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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются проблемные аспекты уголовно-правового характера, возника-

ющие при нарушении права на свободу совести и вероисповеданий; анализируются объект преступле-
ния, объективная сторона, субъект преступления и субъективная сторона.

Материалы и методы: наряду со всеобщим методом познания применялись общенаучные и част-
нонаучные методы: прежде всего, статистический метод, системно-структурный анализ, аналитиче-
ское обследование.

Результаты исследования: представлена позиция законодателя и ученых относительно элементов 
состава преступления, предусмотренного ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обозна-
чена общественная опасность нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

Обсуждение и заключение: автор констатирует, что незначительное количество зарегистрирован-
ных преступлений, предусмотренных ст. 148 УК РФ, свидетельствует о проблемах понимания пра-
воприменителями криминообразующих признаков данного состава уголовно-наказуемого деяния. Это 
обусловлено различными суждениями ученых и недостаточностью проводимых исследований обяза-
тельных признаков нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, что порождает высокую 
латентность этого деяния. Но применение ст. 148 УК РФ необходимо в многонациональном и поли-
конфессионом обществе. Поэтому в примечании к ст. 148 УК РФ необходимо закрепить дефиниции 
свободы совести и вероисповеданий; определить, какие деяния следует отнести к действиям, выража-
ющим явное неуважение к обществу.

Ключевые слова: свобода совести; свобода вероисповеданий; конституционное право; уголовно 
правовая охрана; состав преступления; общественная опасность
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Abstract
Introduction: this article examines the criminal aspects of the violation of the right to freedom of 

conscience and religion. It analyses the object of the crime, the objective side, the subject of the crime and the 
subjective side. 

Materials and Methods: in addition to the universal method of cognition, universal scientific and 
special scientific methods were employed, with a particular focus on the statistical method, system-structural 
analysis, and analytical survey.

Results: this study presents the positions of the legislator and scientists regarding the elements of the 
corpus delicti provided for in Article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation. Furthermore, it 
highlights the public danger posed by violations of the right to freedom of conscience and religion.

Discussion and Conclusions: the author concludes that the low number of cases recorded under Article 
148 of the Criminal Code of the Russian Federation suggests a lack of clarity among law enforcement 
officers regarding the criminalising signs of this composition of a criminally punishable act. This is due to 
the disparate judgments of scientists and the dearth of ongoing research on the mandatory signs of a violation 
of the right to freedom of conscience and religion, which results in a high latency of this act. However, the 
application of Article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation is essential in a multinational 
and multi-confessional society. Consequently, it is vital to provide a consolidated definition of freedom of 
conscience and religion and to determine which acts can be attributed to actions expressing obvious disrespect 
for society in the note to Article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: freedom of conscience; freedom of religion; constitutional law; criminal law protection; corpus 
delicti; public danger
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Введение
Человек, его права и свободы – высшая цен-

ность. Составляющей мировоззрения любого 
человека является право на свободу совести, ве-
роисповедания. Согласно ст. 28 Конституции 
России каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право испо-
ведовать индивидуально или совместно с други-
ми любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними. Развивает этот постулат 
ст. 3 «Право на свободу совести и свободу веро-
исповедания» Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

1 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации за 2017-2023 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://cdep.ru/?ref=w3use.com (дата обращения: 20.04.2024).

религиозных объединениях». Но данное право 
неоднократно нарушается. Согласно статистиче-
ским данным, к уголовной ответственности по ст. 
148 УК РФ было привлечено в 2017 году – 5 лиц, 
2018 – 2 (темп прироста по отношению к преды-
дущему году составил – 60,0%), 2019 – 2 (0,00%), 
2020 – 1 (-50,0%), 2021 – 14 (1 300, 00%), 2022 – 
11 (-21,4%), 2023 – 11 (0,00%)1. Несмотря на то, 
что в большинстве случаев наблюдается тенден-
ция уменьшения количества зарегистрированных 
преступных деяний, которые предусмотрены ст. 
148 УК РФ, значительное число совершаемых 
посягательств не регистрируется в силу несовер-
шенства уголовно-правовой регламентации изу-
чаемого состава преступления.
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Обзор литературы
Уголовно-правовым аспектам нарушения 

