уголовном законе [6, c. 205]. С учетом 
этого следует обратить внимание на то, что усу-
губление деструктивного воздействия распро-
странения заведомо ложной социально значимой 
информации и фактическое формирование при-
знака общественной опасности у данного рода 
деяний в значительной мере обусловлены тем, 
что с развитием информационно-телекоммуника-
ционных технологий стало гораздо проще и бы-
стрее распространять недостоверные сведения, 
обеспечивающие деформацию общественного 
правосознания, прогрессирование социального 
инфантилизма и нигилизма, рост недоверия к го-
сударственной власти и ее основным институтам, 
ущерб репутации и деловой активности тех или 
иных субъектов. Так, например, только по итогам 
2021–2022 годов аудиторные показатели отече-
ственного сегмента сетевой телекоммуникации 
превысили более чем 97,5 миллионов пользова-
телей, что фактически превышает 80% населения 
Российской Федерации [7, c. 94]. С учетом этого 
вполне справедливое замечание сделано А.В. Пе-
тряниным и Д.А. Негановым, согласно которому 
негативные последствия от такого рода преступ-
ного поведения велики и не только включают 
материальный вред, но и наносят непосредствен-
ный вред интересам личности, общества и госу-
дарства, что подтверждается непрекращающим-
ся процессом насыщения всех разделов и глав 

1 Копорушкин М. Следователи возбудили дело после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы // Российская газе-
та. 2023. 29 октября. URL: https://rg.ru/2023/10/29/sledovateli-vozbudili-delo-po-besporiadkam-v-aeroportu-mahachkaly.html?ys-
clid=lozz53h7gh503106541 (дата обращения 15 ноября 2023 года).

2 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 
31.03.2023 № 229 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2023. № 14. Ст. 2406.

УК РФ признаком использования информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, как конструктивным или отягча-
ющим [8, c. 100]. При этом в отдельных случаях 
криминальные формирования даже способны 
«разжечь» весьма радикальные, в том числе экс-
тремистские, настроения в обществе, когда при-
ходится вести речь о наличии прямой угрозы для 
жизни и безопасности конкретного человека или 
неограниченного круга лиц1. 

С учетом этого вполне закономерно, что в дей-
ствующей Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации, утвержденной указом Прези-
дента РФ от 31 марта 2023 г. № 229, закреплено, 
что «в современном мире происходит осложне-
ние ситуации с транснациональными вызовами 
и угрозами, такими как использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в проти-
воправных целях, тогда как электронные сети, в 
том числе Интернет, становятся новыми сфе-
рами военных действий»2. К числу детерминант 
трансформации отечественной уголовной поли-
тики, как это отмечается в гуманитарной доктри-
не, безусловно относится недружественное отно-
шение со стороны зарубежных партнеров [9, с. 
335]. Вместе с тем данный факт лишь усугубляет 
то, что общественная опасность распростране-
ния заведомо ложной информации существенно 
возрастает благодаря процессам глобализации и 
технологизации, способным придать данной кри-
минальной активности транснациональный ха-
рактер, высокий уровень гибкости (адаптации) и 
оперативности своих проявлений, а также латент-
ности, что в совокупности затрудняет их количе-
ственное измерение, научный анализ, прогнози-
рование, предупреждение и противодействие в 
целом.

Очередным аргументом в подтверждение пре-
ступного характера данного девиантного пове-
дения выступает зарубежный законодательный 
опыт, демонстрирующий наличие соответствую-
щей уголовной ответственности. Так, например, в 
Республике Сингапур с 2019 года функционирует 
Закон о защите от лжи и манипуляций в Интерне-
те, направленный на:

– предотвращение распространения ложных 
утверждений о фактах и принятие мер по про-
тиводействию последствиям такого сообщения; 

– пресечение финансирования, продвижения и 
поддержки информационных источников, кото-
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рые постоянно транслируют недостоверные све-
дения;

– обеспечение возможности принятия мер по 
выявлению, контролю и защите от скоординиро-
ванного неаутентичного поведения и другого не-
правомерного использования онлайн-аккаунтов и 
ботов;

– принятие мер по расширению противодей-
ствия информации, направленной на достижение 
политических и антисоциальных целей. 

Часть 2 представленного зарубежного законо-
дательного акта предусматривает уголовную от-
ветственность за передачу ложных сведений о со-
бытиях в Сингапуре. В соответствии с разделом 
7 наказание в виде штрафа и/или тюремного за-
ключения предусмотрено, если ложное заявление 
наносит ущерб «безопасности государства», «об-
щественному здравоохранению, общественной 
безопасности, общественному спокойствию или 
государственным финансам», дружественным 
международным отношениям, влияет на исход 
парламентских и президентских выборов или ре-
ферендумов, создает напряженность между раз-
личными группами людей или снижает доверие 
общества к государственной службе или общему 
управлению государством1.

Таким образом, резюмируя наличие признака 
общественной опасности в действиях по публич-
ному распространению соответствующей заве-
домо ложной информации, следует раскрыть ее 
степень и характер через призму целой совокуп-
ности взаимосвязанных факторов.

Во-первых, такая криминальная активность на-
рушает право граждан на информацию, а также 
принципы свободы слова и публичного доступа к 
сведениям социального предназначения. 

Во-вторых, она выступает детерминантой и 
катализатором серьезных негативных послед-
ствий, включая панику, вражду и насилие. 

В-третьих, публичное распространение заве-
домо ложной информации подрывает доверие к 
средствам массовой информации, а также иным 
институтам гражданского общества и государ-
ственной власти, что способно привести к дезо-

1 Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act: came into effect on 2 October 2019 // Government of Singapore. 
URL: https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/protection-from-online-falsehoods-and-manipula-
tion-bill10-2019.pdf (дата обращения 15 ноября 2023 года).

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2020. № 14 (часть I). Ст. 2030.

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 10. Ст. 1389.

4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ: принят Государствен-
ной Думой Российской Федерации 20.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Государственной Думой Российской Федера-
ции 24.05.1996 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

риентации населения, утрате внутренней ста-
бильности и порядка.

На основании изложенного весьма обосно-
ванным и закономерным решением выступило 
внесение изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, произошедших 1 апреля 2020 
года, в рамках чего криминализованы «Публич-
ное распространение заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан» (2071 УК РФ) и 
«Публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия» (2072 УК РФ)2, а также 4 
марта 2022 года, когда уголовно-наказуемым ста-
ло «Публичное распространение заведомо лож-
ной информации об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации, исполнении госу-
дарственными органами Российской Федерации 
своих полномочий, оказании добровольческими 
формированиями, организациями или лицами 
содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации» 
(2072 УК РФ)3. Наряду с этим, другим федераль-
ным законом были дополнены статьи 13.15 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях частями 10.1 и 10.2, которые 
регулируют ответственность юридических лиц 
за административные правонарушения, идентич-
ные вышеупомянутым преступлениям4. Этот шаг 
был предпринят с целью защиты общественного 
порядка и общественной безопасности, посколь-
ку распространение недостоверной информации 
стало неотъемлемой чертой большинства резо-
нансных событий не только в нашей стране, но и 
во всем мире.

В то же время следует обратить внимание, что, 
согласно части 3 статьи 2.1 КоАП РФ, привлече-
ние физического лица к уголовной ответственно-
сти не освобождает соответствующее юридиче-
ское лицо от административной ответственности. 
То есть физическое лицо будет преследоваться 
согласно обозначенным выше предписаниям 
УК РФ5, в то время как юридическое лицо, при-
частное к аналогичной противоправной деятель-
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ности, будет рассматриваться сквозь призму пол-
номочий, предоставляемых КоАП РФ. 

Нельзя не отметить, что одним из катализато-
ров криминализации рассматриваемого девиант-
ного поведения выступили быстро распростра-
няющиеся в 2019–2020 гг. ложные новости в сети 
Интернет о ситуации с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и принимаемых мерах для 
минимизации масштабов данной пандемии. В 
частности, прокуратура Краснодарского края оце-
нила как недостоверную общественно значимую 
информацию, создающую угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, массового на-
рушения общественного порядка и общественной 
безопасности, содержащуюся в размещенном на 
видеохостинге YouTube видеоролике, в котором 
демонстрировалось использование электросварки 
для блокирования двери в подъезд многоквартир-
ного жилого дома, при этом из содержания было 
понятно, что данные меры приняты в связи с об-
наружением у одного из жителей коронавирус-
ной инфекции1. Еще одним примером выступает 
интервью с политологом В. Соловьем, опубли-
кованное 16 марта 2020 года на сайте СМИ «Эхо 
Москвы». Со ссылкой на анонимные источники 
он сообщил, что в Российской Федерации имеет-
ся порядка 1600 подтвержденных случаев смерти 
людей от COVID-19 с середины января 2020 года, 
а количество инфицированных оценивается в 
130 – 180 тысяч2, тогда как, согласно информа-
ции, размещенной на официальном сайте Роспо-
требнадзора, по состоянию на 18 марта 2020 года 
в стране проведено более 122 тысяч исследова-
ний на коронавирус, зарегистрировано 147 случа-
ев заболеваний, выписано после выздоровления 5 
человек3.

Активное распространение в общедоступном 
информационном пространстве подобных заве-
домо недостоверных сведений вызвало незамед-
лительную реакцию со стороны правоохрани-
тельных органов, указавших на необходимость 
ограничения доступа к ресурсам4, способству-

1 гОлОсИстИны_AzRusNews! В Краснодаре заваривают двери подъезда, в котором обнаружили заразившихся // Виде-
охостинг YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D4gyflwi3oE&ysclid=lozp4cg16a275262271 (дата обращения: 
15.11.2023).

2 Особое мнение. Интервью политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья // Эхо Москвы, 2020. 16 марта. 
URL: https://web.archive.org/web/20200321100459/https://echo.msk.ru/programs/personalno/2606156-echo/ (дата обращения: 
15.11.2023).

3 Егоров И. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе // Российская газе-
та. 2020. 20 марта. URL: https://rg.ru/2020/03/20/genprokuratura-potrebovala-ogranichit-dostup-k-fejkam-o-koronaviruse.
html?ysclid=lozph45n27948155496 (дата обращения: 15.11.2023).

4 Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам, где раз-
мещены недостоверные сведения о ситуации с коронавирусной инфекцией // Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в сети Интернет. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news/archive?item=82903638 
(дата обращения: 15.11.2023).

5 Латухина К. Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерово // Российская газета. 
2018. 29 марта. URL: https://rg.ru/2018/03/29/peskov-schitaet-neudachnymi-slova-tuleeva-ob-uchastnikah-mitinga-v-kemerovo.
html?ysclid=lp03re9crq359155046 (дата обращения: 15.11.2023).

ющим эскалации социальной напряженности 
и паники среди гражданского населения, что 
в совокупности сформировало необходимые 
предпосылки и юридические основания для 
криминализации публичного распространения 
соответствующей заведомо ложной информации. 

Вместе с тем подобные свидетельства об об-
щественно опасном характере публичного рас-
пространения заведомо ложной информации 
прослеживались и до наступления обозначенной 
пандемии. В числе таковых очередным подтверж-
дением этому тезису выступил пожар в торго-
во-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» 
в городе Кемерове, произошедший 25 марта 2018 
года. Недостоверные сведения о количестве по-
гибших были широко распространены в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, что 
детерминировало волну недовольства и спрово-
цировало массовый митинг возле областной ад-
министрации5. 

Обсуждение и заключение
Таким образом, установление уголовной от-

ветственности за распространение заведомо 
ложной информации стало необходимым шагом 
в борьбе с дезинформацией и обеспечением ин-
формационной безопасности в нашем обществе. 
Это решение направлено на реализацию госу-
дарственных гарантий защиты таких объектов 
уголовно-правовой охраны, как информационная 
и физическая безопасность личности, здоровье 
населения, общественный порядок, а также ста-
бильность функционирования отдельных инсти-
тутов гражданского общества, сфер управления и 
систем жизнеобеспечения.

На основании изложенного вполне законо-
мерно возникает вопрос не столько об обще-
ственной опасности и необходимости крими-
нализации соответствующих преступлений 
экстремистской направленности, сколько об их 
месте в иерархии объектов уголовно-правовой 
охраны. Традиционно общественная безопас-
ность в структуре УК РФ стала универсальным 
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются проблемы профессиональной деятельности адвоката в части 

реализации функций субъекта информационного противодействия преступности. В условиях инфор-
мационного общества и стремительного развития информационных технологий роль адвоката как 
неспециализированного субъекта противодействия преступности возрастает, а его профессиональная 
деятельность содержит существенный потенциал информационного противодействия преступности. 
Рассмотрены различные аспекты процессуальной и непроцессуальной деятельности адвоката, позво-
ляющие осуществлять информационное противодействие преступности на общесоциальном, специ-
ально-криминологическом и индивидуальном уровнях.

