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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ОГОВОРА  
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
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Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации,  
Санкт-Петербург, Россия, 1269724@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с психологическими 
механизмами формирования мотивации оговора у несовершеннолетних потерпевших при 
расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности. Представлена дополненная новыми видами психологическая типология «мнимых» 
потерпевших. Показана значимость критической оценки следователем сведений, предъяв-
ляемых ребенком (подростком) и ретранслируемых психологом. 

Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, сексуальное насилие, психолог, 
достоверность показаний, мотивации оговора
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шеннолетних потерпевших по уголовным делам о половых преступлениях // Кримина-
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Original article

MECHANISMS FOR THE FORMATION OF MOTIVATION  FOR THE RESERVATION 
OF MINOR VICTIMS  IN CRIMINAL CASES OF SEXUAL CRIMES

Ekaterina V. VASKE
St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, St. Petersburg, 
Russia, 1269724@gmail.com 

Abstract. The article deals with topical issues related to the psychological mechanisms of the 
formation of motivation for a reservation in a minor victim in the investigation of crimes against 
sexual integrity and sexual freedom of the individual. The psychological typology of «imaginary» 
victims is presented, supplemented by new types. The importance of the investigator’s critical as-
sessment of the information presented by a child (teenager) and relayed by a psychologist is shown.
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Расследование преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних неизбеж-
но сопровождается определенными про-
блемами. Это и отсутствие прямых (ма-
териальных) доказательств, когда речь 
идет, например, о внутрисемейном на-
силии, и отсроченный период соверше-
ния преступления и подачи заявления, 
и сложность установления эпизодов при 
их множественности, и проблемы, свя-
занные с квалификацией действий об-
виняемого. Особое место в череде этих 
проблем занимает оценка следователем 
сведений, полученных от несовершен-
нолетнего, когда в ситуации расследо-
вания слово потерпевшего — против 
слова обвиняемого. Как показывает 
практика, сложность представляет не 
только оценка полноты, достоверности 
и адекватности сведений, полученных 
от ребенка (подростка), но и сам процесс 
их получения.  

Проведенные нами исследования 
в 2022—2024 годах показали, что пода-
вляющее большинство следователей с 
разным опытом работы стремятся избе-
жать вступления в контакт с ребенком 
(подростком) первыми, полагая, что 
психолог или педагог-психолог сделает 
это лучше и эффективнее. В результате 
первоначальные сведения от несовер-
шеннолетнего получает не следователь, 
а не уполномоченное на это лицо, не 
имеющее процессуального права. Та-
ким образом, следователь оказывается 
в роли адресата вторичных сведений, а 
психолог — в роли ретранслятора: ре-
бенок что-то рассказал психологу, под 
его влиянием или самостоятельно, а тот 
пересказал (ретранслировал) данную 
информацию следователю. Причем 
ретранслировал так, как он, психолог 

(педагог-психолог), ее понял и воспри-
нял исходя из своих собственных субъ-
ективных убеждений и ощущений, в то 
время как следователь ориентируется на 
эту информацию как на объективный 
источник.

Так, 94 % (235 человек) из 250 опро-
шенных следователей со стажем работы 
до пяти лет и 58 % (145 человек) — более 
пяти лет, отвечая на вопрос о функциях 
психолога, привлекаемого к участию в 
допросе несовершеннолетнего потерпев-
шего в соответствии со ст. 191 УПК РФ, 
утверждали, что именно психолог дол-
жен: 1) определить, есть ли у ребенка 
(подростка) склонность к фантазиро-
ванию, и, соответственно, дать ответ на 
вопрос, правду или неправду он гово-
рит1; 2) сказать, было или нет событие 
преступления, исходя из знания дет-
ской психологии; 3) установить контакт 
с несовершеннолетним (если ребенок 
отказывается идти на контакт, ему надо 
пообщаться с педагогом-психологом); 
4) первым пообщаться с несовершен-
нолетним перед допросом (опросом)2 
и передать полученную информацию 
следователю; 5) задавать вопросы несо-
вершеннолетнему в ходе допроса и (или) 
опроса, поскольку психолог владеет осо-
быми профессиональными методами 
работы с детьми. 

Более того, 23 % опрошенных (58 че-
ловек) утверждали, что «психологу при 
опросе целесообразно задавать все во-

1 Констатация психологом наличия или 
отсутствия у малолетнего «склонности к фан-
тазированию»  не несет значимой смысловой 
нагрузки для доказательной базы и не имеет 
ни малейшего отношения к достоверности 
(правдивости, искренности) показаний.

2  В данном случае и далее «опросом» мы ус-
ловно обозначаем процесс получения сведений 
от несовершеннолетнего в ходе проверки по 
заявлению о совершении преступления. 
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просы несовершеннолетнему», «факти-
чески он может вести допрос малолет-
него», «психолог или педагог-психолог 
знает детскую психологию, поэтому он 
и должен получить всю информацию от 
ребенка». Однако, как показывает прак-
тика, многие психологи и педагоги-пси-
хологи, профессиональная деятельность 
которых не связана с уголовным процес-
сом, сведения, полученные ими от детей, 
интерпретируют в двух противополож-
ных вариантах: 1) априори ребенок го-
ворит правду, потому что он — ребенок, 
2) ребенок говорит неправду, потому что 
того, что он рассказывает, быть не может 
(«Как это возможно, чтобы отец насило-
вал собственную дочь?!» и т. п.). 

При этом суждения психологов при 
ответах на вопросы о достоверности 
(«врет/не врет») показаний несовершен-
нолетнего и утверждения о наличии или 
отсутствии самого события преступле-
ния («было/не было») есть не что иное, 
как грубейший выход за пределы их 
профессиональной компетенции. Более 
того, в принципе, делать какие-либо од-
нозначные выводы, основываясь лишь 
на информации, полученной от ребенка 
(подростка), категорически недопусти-
мо. 

Нередки ситуации, когда следствен-
ные органы показания малолетних по-
терпевших не оценивают критически, 
в то время как дети моделируют ситу-
ацию деликта в соответствии со своим 
детским восприятием, замещая про-
исшедшее вымышленными образами, 
«разукрашивая», «расцвечивая» изла-
гаемые ими события. С каждым новым 
допросом, при постановке уточняющих 
вопросов, исходящих от психолога, уча-
ствующего в допросе, зачастую и под его 
влиянием, ребенок может давать все но-
вые и новые сведения, которые следова-
тель ошибочно принимает за результат 
продуктивных детских воспоминаний, 
что также категорически неверно. 

Весьма распространенной стала 
вредоносная для следствия «тактика» 

психологов, когда наводящая на ответ 
информация внедряется несовершенно-
летнему допрашиваемому (опрашивае-
мому) с помощью вопросов с альтерна-
тивами и недостоверными сведениями, 
с использованием давления, формиро-
вания мнимой доверительности, посред-
ством инструктирования ребенка с по-
буждением представить себе, что могло 
случиться, его мотивирования подумать 
и рассказать, что же могло произойти, 
опроса в контексте игры, побуждения 
пофантазировать, через постановку мно-
гократно повторяющегося вопроса, ма-
нипуляции с анатомическими куклами, 
когда дети дошкольного возраста могут 
включать в свои воспоминания полно-
стью вымышленные события, но рас-
сказывать о них как о реальных. В таких 
случаях происходит умышленное или 
неумышленное искажение предъявля-
емой ребенком информации, создание 
им вымышленных ситуаций, продуци-
рование «ложных воспоминаний» [1].

Справедливости ради необходимо 
отметить, что, как в любой сфере про-
фессиональной деятельности, ключе-
вую роль играет так называемый «че-
ловеческий фактор». Нередки случаи, 
когда психологи, прошедшие профес-
сиональную подготовку для участия в 
следственных действиях с несовершен-
нолетними (в порядке ст. 191 УПК РФ, 
ст. 425 УПК РФ) или не имеющие тако-
вой, являясь сотрудниками различных 
социальных и образовательных учреж-
дений, оказывают неоценимую помощь 
пострадавшим от насилия детям и спо-
собствуют дальнейшему расследованию 
преступления, оставаясь в пределах сво-
ей профессиональной компетенции. 

На фоне роста числа преступных 
посягательств на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних растет и 
количество оговоров, исходящих от не-
совершеннолетних разных возрастных 
периодов, в том числе и малолетних 
детей, указывающих как на знакомых, 
реально существующих лиц, так и на вы-
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мышленных «персонажей». Более того, 
все чаще встречается оговор группой ма-
лолетних детей (малой или средней чис-
ленности), что существенно осложняет 
критическое восприятие следователем и 
иными взрослыми (родителями, психо-
логами, социальным работником) дан-
ной информации («Если все дети гово-
рят, значит, было, значит, это правда»). 

Научно-практический опыт работы 
автора с несовершеннолетними потер-
певшими от сексуального насилия (бо-
лее 500 человек) со всей очевидностью 
продемонстрировал появление новых 
мотиваций оговора, дополнивших пси-
хологическую типологию несовершен-
нолетних потерпевших от сексуального 
насилия, внедренную в практику рабо-
ты правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации в 2011 году. Так, до 
настоящего времени кластер «мнимые 
потерпевшие» включал в себя, за ред-
ким исключением, девочек старшего 
пубертатного и младшего юношеского 
возраста (14—17 лет) с сохранной способ-
ностью к оказанию активного сопротив-
ления виновному при понимании внеш-
ней и внутренней стороны ситуации, 
составляющей основу уголовного дела. 

Встречались случаи, когда уголовные 
дела возбуждались, но в ходе предвари-
тельного расследования истина по делу 
была установлена и уголовное преследо-
вание в отношении обвиняемых прекра-
щалось за отсутствием в деянии состава 
преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, ч. 1 п. 2 ст. 27 УПК РФ. 
В единичных случаях, когда возраст по-
терпевших переходил границу 16 лет, в 
соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ ложь вы-
ступала обязательным признаком пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 306 
и ч. 2 ст. 307 УК РФ, и действия несовер-
шеннолетних квалифицировались как 
заведомо ложный донос или заведомо 
ложные показания, соединенные с об-
винением лица в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления [2]. 

В настоящее время возраст «огова-
ривающих» существенно снизился и в 
среднем составляет 5—12 лет, в связи с 
чем существенное значение для распоз-
навания оговора имеет анализ жизнен-
ного опыта ребенка, от которого могут 
зависеть содержание и продуктивность 
его воображения, но который не всегда 
находит отражение в уголовном деле. 
Сейчас дети более информированы в 
вопросах половых отношений, чем 5—10 
лет назад, и их информированность 
беспрецедентно повышается в связи с 
феноменом «цифрового детства», до-
ступностью для детей социальных сетей 
и различных интернет-сервисов, содер-
жащих сексуальный контент [3]. 

Рамки написания данной статьи огра-
ничивают нас в детальном анализе мо-
тиваций оговора «мнимыми» потерпев-
шими1, в связи с чем дадим их краткий 
обзор.

1. Мотивация удовлетворения мате-
риальных потребностей.

Этот тип мотивации поведения «мни-
мых» потерпевших характерен для двух 
подтипов несовершеннолетних женско-
го пола младшего юношеского возраста 
(16—17 лет). К первому относятся несо-
вершеннолетние, выявляющие призна-
ки активно провоцирующего поведения 
при взаимодействии с сексуальным пар-
тнером. После добровольного полового 
контакта несовершеннолетние требуют 
компенсацию2, в случае отказа шантажи-
руя половых партнеров подачей заявле-
ния об «изнасиловании несовершенно-
летней» в правоохранительные органы. 
При этом формирование данной мо-
тивации может быть ситуационно обу-

1  Указанная психологическая типология 
мотиваций виктимного поведения несовер-
шеннолетних включает «истинных» по-
терпевших (жертв сексуального насилия) и 
«мнимых», оговаривающих реальных или вы-
мышленных субъектов.

2  В зависимости от личности сексуально-
го партнера несовершеннолетней требуемые 
«компенсации» могут быть различными (де-
нежная сумма, сотовый телефон, украшения 
и т. п.).  



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

7 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

словленным, связанным с субъективной 
оценкой несовершеннолетней личности 
сексуального партнера. 

В ходе проведения допросов ведут 
себя уверенно, эмоционально, легко аф-
фектируются, пытаясь доказать совер-
шение изнасилования, а используемая 
ими ложь носит характер наступатель-
ной и спланированной при устойчивой 
мотивации оговора своих сексуальных 
партнеров.

Ко второму подтипу относятся несо-
вершеннолетние потерпевшие, которые 
дают ложные показания под прямым 
влиянием взрослых, поведение которых 
детерминировано корыстными мотива-
ми, мотивами мести или самоутвержде-
ния. При проведении допросов такие 
«мнимые» потерпевшие с работниками 
следственных органов общаются крайне 
неохотно, на вопросы отвечают однос-
ложно, прямо или косвенно апеллируя 
к законным представителям, которые, 
проявляя высокую речевую активность, 
нередко сопряженную с вербальной 
агрессией, пытаются отвечать на по-
ставленные следствием вопросы за не-
совершеннолетних, стремясь управлять 
коммуникативным процессом.

2. Мотивация избежания наказания. 
Данный кластер, являясь самым мно-

гочисленным в группе «мнимых» потер-
певших, включает в себя две подгруппы 
несовершеннолетних, преимущественно 
женского пола: предпубертатного/пу-
бертатного (10—12 лет) и раннего юно-
шеского (16—17 лет) возраста. В боль-
шинстве своем потерпевшие этой 
категории — подростки из социально 
благополучных семей, их родители при-
лагают все усилия для правильного, в их 
понимании, воспитания своего ребенка, 
которое протекает преимущественно по 
типу авторитарного — доминирующей 
гиперпротекции. 

Девочки старшей возрастной группы, 
воспитывающиеся в жестких условиях, 
ограничивающих проявление их свобо-
ды и самостоятельности, испытывают 

непреодолимое желание «вырваться» из-
под контроля родителей, стремятся к ав-
тономии и независимости, что под влия-
нием референтной группы способствует 
легкому вступлению в добровольные 
сексуально окрашенные или собственно 
сексуальные отношения, как правило, с 
лицами мужского пола незначительно 
старше себя по возрасту. Разоблачение 
дочери происходит всегда неожиданно 
как для подростка, так и для родителей, 
но разрешается стереотипно: авторитар-
ный прессинг со стороны взрослых — 
оборонительная спонтанно возникаю-
щая ложь детей. Несовершеннолетняя 
признается родителям в сексуальной 
связи, объясняя ее принуждением со 
стороны полового партнера. 