права на свободу совести и вероисповеданий 
научные исследования посвящали свои труды 
П.В. Бахметьев (2017), Н.В. Казанцева (2017), 
А.М. Рудаков (2022), О.А. Скоморох (2021), 
Ю.Е. Федотова (2018). В общем преступлениям 
против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в РФ посвящены труды Н.И. Амра-
хова (2010), А.С. Курманова (2011), Л.Г. Мачков-
ского (2005), А.В. Серебренниковой (2016).

Материалы и методы
В целях рассмотрения уголовно правовых 

аспектов нарушения права на свободу совести и 
вероисповеданий, наряду с всеобщим методом 
познания, применялись общенаучные и частно-
научные методы: прежде всего, статистический 
метод, системно-структурный анализ, аналитиче-
ское обследование и иные.

Результаты исследования
Уголовно-правовая норма, устанавливающая 

ответственность за нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий, расположена в разде-
ле VII УК РФ «Преступления против личности», 
главе 19 УК РФ «Преступления против консти-
туционных прав и свобод человека и граждани-
на», в связи с этим родовым объектом данного 
преступления являются различные блага лично-
сти; видовым – конституционные права и свобо-
ды человека и гражданина; непосредственным 
– конституционное право конкретного человека 
и гражданина на свободный выбор, обладание и 
распространение религиозных убеждений. 

Но среди ученых нет единой позиции в отно-
шении объекта указанного преступления: свобода 
вероисповедания (религиозная свобода) лично-
сти [1, с. 113]; религиозные чувства верующих 
[2, с. 11]; гарантированное право на исповедание, 
на свободный выбор, обладание и распростране-
ние религиозных убеждений и действия в соот-
ветствии с ними [3, с. 121, 150]; свобода совести 
граждан, свобода вероисповедания [4, с. 157]. 
Данная дискуссия обусловлена как отсутствием 
единого подхода среди ученых и правопримени-
телей к определению объекта преступления, так 
и неоднозначностью понимания непосредствен-
ного объекта уголовно-наказуемого деяния, пред-
усмотренного ст. 148 УК РФ. Рассматриваемое 
конституционное право может быть ограничено 
федеральным законом, но только в той мере, что-
бы осуществить обеспечение защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов человека и граждани-

1 Два понимания свободы совести // Журнал Фома. URL: https://foma.ru/dva-ponimaniya-svobodyi-sovesti.html (дата обра-
щения 12.03.2024).

на, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. В ином случае ограничение права 
является противоправным.

Определение категории свободы совести и 
свободы вероисповеданий является спорным 
вопросом, практически не изученным в уголов-
но-правовой доктрине. Под свободой совести 
понимается не только возможность человека ис-
поведовать определенную религию или не ис-
поведовать никакой вовсе, но и самореализация 
личности, возможность устойчивого развития 
страны без потерь; способность международного 
сообщества выявлять пути решения проблем [5, 
с. 7].

Свобода вероисповедания – право человека на 
выбор религиозного учения и беспрепятствен-
ное открытое отправление культов и обрядов в 
соответствии с этим учением [6, с. 11]. Свобода 
– возможность поступать человеку, так как он хо-
чет, в соответствии со своими внутренними убе-
ждениями и ценностями. Человек имеет право не 
сообщать об исповедании определенной религии, 
отношении к религии и не может подвергаться 
принуждению при определении отношения к ре-
лигии, к исповеданию или отказу от исповедания 
религии, к участию или неучастию в богослуже-
ниях, других религиозных обрядах и церемони-
ях, в деятельности религиозных объединений, в 
обучении конкретной религии. Но нельзя лиц до 
14 лет вовлекать в религиозные объединения, об-
учение, вопреки их воле и без согласия родителей 
или лиц, которые их заменяют.