Материалы и методы: методологическую основу исследования составили всеобщий диалек-
тический метод познания, предполагающий изучение процесса деятельности адвоката по противо-
действию преступности во всей полноте взаимосвязей общественных отношений, а также систем-
ный подход, позволяющий исследовать деятельность адвоката в системе субъектов противодействия 
преступности. Системный подход позволил исследовать деятельность адвоката в системе субъектов 
противодействия преступности. Использование совокупности общенаучных (анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, абстрагирование, структурный метод и др.) и частнонаучных (логический, формаль-
но-юридический, статистический и др.) методов познания позволили исследовать профессиональную 
деятельность адвоката в контексте статики и динамики общественных отношений в сфере противо-
действия преступности. Эмпирической базой исследования послужили результаты контент-анализа 
материалов, отражающих состояние преступности в стране, а также деятельность адвокатуры как ин-
ститута гражданского общества.

Результаты исследования: потенциал информационного противодействия преступности непо-
средственно зависит от наличия у адвоката соответствующих информационных ресурсов, возмож-
ность сбора необходимой информации обеспечивается правовым статусом и предусмотренными 
законодательством полномочиями адвоката; деятельность адвоката как субъекта противодействия пре-
ступности охватывает информационное воздействие на криминогенные процессы и явления, ее по-
рождающие, включая факторы детерминации отдельных видов преступности, причины и условия и 
иные факторы совершения конкретных преступлений и формирования личности преступника.

Обсуждение и заключение: реализация адвокатом функции предупреждения преступности осу-
ществляется посредством информационного воздействия на факторы детерминации преступности, 
личность преступника, жертву преступления, а также иных участников процесса; информационное 
противодействие преступности на индивидуальном уровне осуществляется адвокатом преимуще-
ственно в такой форме профессиональной деятельности, как устное консультирование, а на общесоци-
альном уровне в форме непроцессуальной деятельности.

Ключевые слова: адвокат; адвокатская деятельность; противодействие; преступность; инфор-
мация; информационные технологии

© Петухов К.И., 2023
Для цитирования: Петухов К.И. Адвокат как субъект информационного противодействия пре-

ступности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14. № 4 (54). С. 146 
– 152. DOI: 10.37973/KUI.2023.98.39.019



147

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Scientific article
UDC 343.9
DOI: 10.37973/KUI.2023.98.39.019

LAWYER AS A SUBJECT OF INFORMATION COUNTERACTION TO CRIME 

Kirill Igorevich Petuhov, 
Moscow Bar Association "Murkshtis, Kalinenko & Partners", Moscow, Russia,

kiryyy@icloud.com

Abstract
Introduction: the author covers challenges in the professional activities of a lawyer in implementing the 

function of the subject of information counteraction to crime. Within information society and rapid develop
ment of information technology the role of a lawyer as non-specialised actor countering crime is constantly 
growing, and their professional activities contain the considerable potential of information-based responses 
to crime. The author considers various aspects of procedural and non-procedural activities of a lawyer, 
which allow carrying out information counteraction to crime at the general social, special-criminological and 
individual levels.

Materials and Methods: the methodological basis of the study was the universal dialectical method of 
cognition which implies the study of the process of the lawyer's activity to counteract crime in the entirety 
of the interrelations of social relations, as well as the systemic approach which allows studying the lawyer's 
activity in the system of subjects of counteraction to crime. The system approach allowed studying the 
activity of the lawyer in the system of subjects of counteraction to crime. The use of a set of general scientific 
(analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, structural method, etc.) and specific scientific 
(logical, legal, statistical, etc.) methods of cognition allowed studying the professional activity of a lawyer in 
the context of statics and dynamics of social relations in counteraction to crime. The empirical basis of the 
study was the results of content analysis of materials reflecting the state of crime in the country, as well as the 
activities of the Bar as an institution of civil society.

Results: the possibilities of information counteraction to crime directly depend on the availability of 
appropriate information resources at the lawyer, the possibility of collecting the necessary information is 
provided by the legal status and powers of the lawyer provided for by law; the activity of a lawyer as a 
subject of combating crime covers the informational impact on criminogenic processes and phenomena that 
give rise to it, including the factors determining certain types of crime, the causes and conditions and other 
factors of committing specific crimes and shaping the personality of a particular criminal.

Discussion and Conclusions: the implementation of the function of crime prevention by a lawyer is 
realized through informational influence on the factors of crime determination, the identity of the offender, 
the victim of the crime, as well as other participants in the process; information counteraction to crime at the 
individual level is carried out by a lawyer mainly in such a form of professional activity as oral counseling, 
and at the general social level in the form of non-procedural activity.
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Введение
Эффективное противодействие преступности 

возможно только при консолидации усилий всех 
специализированных и неспециализированных 
субъектов. Системный подход к исследованию и 
противодействию преступности [1, с. 54-55; 2, с. 
125-128] определяет необходимость реализации 
комплекса различных по содержанию и направ-

ленности мер, в том числе мер информационного 
характера.

Преступность сегодня поразила все сферы 
функционирования общества. Не является исклю-
чением в данном плане и информационная сфера. 
Вхождение человечества в эпоху информацион-
ного общества и интенсивное развитие информа-
ционных технологий детерминировало, с одной 
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стороны, трансформации преступности, появле-
ние новых сфер, видов и способов преступной 
деятельности [3, с. 34 – 40; 4, с. 82 – 89], с дру-
гой – повлияло на развитие технологий противо-
действия преступности.

Роль адвоката как неспециализированного 
субъекта противодействия преступности заклю-
чается в том, что он, являясь представителем та-
кого института гражданского общества, как адво-
катура, оказывает на профессиональной основе 
квалифицированную юридическую помощь фи-
зическим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию1. Поскольку профессио-
нальная деятельность адвоката связана преиму-
щественно с вовлеченностью в информационные 
отношения, а информация играет ключевую роль 
в составе различных элементов ее обеспечения 
[5, с. 5, 11], данная деятельность содержит суще-
ственный потенциал информационного противо-
действия преступности.

Обзор литературы
Многочисленным аспектам профессиональ-

ной деятельности адвоката, в том числе вопро-
су о повышения ее эффективности, посвящены 
исследования: Б.Ф. Абушахмина, Я.С. Авраха, 
Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевского, А.Д. Бой-
кова, Д.П. Ватмана, Л.Е. Владимирова, А.А. Вла-
сова, С.Н. Гаврилова, С.Л. Герзона, А.А. Ерошен-
ко, Я.С. Киселева, А.Г. Кучерены, Е.Ю. Львовой, 
М.С. Мельниковского, А.Д. Прошлякова, 
Т.Л. Пуховой, Г.М. Резника, И.В. Решетниковой, 
К.И. Скловского, Д.Д. Штейнберга и др. 

Вопросы информационного обеспечения адво-
катской деятельности рассматривали в своих тру-
дах К.А. Абульханова-Славская, О.С. Анисимов, 
Л.И. Анцыферова, А.А. Бодалев, B.А. Бодров, 
А.С. Гусева, А.А. Деркач, С.А. Дружилов, С.Г. Ка-
раханян, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.Н. Лис-
няк, А.К. Маркова, В.С. Мерлин, В.Б. Нарушак, 
К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, И.С. Пряжни-
ков, Л.А. Степнова и др. 

Отдельные аспекты информационного обеспе-
чения превентивной деятельности адвоката рас-
сматривались в работах Ю.В. Хан.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования 

составил всеобщий диалектический метод по-
знания, предполагающий изучение процесса 
деятельности адвоката по противодействию пре-
ступности во всей полноте взаимосвязей обще-
ственных отношений, в том числе связей меж-

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102.

ду развитием информационного общества и 
информационных технологий, преступностью 
и антикриминальной деятельностью. В работе 
применяется системный подход, позволяющий 
исследовать деятельность адвоката в системе 
субъектов противодействия преступности. Мето-
дологическую базу исследования составила так-
же совокупность общенаучных (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование, структур-
ный метод и др.) и частнонаучных (логический, 
формально-юридический, статистический и др.) 
методов познания, которые позволили исследо-
вать профессиональную деятельность адвоката в 
контексте статики и динамики общественных от-
ношений в сфере противодействия преступности. 
Эмпирической базой исследования послужили 
результаты контент-анализа материалов, отража-
ющих состояние преступности в стране, а также 
деятельность адвокатуры как института граждан-
ского общества.

Результаты исследования
Информационное противодействие преступ-

ности предусматривает любое использование ин-
формации, т.е. сведений о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их представления, в целях воздействия 
на факторы детерминации преступности и мини-
мизации ее проявлений до социально приемлемо-
го уровня.

Как отмечает С.Г. Караханян, «эффективность 
деятельности адвоката, выполняющего конститу-
ционную миссию, предусмотренную ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации, зависит от ква-
лификации юриста, определяемой, в том числе, 
соответствующим уровнем его информационной 
оснащенности» [5, с. 4]. Для оказания квалифи-
цированной профессиональной помощи адвокат 
должен иметь надлежащий уровень информиро-
ванности (обладать обширными общенаучными, 
юридическими, специализированными, конкрет-
но-фактическими сведениями), иметь доступ к 
различным информационным ресурсам, в том 
числе базам данных, государственным реестрам.

На значимость информационного обеспече-
ния адвокатской деятельности указывает зако-
нодательная инициатива по дополнению Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об адвокатской 
деятельности и адвокатуре) главой «Комплекс-
ная информационная система адвокатуры Рос-
сии», определяющей состав и функциональные 
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возможности данной системы, пользователей и 
поставщиков информации, состав сведений, а 
также цели ее создания, среди которых: повыше-
ние профессионального уровня адвокатов, орга-
низация информационного обеспечения адвока-
тов, а также обеспечение всех предусмотренных 
законом видов информационного взаимодействия 
(обмена) адвоката с органами публичной власти, 
юридическими и физическими лицами1.

В соответствии с действующим законодатель-
ством адвокат является независимым професси-
ональным советником по правовым вопросам. 
Оказывая юридическую помощь, адвокат дает 
консультации и справки как в устной, так и в 
письменной форме.

Указанная деятельность адвоката имеет ре-
сурсное обеспечение, гарантированное государ-
ством. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона об 
адвокатской деятельности и адвокатуре «в целях 
обеспечения доступности для населения юри-
дической помощи и содействия адвокатской де-
ятельности органы государственной власти обе-
спечивают гарантии независимости адвокатуры, 
осуществляют финансирование деятельности 
адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации бесплатно в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также при необходимо-
сти выделяют адвокатским образованиям служеб-
ные помещения и средства связи»2. Это определя-
ет потенциальную масштабность превентивной 
информационной деятельности адвоката.

Реализация информационного противодей-
ствия непосредственно зависит от наличия у 
адвоката соответствующих информационных 
ресурсов. Возможность сбора необходимой ин-
формации обеспечивается правовым статусом и 
предусмотренными законодательством полномо-
чиями адвоката:

- собирать в установленном законом порядке 
сведения, необходимые для оказания юридиче-
ской помощи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и иных 
организаций;

- опрашивать с их согласия лиц, предположи-
тельно владеющих информацией, относящейся 

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»: проект федерального закона № 301952-8 // http://ivo.garant.ru/#/document/76855182/paragraph/1:0 (дата обращения: 
12.04.2023).

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102.

3 Там же.
4 Там же.

к делу, по которому адвокат оказывает юридиче-
скую помощь;

- собирать в порядке, установленном законода-
тельством, предметы и документы, которые могут 
быть признаны вещественными и иными доказа-
тельствами; 

- привлекать на договорной основе специали-
стов для разъяснения вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи;

- совершать иные действия, не противореча-
щие законодательству3.

Поскольку личность преступника является но-
сителем причин преступлений и играет ключевую 
роль в механизме совершения преступления [6, с. 
12], меры информационного воздействия должны 
быть направлены на преступника. Целью такого 
воздействия должно быть формирование пози-
тивных (антикриминогенных) качеств личности, 
как у лиц, уже совершивших преступление, так и 
потенциальных преступников, а также недопуще-
ние их преступного поведения.

Профессиональные доверительные отношения 
адвоката с клиентом при соблюдении принципа 
конфиденциальности как необходимой предпо-
сылки и условия их договорных отношений по-
зволяют получать в полном объеме информацию, 
необходимую для осуществления эффективного 
индивидуального предупреждения.  

Стоит учитывать, что адвокат вправе «беспре-
пятственно встречаться со своим доверителем 
наедине, в условиях, обеспечивающих конфиден-
циальность (в том числе в период его содержания 
под стражей), без ограничения числа свиданий и 
их продолжительности»4. Это дает возможность 
осуществлять превентивное информационное 
воздействие на доверителя на всех стадиях про-
цесса.