Подобная мотивация оговора, несмо-
тря на ситуационную обусловленность 
формирования, под влиянием внешних 
(поведение значимых взрослых в неожи-
данно сложившейся конфликтной ситу-
ации) и внутренних (индивидуальные 
характеристики подростка) факторов, 
приобретает устойчивый характер прак-
тически мгновенно. Страх наказания со 
стороны родителей за добровольные 
сексуальные отношения при осознании 
его неотвратимости выступает доми-
нантной мотивацией при выборе линии 
поведения подростка, направленной 
на избежание негативных последствий 
конфликта любой ценой, независимо 
от дальнейшего развития следственной 
ситуации. Значимые же для подростка 
взрослые (в подавляющем большинстве 
случаев — матери) без какого-либо кри-
тического осмысления ситуации при-
нимают версию дочери и в дальнейшем 
занимают активную обвинительную по-
зицию по отношению к «виновному», не 
приемля никаких объективных доводов 
со стороны следствия, идущих вразрез с 
их сформировавшимися установками1. 

1  Механизмы переноса, проекции и вытес-
нения, являясь неосознаваемыми, направлены 
на защиту собственного «Я», личностного ре-
номе матери: «Моя дочь не могла вступить в 
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С работниками следственных орга-
нов несовершеннолетние потерпевшие с 
рассматриваемой мотивацией поведения 
общаются неохотно, путаются в показа-
ниях, выявляя признаки личностной за-
висимости от законных представителей, 
в том числе обращаясь к ним с просьбой 
ответить на поставленные вопросы. 

Мотивация оговора по типу «избежа-
ния наказания» у несовершеннолетних 
младшей возрастной группы обусловле-
на аналогичными факторами, за исклю-
чением того, что субъект «насилия» яв-
ляется вымышленным («Дядька пристал 
ко мне около лифта», «Мужчина стоял 
у детской площадки с расстегнутой 
ширинкой, я очень испугалась» и т. п.). 
Данная мотивация оговора часто носит 
групповой характер, спонтанно воз-
никнув у одного «проштрафившегося 
перед родителями» подростка, девочки 
или мальчика (например, за опоздание 
домой из школы). В кратчайшие сроки 
происходит сговор с другими детьми и 
рождается вымышленная история, ко-
торая, как правило, охотно, согласован-
но и без тени смущения транслируется 
взрослым («Мы шли втроем из школы, 
у подъезда стоял дядька с расстегнутой 
ширинкой и на нас смотрел, мы испуга-
лись, а он побежал за нами…»). 

Аналогичным образом ведут себя 
«мнимые» потерпевшие данного типа и 
с сотрудниками следственных органов. 
При предъявлении же фактов, опровер-
гающих их показания (сведения) (напри-
мер, записи с видеокамер наблюдения у 
подъезда), достаточно легко признаются 
во лжи, по-разному эмоционально реа-
гируя (одни дают слезливые реакции, 
другие — реакции смущения). 

3. Мотивация реализации отмщения.
Мотивация реализации отмщения 

встречается у несовершеннолетних 
женского пола младшего юношеского 
возраста (16—17 лет) из социально благо-
получных семей. Они характеризуются 
добровольный сексуальный контакт, потому 
что я ее так не воспитывала» и т. п.

исключительно с положительной сторо-
ны. Будучи полностью осведомленны-
ми в вопросах сексуальных отношений  
и паттернах полоролевого поведения, 
вступают в добровольный сексуальный 
контакт, выявляя признаки активно 
провоцирующего поведения на еще 
начальных этапах взаимодействия с по-
тенциальным сексуальным партнером. 
Являясь личностями эгоцентричными, 
стремящимися к сексуальной востре-
бованности и признанию их половым 
партнером незаурядной личностью, 
девушки соответствующим образом 
«рисуют» в своем воображении и пред-
стоящий сексуальный контакт. Не полу-
чив желаемого результата от интимной 
близости, ощущая себя униженной и 
оскорбленной «особью женского пола», 
несовершеннолетние разрабатывают 
план отмщения «обидчику»  («Я всегда 
представляла первый половой акт как 
в сказке, а ничего этого не было», «Все 
было мерзко, он меня даже не поцеловал 
ни разу»). 

Таким образом, формирование моти-
вации оговора у «мнимых» потерпевших 
с данным типом мотивации происходит 
на высоте негативных эмоций, вызван-
ных крушением ожиданий, а иногда — 
при обнаружении последствий половой 
связи (заражение венерическим заболе-
ванием, наступление беременности). 
Мотивы, входящие в структуру психо-
логической мотивации предъявления 
ложных сведений, являются для несо-
вершеннолетних равными по своей 
значимости: мотивы мести сексуальному 
партнеру, мотивы самоутверждения и 
мотивы избежания раскрытия истинной 
информации значимыми взрослыми о 
добровольном вступлении подростка в 
сексуальный контакт. При этом перво-
начально предъявление ложных сведе-
ний значимым взрослым (родителям) 
происходит в бесконфликтной ситуа-
ции, а ложь несовершеннолетних носит 
ярко выраженный наступательный ха-
рактер и всегда бывает спланированной.
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Потерпевшие данного круга при 
общении как с работниками предва-
рительного следствия, так и со значи-
мыми для них взрослыми (в первую 
очередь, родителями), демонстрируют 
произвольность действий при хорошем 
самоконтроле поведения. При допросах 
занимают активную обвинительную 
позицию, охотно контактируют со сле-
дователем, подробно, в деталях, очень 
эмоционально излагают все нюансы 
«криминальной» ситуации, легко управ-
ляя своим поведением. С присущим им 
макиавеллизмом несовершеннолетние 
данного типа используют разнообраз-
ные алгоритмы поведения — от демон-
страции роли «жертвы злой воли» при 
наличии слезливых реакций до приня-
тия образа «ожесточенного мстителя» 
с дисфороподобными проявлениями 
в ответ на выражение сомнений в прав-
дивости их показаний.

4. Мотивация эротичной самопрезен-
тации.

Кластер включает девочек младше-
го и среднего пубертатного возраста с 
формирующимся истероидным компо-
нентом и нарастающим стремлением 
нравиться лицам противоположного 
пола, быть замеченной и выделенной 
ими как эротически притягательный 
объект. При этом они не живут еще по-
ловой жизнью, не имеют сексуальных 
контактов. Достаточно часто мотива-
ция оговора формируется спонтанно, 
будучи обусловленной сиюминутной 
эротичной самопрезентацией, нередко 
в группе, в том числе где есть мальчики 
(«Вот тот мужик проходил мимо меня и 
потрогал за грудь», «Отчим все время ко 
мне пристает взглядом, смотрит так на 
меня, дотрагивается будто незаметно» 
и т. д.).

Достаточно часто взрослым «о про-
исшедшем» сообщают младшие чле-
ны группы, в которой находится сама 
«жертва» (например, гуляющие дети на-
ходящихся вместе на празднике родите-
лей), посчитав необходимым сообщить 

об услышанном родителям или другим 
взрослым. С работниками следственных 
органов девочки данного типа общают-
ся крайне неохотно, не хотят отвечать 
на уточняющие вопросы, путаются при 
изложении событий, дают противоречи-
вые сведения.

5. Мотивация привлечения внимания 
(«геройская»).

К категории «мнимых» потерпевших, 
мотивацией поведения которых являет-
ся привлечение внимания, относятся 
малолетние дети 6—11 лет, не понима-
ющие внутреннего, глубинного смысла 
сексуальных отношений и их социаль-
ного значения. Как правило, о крими-
нальном событии ребенок узнает из уст 
других детей или взрослых, случайно. 
Не имея умысла оговорить кого-либо, 
не осознавая последствий своих дей-
ствий, ребенок спонтанно предъявляет 
сведения, имеющие уголовно-релевант-
ное значение, позиционируя себя еще 
большей жертвой преступления, чем ис-
тинная («Я его тоже видела, меня он еще 
сильней напугал», «А вот мне он тоже 
показал…», «Меня он тоже потрогал за 
попу и даже еще больней» и т. п.).

При опросе «мнимые» потерпевшие 
данной категории в большинстве своем 
ведут себя растерянно, путаются при 
изложении сведений, стараются не от-
вечать на вопросы, невербально выра-
жая готовность сказать правду. Однако, 
как показывает практика, психологи, 
проявляющие сверхактивность в своем 
стремлении получить от ребенка макси-
мально полные сведения, мотивируют 
их на дальнейшие ответы. Направляя, 
закрепляя и «закольцовывая» сведения, 
предъявляемые ребенком, убеждая его в 
необходимости «все точно и правильно 
вспомнить», психологи (педагоги-пси-
хологи) предоставляют следователю по-
лученную ими не имеющую под собой 
реальной основы, искаженную инфор-
мацию, формируя тем самым искус-
ственные доказательства.

6. Мотивация «влияния взрослых».
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Подобная мотивация формируется 
у несовершеннолетних среднего пубер-
татного возраста (12—14 лет) под вли-
янием взрослых, как правило, матери 
и (или) психолога. Изначально у несо-
вершеннолетнего мотивации предъ-
явления ложных сведений нет, но под 
мощным прессингом, в большинстве 
случаев двух взрослых — матери и пси-
холога, ребенок (подросток) начинает 
моделировать ситуацию, дополняя ее 
все новыми вымышленными деталями. 
При этом взрослые, формирующие у не-
совершеннолетнего данную мотивацию, 
искренне уверены в правильности своих 
догадок, будучи погруженными в тема-
тику «педофилов», «сексуального наси-
лия», «сексуального злоупотребления».

Со следователем «мнимые» потер-
певшие с данным типом мотивации 
контактируют охотно, демонстрируя 
полную зависимость от позиции закон-
ного представителя (как правило, мате-
ри, реже — отца), который проявляет 
сверхактивность и напористость в своей 
обвинительной позиции.

Все явления в мире связаны между 
собой, развиваются и изменяются че-
рез взаимодействие противоположно-

стей, в том числе и преступление как 
исторически изменчивое социальное и 
уголовно-правовое негативное явление. 
Оговор лица в совершении тяжкого пре-
ступления — тоже преступное деяние. 
Как показано выше, мотивация оговора 
у несовершеннолетнего формируется 
под влиянием различных факторов: 
внешних, обусловленных влиянием бли-
жайшего окружения и социума в целом, 
и внутренних, детерминируемых его 
личностными особенностями. 

В этой связи, во избежание создания 
искусственных доказательств, наряду с 
повышением критичности следователя 
к показаниям (сведениям), исходящим 
от несовершеннолетнего и иных лиц, 
привлекаемых к участию в следственных 
действиях, выявление природы появле-
ния первоначальных сведений (что, где, 
когда, кому, при каких условиях впер-
вые сказал ребенок (подросток), какие 
обстоятельства этому предшествовали, 
что было дальше) считаем необходимым 
и обязательным условием эффективно-
го расследования преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

 Список источников
1. Особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних: допрос 

несовершеннолетнего, назначение судебно-психологической экспертизы : практ. пособие / 
Е. В. Васкэ, Е. Е. Леоненко, Е. В. Минаева, А. А. Плахина, Т. Н. Секераж. Санкт-Петербург : 
С.-Петерб. акад. Следственного комитета Российской Федерации, 2023. 132 с.

2. Васкэ Е. В. Несовершеннолетние жертвы сексуального насилия : учеб. пособие для 
ВУЗов. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2020. 134 с.

3. Васкэ Е. В. Психолог в расследовании преступлений: возможности и ограничения, 
иллюзии и реальность // Коченовские чтения — 2022. Психология и право в современной 
России : Всерос. конф. по юрид. психологии, Москва, 9—11 ноября 2022 г. : сб. тезисов / 
Московский гос. психолого-педагог. ун-т. Москва : МГППУ. С. 13—15. 

Информация об авторе

Е. В. Васкэ — профессор кафедры управления следственной деятельности (Высшие академи-
ческие курсы) Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
доктор психологических наук, кандидат философских наук, доцент.

Information about the author 

E. V. Vaske — Professor at the Department of investigative management (Higher academic courses) 
of the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of Science 
(Psychology), Candidate of Science (Philosophicy), Associate Professor.



11 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

Научная статья
УДК 343.985

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА. 
ЧАСТЬ 3. ОЦЕНКА ВАЛИДНОСТИ УТВЕРЖДЕНИЙ

Максим Рудольфович ГЛУШКОВ
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации,  
Санкт-Петербург, Россия, glushkov.mr@skspba.ru.

Аннотация. В статье показаны базовые положения метода оценки валидности утверж-
дений (ОВУ), созданного в середине прошлого века в Германии для проверки показаний 
несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенно-
сти. В основе метода лежит гипотеза психолога Удо Ундойча о том, что правдивый рассказ 
неизбежно содержит больше подробностей, чем ложный.  Метод предполагает проверку 
показаний на предмет соответствия 19 критериям, также оценивается корректность самой 
процедуры допроса. Точность метода признается специалистами весьма высокой, и в ряде 
юрисдикций заключения экспертов, выполняющих ОВУ, допускаются в уголовный процесс 
в качестве доказательств.

Ключевые слова: достоверность показаний, гипотеза Ундойча, признаки правды, кон-
тент-анализ, вербальные признаки правды, 19 критериев оценки, неструктурированное 
изложение 

Для цитирования: Глушков М. Р. Зарубежный опыт применения тактических прие-
мов допроса. Часть 3. Оценка валидности утверждений // КриминалистЪ. 2024. № 3 (48). 
С. 11—18.

Original article

FOREIGN EXPERIENCE IN USING TACTICAL INTERROGATION TECHNIQUES. 
PART 3. STATEMENT VALIDITY ASSESSMENT 

Maxim R. GLUSHKOV
St. Petersburg Academy of Investigative Committee of the Russian Federation,  
St. Peterburg, Russia, glushkov.mr@skspba.ru

Abstract. The article shows the basic provisions of the method statement validity assessment 
(SVA), created in the middle of the last century in Germany to verify the testimony of minors 
who suffered from crimes against sexual integrity. The method is based on the hypothesis of 
psychologist Udo Undeutsch that a true story inevitably contains more details than a false one. 
The method involves checking the testimony for compliance with 19 criteria, and the correctness 
of the interrogation procedure itself is also evaluated. The accuracy of the method is assessed by 
experts as very high, and in a number of jurisdictions, the conclusions of experts performing the 
SVA are admitted in criminal proceedings as evidence.