Как отмечает А. Дворкин, право на свободу 
совести – это то, чем человек обладал всегда. Но 
данное право появилось у человека не так давно. 
Данное право берет начало в 1648 г. в Священ-
ной Римской Империи. Подданным было позво-
лено принадлежать к одной из трех христиан-
ских конфессий: католичеству, лютеранству или 
кальвинизму. Но в действительности подданные 
принадлежали к той из указанных христианских 
конфессий, которую исповедовал правитель. Под-
данные, исповедующие иную религию, имели 
право на ее смену или иммиграцию, в том числе в 
Россию, где было толерантное отношение к пред-
ставителям иной религии1. Данный подход сохра-
нился и в настоящее время.

Объективная сторона ч. 1 ст. 148 УК РФ вы-
ражается в публичных действиях, выражающих 
явное неуважение к обществу. Среди ученых нет 
единой позиции относительно конкретных дей-
ствий, которые выражают явное неуважение к об-
ществу. Например, некоторые из них относятся, 
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например, разрушение храмов, спиливание кре-
стов [7, с. 345]. Другие, напротив, полагают, что 
такие действия могут образовывать состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 282 УК РФ [7, 
с. 85]. 

С субъективной стороны наличествует умы-
сел и цель – оскорбление религиозных чувств 
верующих. Но не всегда при нарушении пра-
ва на свободу совести и вероисповеданий име-
ет место оскорбление чувств верующий, что 
сужает применении ст. 148 УК РФ. Субъект 
– физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-
ти летнего возраста. Совокупность элементов 
состава преступления определяет содержание 
общественной опасности нарушения права на 
свободу совести и вероисповеданий, характер 
которой обусловлен совокупностью всех его 
элементов, поскольку несет вред человеку, в 
отношении которого совершено преступление. 
Степень общественной опасности выражается в 
угрозе лица совершить новое преступление, то 
есть выражается в потенциальной возможности 
его совершения. Но законодатель не раскрывает 
термин «общественная опасность». Среди уче-
ных нет единой позиции по данному вопросу. 
Наиболее приемлемое, на наш взгляд, понятие 
представляет Б.Т. Разгильдиев, согласно кото-
рому общественная опасность уголовно нака-
зуемого деяния – вред, который причинен или 
угроза его причинения. Носителем обществен-
ной опасности преступления является состав 
преступления. Он охраняет благо от посягатель-
ства [9, с. 252-253]. Общественная опасность 
преступления также включает общественную 
опасность лица, его причинившего. Обществен-
ная опасность преступления определяется об-
стоятельствами его совершения и личными 
свойствами виновного, нашедшие отражение в 

преступлении, явились субъективными причи-
нами преступного поведения.

Обсуждение и заключение
На основании изложенного следует, что не-

значительное количество зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных ст. 148 УК РФ, 
свидетельствует о проблемах понимания право-
применителями криминообразующих признаков 
данного состава уголовно-наказуемого деяния. 
Это обусловлено различными суждениями уче-
ных и недостаточностью проводимых исследова-
ний обязательных признаков нарушения права на 
свободу совести и вероисповеданий, что порож-
дает высокую латентность рассматриваемого де-
яния. Но применение ст. 148 УК РФ необходимо 
в многонациональном и поликонфессионом об-
ществе. Поэтому в примечании к ст. 148 УК РФ 
необходимо закрепить дефиниции свободы со-
вести и вероисповеданий; нарушение права на 
свободу вероисповеданий (это препятствовать в 
выборе религии, ее исповеданию, осуществлении 
и участии в религиозных обрядах, церемониях и 
т.д.); определить, какие деяния следует отнести 
к действиям, выражающим явное неуважение к 
обществу. Посредством этих законодательных 
разъяснений уменьшится количество вопросов в 
правоприменении при квалификации содеянного. 
Полагаем, также целесообразно на правоприме-
нительном уровне (в силу наличия значительно-
го количества оценочных признаков нарушения 
права на свободу совести и вероисповеданий) 
разработать четкие правила квалификации этого 
деяния.

Исключение цели нарушения права на свобо-
ду совести и вероисповеданий как криминообра-
зующего признака субъективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ, 
позволит расширить его применение. 
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