Информационное противодействие преступ-
ности на индивидуальном уровне осуществляется 
адвокатом преимущественно в такой форме про-
фессиональной деятельности, как устное консуль-
тирование. Устное консультирование позволяет 
оперативно осуществлять правовое информиро-
вание доверителя, определять и согласовывать 
с ним оптимальную, соответствующую целям 
защиты и процессуальному статусу доверителя 
стратегию поведения, а также осуществлять ин-
формационное превентивное воздействие на него.
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Имея возможность личного общения как с до-
верителем, так и иными участниками процесса, 
адвокат может удержать данных лиц от совер-
шения различного рода преступлений, используя 
весть арсенал мер индивидуального воздействия 
(убеждение, оказание помощи, стимулирование, 
поощрение, принуждение), в частности посред-
ством убеждения их в недопустимости противо-
правного поведения, информирования о мерах 
ответственности за такое поведение и неизбежно-
сти ее наступления и т.п. 

Эффективность индивидуального превентив-
ного информационного воздействия зависит от 
компетентности и добросовестности адвоката, 
что требует обладания соответствующими мето-
диками поиска и анализа информации, а также 
коммуникационными компетенциями.

Информированность адвоката об обстоятель-
ствах и материалах дела подразумевает его ини-
циативность и активность по использованию 
разнообразных способов и эффективных алго-
ритмов поиска и извлечения из всех имеющихся 
материалов максимального объема информации, 
имеющей значение для дела, а также применение 
на всех этапах получения информации анали-
тического подхода с целью объективной оценки 
источника информации [5, с. 11]. 

Реализация адвокатом функции индивидуаль-
ного предупреждения преступности осуществля-
ется не только по отношению к преступнику, но и 
по отношению к жертве преступления (индивиду-
альное виктимологическое предупреждение).

Необходимость превентивного воздействия 
на жертву преступления обусловлена ее ролью 
в механизме совершения преступления. В тех 
преступлениях, механизм совершения которых 
отягощен наличием такого элемента, как жертва 
преступления [7], жертва должна рассматривать-
ся не только во взаимосвязи и взаимодействии с 
преступником, но и как самостоятельный объект 
превентивного воздействия.

Превентивное информационное воздействия 
адвоката на жертву преступления позволяет осу-
ществлять индивидуальное виктимологическое 
предупреждение, направленное на недопущение 
рецидива виктимизации, а также предупреждение 
проявлений преступного поведения со стороны 
жертвы, что способствует минимизации прояв-
лений так называемого «феномена теневой юсти-
ции».

Деятельность адвоката как субъекта противо-
действия преступности охватывает информаци-
онное воздействие на криминогенные процессы и 
явления, ее порождающие, включая факторы де-

терминации отдельных видов преступности, при-
чины и условия и иные факторы совершения кон-
кретных преступлений и формирования личности 
конкретного преступника.

При этом следует учитывать, что в зависи-
мости от природы происхождения и сферы про-
явления факторы детерминации преступности 
могут иметь политический, идеологический, со-
циальный, экономический, организационно-у-
правленческий, правовой, психологический и 
иной характер. Характер явлений и процессов, 
порождающих преступность, определяет вид и 
направленность мер информационного противо-
действия.

Деятельность адвоката по информационно-
му воздействию на детерминанты преступности 
может осуществляться в форме такой непроцес-
суальной профессиональной деятельности, как 
просветительская деятельность и повышение 
правовой грамотности населения, реализуемая в 
форме выступлений в средствах массовой инфор-
мации, издании правовой и учебно-методической 
литературы, опубликовании научных трудов, в 
том числе обобщающих и пропагандирующих 
позитивный опыт адвокатской превентивной дея-
тельности.

Оказывая квалифицированную юридическую 
помощь физическим и юридическим лицам по 
защите их прав, свобод и интересов, а также обе-
спечению доступа к правосудию, адвокат спо-
собствует выявлению самого широкого спектра 
факторов детерминации преступности и инфор-
мирует о них не только уполномоченные органы 
и профессиональное сообщество, но и широкую 
общественность, что является эффективным ин-
струментом минимизации их криминогенного 
воздействия.

Информационное противодействие адвока-
та может выступать в качестве контрмеры от-
носительно криминогенного информационного 
воздействия со стороны участников судопроиз-
водства. Адвокат может успешно выявлять и 
разоблачать, предоставляя достоверную инфор-
мацию, факты криминальной дезинформации, на-
пример, клеветы, заведомо ложного доноса и т.п. 
В свою очередь, опыт превентивной деятельно-
сти адвоката в данной сфере может существенно 
обогатить методики выявления и раскрытия пре-
ступлений указанного вида.

Обсуждение и заключение
Эффективность индивидуального превентив-

ного информационного воздействия зависит от 
компетентности и добросовестности адвоката, 
что требует обладания соответствующими мето-
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диками поиска и анализа информации, а также 
коммуникационными компетенциями. Имея воз-
можность личного общения как с доверителем, 
так и иными участниками процесса, адвокат спо-
собен удержать данных лиц от совершения пре-
ступлений, используя весь арсенал мер индиви-
дуального воздействия, в частности посредством 
убеждения их в недопустимости противоправ-
ного поведения, информирования о мерах ответ-
ственности за такое поведение и неизбежности 
ее наступления и т.п. Превентивное информаци-
онное воздействия адвоката на жертву престу-
пления позволяет осуществлять индивидуальное 
виктимологическое предупреждение, направлен-

ное на недопущение рецидива виктимизации, а 
также предупреждение проявлений преступного 
поведения со стороны жертвы, что способству-
ет минимизации проявлений «феномена теневой 
юстиции». Деятельность адвоката по информа-
ционному воздействию на детерминанты пре-
ступности может осуществляться в непроцессу-
альной форме: в результате повышения правовой 
грамотности населения, пропаганды позитивного 
опыта адвокатской превентивной работы. Инфор-
мационное противодействие адвоката может вы-
ступать в качестве контрмеры относительно кри-
миногенного информационного воздействия со 
стороны участников судопроизводства.



152

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 4 (54) 2023

Информация об авторе: 
Петухов Кирилл Игоревич, адвокат Московской коллегии адвокатов «Муркштис, Калиненко и пар-
тнеры», kiryyy@icloud.com
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи. 

Information about the author:: 
Petuhov Kirill I., attorney-at-law, Moscow Bar Association "Murkshtis, Kalinenko & Partners", kiryyy@
icloud.com
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 10.08.2023.
Статья принята к публикации: 20.12.2023.
Статья опубликована онлайн: 28.12.2023.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.



153

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 343.9
DOI: 10.37973/KUI.2023.14.15.020

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Анатолий Геннадьевич Тряев, 
Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия, 

threat0@yandex.ru

Аннотация
Введение: в статье рассматриваются закономерности насильственной преступности несовершен-

нолетних в контексте изучения ее количественно-качественных показателей. 
Материалы и методы: при подготовке статьи применялись диалектический (позволил определить 

предпосылки и  сущность насильственной преступности несовершеннолетних), статистический (с по-
мощью которого систематизированы количественно-качественные данные), сравнительно-правовой 
(посредством которого выявлена динамика развития насильственной преступности несовершеннолет-
них) и другие методы исследования правовых явлений. Эмпирической основой исследования послу-
жили статистические данные ГИАЦ МВД России.

Результаты исследования: выявлены закономерности насильственной преступности несовершен-
нолетних.  

Обсуждение и заключение: определены основные тенденции развития насильственной преступ-
ности несовершеннолетних в Российской Федерации.
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Abstract
Introduction: the article presents regularities in the development of juvenile violent crime in qualitative 

and quantitative terms.
Literature review: in the course of the study, the author analyzed diff erent scientifi c points of view 

on the theme. This was the basis for defi ning its key concepts and directions for further scientifi c research.
Materials and Methods: the author used dialectics (identified the background and the essence of juvenile 

violent crime), statistics (organized qualitative and quantitative data), comparative and legal (identified 
juvenile violent crime developments) and other methods of studying legal phenomena.
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Введение
Применение диалектического метода в кон-

тексте изучения основных детерминантов и ме-
ханизмов развития насильственной преступности 
несовершеннолетних позволяет определить не-
разрывно взаимосвязанную последовательность 
преобразований рассматриваемого явления, где 
четко обозначены этапы его возникновения, ста-
новления. В большинстве случаев такие преоб-
разования являются не случайными, а объектив-
но обусловленным следствием как общих, так и 
частных закономерностей развития преступно-
сти, исследование которых является первоочеред-
ной задачей на пути к их предупреждению и про-
филактике.  

Рассмотрим количественно-качественные ха-
рактеристики насильственной преступности не-
совершеннолетних, позволяющие определить ее 
ключевые закономерности.

Как справедливо отмечает профессор 
Э.Г. Юзиханова, изучение отдельных и единич-
ных количественных либо качественных пока-
зателей преступности малопродуктивно и не 
способствует выяснению ее основных причин-
но-следственных связей, поиск которых может 
осуществляться лишь в ходе сравнительно-сопо-
ставительного анализа ее динамики [1]. Крими-
нологически доказанным является минимальный 
временной период, охватывающий тот или иной 
объём количественно-качественных показателей 
преступности, который по общему правилу дол-
жен составлять не менее пяти лет. Затем уже на 
этой основе становится возможным определить 
и качественные характеристики насильственной 
преступности несовершеннолетних, а также вы-
явить основные закономерности ее развития. 

Обзор литературы
Проблема насильственной преступности несо-

вершеннолетних довольно широко представлена 
в отечественной и зарубежной научной литера-
туре, что свидетельствует о ее значимости и ак-
туальности. Ряд исследований раскрывает соци-
ально-экономические, психологические правовые 
детерминанты насильственной преступности [2, 

3, 4]. В других работах анализируется личность 
несовершеннолетнего преступника, раскрывается 
его психологический портрет, в котором домини-
руют асоциальные личностные качества: агрес-
сивность, безнравственность, психические откло-
нения [5, 6]. Большинство исследователей в своих 
трудах отмечают важность изучения количествен-
ных и качественных характеристик насильствен-
ной преступности несовершеннолетних, которые 
должны находить свое отражение при анализе 
причинно-следственных связей, определяющих 
ее динамику. Именно поэтому недостаточно из-
ученная взаимосвязь между изменениями ко-
личества, а также особенностей совершаемых 
несовершеннолетними преступлений и опреде-
ляющими их факторами общественного разви-
тия может выступать методологически неверной 
предпосылкой для дальнейших исследований в 
данной области. 

Материалы и методы
При написании статьи использовались офици-

альные статистические данные Главного инфор-
мационно-аналитического центра МВД России, 
информация сети Интернет, затрагивающие раз-
личные аспекты исследуемой темы. Методоло-
гическая основа исследования представлена диа-
лектическим, статистическим методами, методом 
юридической аналогии, технико-юридическим 
методом, методом психологического подхода и 
другими, применявшимися для исследования 
криминологической характеристики преступно-
сти несовершеннолетних и ее предупреждения. 
Материалами исследования послужили норма-
тивные правовые акты, регламентирующие уго-
ловную ответственность за преступления, совер-
шенные несовершеннолетними, а также научные 
труды по исследуемой проблеме.

Результаты исследования
В научных трудах профессора А.И. Долговой 

можно встретить предпосылки к  определению 
закономерностей преступности, которая также 
соотносит их с явлениями детерминации, при-
чинности, подверженности различным воздей-
ствиям [7]. Ю.А. Воронин считает, что законо-

Results: basing on the scientific analysis the author defined concepts of patterns, state, levels of crime, etc 
that contribute to mutual learning about juvenile violent crime as a result of a comparison of statistical data.

Discussion and Conclusions: based on individual indicators of violent crime of minors aged 14-17 years 
in the Russian Federation in 2017-2022, the trends in the development of this type of crime are determined.

Keywords: violent crime; juveniles; quantitative-qualitative characteristics; regularities
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For citation: Tryaev A.G. Regularities in the Development of Juvenile Violent Crime in Qualitative and 
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мерности преступности – это ее качественные и 
количественные характеристики, проявляющиеся 
в ее детерминации [8]. В.П. Силкин полагает, что 
закономерности преступности – соответствую-
щие ее сущностным характеристикам эпизодиче-
ски проявляющиеся специфические черты, обу-
словленные как социально-экономическими, так 
и другими условиями, оказывающими влияние на 
количество и степень общественной значимости  
того или иного вида преступлений [9].

В научной литературе встречаются и другие 
определения данного термина, синтезировав ко-
торые, можно сформулировать следующее опре-
деление закономерностей преступности несо-
вершеннолетних: причинная обусловленность 
совершения несовершеннолетними различных 
видов преступлений насильственного характе-
ра, проявляющаяся в ее динамике и отражающая 
особенности социального развития.