Keywords: reliability of testimony, Undeutsch hypothesis, signs of truth, content analysis, 
verbal signs of truth, 19 evaluation criteria, unstructured narration

© Глушков М. Р.,  2024

КРИМИНАЛИСТЪ. 2024. № 3 (48). С. 11—18 • CRIMINALIST. 2024;3(48):11-18



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

12КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

For citation: Glushkov M. R. Foreign experience in using tactical interrogation techniques. 
Part 3. Statement validity assessment. Criminalist. 2024;3(48):11-18. (In Russ.).

В отличие от большинства методик 
допроса, методика оценки валидности 
утверждений (ОВУ) нацелена не столь-
ко на получение показаний, сколько на 
оценку уже имеющихся. Упомянутые в 
ее названии «утверждения» это и есть 
показания, а под валидностью в данном 
случае понимается достоверность.

Методика зародилась в середине 
1950-х годов в Федеративной Республике 
Германии, где суды стали сталкиваться 
с проблемой дефицита доказательств по 
уголовным делам о сексуальных престу-
плениях в отношении несовершеннолет-
них. Не сопровождаемые физическим 
насилием, эти преступления обыч-
но не оставляют объективных следов, 
вследствие чего складывается хорошо 
известная и нашим правоохранителям 
следственная ситуация «показания (по-
терпевшего) против показаний (подозре-
ваемого)». 

По одному уголовному делу Верхов-
ный суд ФРГ пригласил психолога для 
работы с четырнадцатилетней потер-
певшей. При этом судьи были поражены 
тем, насколько эффективнее оказались 
его подходы к допросу, нежели юри-
стов — следователей и судей. Поэтому с 
1955 года было предписано привлекать 
специалистов для психологического ин-
тервьюирования и оценки достоверно-
сти показаний потерпевших по всем уго-
ловным делам упомянутой категории. 
Постепенно эта практика распростра-
нилась за пределы Германии, и к кон-
цу 1980-х годов западноевропейскими 
психологами были проведены десятки 
тысяч таких интервью [1, с. 143]. Нако-
пленный опыт позволил выработать ряд 
общепринятых критериев достоверно-
сти показаний. Процедуру их примене-
ния стали называть оценкой валидности 
утверждений. Под этим названием ме-

тодика получила дальнейшее развитие 
и немалый авторитет — вплоть до того, 
что некоторые суды (в Нидерландах и 
США) с конца 1990-х годов принимают 
заключения экспертов, применяющих 
ОВУ, в качестве доказательств по уголов-
ным делам1.  

Оценка валидности утверждений 
опирается на гипотезу Ундойча2, со-
гласно которой утверждение о реально 
произошедшем событии будет каче-
ственно и содержательно отличаться от 
показаний о событии вымышленном. 
Отличаться, прежде всего, наличием 
деталей — в правдивом повествовании 
их всегда больше, поскольку реальность 
неизбежно наполняется массой мел-
ких и, как правило, случайных обсто-
ятельств. В то время как вымысел (рас-
сказ о том, чего не было) чаще типичен 
и в силу своей абстрактности тяготеет 
к обобщенной схеме3. Для того что-
бы выдумать происшествие в деталях, 
лжесвидетелю, скорее всего, не хватит 
воображения, к тому же он не подозре-
вает, что именно они станут предметом 
внимания следователя. Насыщать ложь 
подробностями не стремятся вдобавок 
из боязни запутаться, а также из опасе-
ния, что следствие возьмет и проверит 
показания.  

То есть ОВУ нацелена на выявление 
деталей события как признаков правды, 
в противоположность большинству ме-

1  Есть данные о том, что методика получила 
признание также в уголовном судопроизвод-
стве Швеции, Швейцарии и Германии [2].

2  Удо Ундойч это как раз тот психолог, ко-
торый выступал в Верховном суде ФРГ. 

3  Не вполне ясно, почему назвали гипоте-
зой эту, в общем, бесспорную и давно извест-
ную истину о том, что правда богаче вымысла 
(«Вы скажете, что это очень странно, Но правда 
всякой выдумки странней…» — стих 101 песни 
14 поэмы Дж. Г. Байрона «Дон Жуан», перевод 
Т. Гнедич). 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

13 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

тодик допроса, фиксирующих внимание 
на маркерах лжи.   

Структуру ОВУ составляют три эта-
па: 1) интервью, 2) контент-анализ и 
3) оценка контент-анализа. 

Каких-то специальных правил про-
ведения допроса (интервью) ОВУ не 
предполагает. Вместе с тем, учитывая 
то значение, которое в данной методике 
придается  деталям, надо понимать, что 
это в любом случае должен быть подроб-
ный допрос. На какие обстоятельства 
требуется обращать особое внимание, 
будет видно в дальнейшем. 

Центральное место методики занима-
ет контент-анализ, состоящий собствен-
но в оценке достоверности показаний. 
Для большей убедительности его выпол-
няют независимо друг от друга двое экс-
пертов, причем это не те специалисты,  
которые проводили интервью. В рамках 
ОВУ исследуются только вербальные 
признаки, т. е. исключительно содержа-
ние показаний, поэтому верификаторы 
знакомятся с протоколом допроса (сте-
нограммой интервью). Никакие другие 
носители информации, например ауди-
озапись или видеозапись, им не предъ-
являются, поскольку считается, что запе-
чатленные там невербальные признаки 
могут дезориентировать эксперта.

Контент-анализ представляет собой 
проверку показаний на соответствие 
системе из девятнадцати критериев. 
Все они приводятся ниже и снабжены 
кратким пояснением [1]. Каждый кри-
терий — это признак достоверности, чем 
больше их будет зафиксировано, тем бо-
лее правдоподобными можно считать 
показания. 

1. Логическая структура. Показания 
должны быть связными и логичными, 
различные их сегменты не могут про-
тиворечить друг другу. 

2. Неструктурированное изложение 
информации. Под влиянием эмоций до-
прашиваемый обычно «скачет» по сю-

жету излагаемой им истории, то забегая 
вперед, то возвращаясь к уже раcсказан-
ному1. По понятным причинам значение 
этого критерия велико на первом допро-
се и постепенно сходит на нет при по-
следующих.  

3. Количество подробностей.  
4. Контекстуальные вставки. Престу-

пление часто вплетается в канву повсед-
невных событий, действий и привычек. 
Например, преступник быстро скрылся 
из виду, затерявшись в толпе, которая 
как раз в это время («час пик») скапли-
вается у метро.  

5. Описание взаимодействия. Редкое 
преступление обходится без воздействия 
преступника и жертвы друг на друга. 
Оно может быть каким угодно (вербаль-
ная коммуникация, зрительный контакт, 
движение тела), важно, что это воздей-
ствие конкретно и несводимо к обоб-
щениям типа «избил», «изнасиловал», 
«нахамил», «отобрал» и т. д.

6. Воспроизведение разговоров. Хоро-
ший признак достоверных показаний — 
воспроизведенная допрашиваемым 
прямая речь участников событий. Здесь 
важны не содержание беседы («Дальше 
они говорили о футболе»), а именно 
цитаты: «Ну, „Факел”, прямо скажем, 
отскочил сегодня [избежал поражения], 
отскочил...». 

7. Неожиданные затруднения во вре-
мя происшествия. Например, развязался 
шнурок у преступника, сумка, отбирае-
мая у жертвы, зацепилась за пуговицу.

8. Необычные подробности. Здесь 
опять хорошо видна ориентированность 
ОВУ на детали. Необычны, как правило, 
особые приметы: преступник, например, 
картавит, у одного из очевидцев в ухе 
серьга, у другого татуировка и т. п. 

1  В рамках одного исследования психологи, 
опираясь только на этот критерий неструкту-
рированного изложения информации, смогли 
распознать 90 % правдивых утверждений и вы-
числить 70 % сфабрикованных [1, с. 170].  
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9. Избыточные подробности. До-
прашиваемый может остановиться на 
обстоятельствах, не имеющих отноше-
ния к событию преступления. В первую 
очередь это касается детей, под которых, 
напомним, и создавалась в свое время 
методика ОВУ и которые часто не зна-
ют, что относится к преступлению, а что 
нет. Например, ребенок сообщает на до-
просе, как преступник, сетуя на аллер-
гию, до начала сексуальных действий 
выдворил из комнаты кошку. 

10. Точно воспроизведенные, но не-
верно истолкованные подробности. Этот 
критерий еще более, чем предыдущий, 
специфичен и ориентирован на детей — 
именно они в силу возраста подчас не 
могут верно объяснить происходящее. 
Например, ребенок, описывая поведе-
ние взрослого во время сексуальных 
действий, объясняет его чиханием или 
болью, не зная, что такое половое воз-
буждение или оргазм. 

11. Внешние обстоятельства, име-
ющие отношение к делу. Такими, на-
пример, будут отношения насильника 
с другими женщинами, о которых он 
по какой-то причине рассказал потер-
певшей, а та, в свою очередь, сообщила 
впоследствии на допросе. 

12. Сведения о психическом состоя-
нии допрашиваемого. Маловероятно, 
чтобы реальный участник происшествия 
не был вовлечен в него эмоционально. 
Поэтому добросовестный допрашива-
емый может сообщить об испуге, ко-
торый овладел им во время преступле-
ния, облегчении, наступившем после, 
о возмущении действиями преступника 
и т. п. Этим же критерием охватываются 
когнитивные процессы, например мыс-
ли потерпевшей о побеге.

13. Объяснение психического состоя-
ния нападавшего. Те или иные пережи-
вания преступник испытывает в любом 
случае, и не исключено, что допраши-
ваемый сможет их заметить: «Он боял-

ся не меньше нашего, у него даже руки 
тряслись». 

14. Внесение коррективов по соб-
ственной инициативе. Один из призна-
ков правдивого рассказа о преступле-
нии — сбивчивость (см. критерий № 2), 
поэтому допрашиваемый, скорее всего, 
будет время от времени поправлять сам 
себя: «Это было часа в два… хотя нет, по-
стойте, темнеть же стало потом, то есть 
попозже все-таки, ближе к четырем». 

15. Признание обрывочности соб-
ственных воспоминаний. Суждение 
соответствует этому критерию, если до-
прашиваемый инициативно (не в ответ 
на вопрос следователя) признает: «Этого 
я не могу вспомнить», «Не запомнил», 
«Вылетело из головы» и т. д. 

16. Выражение сомнения в собствен-
ных показаниях тоже характерно для 
добросовестного допрашиваемого, он 
осторожнее в высказываниях, нежели 
лжец, отсюда оговорки типа «мне ка-
жется», «на мой взгляд», «я не уверен», 
«возможно, я ошибаюсь» и т. д. 

17. Самоосуждение, как и предше-
ствующие три критерия, говорит о том, 
что допрашиваемый не претендует на 
непогрешимость: «Не нужно было со-
ваться в эту историю», «Нечего было 
снимать столько денег в банкомате» 
и т. п. Понятно, что не каждый правди-
вый потерпевший захочет себя критико-
вать, зато этого точно не сделает лжец. 
Он как раз жаждет, чтобы в его историю 
поверили (для этого она и сочинялась), 
ему и в голову не придет бросать на нее 
тень — в отличие от говорящего правду, 
который к своему рассказу относится ме-
нее трепетно.  

18. Извинение преступника («Его же 
посадят», «Бедные родители!» и т. п.) 
соседствует с самоосуждением и тоже 
не укладывается в схему (см. выше), к 
которой, скорее всего, прибегнет лгу-
щий, — не для того он оговаривает че-
ловека, чтобы тут же смягчать его участь 
и сеять сомнения. 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

15 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

19. Подробности, характеризующие 
совершенное преступление. О наличии 
этого критерия можно говорить в случа-
ях, когда допрашиваемый описывает со-
бытие в полном соответствии с тем, как, 
по имеющимся у полиции данным, было 
совершено преступление. То есть это 
проверяемые подробности. Как видим, 
критерий не характеризует показания 
сами по себе, а обретает смысл лишь в 
контексте совершенного преступления. 
Поэтому некоторые авторы исключают 
его из перечня критериев контент-ана-
лиза (имеющего своим предметом со-
держание показаний) и рассматривают 
в рамках следующего этапа.

Оценка контент-анализа проводится 
с помощью Проверочного листа, вклю-
чающего одиннадцать пунктов, на соот-
ветствие которым (точнее, на несоответ-
ствие) проверяется уже не содержание 
показаний, а сама процедура допроса. 
Этот этап ОВУ некоторые исследователи 
не считают обязательным. Упомянутые 
пункты приводятся ниже, первые три 
из них касаются личности допрашива-
емого.

1. Неадекватность языка и знаний —
допрашиваемый  выходит за рамки сво-
его возраста, образования и жизненно-
го опыта. Это может свидетельствовать 
о том, что он подготовился к допросу с 
помощью третьих лиц. 

2. Неадекватность аффекта — ожида-
ется, что жертва будет ярко проявлять 
свои эмоции (это тоже касается пер-
вых допросов и характерно больше для 
преступлений против личности). Надо 
отметить, что этот пункт, как и следу-
ющий — самые неоднозначные в Про-
верочном листе и ставятся иногда под 
сомнение [1, 177—178]. 

3. Внушаемость, присущая опять-та-
ки в большей степени детям, может быть 
проверена прямо на допросе. Для этого 
ставятся наводящие вопросы. Например, 
следователь намекает, что в комнате на-
ходился аквариум (которого на самом 

деле не было). Если ребенок поддается 
на такую провокацию, это может указы-
вать на его повышенную внушаемость. 
Поскольку прием не способствует уста-
новлению доверительных отношений, 
его можно применять только в конце 
допроса.

Следующие два пункта касаются сти-
ля и манеры проведения интервью.

4. Убеждающая, наводящая или при-
нуждающая манера задавать вопросы.

5. Несоответствие допроса общим тре-
бованиям к его проведению. Например, 
неразъяснение допрашиваемому его 
прав или порядка проведения допроса.  

Следующие три пункта касаются мо-
тивации допрашиваемого. 