В современной научной литературе четко 
обозначился ряд методологических подходов, 
с различных позиций раскрывающих проблему 
определения и трактовки закономерностей в от-
ношении насильственной преступности несовер-
шеннолетних. Формально-юридический подход 
(Л.Г. Берлявский, И.А. Кузьмин, Е.С. Шматова и 
др.) рассматривает закономерности насильствен-
ной преступности «в чистом виде», абстрагиру-
ясь от всех других ее причин, не носящих четкого 
соотношения с правом. Социологический подход 
(К.Е. Игошев, О.В. Лобанова, Р.Д. Шарапов и др.) 
ориентируется на изучение количественно-каче-
ственных показателей при определении законо-
мерностей преступности. Также при определе-
нии закономерностей преступности различают 
девиантологический, естественно-неконвенцио-
нальный, личностный и другие подходы, большая 
часть которых также связана с исследованием от-
дельных показателей совершенных преступлений 
насильственного характера.

Бесспорно, насильственная преступность не-
совершеннолетних, являясь частным случаем 
преступности как общественного явления, не 
может не обладать своими количественными и 
качественными характеристиками, учет и анализ 
которых составляет предмет уголовно-правовой 
статистики. Количественные характеристики этих 
преступлений составляют всю ограниченную 
теми или иными временными рамками совокуп-
ность статистически зафиксированных случаев 
совершения несовершеннолетними на конкрет-
ной территории преступлений насильственного 
характера. Дальнейший анализ количественных  
характеристик позволяет сделать выводы о дина-

мике насильственной преступности несовершен-
нолетних, ее уровне в сравнении с другими вида-
ми преступных действий и позволяет описать ее 
общее состояние.     

В криминологической теории под состоянием 
преступности принято понимать количественные 
показатели, выражающиеся в абсолютных циф-
рах, которые отражают общее количество престу-
плений или их отдельных групп или видов и лиц, 
совершивших эти преступления, зарегистриро-
ванных за определенный период времени на кон-
кретной территории [2]. 

Но, наряду с количественными показателями 
насильственной преступности, не меньшее зна-
чение имеют и ее качественные характеристики, 
определяющие структурные (по полу, возрасту и 
т.д.) отличия, степень общественной значимости, 
географические особенности, а также экономиче-
ский ущерб и т.д. 

Насильственные уголовные деяния лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, находятся под 
влиянием базовых количественных и качествен-
ных показателей насильственной преступности в 
целом, так как обладают основными признаками, 
схожими с преступностью взрослых. Как и для 
общей преступности в целом, так и для насиль-
ственной преступности несовершеннолетних 
характерно влияние социально-экономических 
факторов, во многом определяющих периоды ее 
спада либо усиления.

Тем не менее результаты общероссийской 
уголовной статистики, рассматриваемые в дли-
тельной перспективе от 15 до 25 лет, не могут 
явиться основанием для определения причин-
но-следственных связей в динамике насильствен-
ной преступности несовершеннолетних, по-
скольку социально-экономические условия в 
различных регионах страны сильно разнятся [10]. 
Именно поэтому важно изучать региональные 
особенности насильственной преступности не-
совершеннолетних, во многом определяющие 
как детерминанты, так и характер, а также другие 
криминологически важные аспекты преступных 
деяний, варьирующихся в тех или иных регионах 
России. Такое более детальное исследование ста-
тистических данных позволяет более четко выя-
вить ключевые тенденции насильственной пре-
ступности несовершеннолетних, спрогнозировать 
наиболее эффективные пути ее профилактики на 
региональном уровне [3].

Изучение преступности несовершеннолетних 
в отдельных регионах России свидетельствует о 
ее значительной территориальной дифференци-
ации, наличии отличительных качественных и 
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количественных характеристик, обладающих от-
носительно устойчивым характером, на которые 
оказывает влияние многообразный комплекс ге-
ографических, демографических, исторических, 
социокультурных, экономических и т.п. факторов 
[11].

Проведенный Е.В. Демидовой-Петровой ана-
лиз и оценка рисков криминогенности не только 
различных сфер жизнедеятельности, но и соци-
ально значимых условий места жительства не-
совершеннолетних свидетельствует о разных де-
терминантах преступных проявлений, которым 
должны соответствовать дифференцированные 
меры их предупреждения. Эта ситуация, как 
представляется очевидным, значительно отли-
чается от той, которую достаточно успешно объ-
ясняла советская криминология (о содержании 
одинаковых детерминант преступности несовер-
шеннолетних, о типологическом свойстве при-
чинных факторов, однородных свойствах лично-
сти несовершеннолетнего преступника). С учетом 
существенных отличий, которые фиксируются 
официальной статистикой показателей преступ-
ности несовершеннолетних, отсутствие иссле-
довательских фактов установления таких разли-
чий до сих пор представляется парадоксальным. 
То же самое касается и дифференциации уровня 
преступности несовершеннолетних, которые раз-
личаются на порядок в территориальном разрезе 
страны [4].

Рассматривая динамику отдельных показате-
лей насильственной преступности несовершен-
нолетних в  возрасте 14 – 17 лет в Российской 
Федерации в 2017 – 2022 гг., представленную в 

отчетных материалах ГИАЦ МВД России (см. 
табл.), можно выделить ряд четко выраженных 
тенденций. Ставшие за долгие десятилетия стан-
дартными групповые характеристики преступно-
сти несовершеннолетних сохраняются в совре-
менности, однако они существенно изменились в 
структуре своих проявлений – в конкретике уго-
ловно-наказуемых деяний.

Прежде всего, обращает на себя внимание до-
статочно выраженное снижение количества пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними 
в период 2020 года. По некоторым показателям 
преступности, таким как убийство, изнасилова-
ние, побои и др., наблюдается практически 30% 
уменьшение числа совершенных несовершенно-
летними преступных деяний. 

Причины такого резкого снижения насиль-
ственной преступности несовершеннолетних в 
2020 году еще предстоит выяснить. Эта тенден-
ция прослеживается и в 2022 году, однако здесь 
она уже не столь ярко обозначена и находится в 
пределах 5-10%. Остается надеяться, что и по ре-
зультатам 2023 года можно будет констатировать 
снижение числа совершенных несовершеннолет-
ними насильственных преступлений. 

Анализируя обратную изученной динамику 
насильственной преступности несовершеннолет-
них, необходимо отметить, что явных точек роста 
ее количества в рассматриваемый период не об-
наруживается. Фиксируемое за тот или иной год 
увеличение числа отдельных видов преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, «ком-
пенсируется» снижением других видов исследу-
емых преступных деяний. Однако больше всего 

Таблица. Динамика отдельных показателей насильственной преступности несовершеннолетних в  
возрасте 14–17 лет в Российской Федерации в 2017–2022 гг. согласно данным ГИАЦ МВД России

Table. Dynamics of selected indicators of violent crime of minors aged 14-17 in the Russian Federation in 
2017-2022 according to the data of the Main Informational and Analytical Center of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia

Вид преступлений 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Убийство 172 121 128 105 116 93
Умышленное причинение тяжкого вреда здор. 527 535 546 472 461 405
Умышленное причинение средн. тяж. вреда здор. 1127 1119 1123 995 847 811
Умышленное причинение легк. вреда здор. 687 727 605 560 436 406
Изнасилование 131 129 141 116 116 133
Грабеж 831 834 797 663 507 519
Истязание 9 11 17 12 7 12
Разбой 157 162 148 121 113 121
Побои 163 152 145 98 76 79
Террористический акт 1 3 3 3 4 2
Хулиганство 28 46 41 41 61 56
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насильственных преступлений несовершеннолет-
ние совершили в 2017 году. В этот год несовер-
шеннолетними было совершено убийств – 172, 
умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью – 1127, побоев – 163. Этот же год харак-
теризуется наименьшим количеством совершен-
ных несовершеннолетними террористических ак-
тов и хулиганств. 

В следующем 2018 году зафиксировано наи-
большее за рассматриваемый период количество 
совершенных несовершеннолетними действий по  
умышленному причинению легкого вреда здоро-
вью (727). Здесь же по 4 показателям обнаружи-
вается снижение, а по 6 – увеличение числа со-
вершенных несовершеннолетними преступлений. 

В 2019 году выявлено наибольшее за рассма-
триваемый период число совершенных несовер-
шеннолетними изнасилований (141) и истязаний 
(17). Другие же показатели насильственной пре-
ступности несовершеннолетних, как и ранее, де-
монстрируют как положительную, так и отрица-
тельную динамику. 

В 2020 году рост количества совершенных не-
совершеннолетними насильственных преступле-
ний не был статистически зафиксирован, а отри-
цательная динамика прослеживается по 9 из 11 
изучаемых показателей. 

В 2021 году на фоне общего снижения коли-
чества совершаемых несовершеннолетними на-
сильственных преступлений зафиксировано наи-
большее количество за рассматриваемый период 
террористических актов (4) и случаев хулиган-
ства (61).

Наконец, в 2022 году отмечается как позитив-
ная, так и отрицательная динамика по всем изу-
чаемым показателям, без достижения максималь-
ных значений по какому-либо из них.

Безусловно, такая вариативность не случай-
на и является следствием определенных причин, 
выяснить и установить взаимосвязи между кото-
рыми крайне важно для совершенствования про-
филактики насильственной преступности несо-
вершеннолетних. 

Рассматривая материальные причины на-
сильственной преступности несовершеннолет-
них, прежде всего, необходимо отметить, что 
их количество перманентно снижается, а ранг в 
структуре детерминации рассматриваемого вида 
преступных деяний увеличивается. В то же вре-
мя латентные свойства экономически обуслов-
ленных видов насильственной преступности 
несовершеннолетних традиционно не позволяют 
дать полное представление о количественных 
характеристиках совершенных преступлений, 

часть которых остаётся вне юридических проце-
дур.

Не менее значимым фактором, определяющим 
снижение количественных характеристик насиль-
ственной преступности несовершеннолетних, 
является ее переход в онлайн-среду, где доля ее 
раскрываемости, согласно многим источникам, 
также незначительна.

Важные данные, позволяющие выявить де-
терминацию количественно-качественных по-
казателей насильственной преступности несо-
вершеннолетних, можно обнаружить, изучая 
материалы уголовных дел осужденных несовер-
шеннолетних, детально раскрывающих условия 
совершения преступлений и личностные свой-
ства преступников. Формирование на основании 
этой информации выводов о социально-эконо-
мических и личностно-психологических обстоя-
тельствах совершения насильственных действий 
несовершеннолетними позволят получить более 
реальную картину причинно-следственных свя-
зей рассматриваемого вида преступности. Так, 
например, разработанная Е.В. Демидовой-Пе-
тровой методика исследования материалов уго-
ловных дел несовершеннолетних позволяет из-
учить большинство объективных предпосылок 
уже совершенных преступлений, сопоставление 
и систематизация которых является основой для 
создания действительной, а потому и репрезен-
тативной картины детерминации насильственной 
преступности несовершеннолетних.

Проведенное Я.А. Климовой исследование 
подтверждает, что одним из существенных эле-
ментов криминалистической характеристики рас-
сматриваемых преступлений выступает личность 
несовершеннолетнего преступника. Согласно 
статистическим данным, основной возраст совер-
шения преступлений – 16-17 лет, что составляет 
63,7% от общего числа несовершеннолетних пре-
ступников. Доля лиц в возрасте 14-15 лет состав-
ляет 36,3%. Большинство несовершеннолетних 
преступников мужского пола – 89,9% [12].

Необходимо отметить, что за последние не-
сколько лет отмечается динамика к снижению 
преступности среди несовершеннолетних лиц 
женского пола. Так, в 2016 г. среди преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними, на 
долю лиц женского пола приходилось 7,6%, в 
2017 г. этот показатель составлял 6,5%, в 2018 г. 
– 6,9%, в настоящий же момент их доля состав-
ляет примерно 7% [5].

Для направленности преступных посяга-
тельств несовершеннолетних характерны четыре 
свойства: 
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- узость сферы преступных посягательств (как 
уже отмечалось, десять видов преступлений со-
ставляют 87,9%, а три – 71,9% всей генеральной 
совокупности зарегистрированных деяний); 

- стабильность структуры направленности 
преступных посягательств. Свойство стабиль-
ности выступает в двух отношениях – как ста-
бильность состава статистического массива и как 
стабильность соотношения его основных струк-
турных элементов;

- преимущественно корыстная направленность 
деяний (из десяти наиболее распространенных 
преступлений, которые образуют основной стати-
стический массив, шесть – это преступления пре-
имущественно корыстной направленности);

- незначительный, но все же сдвиг направлен-
ности преступных посягательств несовершенно-
летних в сторону смягчения характера и степени 
общественной опасности [13].

Тенденция снижения насильственной пре-
ступности несовершеннолетних отражается и на 
уменьшении численности воспитанников испра-
вительных учреждений для данной категории 
осужденных, которая за период 2016-2020 гг. со-
кратилась практически вдвое. Кроме того, за дан-
ный период также вдвое снизилось количество 
рецидивных преступлений несовершеннолетних 
насильственного характера. Тем не менее, несмо-
тря на данные факты, уровень насильственной 
преступности несовершеннолетних в самих вос-
питательных колониях остается довольно высо-
ким. Воспитанники колоний все еще допускают 
случаи нарушений общественного порядка от-
бывания наказания, совершают правонарушения, 
в том числе связанные с применением холодного 
оружия [6].