6. Ненадежная мотивация — зави-
сит от взаимоотношений участников 
конфликта. Например, во время брако-
разводных процессов стороны нередко 
стремятся оклеветать друг друга, рас-
считывая таким образом выиграть спор 
о праве на опеку, для чего ребенок под-
стрекается к лжесвидетельству. 

7. Ненадежный контекст первона-
чального рассказа — предыстория и 
причины обращения в полицию очень 
важны. 

8. Давление, побуждающее к даче 
ложных показаний. Этот пункт перекли-
кается с п. 6 и отличается он него тем, 
что предполагает наличие конкретной 
информации о подстрекательстве, а не  
потенциально опасной ситуации (как в 
случае бракоразводных процессов). 

Последние три пункта называют ис-
следовательскими.  

9. Несопоставимость с законами при-
роды. 

10. Несовместимость с другими пока-
заниями.

11. Несовместимость с другими дока-
зательствами. 

Наконец, некоторые психологи счи-
тают, что в Проверочный лист должен 
быть включен критерий № 19 кон-
тент-анализа (см. выше), в котором речь 
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идет о правдоподобных деталях пока-
заний. 

Основу ОВУ, напомним, составляет 
второй этап, на котором проводится 
контент-анализ. Его эффективность не-
однократно замерялась в «полевых усло-
виях», т. е. на основе материалов уголов-
ных дел. Первое и самое известное такое 
исследование было осуществлено уже в 
1988 году, его итоги признаны ошелом-
ляющими, «слишком хорошими, чтобы 
быть правдой» [1, 164].

Анализу подвергались утверждения 
40 детей, предположительно перенес-
ших сексуальное насилие. Половина 
из них считались подтвержденными 
(другими доказательствами), осталь-
ные — сомнительными. Контент-анализ 
утверждений проводил эксперт, незна-
комый с этим делением, в его распоря-
жении находились только стенограммы 
интервью, которые последовательно 
проверялись на соответствие каждому 
из девятнадцати критериев. Несоответ-
ствие критерию оценивалось в 0 баллов, 
соответствие — в 1, высокая степень со-
ответствия — в 2. 

Таким образом, суммарный показа-
тель утверждения мог находиться в пре-
делах от 0 до 38. Когда были подведены 
итоги контент-анализа, оказалось, что 
правдивые показания набрали в сред-
нем 24,8 балла, а сомнительные — 3,6. 
Причем оба множества даже не пере-
секлись — среди правдивых утвержде-
ний наихудший показатель составил 
16 баллов, в то время как в сомнительной 
группе максимум достигал только 10. 

Справедливости ради нужно отме-
тить, что эти замеры подвергались кри-
тике за не вполне корректную процеду-
ру (например, дети, вошедшие в группу 
подтвержденных случаев, были в сред-
нем на два года старше своих визави), 
а позднейшие исследования, хотя и под-
тверждали в целом гипотезу Ундойча, не 
были столь впечатляющими — заведомо 

правдивые утверждения набирали там 
гораздо меньше баллов1. 

Как видим, достоинствами ОВУ яв-
ляются логичность и простота. Едва ли 
кто-то станет оспаривать тот факт, что в 
правдивых показаниях больше подроб-
ностей2.  

Однако практическое ее примене-
ние сопряжено с рядом трудностей. Эта 
методика хороша для сравнения, когда 
требуется понять, какое из утверждений 
более правдиво, а какое — менее (как это 
делали во время научных исследований). 
Если же (по реальному уголовному делу) 
имеется единственное утверждение, то 
не вполне ясно, какую сумму баллов 
оно должно набрать, чтобы считаться 
правдивым. Каких-либо пороговых зна-
чений, своего рода «планки», для этой 
суммы не существует, тем более что все 
применяемые в ОВУ критерии имеют 
разные значение и вес. 

Еще меньше ясности в вопросе о том, 
в какой степени будут дискредитирова-
ны показания, если процедура допроса 
получит отрицательную оценку по ка-
кому-то из пунктов Проверочного листа.

В отсутствие стандартизации разные 
авторы предлагают свои подходы. Одни 
считают, что утверждение можно счи-
тать правдивым, если оно удовлетворяет 
первым пяти критериям из девятнадца-
ти плюс еще любым двум. Другие пола-
гают, что необходимо соответствие пер-
вым трем критериям плюс еще четырем 
из оставшихся. Третьи — что достаточно 
любых пяти критериев [1, 180]. 

1  В некоторых отечественных источниках 
в подтверждение надежности ОВУ не вполне 
объективно приводятся только результаты ис-
пытаний 1988 года [3, с. 64]. 

2  Один из научных экспериментов, под-
тверждающих его, проведен психолога-
ми Санкт-Петербургского университета в 
2014—2015 годах: ими было установлено, что 
показания лжецов содержат меньше деталей 
(в соотношении примерно 88/113) и занима-
ют в полтора раза меньше времени (20/29) [4, 
с. 49, 51].



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

17 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

Далее психологи отмечают выражен-
ный субъективизм методики. У каждого 
эксперта может оказаться собственное 
мнение насчет, допустим, необычности 
некоторых деталей.   

Наконец, не исключено, что ложная 
история может оказаться полна необыч-
ных деталей — из-за богатой фантазии 
лжеца или потому, что он построил вы-
мысел на основе реальных событий (на-
пример, передав в точности обстоятель-
ства грабежа и заменив только фигуру 
преступника).

По этим (и не только) причинам ре-
зультаты ОВУ не могут претендовать на 
роль доказательств по уголовному делу. 
Считается, что эта методика не являет-
ся судебно-экспертной, разрабатывалась 
для решения других задач и не позволя-
ет получить достоверные, верифициру-
емые данные, которые могли бы иметь 
доказательственное значение [5, с. 95].

Существует и другая точка зрения. 
В одной из монографий приводятся ни 
много ни мало фрагменты экспертных 
заключений, которые, судя (опять-таки) 
по обилию подробностей, давались по 
реальным уголовным делам. Одно вы-
полнено по методу контент-анализа и 
завершается выводом о том, что пока-
зания свидетеля «соответствуют кри-
териям психологической достоверно-
сти», поскольку отмечено соответствие 
утверждения четырнадцати критериям 
из девятнадцати [6, с. 187]. 

Вторая экспертиза проводилась по 
методике «Проверочный лист валидно-
сти» и содержит тот же вывод: показания 
соответствуют критериям психологиче-
ской достоверности [6, с. 197]1. Сложно 

1  Оба эти фрагмента со ссылкой на пер-
воисточник приводят представители дальне-
восточной психологической школы [7, с. 25, 
28]. В научно-практическом пособии, издан-
ном ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна и 
Академией СК России, тоже утверждается о 
практической эффективности ОВУ [3, с. 66]. 
Тем не менее говорить о том, что она получи-

сказать, откуда авторы взяли эту «мето-
дику», поскольку О. Фрай (а именно его 
работу [1] они показывают как главный 
источник при написании параграфа 
про ОВУ) упоминает Проверочный лист 
только как способ выяснить, насколько 
корректно проходил допрос. 

Еще ряд недостатков подхода, пред-
ложенного этими авторами, приво-
дится в совместном Информационном 
письме РФЦСЭ при Минюсте России 
и ФМИЦПН имени В. П. Сербского 
Минздрава России2. Сам подход в целом 
признается эклектичным (пример с Про-
верочным листом это, казалось бы, под-
тверждает) и научно необоснованным, 
поскольку установление достоверности 
показаний путем проведения судебной 
экспертизы на научной основе в настоя-
щее время невозможно. К тому же такое 
установление фактически представляет 
собой оценку доказательств, на которую 
эксперт уголовно-процессуальным зако-
ном не уполномочен. 

Сказанное, однако, не означает не-
состоятельности ОВУ. Не будучи дока-
зательством, эта оценка тем не менее 
может сыграть свою роль как ориенти-
рующая информация, значение которой 
в некоторых следственных ситуациях 
может быть очень велико. 

Следователю не обязательно приме-
нять ОВУ в том виде, в котором она опи-
сана выше. Достаточно помнить глав-
ную идею методики, которую авторы 
рассредоточили по девятнадцати пози-
циям, но сути подхода это не изменило. 
ла распространение в нашей стране, едва ли 
возможно, поэтому методика рассматривается 
именно как зарубежный опыт. 

2  Информационное письмо : утв. Науч-
но-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, протокол № 6 от 15 июня 
2016 г., Ученым советом ФГБУ «ФМИЦПН име-
ни В. П. Сербского» Минздрава России, прото-
кол № 7 от 20 июня 2016 г.) // Центр медицин-
ских экспертиз : сайт. URL: https://medeksp.
ru/informpismo-dostovernost-pokazany/ (дата 
обращения: 14.03.2024). 
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Учитывая, что «правда богаче вымысла», 
следователь должен стремиться к выяс-
нению деталей. Не столь важно, будут 
это избыточные подробности или нео-
бычные, связанные с речью участников 
происшествия или с их взаимодействи-
ем, важно, чтобы они были. Нацелен-
ность на них следователю лучше лиш-
ний раз не демонстрировать, поскольку 
недобросовестный допрашиваемый, 
уловив ее, может начать придумывать 
детали. С таким оппонентом правиль-
нее будет ориентироваться скорее на 
тактику свободного рассказа, нежели на 
постановку вопросов.

Перечисленные выше критерии кон-
тент-анализа и пункты Проверочного 
листа, в общем, дают представление 
о том, как должен быть построен допрос, 
предваряющий оценку валидности. 

Признаваемая даже критиками точ-
ность ОВУ (согласно упомянутому Ин-
формационному письму, надежность 
дифференциации воспроизведения 
«пережитых» и «не пережитых» событий 
составляет от 70 до 90 %) говорит о том, 
что это весьма эффективное средство 
верификации показаний. 
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Стремление авторов Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации ( далее — УПК РФ) реализовать 
принцип состязательности в досудебном 
производстве путем расширения воз-
можностей стороны защиты выразилось, 
в частности, в появлении нормы, ранее 
неизвестной уголовно-процессуальному 
законодательству. Согласно ч. 4 ст. 217 
УПК РФ «по окончании ознакомления 
обвиняемого и его защитника с мате-
риалами уголовного дела следователь 
выясняет… какие свидетели, эксперты, 
специалисты подлежат вызову в су-
дебное заседание для допроса и под-
тверждения позиции стороны защиты». 
Далее, в ст. 220 УПК РФ, посвященной 
обвинительному заключению, опре-
делено, что в нем должен быть указан 
«перечень доказательств, на которые 
ссылается сторона защиты, и краткое 
изложение их содержания» (п. 6 ч. 1), а 
также приложен список «подлежащих 
вызову в судебное заседание лиц со сто-
роны обвинения и защиты с указанием 
их места жительства и (или) места на-
хождения» (ч. 4). И наконец, в п. 4 ч. 2 
ст. 231 УПК РФ закреплено, что судья 
при назначении судебного разбиратель-
ства должен решить вопрос «о вызове 
в судебное заседание лиц по спискам, 
предложенным сторонами».

Исходя из прямого толкования этих 
положений, некоторые авторы счита-
ют, что норма ч. 4 ст. 217 УПК РФ носит 
императивный характер, поэтому сле-
дователь обязан указать в обвинитель-
ном заключении любых лиц, которые, 
по мнению защиты, подлежат вызову в 
судебное заседание, независимо от того, 
допрашивались они в ходе предвари-
тельного расследования или не допра-
шивались, а суд, в свою очередь, обязан 
допросить их в судебном следствии [1; 
2; 3]. При этом исследователи не аргу-
ментируют свою позицию, в частности 
не проводят системного анализа этих 
норм в их практической реализации, 

видимо, полагая, что одного закрепле-
ния правила в законе достаточно для его 
воплощения в жизнь.

Между тем даже при поверхност-
ном взгляде на формулировку ст. 217 
УПК РФ она вызывает недоумение. Как 
показывает практика, на вопрос следова-
теля, какие свидетели, эксперты, специ-
алисты подлежат вызову в судебное 
заседание для допроса, защитники от-
вечают: «Таких лиц нет», поскольку для 
разумного адвоката этот вопрос касается 
тех свидетелей, экспертов и специали-
стов, которые фигурируют в уголов-
ном деле. Значит, все они выступают 
источниками доказательств стороны 
обвинения и, вероятно, будут внесены 
следователем при составлении обви-
нительного заключения в список лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседа-
ние. Кроме того, эксперты и специали-
сты, участвовавшие в предварительном 
расследовании, как правило, в судебное 
заседание для допроса не вызываются. 
Но если такая  необходимость возникает, 
то любая сторона заявляет соответствую-
щее ходатайство и явившееся в судебное 
заседание лицо допрашивается.

Отсюда можно полагать, что норма 
ст. 217 УПК РФ не касается тех свидете-
лей, экспертов, специалистов, которые 
стали участниками уголовного дела 
в ходе предварительного расследова-
ния. Тогда остается второй вариант — в 
указанных положениях речь идет о тех 
свидетелях, экспертах, специалистах, 
сведений о которых в деле нет, но они 
известны защите как носители ценной 
доказательственной информации, по-
тому их следует вызвать в судебное за-
седание. Именно так считает Е. А. Ру-
бинштейн: «…на этапе ознакомления с 
материалами уголовного дела защитник 
имеет безусловное право на включение в 
список лиц, подлежащих вызову в судеб-
ное заседание для допроса, свидетелей 
стороны защиты… Закон не обязывает 
сторону защиты при формировании 
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списка свидетелей защиты, приложенно-
го к обвинительному заключению, ука-
зывать на обстоятельства, которые сви-
детели защиты могут представить или 
опровергнуть в судебном заседании» [4].

Однако такая ситуация выглядит 
еще более нелепой, чем первая. По это-
му поводу Р. П. Чернов пишет: «Пред-
ставим себе ситуацию, что защитник 
при выполнении ч. 4 ст. 217 УПК РФ 
указывает в качестве свидетеля защиты, 
скажем, Папу римского, вписывая ан-
кетные данные последнего в протокол 
ознакомления с материалами дела… 
Следователь обязан в соответствии с 
ч. 4 ст. 220 УПК РФ включить Папу в 
свидетели защиты, суд, руководствуясь 
п. 4 ч. 2 ст. 231 УПК РФ, обязан вызвать 
Папу любым удобным для него спосо-
бом… Абсурд?  Нет, строгое следование 
букве закона» [5].

Действительно, рассматриваемые по-
ложения УПК РФ изложены так, что их 
можно истолковать настолько вольно. 
Но тут возникает множество вопросов: 
почему известные адвокату свидетели 
остались неизвестными органам пред-
варительного расследования; почему за-
щитник не заявил ходатайство о допросе 
такого нового свидетеля, а главное, дей-
ствительно ли эти лица могут выступать 
свидетелями или специалистами, т. е. 
располагают ли они сведениями, имею-
щими значение для данного уголовного 
дела?

Необходимо также иметь в виду, что 
квалифицированные следователи тре-
буют от адвоката изложить свое обра-
щение со списком лиц в форме мотиви-
рованного ходатайства с указанием тех 
обстоятельств уголовного дела, которые 
могут подтвердить новые свидетели, экс-
перты, специалисты, а также адресов их 
проживания или места нахождения. 
Такое требование основано на положе-
ниях ч. 4 ст. 217 УПК РФ, где обращение 
защитника о лицах, подлежащих вызову 
в судебное заседание, связано с ходатай-

ствами и заявлениями по окончании оз-
накомления с материалами уголовного 
дела.

После получения такого ходатайства 
(если, конечно, адвокату удалось его вра-
зумительно изложить) следователю не 
составляет труда отказать в удовлетво-
рении прошения защитника, так как ар-
гументов для этого вполне достаточно. 
В первую очередь следователь указывает 
на отсутствие обстоятельств, имеющих 
значение для дела, которые могут под-
твердить названные защитником лица. 
Кроме того, следователь отмечает, что 
адвокат-защитник вправе самостоя-
тельно опрашивать лицо с его согласия 
и привлекать специалиста (п. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 3 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ), а так-
же согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ может 
допросить в судебном заседании лицо в 
качестве свидетеля и специалиста, явив-
шееся в суд по инициативе стороны за-
щиты. 

Таким образом, и первый и второй 
вариант представления защитой спи-
ска лиц, подлежащих вызову в судебное 
заседание, практически нереализуемы. 
Учитывая такую перспективу и исполь-
зуя свои правомочия, адвокат-защитник 
действует следующим образом. 

Обнаружив лицо, располагающее 
сведениями в пользу защиты (а это име-
ет место чаще всего уже при оконча-
нии предварительного расследования, 
на этапе ознакомления с материалами 
дела в порядке ст. 217 УПК РФ), адвокат 
опрашивает лицо с его согласия в соот-
ветствии с п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, затем 
заявляет ходатайство следователю о до-
просе данного лица в качестве свидете-
ля, приложив к ходатайству текст опроса 
лица. Точно так же поступает адвокат в 
случае привлечения специалиста, пре-
доставив следователю его заключение.
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Тем самым защитник, во-первых, 
действует в рамках своих правомочий; 
во-вторых, передает следователю ин-
формацию, относящуюся к расследуе-
мому уголовному делу, т. е. имеющую 
по нему доказательственное значение; 
в-третьих, делает это посредством хо-
датайства, что позволяет следователю 
разрешить обращение защитника по 
своему усмотрению, руководствуясь по-
ложениями ст. 38 и 159 УПК РФ.

Однако все эти действия защиты на 
завершающем этапе предварительного 
расследования, как правило, влекут от-
каз следователя удовлетворить ходатай-
ство, поскольку расследование считается 
оконченным, а сведения, полученные 
при опросе лица или содержащиеся в 
заключении специалиста, несуществен-
ными, т. е. не имеющими значения для 
дела.

Получив такой отказ, защитник об-
ращается с тем же ходатайством к суду, 
который уже обязан допросить нового 
свидетеля или специалиста, явившего-
ся в судебное заседание по инициативе 
стороны защиты, согласно ч. 4 ст. 271 
УПК РФ.

Проведенный нами опрос адвокатов, 
следователей, прокуроров и судей по-
казал, что норма о списке свидетелей со 
стороны защиты практически не рабо-
тает. Редкие попытки защитников при-
бегнуть к этому правомочию пресека-
ются следователем или судом. Но если 
следователь не отказал в удовлетворении 
ходатайства о внесении в обвинительное 
заключение «виртуальных свидетелей» 
и указал их в списке лиц, подлежащих 
вызову в судебное заседание, то для него 
могут возникнуть последствия, подоб-
ные тем, которые имели место  в следу-
ющей ситуации. 

Таганский районный суд г. Москвы 
возвратил уголовное дело прокурору 
в порядке ст. 237 УПК РФ на том осно-
вании, что органом предварительного 
следствия были нарушены требования 

п. 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в соответствии 
с которыми в обвинительном заключе-
нии приводится перечень доказательств, 
на которые ссылается защита. Апелля-
ционный суд оставил решение без из-
менения. Московский городской суд, 
рассматривавший уголовное дело в кас-
сационном порядке, также признал ре-
шение суда первой инстанции законным 
и указал: «По данному уголовному делу 
при ознакомлении с его материалами 
стороной защиты было заявлено хода-
тайство о допросе в качестве свидетелей 
защиты П. Ю., П. Т., Ф. Н. и Ц. С., при 
этом следователь, удовлетворив данное 
ходатайство, включил данных лиц в спи-
сок лиц, подлежащих вызову в суд в ка-
честве свидетелей стороны защиты, ука-
зав о них в обвинительном заключении. 
Указанные свидетели не допрашивались 
в ходе предварительного расследования, 
соответственно, их анкетные данные, 
как и содержание их показаний, в обви-
нительном заключении не приведены. 
При изложенных обстоятельствах суд 
первой инстанции пришел к обоснован-
ному выводу о том, что уголовное дело 
подлежит возвращению прокурору в по-
рядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, 
для устранения препятствий его рассмо-
трения судом в связи с допущенными 
нарушениями закона, а именно права 
обвиняемого на защиту от предъявлен-
ного обвинения, при этом указанные 
недостатки создают предпосылки для 
возникновения догадок и предположе-
ний относительно значимых по делу об-
стоятельств, подлежащих установлению 
органом предварительного следствия» 1.

Представляется, что суды, разрешив-
шие данную ситуацию, неверно истол-
ковали положения УПК РФ, касающиеся 
списка свидетелей со стороны защиты. 
В результате, во-первых, на орган пред-
варительного следствия суд возложил 

1  Постановление Московского городского 
суда от 27 мая 2019 г. № 4у-1943/2019. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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обязанность производить процессуаль-
ные действия в интересах противопо-
ложной стороны, что никак не согласу-
ется с принципом состязательности и 
равноправия сторон; во-вторых, суд сам 
мог разрешить вопрос о допросе лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседа-
ние; в-третьих, отсутствие показаний тех 
лиц, которые не были допрошены сле-
дователем, но должны быть, по мнению 
защитника, допрошены, свидетельствует 
о неполноте предварительного рассле-
дования, но не о нарушении права на 
защиту, как посчитал суд, возвративший 
уголовное дело прокурору. 

Данная проблема, к сожалению, не 
стала предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации. Лишь в одном определении 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации затронул ее, но развернутого 
решения не дал.

Заявитель, кстати, бывший следо-
ватель, утверждал, что положения ч. 4 
ст. 217 УПК РФ и ч. 4 ст. 220 УПК РФ 
«не обязывают следователя включать 
свидетелей, на вызове которых настаи-
вает обвиняемый и его защитник, в спи-
сок лиц, подлежащих вызову в судебное 
заседание». Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации ограничился кон-
статацией того, что указанные нормы 
УПК РФ содержат законные требова-
ния, и далее отметил: «Каких-либо по-
ложений, допускающих освобождение 
следователя от выполнения этих обя-
занностей, указанные нормы уголов-
но-процессуального закона не содержат, 
а значит, не могут расцениваться как на-
рушающие права заявителя»1.

Итак, при системном анализе норм 
УПК РФ обнаруживается полная бес-

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Токманцева Андрея Анато-
льевича на нарушение его конституционных 
прав рядом положений Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации : Опре-
деление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13 октября 2009 г. № 1258-О-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

полезность так называемого «списка 
свидетелей со стороны защиты». Тако-
го списка у защитника быть не может, 
поскольку он не имеет права проводить 
«параллельное адвокатское расследова-
ние», создавая реальную конкуренцию 
доказательствам, собранным органом 
предварительного расследования [6]. 
Опрос лица и привлечение специали-
ста, т. е. те возможности, которыми в 
настоящее время обладает адвокат, не 
только не порождают полноценных 
доказательств (показаний, заключения 
эксперта), но и не влекут появления 
по делу свидетелей или специалистов. 
И доказательства, и соответствующие 
процессуальные статусы лиц — источ-
ников сведений оформляются в своей 
юридической сущности исключительно 
органами уголовного производства. 

Оценивая ситуацию в целом, необ-
ходимо отметить, что она явилась ре-
зультатом искусственного внедрения 
авторами — разработчиками УПК РФ 
элементов состязательности в предва-
рительное расследование, где нет рав-
ноправных сторон обвинения и защиты, 
а следователь является полновластным 
«хозяином» дела. Кроме того, адвокат-за-
щитник ошибочно представлен в этих 
положениях УПК РФ как субъект само-
стоятельного собирания доказательств, а 
значит, располагающий своим списком 
свидетелей, специалистов, экспертов. 

В реально действующих механизмах 
уголовно-процессуальной деятельности 
адвокату-защитнику на этапе окончания 
предварительного расследования не 
следует ориентироваться на указанные 
нормы УПК РФ, а надлежит, во-первых, 
максимально использовать свои право-
мочия по заявлению ходатайств и жалоб, 
во-вторых, все вопросы, возникающие в 
связи с вызовом в судебное заседание 
свидетелей, специалистов и экспертов, 
решать не со следователем, а с судом. 
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Аннотация. Латентная преступность на современном этапе развития общественных от-
ношений приобретает новые качественные и количественные характеристики, некоторые 
из них обусловлены появлением технологий, позволяющих совершать преступления уда-
ленным способом, с использованием сети «Интернет».  Условия, влияющие на латентность 
преступлений, распределены на три основных группы. К первой отнесены характеризую-
щие лицо, совершившее преступление, ко второй —относящиеся к жертве преступления 
или общественным отношениям, на которые направлено преступное посягательство, к 
третьей — характеризующие особенности совершенного преступления.

На основе фактических данных, полученных эмпирическим путем в рамках социологи-
ческого исследования, проанализированы сведения о состоянии латентности. Обобщенные 
результаты анкетирования позволили подтвердить высокий уровень латентности неко-
торых видов неоконченных преступлений, в том числе связанных с осознанием жертвой 
противоправного характера совершенных действий. Оценено влияние родственных и иных 
связей между жертвой и лицом, совершившим преступление, на латентность бытовой пре-
ступности.
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Abstract. Latent crime at the present stage of the development of public relations is acquiring 
new qualitative and quantitative characteristics, some of which are due to the emergence of tech-
nologies that allow crimes to be committed remotely using the Internet. The conditions bearing 
on the latency of crimes are divided into three main groups. The first category includes data char-
acterizing the person who committed the crime. The second is referred to the victim of the crime 
or the social relations that are the target of the criminal encroachment. The third one includes 
information characterizing the features of the crime committed.  

Based on the empirical evidence obtained in the framework of a sociological research, informa-
tion about the state of latency was obtained and analyzed. The generalized results of the survey 
allowed us to confirm the high level of latency of some types of inchoate crimes, including those 
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В основе существования и транс-
формации преступной деятельности, с 
момента ее появления, лежит условие 
скрытности факта совершения престу-
пления или личности лица, его совер-
шившего, либо создания обстоятельств, 
затрудняющих привлечение виновно-
го к установленной ответственности. 
Скрытность либо ее разновидность 
в виде инсценировки преступного дея-
ния под иное подразумевает отсутствие 
очевидцев и свидетелей его совершения, 
явных следов, нежелание или невозмож-
ность обращения потерпевшего за защи-
той своих законных прав, не в полной 
мере отвечающая требованиям законо-
дательства деятельность правоохрани-
тельных органов, к компетенции кото-
рых относится формирование и ведение 
уголовной статистики, и др.

Не все, однако подавляющее боль-
шинство преступлений совершаются 
в условиях скрытности. Исключениями 
являются те, где лицо, их совершившее, 
действует, к примеру, из кровной мести, 
чтобы подтвердить ее осуществление 
определенной социальной группе, или 
совершенные в интересах преступной 
группы, для устрашения населения и 
воздействия на принятие решения ор-
ганными государственной власти в 
случае осуществления террористиче-
сого акта. Разновидность очевидных 
(демонстративных) преступлений су-
щественна, однако их можно признать 
единичными. В свою очередь, это не 
исключает, что лицо совершившее та-
кое преступление, не предпринимает 
меры к сокрытию следов его соверше-
ния, созданию условий, исключающих 

установление его личности или привле-
чение к ответственности. К числу демон-
стративно-протестных преступлений, 
а соответственно, обладающих низкой 
латентностью, относятся преступления, 
предусмотренные ст. 205.2, 212, 212.1, 
213, 214, 236 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ),  
и др. [1, с. 389]. В этом случае акценты 
правоприменительной деятельности 
смещаются с выявления этих преступле-
ний на документирование преступной 
деятельности и доказывание вины лиц, 
их совершивших.

Наказание как определенная законо-
дателем мера ответственности за совер-
шенное деяние, выражающаяся в огра-
ничении или лишении прав, возложении 
дополнительных (неблагоприятных) 
обязанностей, на всех этапах историче-
ского развитие побуждало преступни-
ков скрывать свою деятельность. Можно 
утверждать о существовании трех форм 
преступности. Во-первых, деяния, ког-
да лица, их совершившие, установлены 
(раскрытая преступность). Во-вторых, 
деяния, когда лица, их совершившие, 
не установлены (нераскрытая преступ-
ность). В-третьих, деяния, скрытые от 
учета (латентная преступность), которые 
также являются нераскрытыми. Массив 
раскрытых преступлений отражает эф-
фективность деятельности правоохра-
нительных органов, используется для 
трансформации уголовной политики, 
проведения научных исследований. Не-
раскрытая преступность в большей мере 
интересна криминалистам для разработ-
ки оптимальной методики расследования 
отдельных видов преступлений. Латент-
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ная преступность интересует кримино-
логов, начиная с познания ее причин и 
заканчивая обоснованием мер по ее со-
кращению.