В плане борьбы с тяжкой насильственной пре-
ступностью криминологи предлагают использо-
вание уголовно-правовых норм двойной превен-
ции. К таким нормам относится ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью). Привлечение к уголовной ответ-
ственности по данной статье заставляет задумать-
ся многих опасных преступников. Безнаказан-
ность, наоборот, укрепляет в них уверенность в 
том, что насилием можно решить любые жизнен-
ные проблемы и повысить свой авторитет в гла-
зах окружающих. 

Обсуждение и заключение
Проведенный анализ количественных и ка-

чественных показателей насильственной пре-
ступности несовершеннолетних, а также иные 
теоретико-прикладные предпосылки позволяют 

1 ГИАЦ МВД России.URL:  https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 01.11.2023).

сформулировать следующие основные тенден-
ции:

- тенденция снижения насильственной преступ-
ности, начиная с 2006 года, сохраняет стабильные 
показатели. На всем протяжении рассматривае-
мого в работе периода 2017-2022 годов отмечает-
ся снижение количества тех или иных видов на-
сильственной преступности несовершеннолетних, 
динамика которой лишь изредка приближается к 
предыдущим значениям. Данная тенденция может 
явиться следствием демографической закономер-
ности, поскольку количество молодежи в России, 
по данным Росстата, на протяжении последних де-
сятилетий неуклонно снижается;  

- статистически определено отсутствие в це-
лом стабильного снижения преступлений против 
половой неприкосновенности, совершаемых не-
совершеннолетними лицами, поскольку в тече-
ние рассматриваемого периода их численность 
колебалась в количестве от 116 до 141, составив 
в 2022 году 133 преступления данного вида (на 
основе данных Главного информационно-ана-
литического центра МВД России)1. Полученные 
данные могут явиться основой для определения 
возрастной закономерности, поскольку имен-
но подростково-юношеский возраст отличается 
крайне повышенным интересом молодых людей к 
вопросам половой идентификации; 

- по результатам сравнительно-сопоставитель-
ного анализа, на фоне не снижающегося количе-
ства совершения хулиганских действий была за-
фиксирована неизменность числа совершенных 
несовершеннолетними насильственных престу-
плений, сопряженных с нападением в целях хи-
щения чужого имущества. Эта тенденция, в свою 
очередь, может быть изложена в русле информа-
ционной закономерности, поскольку во многих 
современных СМИ, в том числе и Интернете, а 
также популярных среди молодежи социальных 
сетях и мессенджерах настойчиво пропагандиру-
ются идеи насилия. 

Выявленные закономерности отражают основ-
ные тенденции динамики насильственной пре-
ступности несовершеннолетних которая, обладая 
статистически констатируемой направленностью 
на свое снижение, сохраняет признаки устойчи-
вости, в особенности в отношении преступлений 
небольшой тяжести. В отсутствии мер, направ-
ленных на преодоление эффекта обозначенных 
закономерностей, выявленные тенденции разви-
тия насильственной преступности несовершенно-
летних будут сохранять свою актуальность в обо-
зримом будущем. 
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Аннотация
Введение: статья посвящена исследованию актуальной проблемы, связанной с формированием эф-

фективной системы мер предупреждения общественно опасной деятельности физических и юридиче-
ских лиц, действующих в качестве иностранных агентов. 

Материалы и методы: материалами для научного исследования выступили российское уголов-
ное и иное законодательство, официальная судебная статистика, теоретические работы, касающиеся 
вопросов предупреждения указанной общественно опасной деятельности. При подготовке статьи ис-
пользовались устоявшиеся методы криминологических исследований, включая диалектический метод 
и метод системно-структурного анализа. 

Результаты исследования: выделены особенности общественно опасной деятельности лиц, дей-
ствующих в качестве иностранных агентов, и недостатки существующих превентивных мер в данной 
области, сформулированы выводы и предложения по их совершенствованию.

Обсуждение и заключение: совершенствование мер предупреждения указанной общественно 
опасной деятельности должно иметь не только постоянный, но и системный характер, что позволит 
сформировать единую и согласованную основу для эффективного противодействия угрозам безопас-
ности России, реализуемым недружественными странами через физических и юридических лиц, по-
падающих в сферу их влияния.
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Abstract
Introduction: this article is devoted to the study of an urgent problem related to the formation of an 

eff ective system of measures to prevent socially dangerous activities of individuals and legal entities acting as 
foreign agents. The purpose of the article is to form conclusions and proposals on improving the eff ectiveness 
of the system of measures to prevent this socially dangerous activity.
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Введение
В связи с тем, что в настоящее время в от-

ношении России и ее граждан рядом недруже-
ственных стран осуществляются деструктивные 
действия, в том числе информационно-идеологи-
ческого характера, особое внимание правоохра-
нительных органов должно быть уделено преду-
преждению общественно опасной деятельности, 
реализуемой физическими лицами и их объеди-
нениями при поддержке зарубежных сторонни-
ков [1, с. 5-6]. Такими объединениями, в част-
ности, являются некоммерческие организации, 
действующие в качестве иностранных агентов, 
деятельность которых потенциально представ-
ляет опасность для правоохраняемых интересов 
общества и государства, прежде всего, в связи с 
ее направленностью на дестабилизацию деятель-
ности государственных и общественных инсти-
тутов, подрыв доверия граждан к должностным 
лицам и органам власти, формирование у насе-
ления определенных взглядов, идей и мнений 
относительно происходящего в стране и в мире, 
выгодных конечным «бенефициарам» данных 
некоммерческих организаций. Для контроля за 
деятельностью лиц, действующих в качестве 
иностранных агентов, и недопущения их проти-
воправной активности реализуется комплекс ор-
ганизационно-правовых мер.

Обзор литературы 
В ходе исследования нами проанализиро-

ваны теоретические труды А.Н. Артамоновой, 
В.В. Гончарова, В.В. Красинского, С.Л. Нуделя, 
С.Ю. Пояркова, рассматривавших проблемные 
вопросы обеспечения безопасности государства 
и предупреждения соответствующих угроз, в том 
числе исходящих от лиц, действующих в качестве 
иностранных агентов. 

1 О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием: Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.07.2023 № 358-ФЗ). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.08.2023).

Материалы и методы
При подготовке статьи использован комплекс 

методов, традиционно применяемых в кримино-
логических исследованиях, включая всеобщий 
диалектико-материалистический метод, обще-
научные и частнонаучные методы, в том числе 
правовое моделирование, метод системно-струк-
турного анализа и формально-логический метод. 
Автор проанализировал теоретические труды по 
исследуемой теме, а также опубликованную су-
дебную практику апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции за 2020-2023 годы.

Результаты исследования
Отметим, что правовые основы для указан-

ного выше контроля установлены Федеральным 
законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О кон-
троле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием»1. Согласно ч. 1 и ч. 2 
ст. 1 данного Федерального закона иностранны-
ми агентами признаются лица, получившие под-
держку и (или) находящиеся под иностранным 
влиянием в иных формах и осуществляющие де-
ятельность, виды которой предусмотрены в ст. 
4 этого закона, включая политическую деятель-
ность, целенаправленный сбор сведений в обла-
сти военной, военно-технической деятельности 
России, распространение или участие в создании 
сообщений и материалов, ориентированных на 
неограниченный круг лиц. Иностранным агентом 
может признаваться российское или иностран-
ное юридическое лицо вне зависимости от его 
организационно-правовой формы, общественное 
объединение, действующее без образования юри-
дического лица, а равно другое объединение лиц, 
иностранная структура без образования юридиче-
ского лица либо физическое лицо независимо от 
его гражданства или его отсутствия. В ч. 3 ст. 1 

Materials and Methods: the materials for scientific research were Russian criminal and other legislation, 
official judicial statistics, theoretical works concerning the prevention of these socially dangerous activities. 
The work used well-established methods of criminological research, including the dialectical method and the 
method of system-structural analysis.

Results: the features of socially dangerous activities of persons acting as foreign agents and the 
shortcomings of existing preventive measures in this area are highlighted, conclusions and proposals for their 
improvement are formulated.

Discussion and Conclusions: the improvement of measures to prevent these socially dangerous activities 
should be not only permanent, but also systemic in nature, which will form a unified and coordinated basis for 
effectively countering threats to Russia's security implemented by unfriendly countries through individuals 
and legal entities falling within their sphere of influence.

Keywords: foreign agent; socially dangerous activity; warning
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данного закона указано, какие юридические и фи-
зические лица не могут признаваться иностран-
ными агентами, в том числе органы публичной 
власти России, зарегистрированные в установ-
ленном порядке религиозные организации и по-
литические партии.

На Минюст России возложена функция веде-
ния реестра иностранных агентов, а также едино-
го реестра лиц, аффилированных с последними. 
Существует два альтернативных порядка вклю-
чения сведений в реестр иностранных агентов: 
1) добровольный (заявительный) порядок, когда 
само лицо, намеревающееся действовать в дан-
ном качестве, заявляет об этом в территориальный 
орган Минюста России1; 2) императивный – по 
решению уполномоченного органа Минюста Рос-
сии, выявившего соответствующие организацию 
или физическое лицо, при этом решение о вклю-
чении в реестр сведений об иностранном юриди-
ческом лице, иностранной структуре без образо-
вания юридического лица орган Минюста России 
принимает по согласованию с МИД России.

Согласно ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 14 
июля 2022 г. № 255-ФЗ физическое или юридиче-
ское лицо приобретает статус иностранного аген-
та со дня, который следует за днем размещения 
на официальном сайте Минюста России сведений 
о данном лице в реестре иностранных агентов 
и утрачивает данный статус со дня исключения 
указанных сведений из этого реестра. По со-
стоянию на 30 июня 2023 г. в данном реестре на 
сайте Минюста России указано 649 физических 
и юридических лиц2. Ведение реестра является 
элементом реализации информационной функции 
государства, посредством которой соответствую-
щие сведения, собранные и систематизированные 
в установленном порядке, предоставляются для 
ознакомления и использования не только органам 
власти, но и обществу в целом [2, с. 130 – 138].

Указанная функция государства реализуется 
и в рамках регулирования деятельности средств 
массовой информации. Так, согласно ч. 9 ст. 4 за-
кона РФ «О средствах массовой информации»3,  
запрещено распространять в средствах массовой 
информации, в том числе при размещении их пу-
бликаций в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, сведений об иностранных агентах, 
не содержащихся в единых государственных ре-

1 Об утверждении порядков подачи лицами, указанными в частях 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», заявления о включении в реестр 
иностранных агентов и формы такого заявления: приказ Минюста России от 29.11.2022 № 305. СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 08.08.2023).

2 Реестр иностранных агентов. Сайт Минюста России. URL: https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agen-
tov-30062023_kFSCe06.pdf (дата обращения: 08.08.2023).

3 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I (в ред. Федерального закона от 13.06.2023 № 227-
ФЗ). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.08.2023).

естрах и государственных информационных си-
стемах, а также произведенных иностранными 
агентами материалов без указания на соответ-
ствующий статус данных лиц.

Предупреждение противоправной активности 
иностранных агентов начинается именно с вы-
явления физических и юридических лиц, факти-
чески действующих в данном качестве, и офици-
ального признания их иностранными агентами. 
Не менее важна своевременная и точная правовая 
оценка их действий, в том числе по распростра-
нению определенной информации, которая может 
относиться к опасной идеологии, например, экс-
тремистского толка. В рамках этой превентивной 
деятельности необходимо избегать поспешных, 
необоснованных правоприменительных решений, 
поскольку таковые подрывают доверие к орга-
нам власти, причем не только в части выявления 
иностранных агентов и контроля за их деятельно-
стью. 

Между тем, как обоснованно пишут В.В. Гон-
чаров, С.Ю. Поярков, В.В. Красинский, в совре-
менных условиях в рамках взаимного контроля 
гражданского общества и государственных ин-
ститутов необходимо уделять внимание не только 
выявлению нарушений закона со стороны органов 
власти и их должностных лиц, но и негативным 
изменениям в общественных институтах, заклю-
чающимся, в частности, в проникновении в эти 
институты агентов иностранного влияния, дей-
ствующих в интересах других стран, межправи-
тельственных или международных организаций и 
намеревающихся подорвать экономическую безо-
пасность и обороноспособность России, ее суве-
ренитет и независимость государственной власти, 
создать предпосылки для насильственного изме-
нения основ конституционного строя [3, с. 19 – 
25; 4, с. 12 – 16]. А.Н. Артамонов отмечает, что 
контроль за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием, осуществляемый Миню-
стом России по взаимодействии с другими госу-
дарственными и муниципальными органами, пре-
жде всего, с прокуратурой, Росфинмониторингом, 
ФСБ России, МВД России и Роскомнадзором, 
преимущественно сводится к выявлению фактов 
финансирования российских некоммерческих ор-
ганизаций из зарубежных источников. Эти факты 
выявляются в результате анализа отчетности дан-
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ных организаций, а также информации, поступа-
ющей от Росфинмониторинга и других органов 
власти, проведения проверочных мероприятий [5, 
с. 47-48]. 