Осознавая преступность социальным 
негативным явлением, сопровождаю-
щим любое общество, следует признать 
и ее отдельные свойства, в том числе 
латентность. В связи с чем обоснован-
ным является определение латентной 
преступности как неотъемлемой части 
реальной преступности, которая харак-
теризуется массовостью, исторической 
изменчивостью и др. [2, с. 7]. Традици-
онно латентную преступность разделя-
ют на искусственную и естественную. 
Искусственная обусловлена различны-
ми недостатками в деятельности пра-
воохранительных органов, связанными 
с регистрацией, учетом и разрешени-
ем заявлений и сообщений граждан. 
Естественная латентность имеет место 
в случае, когда пострадавшие от престу-
плений в правоохранительные органы 
с заявлениями и сообщениями не обра-
щались [3, с.  10—11]. Проблема проти-
водействия искусственной латентности 
располагается в сфере управленческой 
деятельности правоохранительных орга-
нов. Естественная латентность обширна 
и вытекает из комплекса условий, нахо-
дящихся в прямой зависимости от кате-
гории и вида совершенного преступле-
ния. Низкий уровень латентности (как 
искусственной, так и естественной) про-
является в преступлениях, относящихся 
к категории тяжких и особо тяжких, что 
связано с характером причиненного вре-
да охраняемым уголовным законом об-
щественным отношениям, способом со-
вершения преступления, наступившим 
общественным резонансом и т. д. Совре-
менные исследователи относят к таким 
преступлениям акты терроризма, изго-
товление, хранение, перевозку или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг [4, 
с. 124], причинение тяжкого вреда здоро-
вью, разбойные нападения [5, с. 75—76]. 

В. В. Лунеев обосновал прямую зависи-
мость между увеличением категории 
преступления и снижением коэффици-
ента его латентности [6, с. 384].

Влияние оказывает и вид совер-
шенного преступления, в связи с чем 
С. М. Иншаков обоснованно выделил 
группы особо высоколатентных, высоко-
латентных, среднелатентных и низкола-
тентных преступлений, определив кон-
кретные виды, относящиеся к каждой 
группе [7, с. 5—10]. Классификация 
опосредованно подтверждает комплекс 
условий, влияющих на латентность. 
Э. Г. Юзиханова к числу причин, влия-
ющих на латентность, относит деятель-
ность лиц, совершивших преступление, 
позицию потерпевших, не сообщающих 
о совершенных преступления, иных лиц, 
ставших свидетелями или очевидцами, 
а также деятельность правоохранитель-
ных органов [8, с. 251—257].

Специфика латентности как объек-
тивной действительности обусловливает 
выделение трех блоков, включающих в 
себя:

лицо, совершившее преступление;
лицо или общественные отношения, 

которым в результате совершения пре-
ступления причинен вред; 

особенности совершенного обще-
ственно опасного деяния как акта пове-
дения.

Данные элементы по отдельности 
или в совокупности, дополняя друг дру-
га, в разной мере оказывают влияние на 
латентность, усиливая ее или ослабляя. 

Для лица, совершившего преступле-
ние, важно, как оно воспринимало дея-
ние. Осознавало ли его как преступное 
либо ошибочно заблуждалось относи-
тельно правомерности или противоправ-
ности своих действий или бездействия. 
В одном случае деяние не является пре-
ступным. В другом налицо преступление, 
и если в ходе его совершения вред причи-
нен только охраняемым общественным 
отношениям, выявить его правоохрани-
тельным органам маловероятно. Особую 
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актуальность осознание преступного по-
ведения приобретает при совершении 
деяния с неосторожной формой вины в 
виде небрежности, когда лицо не пред-
видело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий, однако 
должно было и могло их предвидеть, про-
явив внимательность и предусмотритель-
ность. По актуальным статистическим 
данным, за последние 10 лет показатели 
неосторожной преступности возросли с 5 
до 12 %, в структуре преобладают деяния, 
в результате совершения которых насту-
пают наиболее тяжкие последствия. Ис-
следованиями подтверждается высокий 
уровень их латентности, сохраняющий-
ся на уровне 20 %, что совершенно верно 
обосновывается случайностью обнару-
жения последствий, описанных в диспо-
зиции статьи особенной части УК РФ [9, 
с. 336, 341]. Следовательно, форма вины 
оказывает воздействие на латентность 
преступлений. Латентность неосторож-
ных преступлений выше, чем умышлен-
ных. Активные действия по сокрытию 
преступления, придание мнимой пра-
вомерности, инсценировка дополняют  
форму вины как причинный комплекс, 
влияющий на уровень латентности.

К числу характеристик лица, постра-
давшего от преступления, кроме осозна-
ния преступности совершенного деяния, 
относится желание привлечь виновного 
к ответственности, например исходя из 
субъективной оценки причиненного 
вреда с позиции значительности или 
малозначительности, родственных или 
дружеских отношений с преступни-
ком, уверенности в неэффективности 
деятельности правоохранительных ор-
ганов, желания сокрытия фактов кри-
минального, аморального или иного 
своего поведения. Если потерпевший 
в силу разных причин не осознал про-
тивоправность поведения преступника, 
причинившего ему вред или создавше-
го угрозу его причинения, вероятность 
выявления деяния становится незначи-
тельной и сводится к случайности. И в 

случае отсутствия потерпевшего, его 
смерти, нахождения в бессознательном 
состоянии латентность преступлений 
возрастает.

К особенностям совершенного дея-
ния относятся факторы, которые вызва-
ли общественный резонанс, когда следы 
преступления сохранились на различ-
ных материальных носителях, имеются 
свидетели и очевидцы совершенного 
преступления, причиненный вред явля-
ется значительным, освещение деяния 
в СМИ.

В целях определения влияния на ла-
тентность неоконченного преступления, 
восприятия преступного поведения по-
терпевшим, отсутствия непосредствен-
ного взаимодействия между преступ-
ником и жертвой в апреле 2023 года 
проведено анкетирование 918 совершен-
нолетних жителей Калужской области, 
из которых 434 (47 %) — мужчины и 484 
(53 %) — женщины. Перед респонден-
тами ставились вопросы, ограниченные 
временными рамками года, предшеству-
ющего исследованию.

Свидетелями преступления или по-
терпевшими в течение года стали 246 
(26,8 %) лиц, из которых 134 (54 %) — 
мужчины и 112 (46 %) — женщины.

Насильственные преступления со-
вершены в отношении 38 лиц, из них 22 
(58 %) — мужчины и 16 (42 %) — жен-
щины. Корыстные преступления совер-
шены в отношении 80 лиц, из которых 
29 (48 %) — мужчины и 51 (50 %) — жен-
щины. Количество корыстных престу-
плений превышает количество насиль-
ственных почти в два раза. В том числе 
с использованием сети «Интернет» — 
69, из которых 30 (43 %) совершены в 
отношении мужчин и 39 (57 %) — в от-
ношении женщин. Последние являют-
ся традиционно наиболее виктимной 
группой.

В полицию с заявлением обратилось 
85 лиц (9 % от общего числа опрошенных 
и 35 % от общего количества потерпев-
ших и свидетелей).  В иные правоохра-
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нительные органы обратилось 14 (6 %). 
На вопрос, если случайно станут свиде-
телем преступления, сообщат ли о нем в 
правоохранительные органы, 727 (79 %) 
человек ответили утвердительно, из кото-
рых 331 (46 %) — мужчины и 396 (54 %) — 
женщины. Из них 182 (25 %) пострадали 
от преступлений в текущем году.

Установленная активная позиция 
предполагаемых свидетелей, в сопо-
ставлении с данными о фактическом 
обращении опрошенных в правоохра-
нительные органы, свидетельствует о 
том, что почти 2/3 принявших участие 
в социологическом исследовании граж-
дан не обращались в правоохранитель-
ные органы в связи с совершенными 
преступлениями. Полученный вывод 
согласуется с ранее проведенными ис-
следованиями латентной преступности 
в Московской области, где в ходе изуче-
ния материалов 178 уголовных дел было 
установлено, что 239 граждан в право-
охранительные органы не обращались 
по различным причинам, основной из 
которых являлась отрицательная оцен-
ка возможности установления виновных 
лиц [3, с. 15]. Таким образом, одной из 
характеристик современной латентной 
преступности остается сохранившаяся 
тенденция низкой активности граждан 
по обращению в правоохранительные 
органы.

По результатам исследования, 509 че-
ловек (55 % от общего числа опрошен-
ных) на вопрос, пресекали ли они по-
пытки мошеннических действий в сети 
«Интернет» в отношении себя, ответили 
утвердительно, из них 237 (47 %) — муж-
чины и 272 (53 %) — женщины. Следо-
вательно, определенная существенная 
часть населения не осознает как престу-
пление мошеннические действия, если 
они были пресечены потерпевшим на 
стадии покушения, а лицо, его совер-
шившее, не завладело имуществом. Со-
гласно официальным статистическим 

данным МВД России, в 2023 году орга-
нами внутренних дел выявлено только 
6,1 %, или 110, 67 тыс., преступлений на 
стадии приготовления и покушения1.

Кроме того, 154 лица (16,7 % от обще-
го числа опрошенных) пресекли иные 
попытки противоправного поведения в 
отношении себя и только 61 (40 %) вос-
принимал себя потерпевшим или свиде-
телем. В полицию и иные правоохрани-
тельные органы за защитой своих прав 
обратилось 27 (18 %) респондентов из 
числа лиц, которые пресекали противо-
правную деятельность.

Вместе с тем 44 (5 %) гражданам по-
ступали предложения об участии в не-
законном обороте наркотиков, 11 (25 %) 
из которых обратились в полицию или 
иные правоохранительные органы.

Отдельным блоком социологическо-
го исследования являлись вопросы вли-
яния связей преступника и жертвы на 
самостоятельную защиту прав. Только 
263 (28,6 %) респондента обратятся с за-
явлениями в полицию, если преступле-
ние небольшой тяжести в отношении 
его совершит родственник или иное 
близкое лицо. Это подтверждает высо-
кий уровень латентности преступлений, 
совершенных в семейно-бытовой сфере.

Таким образом, эмпирическими дан-
ными подтверждается, что существенно 
увеличивается латентность в случаях:

неоконченной преступной деятель-
ности, при отсутствии причиненного 
ущерба, поскольку она не воспринима-
ется жертвой в качестве таковой;

наличия родственных и иных связей 
между жертвой и преступником.

Складывающиеся общественные от-
ношения влияют на современную пре-
ступность. Процессы, происходящие в 
обществе, определяют ее качественные и 

1  Статистические сведения о состоянии 
преступности в 2023 году // Министерство 
внутренних дел Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/
item/47055751/ (дата обращения: 07.03.2024).
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количественные характеристики. Явля-
ясь негативным социальным явлением, 
которое порицается законопослушной 
частью общества, преступность приоб-
ретает свойство латентности. Причин-
ный комплекс, влияющий на уровень 
латентности, определяется не только 
видом и способом совершенного пре-
ступления, но и широким перечнем 
условий, которые можно представить 
в виде блоков: лицо совершившее пре-
ступление; лицо или общественные 
отношения, которым в результате пре-
ступления причинен вред; особенности 
совершенного общественно опасного 
деяния как акта поведения. Каждый из 
блоков состоит из совокупности взаимос-
вязанных и зачастую взаимообусловлен-

ных признаков. Существенное влияние 
на латентность отдельных видов престу-
плений оказывают осознание противо-
правности поведения жертвой, ее связь 
с лицом, совершившим преступление.

Полученные в рамках исследования 
данные не только дополняют существу-
ющую криминологическую характе-
ристику латентной преступности, но и 
выступают предпосылками для совер-
шенствования деятельности по преду-
преждению, выявлению и пресечению 
отдельных видов преступлений, а также 
подтверждают значимость системной и 
плановой работы по повышению дове-
рия населения к правоохранительным 
органам. 
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Насильственно-эгоистическая пре-
ступность: понятие и объект крими-
нологического исследования. Насилие 

встречается  в любом обществе вне за-
висимости от уровня социальной и пси-
хологической просвещенности, а также 
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исторических особенностей. Многими 
исследователями в области криминоло-
гии и социологии предлагаются опре-
деления понятия насилия, причем как 
в широком смысле, так и узком. В целом 
мы солидарны с позицией И. С. Колес-
никова, определившего насилие как 
противоправное общественно опасное 
внешнее со стороны других лиц умыш-
ленное воздействие на человека или 
группу лиц помимо или против его (их) 
воли [1, с. 118]. При этом необходимо 
понимать, что характер законности на-
силия зависит от конкретной истори-
ческой эпохи, в которой отдельные его 
элементы являлись законными, а в дру-
гом — опасными или особо опасными 
преступлениями (например, торговля 
людьми (рабами, крепостными); пытки 
(железный бык Фаларида)). 

Насильственная преступность как 
одна из форм насилия представляет 
собой опасную, достаточно распро-
страненную форму криминального 
поведения и является существенным 
критерием нравственного здоровья об-
щества [2, с. 67]. В криминологии тра-
диционно выделяют два основных вида 
насильственной преступности: корыст-
но-насильственная (инструментальные 
преступления, т. е. служат способом ре-
шения тех или иных проблем) и насиль-
ственно-эгоистическая (процессуальные 
преступления, т. е. приносят удовлетво-
рение самим процессом их совершения) 
[3, с. 65].

В первом случае мотив преступле-
ния обусловлен желанием преступни-
ка удовлетворить имущественные или 
экономические потребности с примене-
нием насилия (грабежи, разбои, вымо-
гательство, убийства, совершенные по 
найму, и т. д.).

Совершение же преступлений с эго-
истической мотивацией осуществляется 
в целях личностно-психологического и 
(или) сексуального удовлетворения пре-
ступника, а именно из гедонистических, 

сексуальных, хулиганских, ревностных, 
сострадательных и иных внутрилич-
ностных побуждений. В. В. Лунеев ука-
зывает, что все эти мотивы формиру-
ются в процессе межличностного, как 
правило, конфликтного взаимодействия 
[4, с. 65]. К таким проявлениям относят-
ся насильственные преступления, обу-
словленные желанием совершить свои 
деяния исключительно исходя из вну-
тренних психологических деструктив-
ных особенностей с целью получения 
удовлетворения. Эти преступления ли-
шены корыстного мотива, не могут быть 
совершены по принуждению или прика-
зу, по неосторожности. Лицо умышлен-
но совершает противоправные действия 
в целях получения удовлетворения от 
содеянного. 

На практике встречаются случаи не-
очевидности эгоистической мотивации.  
Распространенным примером является 
похищение серийным эгоистическим 
убийцей той или иной личной вещи 
жертвы. С одной стороны, данное дей-
ствие может быть обусловлено желани-
ем преступника незаконно обогатиться 
либо одарить близкого человека, т. е. 
похищение вещи с целью дальнейше-
го ее потребления (траты) или сбыта, 
с другой — присвоение преступником 
вещи убитого в качестве фетиша с целью 
получения личного удовольствия. В пер-
вом случае вещь является целью престу-
пления (корыстное или корыстно-эгоис-
тическое насилие), во втором — неким 
символом, который будет напоминать 
преступнику об убийстве и (или) жертве 
убийства (эгоистическое насилие).  

Отмечаются случаи эгоистической 
мотивации и в террористических пре-
ступлениях, когда совершение терро-
ристического акта основано исключи-
тельно на внутриличностных мотивах 
преступника при отсутствии мотивов 
материального обогащения.  Например, 
К. А. в здании УФСБ по Хабаровскому 
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краю совершил террористический акт, 
убив нескольких людей. Преступник 
считал себя неонацистом и совершил 
преступление в день рождения Гитлера1.

С учетом вышеизложенного под на-
сильственными преступлениями с эго-
истической мотивацией понимаются 
противоправные действия, направлен-
ные на применение физического и (или) 
психического воздействия на потерпев-
ших в целях получения преступником 
личностно-психологического и (или) 
сексуального удовлетворения от при-
чиненного вреда.

Изучение эгоистической мотивации 
преступников в криминологии довольно 
актуально. Количественные характери-
стики  некоторых видов насильствен-
ных эгоистических преступлений на 
сегодняшний день демонстрируют, что 
необходимо развитие новой системы их 
профилактики ввиду отсутствия или не-
однозначности подходов к их превенции 
[5, с. 81]. К наиболее опасным проявле-
ниям эгоистического насилия в совре-
менном обществе мы относим: 

рост числа преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними, включая 
появление новых деструктивных форм 
преступности (преступная субкульту-
ризация [6, с. 61], массовые убийства в 
образовательных организациях);

стабильность числа особо опасных на-
сильственных преступлений (серийные 
убийства, изнасилования, в том числе 
педофильской направленности); 

развитие насильственной эгоисти-
ческой преступности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (доведение до самоубийства, 
сексуальные преступления).

Смысл эгоистической мотивации. 
Для установления наличия у каждого 
преступника эгоистической мотивации 

1  Стрельбу в приемной УФСБ в Хабаров-
ске открыл несовершеннолетний нацист. 
URL: https://rg.ru/2017/04/23/reg-dfo/
strelbu-v-priemnoj-ufsb-v-habarovske-otkryl-
nesovershennoletnij-nacist.html (дата обраще-
ния: 15.02.2024).

и особенностей ее формирования необ-
ходим  детальный и всесторонний ана-
лиз с применением познаний в области 
психологии, криминологии, социологии 
и иных дисциплин. Сложность понима-
ния эгоистической мотивации связана 
также с тем, что психологические осо-
бенности у каждого человека индивиду-
альны и проявления такой мотивации у 
всех лиц различны.  Глубина эгоистиче-
ского мотива обусловлена первичными 
(низменными) потребностями человека, 
выраженными:

в получении личностного удовлет-
ворения (сексуальные преступления, 
убийства или причинение вреда здоро-
вью, доведение до самоубийства исходя 
из необходимости получения удовлет-
ворения от содеянного);

личностно-психологической самоза-
щите от внешней провокационной или 
негативной ситуации (убийства или 
причинение вреда здоровью в ответ на 
оскорбления, вызывающее поведение со 
стороны потерпевшего; также к прово-
кационным факторам относят насилие, 
издевательство, тяжкое оскорбление, 
аморальные действия (бездействие), 
систематическое противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего и 
иные противоправные деяния [7, с. 215]).

Исходя из вышеизложенного, мы на-
блюдаем различные механизмы фор-
мирования эгоистической мотивации: 
спонтанное формирование и заплани-
рованное. 

Спонтанное формирование эгоис-
тического насилия предопределено в 
каждом случае с учетом особенностей 
развития психики преступника. Здесь 
необходимо говорить об особенностях 
темперамента, характера, уровне психи-
ческой устойчивости лица. Одна и та же 
стрессовая ситуация может влиять на ка-
ждую личность абсолютно по-разному. 
При этом необходимо учитывать, что на 
формирование умысла может влиять и 
длительность психотравмирующей си-
туации. Например, супруга в течение 
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двух месяцев общалась с другим муж-
чиной, чем вызывала ревность супруга. 
Однажды она назвала его чужим име-
нем. Далее, 18 декабря 2021 года на даче 
супруги в присутствии ребенка начали 
выяснять отношения. В ходе выяснения 
отношений супруг умышленно произ-
вел один выстрел в область лица и левой 
руки, один выстрел в область рта и один 
выстрел в область левой голени супруги. 
Сочетанная травма (сочетанное пулевое 
огнестрельное ранение головы) послу-
жила непосредственной причиной смер-
ти пострадавшей1. В данном случае мы 
отмечаем, что окончательным условием 
убийства послужила ссора, эгоистиче-
ская мотивация же сформировалась по 
таким причинам, как ущемление муж-
ского самолюбия, ревновность, потеря 
контроля. 

Указанный пример демонстрирует, 
что формирование эгоистического мо-
тива сугубо индивидуально для каждой 
личности исходя из ее психических осо-
бенностей. Такие же психотравмиру-
ющие ситуации для других субъектов 
могли вызвать абсолютно иные реакции: 
а) игнорирование ситуации; б) убийство 
большего количества лиц; в) самоубий-
ство и др.

Именно поэтому вопрос размытости 
в понимании спонтанного формирова-
ния эгоистического насилия является 
причиной того, что многие преступ-
ники, чьи действия квалифицируются 
в соответствии с ч. 1 ст. 105 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, сооб-
щают о том, что убийство совершено 
ими в состоянии аффекта. При аффек-
те наблюдается торможение сознатель-
ной интеллектуальной деятельности, 
а также преобладание динамического 
компонента над смысловым содержани-
ем действий виновного лица [8, с. 327]. 
Именно сужение способностей лица к 

1  Уголовное дело № 1-267/2022 // Архив 
Ярославского районного суда Ярославской 
области. 1922 г. 

понимаю своих действий и осознанию 
их общественной опасности является 
основанием отнесения такого состава 
преступления к привилегированному с 
точки зрения законодательства. 

Для запланированного формирова-
ния эгоистической мотивации харак-
терно отсутствие признаков аффектив-
ной реакции на психотравмирующую 
ситуацию. Здесь необходимо говорить 
о подготовке преступника к соверше-
нию преступления. Эгоистическая мо-
тивация при запланированном ее фор-
мировании проявляется в получении 
удовлетворения в момент подготовки 
и совершения преступления. Формиро-
вание эгоистической мотивации может 
осуществляться как реакция на прово-
кационное поведение жертвы (точно 
так же, как и при спонтанном способе, 
за исключением того, что формирова-
ние умысла на совершение преступле-
ния носит плановый характер) либо при 
отсутствии явного (видимого) провоци-
рующего фактора (формируется в мыс-
лительной деятельности преступника 
самостоятельно). В. В. Лунеев совершен-
но верно отмечает, что в мотивах таких 
преступлений преломляются предше-
ствующие взаимодействия субъекта как 
с потерпевшим, так и с другими людьми, 
отношения с которыми могут быть пере-
несены на потерпевшего [4, с. 224].  

На наличие эгоистического моти-
ва при совершении насильственного 
преступления может указывать и само-
убийство преступника после соверше-
ния преступления, что происходит часто 
при массовых эгоистических убийствах. 
Так, 18 июня 2020 года 21-летний Сева-
стьян Путинцев совершил убийство 
своей бывшей девушки, которая отка-
залась с ним встречаться, а также двух 
ее родственников, после чего совершил 
самоубийство. Известно, что молодой че-
ловек после расставания на постоянной 
основе преследовал девушку, писал ей 
угрожающие смс-сообщения, следил за 
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ней1. К причинам самоубийства относят: 
чувство стыда и боязнь последующего 
порицания [9], нежелание находиться в 
дальнейшем в местах лишения свободы, 
признание совершения преступления 
как последнего акта в своей жизни. 

Детерминанты формирования эго-
истической мотивации. Важным аспек-
том в изучении формирования преступ-
ного поведения у рассматриваемых 
нами преступников является системное 
исследование детерминантов, включа-
ющих в себя совокупность множества 
факторов. Необходимо учитывать, что 
при изучении вопросов детерминации 
преступлений с эгоистической мотива-
цией важно акцентировать внимание на 
достижениях не только социологической 
школы, признающей социально-нега-
тивные факторы как единственные при-
чины преступности, но и био-антропо-
логической. 

Так, по результатам изучения биогра-
фических сведений о серийных эгоис-
тических убийцах и лицах, совершаю-
щих серийные половые преступления 
без причинения смерти потерпевшим, 
содержащихся в заключениях судебно–
психиатрических экспертиз, проводи-
мых специалистами НМИЦ психиатрии 
и неврологии имени В. М. Бехтерева, 
установлено, что только в редких слу-
чаях не обнаруживается та или иная 
психическая аномалия или расстройство 
сексуального влечения. В настоящее вре-
мя существует множество исследований, 
посвященных влиянию деструктивных 
биологических факторов на формиро-
вание преступного поведения. Выделим 
наиболее часто встречающиеся из них в 
работах криминологов и медицинских 
работников: 1) психопатологическая 
отягченная наследственность; 2) патоло-
гия беременности и родов или травма 
головного мозга в детстве; 3) аномалии 

1  СК возбудил дело по факту гибели че-
тырех человек при стрельбе в Москве. URL: 
https://rg.ru/2020/06/18/reg-cfo/sk-vozbudil-
ugolovnoe-delo-posle-strelby-v-moskve.html 
(дата обращения: 19.06.2020).

мозговых структур и черепа: поражения 
отделов мозга с локализацией в лобном 
и височном отделах; 4) психические рас-
стройства; 5) наличие психопатии; 6) на-
рушение функционирования эндокрин-
ной системы [10, с. 18; 11, с. 58; 12, с. 43]. 

Вместе с тем мы полагаем, что био-
логические детерминанты не могут 
служить исключительными предпо-
сылками совершения насильственных 
эгоистических преступлений, а должны 
рассматриваться в совокупности с соци-
альными факторами. Понятно, что исто-
ки эгоистичности в поведении любого 
человека кроются в особенностях его 
психики, в том числе в его животных ин-
стинктах. Однако трансформация пове-
дения в деструктивное происходит под 
влиянием внешних социальных факто-
ров. Не вызывает сомнений, что человек 
даже с абсолютно, казалось бы, здоровой 
психикой, попадая в психотравмирую-
щую ситуацию не только длительного, 
но и краткосрочного характера, имеет 
склонность к деформации поведения. 

При анализе биографий серийных 
эгоистических насильственных пре-
ступников среди социальных факторов, 
деструктивно влияющих на поведение 
личности и формирующих анормаль-
ную эгоистическую мотивацию, нами 
выделены негативные отношения в се-
мье будущих преступников. Установле-
но, что в 90 % случаев в семьях будущих 
преступников имели место следующие 
деструкты: жестокость членов семьи по 
отношению к детям; наличие сексуаль-
ного насилия внутри семьи; асоциаль-
ный образ жизни родителей. Отметим, 
что в большинстве случаев будущие 
эгоистические насильственные преступ-
ники  не преуспевали в учебе в детском 
возрасте, она им казалась неинтересной, 
скучной. Отношения с одноклассниками 
неустойчивые. Важно отметить, что по 
результатам изучения биографий мас-
совых эгоистических убийц установле-
но, что буллинг или игнорирование со 
стороны сверстников по отношению к 
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таким подросткам отмечались в 100 % 
случаев. Такие подростки, как прави-
ло, выбирают деструктивные увлече-
ния. Так, у серийных убийц в детстве 
наблюдалась склонность к зоосадизму, 
пиромании, энурезу, коллекциониро-
ванию убитых животных. Наоборот, у 
массовых эгоистических убийц в детстве 
отмечаются склонность к времяпрово-
ждению в одиночестве, а также активная 
увлеченность видеоиграми и длительное 
использование сети «Интернет». 

Таким образом, источниками пре-
ступного поведения эгоистических 
преступников служат как социальные, 
так и биологические детерминанты. 
Указанные детерминанты не являются 
исчерпывающими и выступающими аб-
солютным критерием, определяющим 
преступное начало только эгоистиче-
ских преступников. Мы убеждены, что 
у будущих преступников проявление 
эгоистического деструктивного пове-
дения берет начало именно с детского 
возраста.

Таким образом, знание таких детер-
минантов чрезвычайно важно для фор-
мирования базы предупреждения совер-
шения таких преступлений.

Основные направления преду-
преждения насильственно-эгоисти-
ческой преступности. Относительно 
предупреждения насильственных пре-
ступлений с эгоистической мотивацией 
предлагается в первую очередь усилить 
контроль именно в ювенальных направ-
лениях. 