Данная деятельность, осуществляемая на 
постоянной, плановой основе, заключается в 
проверке достоверности информации, содержа-
щейся в поступающих отчетах организаций, с 
учетом возможных попыток российских компа-
ний скрыть финансирование из-за рубежа с по-
мощью различных схем, маскирующих источ-
ники финансирования, включая посреднические 
услуги, заключающиеся в направлении денеж-
ных средств из другой российской организации, 
частично инвестируемой иностранными физи-
ческими или юридическими лицами. При этом 
чаще всего выявляются факты финансирования 
из США, Великобритании и отдельных стран 
Евросоюза, причем представляемые денежные 
средства, как правило, выделяются в качестве фи-
нансирования образовательной деятельности или 
пожертвований [5, с. 48]. 

Помимо контроля за источниками финанси-
рования, эффективному выявлению организаций, 
фактически действующих в качестве иностран-
ных агентов, способствует постоянный монито-
ринг социальных сетей и иных ресурсов сети Ин-
тернет, в ходе которого выявляются публикации 
политического содержания, размещаемые неком-
мерческими организациями или их руководителя-
ми (работниками), а также юридические лица, в 
число учредителей которых входят некоммерче-
ские организации, финансируемые другими стра-
нами, что позволяет выявить факты опосредован-
ного зарубежного финансирования [5, с. 48].

Основу эффективного выявления и преду-
преждения противоправной активности организа-
ций и физических лиц, действующих в качестве 
иностранных агентов, составляет налаженное 
межведомственное взаимодействие и оператив-
ный обмен сведениями с государственными ор-
ганами и органами местного самоуправления. 
Возможными направлениями совершенствования 
такого взаимодействия являются подготовка и 
принятие межведомственных нормативных актов, 
регулирующих предупреждение противоправной 
деятельности лиц, действующих в качестве ино-
странных агентов, проведение совместных кон-
ференций, круглых столов и иных научно-практи-
ческих мероприятий, а равно курсов повышения 
квалификации по соответствующей тематике.

Предупреждению общественно опасной де-
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента: Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 30. Ст. 4172.

ятельности лиц, действующих в качестве ино-
странных агентов, также способствуют уста-
новление и реализация взаимосвязанных мер 
административной и уголовной ответственности 
за нарушения законодательства в данной области. 
В частности, для предотвращения общественно 
опасной  деятельности подобных организаций 
в ст. 239 УК РФ предусмотрена ответственность 
за такие виды противоправных действий, как со-
здание некоммерческой организации (включая 
некоммерческую организацию, действующую в 
качестве иностранного агента) либо структурно-
го подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, деятельность 
которых сопряжена с побуждением граждан к 
отказу от исполнения гражданских обязанностей 
или к совершению иных противоправных деяний, 
а равно руководство такой организацией либо её 
структурным подразделением (ч. 2); участие в де-
ятельности данных организаций, а равно пропа-
ганда указанных деяний (ч. 3).

Отметим, что состав преступления, в настоя-
щее время предусмотренный ч. 2 ст. 239 УК РФ, 
был введён в эту статью в 2012 г.1, при этом ав-
торы соответствующего комплексного законо-
проекта связали его общую цель с обеспечением 
открытости и публичности в деятельности неком-
мерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, а также с организацией не-
обходимого общественного контроля за деятель-
ностью таких организаций, финансируемых из 
зарубежных источников и осуществляющих на 
территории России политическую деятельность. 
В настоящее время ч. 2 ст. 239 УК РФ является 
одним из уголовно-правовых средств противодей-
ствия противоправной активности со стороны ор-
ганизаций, признанных иностранными агентами 
в связи с тем, что они, получая поддержку и (или) 
находясь под иностранным влиянием в других 
формах, осуществляют политическую и иную де-
ятельность, способную дестабилизировать обста-
новку в обществе, оказать влияние на выработку 
и реализацию государственной политики, форми-
рование органов публичной власти, принимаемые 
ими решения и осуществляемые действия.

Представляется, что в текущих условиях бес-
прецедентного санкционного давления на Россию 
и нарастающей «информационной войны», харак-
теризующейся существенным повышением обще-
ственной опасности деструктивного воздействия 
на население России, в том числе через различ-
ного рода религиозные и прочие общественные 
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объединения, иные организации, необходимо пе-
ресмотреть подходы к дифференциации уголов-
ной ответственности за преступления с участием 
иностранных агентов. В рамках ст. 239 УК РФ 
считаем криминологически не обусловленной си-
туацию, при которой создание некоммерческой 
организации, действующей в качестве иностран-
ного агента, намеревающейся осуществлять про-
тивоправную деятельность, наказывается менее 
строго, чем аналогичные действия, касающиеся 
организации без иностранного влияния.

Указанные выше некоммерческие органи-
зации, действующие в качестве иностранных 
агентов, изначально либо с течением времени 
могут приступить к осуществлению экстремист-
ской деятельности, например, массово произ-
водить и распространять экстремистские мате-
риалы, призывать к экстремизму других лиц, а 
равно совершать иные противоправные деяния, 
влекущие в зависимости от конкретных обсто-
ятельств административную или уголовную 
ответственность. Для предупреждения такой 
деятельности осуществляются меры, предусмо-
тренные Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»1, в том 
числе меры прокурорского реагирования, при-
нятие судебного решения о приостановлении 
деятельности организации, ликвидации послед-
ней или запрете ее деятельности. В данных слу-
чаях организация признается экстремистской с 
включением таковой в соответствующий пере-
чень2, при этом возобновление ее деятельности 
и участие в ней влечет уголовную ответствен-
ность, предусмотренную ст. 2822 УК РФ [6, 
с. 40-41; 7, с. 257 – 259].

Преступные деяния в виде организации дея-
тельности экстремисткой организации и участия 
в таковой, наказуемые по ч. 1, ч. 2 или ч. 3 ст. 
2822 УК РФ, взаимосвязаны с административны-
ми правонарушениями, предусмотренными ст. 
20.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), заключающимися в сходных действиях, со-
вершаемых в отношении общественного или ре-
лигиозного объединения, а равно некоммерческой 
организации, внесенной в реестр иностранных 
агентов, по поводу которых имеется решение о 
приостановлении их деятельности. В отличие 

1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 14.07.2022 № 303-ФЗ). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.08.2023).

2 Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (по состоянию на 17.07.2023 включает 103 
организации). Сайт Минюста России. URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ (дата обращения: 08.08.2023).

3 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.10.2023 № 77-4938/2023 //Архив Первого кассаци-
онного суда общей юрисдикции за 2023 год.

от данных административных правонарушений, 
преступные действия, предусмотренные ч. 1, ч. 2 
и ч. 3 ст. 2822 УК РФ, касаются тех объединений 
и иных организаций, по поводу которых принято 
решение о запрете деятельности или ликвидации 
их как таковых в связи с осуществлением ими 
именно экстремистской, а не любой противоправ-
ной деятельности [8, с. 65].

Так, кассационный суд в обоснование отказа в 
удовлетворении жалобы на обвинительный при-
говор, согласно которому 6 лиц осуждены за ор-
ганизацию деятельности экстремистской органи-
зации, вовлечение в её деятельность и участие в 
таковой, сослался, в частности, на то, что в основе 
приговора лежит решение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 апреля 2017 г. по делу № 
АКПИ17-238 о ликвидации религиозной органи-
зации «Управленческий Центр свидетелей Иеговы 
в России» (запрещена на территории Российской 
Федерации) и входивших в ее структуру местных 
религиозных организаций в связи с осуществле-
нием таковыми экстремистской деятельности. По 
делу установлено, что осуждённые были осведом-
лены о том, что осуществляют запрещённую де-
ятельность, связанную с указанной религиозной 
организацией, и преследовали цель вовлечения в 
нее как можно больше последователей, для чего 
проводили с ними встречи и другие мероприятия, 
демонстрировали им видеозаписи организации, 
полученные на сайте, внесенном в Федеральный 
список экстремистских материалов3.

Полагаем, в ст. 2822 УК РФ целесообразно 
выделить самостоятельную часть, устанавлива-
ющую более строгую ответственность за совер-
шение тех же действий относительно организа-
ции, включенной в реестр иностранных агентов 
и запрещенной (ликвидированной) вследствие 
осуществления экстремизма. Одновременно об-
ратим внимание на то, что данные правонаруше-
ния имеют сходство с преступлениями, предусмо-
тренными ст. 239 УК РФ, в том числе ч. 2 данной 
статьи. Вместе с тем сходное административное 
правонарушение не связано с побуждением граж-
дан к какому-либо антисоциальному пассивному 
или активному поведению, поэтому не посягает 
ни на здоровье населения, ни на общественную 
нравственность, являющиеся объектами престу-
плений, предусмотренных ст. 239 УК РФ.
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Нарушения требований законодательства, 
предъявляемых к оформлению и осуществле-
нию деятельности организаций, функциониру-
ющих в качестве иностранных агентов, влекут 
ответственность по ст. 19.34 КоАП РФ, при этом 
за повторное совершение таких нарушений для 
физических лиц установлена уже уголовная от-
ветственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 3301 УК РФ. В 
ч. 3 данной статьи установлена более строгая от-
ветственность за нарушения порядка представле-
ния документов, необходимых для включения в 
реестр иностранных агентов, если лицо собира-
ло сведения, которые могут быть использованы 
иностранными источниками против безопасности 
России, что в сегодняшних условиях обладает по-
вышенной общественной опасностью [9, с. 140-
141].

Обсуждение и заключение
Таким образом, предупреждение обществен-

но опасной деятельности лиц, действующих в 
качестве иностранных агентов, в настоящее вре-
мя приобретает особую актуальность и требует 
непрерывного совершенствования имеющихся и 
формирования новых общесоциальных и специ-
ально-криминологических  мер, в том числе мер 

административной и уголовной ответственности, 
имеющих большое общепревентивное значение 
для противодействия противоправной активно-
сти организаций и их участников, находящихся 
под финансовым и иным влиянием иностранных 
государств. Меры юридической ответственности 
являются важным элементом системы мер пред-
упреждения общественно опасной деятельности 
иностранных агентов, поскольку они не только 
очерчивают границы противоправной активно-
сти данных лиц, но и позволяют задействовать 
иные превентивные меры, в том числе входящие 
в объем оперативно-розыскной деятельности, 
прокурорского надзора, производства в суде по 
делам об административных правонарушениях, 
гражданским или уголовным делам. С учетом 
изложенного совершенствование этих и других 
мер предупреждения данной общественно опас-
ной деятельности должно иметь не только посто-
янный, но и системный характер, что позволит 
сформировать единую и согласованную основу 
для эффективного противодействия угрозам без-
опасности России, реализуемым недружествен-
ными странами через физических и юридических 
лиц, попадающих в сферу их влияния.
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается трансформация назначения и проведения экспертизы в период 

действия первых УПК РСФСР и БССР на белорусских территориях в первой половине ХХ в. Именно 
в этот исторический период произошел переход нормативного регулирования экспертизы от дорево-
люционного, где она рассматривалась в качестве одного из видов осмотра, к современному, когда зако-
нодатель отнес ее к числу следственных действий. 

Материалы и методы:  методологическая основа статьи представлена совокупностью общенауч-
ных и частнонаучных методов (диалектический, дедукция, индукция, анализ, синтез, юридико-техни-
ческий, сравнительно-правовой, эмпирический и др.). Эмпирическую основу исследования составили 
материалы уголовных дел первой половины ХХ в., хранящиеся в архиве УВД Могилевского облис-
полкома.

Обзор литературы: статья подготовлена на основе анализа норм УПК РСФСР 1922 и 1923 г., УПК 
БССР редакции 1927 г. и иных нормативных актов первой половины ХХ в. Автором затронуты также 
положения Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. и Свода законов Россий-
ской империи 1832 г. В ходе работы по очерченной проблематике использовались труды П.И. Люблин-
ского и Н.Н. Полянского, В.Н. Махова, М.С. Строговича, Е.П. Тарасова-Родионова и др.

Результаты исследования: в статье на основе анализа указанных нормативных правовых актов, 
мнений ученых, материалов архивных уголовных дел рассматривается трансформация процессуаль-
ной регламентации и практика назначения и проведения экспертизы согласно УПК РСФСР 1922 г., и 
1923 г., УПК БССР 1923 г. и его последующих редакций. Акцентируется внимание на проблемах нор-
мативного регулирования и правоприменения этого следственного действия: смешение законодате-
лем понятий «осмотр», «освидетельствование» и «экспертиза»; сохранение архаичного нормативного 
регулирования назначения и проведения экспертизы; формирование на практике порядка проведения 
рассматриваемого следственного действия, отличного от законодательного и т.д. 

Обсуждение и заключение: сформулирован вывод, согласно которому нормативная регламентация 
назначения и проведения экспертизы в БССР первой половины XX ст. в немалой мере была подверже-
на влиянию дореволюционного законодательства. Советские правоприменители во многом руковод-
ствовались правилами назначения и проведения рассматриваемого следственного действия, сформи-
ровавшимися в XIX в., а не положениями действовавшего уголовно-процессуального закона. 

Ключевые слова: уголовный процесс; досудебное производство; УПК РСФСР; УПК БССР; экспер-
тиза
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Abstract
Introduction: the article discusses the change of the appointment and performance of expertise during 

the period of the first Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and Belarusian Soviet Socialist 
Republic in the Belarusian territories in the first half of the XX century. It was the historical period when the 
transition of normative regulation of expertise from the pre-revolutionary, where it was considered as one of 
the types of examination, to the modern one, when the legislator referred it to the number of investigative 
actions took place.

Materials and Methods: the methodology of the article is a combination of universal and specific 
scientific method (dialectical, deduction, induction, analysis, synthesis, legal-technical, comparative-legal, 
empirical and others). The empirics of the study were criminal records of the first half of the XX century 
archived Department of Internal Affairs of the Mogilev Regional Executive Committee.

Literature review: the article is based on the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (1922 
and 1923) and Belarusian Soviet Socialist Republic (1927) and other regulatory acts of the first half of the 
XX century. The author also covers the Statute of Criminal Procedure of the Russian Empire of 1864 and the 
Code of Laws of the Russian Empire of 1832. During the study the author used the works of P.I. Lublinsky 
and N.N. Polyansky, V.N. Makhov, M.S. Strogovich, E.P. Tarasov-Rodionov and others.

Results: basing on the analysis of regulatory acts, scientific views, archive criminal records the author 
considers the transformation of procedural regulations and practice of appointing and conducting expert 
examinations according to on the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (1922 and 1923) 
and Belarusian Soviet Socialist Republic (1923) and its subsequent editions. The author focuses on normative 
regulation and law enforcement of this investigative action: confusion by the legislator of the concepts of 
"inspection", "examination" and "expertise"; preservation of archaic normative regulation of the appointment 
and conduct of expertise; formation in practice of the procedure for conducting the investigative action in 
question, different from the legislative one, etc.

Discussion and Conclusions: the conclusion is drawn that the normative regulation of the appointment 
and conduct expert examination in the BSSR of the first half of the XX century was largely influenced by 
pre-revolutionary legislation. Soviet law enforcers were also largely guided by the rules for appointment and 
conduct an investigative action, which were formed in the 19th century, and not by the provisions of the 
criminal procedure law in force.

Keywords: criminal procedure; pre-trial proceedings; Criminal Procedure Code of the RSFSR; Criminal 
Procedure Code of the BSSR; expert examination
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Введение
Экспертиза в качестве средства доказывания в 

уголовном процессе известна давно. Вместе с тем 
до начала ХХ в. законодателем она рассматри-
валась в качестве специфического вида осмотра 

(освидетельствования) [1, с. 101, 104, 105], в свя-
зи с этим нормативное регулирование и практи-
ка проведения данных процессуальных действий 
коренным образом не отличались. Первая же по-
ловина ХХ в. стала периодом, на котором прои-
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зошел переход нормативного регулирования экс-
пертизы от дореволюционного к современному, 
когда законодатель отнес ее к числу следственных 
действий. Научный интерес представляет иссле-
дование трансформации назначения и проведения 
экспертизы от одного из видов осмотра (освиде-
тельствования) к самостоятельному следственно-
му действию. При этом для объективности тако-
го изыскания в обязательном порядке необходим 
анализ архивных уголовных дел, позволяющий 
зафиксировать реальное применение тех или 
иных норм уголовно-процессуального закона на 
практике и выявить объективные закономерности 
развития уголовно-процессуальных институтов в 
целом и экспертизы в частности. 

Обзор литературы
Статья подготовлена на основе анализа норм 

УПК РСФСР 1922 и 1923 г., УПК БССР редакции 
1927 г. и иных нормативных актов советского пра-
вительства первой половины ХХ в. Также в ходе 
сравнительно-правового исследования изуча-
лись Устав уголовного судопроизводства Россий-
ской империи и Свод законов Российской импе-
рии 1832 г. В процессе работы над обозначенной 
проблематикой использовались труды П.И. Лю-
блинского и Н.Н. Полянского [2], В.Н. Махова 
[3], Е.П. Ореховой [4], Н.И. Стояновского [5], 
М.С. Строговича [6], К.Д. Тагуновой [7], П.И. Та-
расова-Родионова [8] и др.

Материалы и методы
Методологическую основу статьи составили 

общенаучные (диалектический, анализа, синтеза 
и др.) и частнонаучные методы (юридико-техни-
ческий, сравнительно-правовой, эмпирический и 
др.). Материалами исследования послужили по-
ложения нормативных правовых актов XIX – пер-
вой половины ХХ вв., регламентирующих про-
цессуальный порядок назначения и проведения 
экспертизы, материалы архивных уголовных дел, 
а также соответствующая юридическая научная и 
научно-практическая литература.

Результаты исследования
Первые годы после создания БССР для уго-

ловно-процессуальной сферы данного государ-
ства охарактеризовались тем, что на его тер-
риторию было распространено действие УПК 

1 О распространении действия уголовно-процессуального кодекса РСФСР на территорию ССР Белоруссии : постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета ССР Белоруссии, 24 июня 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений 
Рабоче-крестьянского правительства ССР Белоруссии. 1922. № 5. Ст. 81.

2 О распространении действия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР второго издания на территорию Белоруссии : 
постановление Центрального Исполнительного Комитета ССР Белоруссии, 30 марта 1923 г. // Собрание узаконений и распо-
ряжений Рабоче-крестьянского правительства ССР Белоруссии. 1923. № 4. Ст. 41.

3 Уголовно-процессуальный Кодекс Р.С.Ф.С.Р 1923 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: https://pravo.by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf (дата обращения: 02.08.2023).

4 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР : официальный текст с изменениями на 15 апреля 1957 г. и с прило-
жением систематизированных материалов. Минск : Редакция научно-технической литературы, 1957. С. 21.

РСФСР 1922 г.1, а затем и УПК РСФСР 1923 г.2 
При этом изначально белорусский законодатель 
никак не корректировал УПК РСФСР 1922 г., а в 
УПК РСФСР 1923 г. вносились лишь небольшие 
изменения относительное производства в суде. 
Однако в середине 1920-х годов и в последую-
щем с внесением в УПК БССР изменений и до-
полнений он приобрел определенные отличия от 
российского уголовно-процессуального закона. 
Поэтому в данной статье будут подвергнуты ана-
лизу как УПК РСФСР 1923 г.3, так и УПК БССР в 
редакции 1927 г.4

Период действия первых советских УПК оха-
рактеризовался тем, что в УПК РСФСР 1922 г., а 
затем в УПК РСФСР 1923 г. и УПК БССР 1927 г. 
впервые в уголовно-процессуальном законода-
тельстве страны появились термины «эксперти-
за» и «эксперт» [3, с. 25], хотя их определений 
указанные нормативные правовые акты не со-
держали. Кроме того, нормы, устанавливающие 
порядок производства экспертизы, были «раз-
бросаны» по различным главам и разделам уго-
ловно-процессуального закона, так же как это 
имело место в Уставе уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. В частности, таковые содержались в 
главе IV «О доказательствах», главе ХIII «Допрос 
свидетелей и экспертов», главе ХV «Осмотры и 
освидетельствования» и главе ХVI «Определение 
психического состояния обвиняемого». Наиболее 
показательной в этом плане является глава ХV 
УПК БССР, в которой, несмотря на ее наименова-
ние, ст. 189-192 посвящались регламентации ос-
мотра и освидетельствования, а ст. 193-195 – экс-
пертизы. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 
можно объяснить тем, что советский законода-
тель рассматривал экспертизу в качестве некой 
специфичной сферы деятельности, не требующей 
детальной компактной регламентации в УПК, как 
это было сделано по отношению к другим след-
ственным действиям.

Статьи 63-65 УПК БССР 1927 г. определя-
ли основания привлечения эксперта к участию в 
уголовном процессе, в том числе предусматрива-
ли случаи обязательного вызова эксперта, поря-
док его вызова, права и ответственность данно-
го участника уголовного процесса. В ст. 169-174 
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УПК БССР устанавливался порядок назначения 
и производства экспертизы, дачи экспертом за-
ключения, уточнялись его права и обязанности. 
В свою очередь, ст. 196-201 УПК БССР регламен-
тировали порядок «определения психического 
состояния обвиняемого», то есть устанавливали 
процедуру проведения судебно-психиатрической 
экспертизы в современном ее понимании.

Инициатива принятия решения о назначении 
экспертизы могла исходить как от должностно-
го лица органа уголовного преследования (ст. 63 
УПК БССР 1927 г.), так и от других участников 
уголовного процесса (ст. 112, 169 УПК БССР 
1927 г.). 

Как отмечалось, в законе отдельно назывались 
и случаи обязательного назначения экспертизы 
(обязательного вызова экспертов – согласно тер-
минологии того времени), которые обусловли-
вались необходимостью: 1) установления при-
чин смерти и характера телесных повреждений; 
2) определения психического состояния обвиняе-
мого или свидетеля в тех случаях, когда у следо-
вателя по этому поводу возникали сомнения (при-
мечание 1 к ст. 63 УПК БССР 1927 г.).

Явка эксперта в орган уголовного преследова-
ния была обязательной (ст. 64 УПК БССР 1927 г.). 
В случае неявки без уважительных причин, при 
отказе без законных оснований от исполнения 
своих обязанностей эксперты подвергались при-
воду либо штрафу (ст. 60, 64 УПК БССР 1927 г.), 
а также уголовной ответственности согласно 
ст. 134 УК БССР 1928 г.1 

Советский законодатель сохранил дореволю-
ционный порядок назначения экспертизы. Так, 
согласно ст. 169-171 УПК БССР 1927 г., следо-
ватель, дознаватель, приняв решение о назначе-
нии экспертизы, вызывали эксперта на допрос. 
При необходимости могло вызываться несколь-
ко экспертов. В целях защиты прав обвиняемого 
законом предусматривалась возможность при-
влечения к участию в деле эксперта, указанного 
данным участником уголовного процесса, при ус-
ловии, что такой вызов не влек за собой затягива-
ние срока предварительного расследования.

Допрос эксперта начинался с удостоверения в 
его личности, а также предупреждения его «о не-
обходимости давать заключение, строго согласное 
с обстоятельствами дела и данными тех специ-
альных знаний, для которых он вызван». Помимо 
этого, названный участник уголовного процесса 
предупреждался об ответственности за отказ от 
дачи заключения, либо за дачу ложного заклю-

1 Уголовный кодекс Белорусской Социалистической Советской Республики : утв. постановлением ЦИК Белорус. ССР, 
23.09.1928. URL: https://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/UK_BSSR_1928_goda.pdf (дата обращения: 08.08.2023).

чения (ст. 170 УПК БССР 1927 г.). В литературе 
рассматриваемого периода отмечалось, что перед 
допросом эксперта следователь должен был удо-
стовериться не столько в его личности, сколько 
в наличии у него необходимых для производства 
экспертизы специальных познаний. Формаль-
ным подтверждением таких познаний считались 
выданные уполномоченным учреждением либо 
должностным лицом удостоверение или аттестат 
на занятие определенной профессией. В ряде слу-
чаев следователь мог также руководствоваться 
профессиональной или научной репутацией экс-
перта, отзывами о нем, длительностью стажа его 
практической работы и т.п. [2, с. 144].

В соответствии со ст. 171 УПК БССР 1927 г. 
следователь после проведения вышеуказанных 
действий излагал эксперту «пункты», то есть во-
просы, по которым требовалось его заключение. 
Обвиняемый, в свою очередь, также был вправе 
письменно сформулировать вопросы эксперту. 
По мнению авторов постатейного комментария к 
УПК РСФСР 1923 г., указанным правом обладал, 
в том числе, и потерпевший [2, с. 145].

Изложенный законодательный порядок на-
значения экспертизы в научно-практической ли-
тературе первой половины ХХ в. понимался не-
сколько в ином порядке, схожим с современной 
процедурой, закрепленной в УПК Республики 
Беларусь. В частности, следователь, дознаватель 
свое решение о назначении экспертизы должны 
были облекать в форму постановления, где указы-
валось лицо (либо лица), привлекаемое в качестве 
эксперта, объекты экспертизы и вопросы, подле-
жащие разрешению. После этого с постановле-
нием подлежал ознакомлению обвиняемый, кото-
рому разъяснялись бы предусмотренные законом 
права и обязанности. Названные действия долж-
ностному лицу органа уголовного преследования 
было необходимо зафиксировать в протоколе объ-
явления обвиняемому о назначении экспертизы. 
В итоге данный этап назначения экспертизы ре-
комендовалось заканчивать составлением в пись-
менном виде окончательного перечня вопросов, 
подлежащих разрешению, и передаче их эксперту 
[9, с. 145].

Однако анализ архивных уголовных дел сви-
детельствует, что на практике обозначенные ре-
комендации на территории БССР не исполнялись: 
постановления о назначении экспертизы не выно-
сились, а заинтересованные участники досудеб-
ного производства с решениями об их назначении 
не ознакамливались. По крайней мере, следовате-



172

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 4 (54) 2023

ли и сотрудники ОВД не фиксировали такие дей-
ствия в уголовных делах1.

Более детально, по сравнению с уголовно-про-
цессуальным законом, порядок проведения экс-
пертизы регламентировался ведомственными 
нормативными актами, такими, например, как 
Положение о производстве судебно-медицинской 
экспертизы, утвержденное Народным комиссари-
атом здравоохранения СССР в 1934 г. [10, с. 14], 
и Инструкция о производстве судебно-медицин-
ской экспертизы СССР, утвержденная 13 декабря 
1952 г. Министерством здравоохранения СССР2 
(далее – Инструкция 1952 г.). При этом в части 
процессуальной регламентации рассматриваемо-
го следственного действия данные нормативные 
акты не имели значительных различий. 

В соответствии со ст. 11 Инструкции 1952 г., 
которая в определенной мере дублировала ст. 193, 
194 УПК БССР 1927 г., присутствие «представи-
теля следственных органов» при судебно-меди-
цинском исследовании трупов было обязатель-
ным. Однако неприбытие такого представителя 
в установленный срок на место производства ис-
следования не являлось основанием для отказа в 
проведении судебно-медицинской экспертизы. В 
то же время участие должностного лица органа 
уголовного преследования при проведении дру-
гих видов судебно-медицинских экспертиз счита-
лось факультативным3. По словам М.С. Строгови-
ча, на практике, помимо следователя, к участию 
в проведении экспертизы довольно часто привле-
кался и обвиняемый, что обеспечивало полноту 
и правильность экспертизы, а также соблюдение 
его прав [6, с. 146].

Согласно п.п. 13-17 Инструкции 1952 г. по ре-
зультатам проведения рассматриваемого вида экс-
пертизы составлялся «акт судебно-медицинской 
экспертизы». При этом нормативно предусматри-
вались виды данного акта, например, акт судеб-
но-медицинского освидетельствования (в отно-
шении живого лица), акт судебно-медицинского 
исследования трупа, акт судебно-медицинского 
исследования вещественных доказательств и т.п. 

1 Уголовное дело по убийству Стенковой А.П. от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 734; 
Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Архив УВД Мо-
гилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705; Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. 
// Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 701; Уголовное дело № 2891 по обнаружению трупа Кнышева Демьяна 
Герасимовича от 12 августа 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 840; Уголовное дело № 4392 о грабеже 
и убийстве Евсеевой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 728. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР : официальный текст с изменениями на 15 апреля 1957 г. и с прило-
жением систематизированных материалов. Минск : Редакция научно-технической литературы, 1957. С. 103-117.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР : официальный текст с изменениями на 15 апреля 1957 г. и с прило-
жением систематизированных материалов. Минск : Редакция научно-технической литературы, 1957. С. 103.

4 Уголовно-Процессуальный Кодекс Белорусской Социалистической Советской Республики. С алфавитным предметным 
указателем. Минск : Издание Народного Комиссариата Юстиции БССР, 1927. С. 106.

5 Уголовное дело по убийству Стенковой А.П. от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 734. 
Л. 17.

Акт судебно-медицинской экспертизы уже тра-
диционно состоял из трех частей: введения, опи-
сательной части и заключения. При этом первые 
две части составляли «протокол экспертизы», ко-
торый подписывали эксперт и присутствовавшие 
при этом лица4. Структурно и содержательно ука-
занные части акта похожи на современное заклю-
чение эксперта.

Протокол и заключение экспертизы называ-
лись также в ст. 173-176 УПК РСФСР 1922 г. и 
ст. 168, 172 УПК БССР 1927 г. В протоколе под-
лежало указывать фамилии, инициалы, адреса 
экспертов, данные, свидетельствующие об их 
компетентности, факт предупреждения экспертов 
об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, что подтверждалось их лич-
ной удостоверяющей записью. Далее в протоколе 
было необходимо отметить факт ознакомления 
эксперта с постановлением о назначении экспер-
тизы, перечислить материалы, предоставленные 
для исследования, назвать дополнительные во-
просы эксперту, подробно описать все действия, 
проведенные экспертом в процессе исследова-
ния. Протокол подписывался следователем и 
экспертом (экспертами). Если же следователь не 
присутствовал при производстве экспертизы, то 
все вышеописанные действия фиксировались в 
акте, составленным экспертом. Заключение также 
должно было быть оформлено в письменном виде 
с указанием: 1) оснований проведения эксперти-
зы; 2) времени работы экспертов и времени со-
ставления заключения; 3) данных, составляющих 
основу заключения; 4) заключения «по каждому 
поставленному следователем вопросу» [9, с. 429]. 

Следует отметить, что приведенные норма-
тивные предписания правоприменителями реа-
лизовывались не в полной мере, свидетельством 
чему выступают материалы архивных уголовных 
дел. Так, документ, составляемый по результатам 
проведенного судебно-медицинского исследо-
вания трупа в БССР, не имел устоявшегося на-
звания и именовался: акт судебно-медицинской 
экспертизы5 (как это требовалось в законе), акт 
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судебно-медицинского исследования трупа1, акт 
вскрытия трупа2, акт осмотра и вскрытия тру-
па3, протокол вскрытия трупа4 или просто акт5. 
Соответствующие исследования проводили вра-
чи районных больниц при помощи медсестер, 
фельдшеров в присутствии должностных лиц 
органа уголовного преследования – следователя, 
оперуполномоченного. Структурно же акты (про-
токолы), как правило, состояли из трех частей: 
наружный осмотр, вскрытие трупа (внутреннее 
скрытие) и заключение. Перечисленные элементы 
именно под такими названиями структурно выде-
лялись в проанализированных нами процессуаль-
ных документах.

Первая часть актов (протоколов) включала в 
себя описание одежды трупа, состояния его кож-
ных покровов, трупного окоченения, имевшихся 
телесных повреждений. Во второй части рассма-
триваемых документов врач описывал состояние 
внутренних органов. В заключении же форму-
лировалось предположение либо утверждение о 
причинах наступления смерти, например, в сле-
дующем виде: «Полагаем, что смерть гр-на Гусе-
ва А.И. наступила вследствие проникающей раны 
в вещество головного мозга и попадания крови в 
легкое – на почве чего получилось задушение – 
аспирация»6.

Все сказанное относительно формы и содер-
жания акта судебно-медицинского исследования 
трупа интересно тем, что данные документы, 
составляемые на практике в период действия 
первых УПК РСФСР и БССР, в полной мере со-
ответствовали не только требованиям ст. 342-
344 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., 
определявшим содержание «акта осмотра или 
свидетельства» мертвого тела, но и положени-
ям Свода законов Российской империи 1832 г. 
(ст. 1318 тома XIII Свода законов «Устав врачеб-
ный» [5, с. 74, 75]), регламентирующим сходные 
правоотношения. Кроме того, содержание актов 

1 Уголовное дело № 4392 о грабеже и убийстве Евсеевой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Архив УВД Могилев. 
облисполкома. Ф. 10. Д. 728. Л. 9.

2 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Архив УВД 
Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 6.

3 Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. // Архив УВД Могилев. облис-
полкома. – Ф. 10. Д. 701. Л. 3.

4 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Александра Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. облиспол-
кома. – Ф. 10. Д. 944. Л. 8-9.

5 Уголовное дело № 2891 по обнаружению трупа Кнышева Демьяна Герасимовича от 12 августа 1947 г. // Архив УВД 
Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 840. Л. 5.

6 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Александра Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. облиспол-
кома. – Ф. 10. Д. 944. Л. 9.

7 Уголовное дело по убийству Стенковой А.П. от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 734; 
Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Архив УВД Мо-
гилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705; Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. 
// Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 701; Уголовное дело № 2891 по обнаружению трупа Кнышева Демьяна 
Герасимовича от 12 августа 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 840; Уголовное дело № 4392 о грабеже 
и убийстве Евсеевой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 728.

(протоколов), составленных в первой половине 
ХХ в. врачами БССР, сопоставимо с образцами 
соответствующих процессуальных документов, 
приведенных в приложении к книге первой поло-
вины ХIХ в. за авторством М. Магазинера «Па-
мятная судебно-медицинская книжка» [11, с. 255-
259]. 

Согласно ст. 171 УПК БССР 1927 г. эксперт с 
разрешения следователя имел право знакомиться 
с материалами дела, которые ему были необходи-
мы для дачи заключения. В таких случаях объем 
материалов уголовного дела, подлежащих пре-
доставлению эксперту, определялся прокурором 
или судом, которому было подсудно данное дело. 
Если же эксперт приходил к выводу о том, что 
представленные ему следователем, дознавателем 
материалы являлись недостаточными, он состав-
лял акт о невозможности дачи заключения. 

Несмотря на отсутствие соответствующего 
предписания в УПК, приказом прокурора СССР 
от 13 мая 1939 г. № 90-3 следователь, дознаватель, 
обязывались при получении заключения эксперта 
ознакомить с ним обвиняемого, который, в свою 
очередь, мог делать соответствующие заявления, 
в том числе – ходатайствовать о проведении по-
вторной экспертизы, что отражалось в протоколе. 
Форма такого протокола устанавливалась указан-
ным приказом № 90-3. После этого, должностное 
лицо органа уголовного преследования могло 
допросить эксперта, если в этом была необходи-
мость [6, с. 145-146] для уточнения, разъяснения 
или проверки его заключения [8, с. 192]. Вместе с 
тем в проанализированных нами уголовных делах 
подобные протоколы ознакомления отсутствуют. 
Отсутствуют также какие-либо записи об озна-
комлении и на актах (протоколах), составленных 
врачами7.

Как отмечалось, УПК РСФСР и БССР пред-
усматривали возможность проведения экспер-
тизы несколькими экспертами, т.е. комисси-
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онно. В таких случаях если эксперты в ходе 
исследования приходили к единому выводу, то 
результаты экспертизы оформлялись одним из 
них «по их выбору». Если же разногласия меж-
ду названными лицами не позволяли сформули-
ровать общее мнение, то каждый из них излагал 
свои выводы самостоятельно (ст. 172, 173 УПК 
БССР 1927 г.).

Помимо указанного, советский законодатель 
называл и другие виды экспертиз, в том числе 
повторную (ст. 174 УПК БССР 1927 г.), медицин-
скую и психиатрическую (освидетельствование 
свидетеля и обвиняемого для суждения об их пси-
хическом состоянии – согласно нормативной тер-
минологии) (ст. 63, 196-198 УПК БССР 1927 г.). 
При этом медицинская экспертиза проводилась 
в соответствии со ст. 193 УПК БССР в большей 
части «для осмотра и вскрытия трупов, для осви-
детельствования потерпевшего и обвиняемого», 
что говорит об определенном смешении законо-
дателем того времени понятий «осмотр», «осви-
детельствование» и «экспертиза». 

Обсуждение и заключение
Таким образом, заканчивая рассмотрение нор-

мативной регламентации экспертизы согласно 
УПК РСФСР 1922 г. и последующих УПК РСФСР 
1923 и БССР 1927 гг., необходимо указать, что 
в данных уголовно-процессуальных законах во 
многом сохранился дореволюционный подход к 

сущности и пониманию названного следствен-
ного действия, характеризовавшийся определен-
ным смешением (с точки зрения сегодняшнего 
дня) осмотра, освидетельствования и эксперти-
зы. В связи с этим заслуживает внимания мнение 
В.Н. Махова, который, в частности, анализируя 
содержание ст. 64, 192 и 193 УПК РСФСР 1923 г., 
отмечал, что положения перечисленных норм 
явились результатом влияния старого уголов-
но-процессуального законодательства, предусма-
тривавшего осмотры и освидетельствования, про-
изводимые сведущими людьми, как начальный 
этап экспертизы [3, с. 26]. 

Проведенный в ходе настоящего исследова-
ния анализ архивных уголовных дел позволяет 
утверждать, что, помимо законодателя, безуслов-
ное влияние Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. и даже Свода законов Российской империи 
1832 г. испытала и практика назначения и прове-
дения экспертиз первой половины ХХ в., имев-
шая отличия от действовавших на тот момент 
положений уголовно-процессуального законо-
дательства. Следует даже отметить, что следова-
тели, дознаватели и специалисты «по инерции» 
в немалой степени руководствовались отменен-
ными дореволюционными нормативными требо-
ваниями и практикой их применения, что нашло 
свое отражение в составленных ими процессуаль-
ных документах. 
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