По результатам изучения случаев со-
вершения эгоистических насильствен-
ных преступлений тезисно выделим 
следующие направления, требующие 
соответствующей работы: 

а) проведение профилактической ра-
боты с  несовершеннолетними, имеющи-
ми проблемы с социальной адаптацией. 
Практика показала, что для насильствен-
ных преступников с эгоистической мо-
тивацией характерна социальная де-
структивность. На это могут указывать 

следующие проявления: агрессивное 
поведение (применение насилия по 
отношению к сверстникам, животным, 
совершение поджогов и действий, на-
правленных на разрушение объектов), 
изоляция от внешней среды (отсутствие 
общения со сверстниками, отстранение 
от школы), проявление асоциальности 
(побеги из дома, мелкие кражи, мелкие 
нарушения закона, бродяжничество, 
занятие проституцией, алкоголизм) [13, 
с. 168; 14, с. 61; 15, с. 307];

б) проведение психологических ис-
следований в образовательных орга-
низациях на предмет выявления у под-
ростков потенциальных деструктивных 
поведенческих черт и работа с такими 
лицами. Случаи совершения массовых 
насильственных эгоистических убийств 
в образовательных учреждениях показа-
ли, что такие подростки проявляли не-
которые асоциальные черты, которые 
игнорировались педагогами, а работа 
школьными психологами практически 
не проводилась; 

в) усиление профилактической ра-
боты, связанной с контролем участия 
подростков в видеоиграх с элементами 
жестокости и использования информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Несмотря на то что прямой 
корреляционной связи между увлечени-
ем подростками видеоиграми и совер-
шением насильственных эгоистических 
преступлений нет, полагаем, что в ряде 
случаев данная проблема может высту-
пать прямой или косвенной причиной 
совершения преступлений. Ярчайшим 
примером является случай, когда 9 ян-
варя 2023 года 18-летний житель г. Уфы 
убил свою мать за то, что та выбросила 
лист, на котором были записаны пароли 
от интернет-аккаунтов преступника1; 

г) выявление и работа с лицами, име-
ющими психические аномалии, не ис-
ключающие вменяемости, склонными 

1  В Уфе местный житель обвиняется в 
убийстве матери. URL: https://surb.sledcom.
ru/news/item/1758071// (дата обращения: 
22.01.2023).
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к совершению преступлений против 
личности. 

Заключение. На основании выше-
изложенного мы отмечаем, что  эгоис-
тическая мотивация в насильственных 
преступлениях является сложнообразу-
емым психологическим аспектом лично-
сти преступников. Несмотря на недоста-
точную изученность данного феномена 
в криминологической сфере, в статье 
доказана его высокая актуальность в со-
временном обществе.  

Установлено, что глубина эгоистиче-
ской мотивации преступника зависит 

от множества как внешних социально 
деструктивных факторов, так и биоло-
гических и психологических деформа-
ционных особенностей. 

Основным направлением профилак-
тической работы по предотвращению 
таких преступлений является проведе-
ние работы с субъектами еще в детском 
возрасте с уделением внимания вопро-
сам работы с несовершеннолетними, 
имеющими проблемы с социальной 
адаптацией, жизнедеятельности в обра-
зовательных организациях и др.
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Соблюдение установленного зако-
ном порядка делопроизводства являет-
ся основой организации деятельности 
любого государственного и муници-
пального органа, организации, учреж-
дения. Эффективная и оперативная 
реализация функций государственной 
власти и местного самоуправления не-
мыслима без соблюдения правил соз-
дания, выдачи, заверения, хранения 
документов, в том числе официальных. 
Описанный факт учтен законодате-
лем при конструировании достаточно 
широкого перечня норм об уголовной 
ответственности за фальсификацию до-
кументов (в частности, ст. 292, 303, 307, 
327 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ)). Определение 
нормы, подлежащей применению при 
квалификации таких общественно опас-
ных деяний, зависит в первую очередь 
от юридического содержания сфаль-
сифицированного документа. Разница 
роли того или иного документа в поро-
ждении, изменении или прекращении 
правоотношений особенно наглядно 
представлена в сфере осуществления 
правосудия.

Результатом осуществления правосу-
дия является вынесение процессуально-
го решения, являющегося юридическим 
фактом, вызывающим возникновение, 
изменение или прекращение правоот-
ношений, в которых субъекты процес-
суальной деятельности реализуют свои 
права и обязанности [1, с. 23]. При этом 
такое решение должно соответствовать 
критериям законности, обоснованности 
и мотивированности (ст. 6 АПК РФ, ст. 7 
УПК РФ, ст. 9 КАС РФ, ст. 195 ГПК РФ). 
Данный принцип реализуется не только 
в соблюдении законодательно утверж-
денной формы и процедуры принятия 
процессуального решения, но и в соот-
ветствии итогового решения установ-
ленным фактическим обстоятельствам 
рассматриваемого дела, что в том числе 
обеспечивается надлежащим и досто-

верным оформлением процессуальных 
документов.

Процессуальный документ — это 
приобщенный к материалам судебно-
го дела письменный документ, состав-
ленный на основании процессуального 
закона уполномоченным на то субъек-
том, в котором зафиксированы сведе-
ния, имеющие значение для материалов 
дела1.

Письменные документы, составлен-
ные на основании процессуального за-
кона уполномоченными на то субъекта-
ми, в которых зафиксированы сведения, 
имеющие значение для разрешения 
дела, можно разделить на три вида:

1) процессуальные документы власт-
но-распорядительного характера (поста-
новления, протоколы задержания подо-
зреваемого, поручения и т. п.);

2) процессуальные документы ин-
формационно-удостоверительного 
характера (протоколы следственных и 
иных процессуальных действий, объ-
яснения, уведомления, подписки, обя-
зательства и т. п., а также имеющие ин-
формационно-удостоверительную цель 
заявления, сообщения, рапорты);

3) иные предусмотренные процессу-
альным законом документы (жалобы, 
представления, возражения, поручения 
о приглашении защитника, заявления 
об отводе, требования, ходатайства и 
т. п.) [2].

Фальсификация документов первой 
группы оказывает негативное влияние 
на интересы правосудия ввиду их пра-
воустанавливающего характера (неза-
конное возбуждение или прекращение 

1  Перечень основных понятий и терминов, 
применяемых в нормативных правовых актах 
Судебного департамента, регламентирующих 
использование информационно-телекоммуни-
кационных технологий в деятельности судов, 
управлений Судебного департамента в субъ-
ектах Российской Федерации и учреждениях 
Судебного департамента : утв. Приказом Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. 
№ 362. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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уголовного дела, вынесение неправосуд-
ного приговора, привлечение заведомо 
невиновного лица в качестве обвиняе-
мого по уголовному делу). Такие доку-
менты напрямую влекут юридические 
последствия в виде предоставления или 
лишения прав, возложения обязанно-
стей или освобождения от них, измене-
ния объема прав и обязанностей.

В связи с этим законодателем установ-
лены специальные основания уголовной 
ответственности за подделку таких доку-
ментов (например, ст. 299, 300, 301, 306 
УК РФ). 

Так, наряду с другими преступлени-
ями Б. признан виновным в служебном 
подлоге (ст. 292 УК РФ) и незаконном 
освобождении от уголовной ответствен-
ности (ст. 300 УК РФ). В рамках рассле-
дования уголовного дела Б. принял от 
обвиняемого М. подложную справку 
о нахождении его на стационарном ле-
чении в наркологическом диспансере, 
на основании которой, приобщив ее к 
делу, вынес постановление о приоста-
новлении производства по делу в связи 
с болезнью обвиняемого. После этого М. 
передал подложное свидетельство о сво-
ей смерти Б., который на основании ука-
занного документа вынес постановление 
о прекращении уголовного преследова-
ния в связи со смертью обвиняемого М., 
незаконно освободив его от уголовной 
ответственности1.

Принять любое решение в уголов-
ном процессе можно только при нали-
чии достаточных сведений о фактиче-
ских обстоятельствах, с которыми закон 
связывает данное решение [3]. Вывод о 
том, каковы были обстоятельства дела 
в действительности, может быть сделан 
лишь на основе такой совокупности 
доказательств, которая собрана, про-
верена и оценена в рамках определен-
ной процедуры с учетом дозволений 
и запретов, содержащихся в законе [1]. 

1  Кассационное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 13 июля 2006 г. 
по делу № 11-006-47. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

Следовательно, правоустанавливающие 
процессуальные решения должны быть 
основаны на доказательствах, в том чис-
ле документарных.

Однако это значит, что документы, 
являющиеся доказательствами по делу, 
влекут юридические последствия в виде 
изменения объема прав и обязанностей. 
Оформляя документ в соответствии с 
требованиями процессуального законо-
дательства, должностное лицо не при-
дает ему новое содержание. Более того, 
правоустанавливающий документ (на-
пример, поддельный листок временной 
нетрудоспособности), приобщенный к 
материалам уголовного дела, не распро-
страняет свое действие в рамках процес-
суальных правоотношений. Такой до-
кумент становится доказательством по 
делу и лишь удостоверяет тот или иной 
аспект предмета доказывания.

Процессуальные документы инфор-
мационно-удостоверительного харак-
тера не имеют прямого юридического 
действия, они являются лишь основа-
нием для принятия правоприменитель-
ного решения. Кроме того, в силу ч. 2 
ст. 17 УПК РФ никакие доказательства 
не имеют заранее установленной силы, 
что означает их равную степень влия-
ния на итоговое решение и возложение 
обязанности по вынесению юридически 
значимого акта на правоприменителя.

В. Н. Борков обоснованно утвержда-
ет: «„Неофициальный” документ, удо-
стоверяя юридический факт, является 
только поводом для изменения право-
отношений, но сам непосредственно и 
„официально” этих правоотношений 
не изменяет» [4, с. 6]. По справедливому 
утверждению М. А. Любавиной, «систе-
ма юридических фактов, предусмотрен-
ных нормами права в качестве основа-
ния наступления правовых последствий 
(возникновения, изменения, прекраще-
ния правоотношения), называется юри-
дическим (фактическим) составом… 
Следует признавать официальным до-
кументом только акт применения, по-
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скольку остальные документы, каждый 
в отдельности, удостоверяют отдельные 
юридические факты, не порождающие 
юридических последствий, но создаю-
щие предпосылки принятия правопри-
менительного акта, влекущего измене-
ние правоотношений» [5, с. 96].

Наряду с техническим накоплением 
доказательств дознаватель, следователь 
или суд обязаны дать им надлежащую 
фактическую и юридическую оценку, 
сопоставить их между собой, интегри-
ровать подлежащие использованию 
сведения в четкие логические доводы 
и аргументы и в конце концов прийти 
к определенным умозаключениям, об-
условливающим постановление приго-
вора, издание иного следственного либо 
судебного акта [3].

Следовательно, документарные до-
казательства сами по себе не влекут 
юридических последствий, а их фаль-
сификация (ст. 303 УК РФ) не может 
рассматриваться как частный случай 
подделки правоустанавливающего до-
кумента (ст. 292, 327 УК РФ). Вместе с тем 
для искусственного создания видимости 
законности и обоснованности принятого 
процессуального решения виновным ли-
цом фальсифицируются информацион-
но-удостоверительные процессуальные 
документы.

И. был осужден за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 
и ч. 1 ст. 285 УК РФ, при следующих 
обстоятельствах. Работая в должности 
следователя, не проводя необходимых 
следственных действий, изготовил фик-
тивные процессуальные документы, ис-
пользуя их в качестве доказательств, а 
именно протокол опроса, внеся в него 
ложные сведения о признании З. своей 
вины, протоколы осмотра места проис-
шествия с участием обвиняемых. Кроме 
того, И. умышленно фальсифицировал 
доказательства путем частичной их под-
делки, внеся в подлинные протоколы до-
проса обвиняемых ложные дополнения. 

Верховный Суд Российской Федера-
ции посчитал квалификацию деяния 
И. по ч. 1 ст. 285 УК РФ излишне вме-

ненной и подлежащей исключению из 
приговора по следующим основаниям. 
Статья 285 УК РФ является общей нор-
мой, предусматривающей уголовную 
ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями. В то же 
время ст. 303 УК РФ — это специальная 
норма, предусматривающая ответствен-
ность конкретного должностного лица 
за фальсификацию доказательств, а по-
этому в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, 
если преступление предусмотрено об-
щей и специальной нормами, совокуп-
ность преступлений отсутствует и уго-
ловная ответственность наступает по 
специальной норме1.

В приведенном примере позицию Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
следует признать обоснованной, так как 
в судебном решении не отражено, вы-
носились ли осужденным правоустанав-
ливающие процессуальные документы 
на основании фальсифицированных 
им доказательств. Если такая подделка 
преследует лишь цель создания види-
мости соблюдения требования ч. 2 ст. 21 
УПК РФ, что реализуется, например, в 
продлении сроков предварительного 
расследования, квалификация деяния 
виновного по ст. 303 УК РФ видится до-
статочной.

В иных случаях, когда виновное 
лицо фальсифицирует информаци-
онно-удостоверительные процессу-
альные документы в целях создания 
основания для вынесения подложного 
властно-распорядительного документа, 
деяние представляется необходимым 
дополнительно квалифицировать по 
ст. 292, 299, 300, 301, 305 УК РФ.

Подобные ситуации нельзя в полной 
мере рассматривать в качестве конку-
ренции общей и специальной норм вви-
ду следующих обстоятельств.

Во-первых, в связи с различием юри-
дического содержания предметов рас-
сматриваемых составов преступлений 

1  Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 6 июля 2004 г. по делу 
№ 93-О04-9. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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(информационно-удостоверительные 
и правоустанавливающие документы).

Во-вторых, по причине различия 
характера и степени влияния таких 
деяний на интересы правосудия. Со-
став преступления, предусмотренный 
ст. 303 УК РФ, является формальным и 
признается оконченным с момента при-
общения к делу фальсифицированных 
доказательств или представления их в 
суд независимо от того, оказали ли они 
влияние на расследование или рассмо-
трение дела1, что не освобождает право-
применителя от обязанности по оценке 
доказательств на предмет относимости, 
допустимости, достоверности и доста-
точности [6]. Фальсификация же пра-
воустанавливающих документов влечет 
прямое негативное воздействие на субъ-
екты правоотношений, а оспаривание 
таких документов не приостанавливает 
их действие.

В-третьих, с точки зрения теории ста-
дий совершения преступления фальси-
фикация информационно-удостовери-
тельных документов является созданием 
условий для последующей подделки 
правоустанавливающего документа, что 
требует самостоятельной квалифика-
ции. Такие ситуации не подпадают под 
разъяснение Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенное в 
п. 17 постановления от 16 октября 2009 
года № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий»: «В случаях, когда 
такое лицо в связи с исполнением своих 
служебных обязанностей внесло в офи-
циальные документы заведомо ложные 
сведения либо исправления, искажаю-
щие их действительное содержание, со-
деянное должно быть квалифицировано 
по статье 292 УК РФ»2.

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 декабря 2009 г. по делу № 11-
О09-137. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  О судебной практике по делам о злоу-
потреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий 

Анализируемые деяния не являются 
тождественными, а выступают в качестве 
подготовительных для обеспечения ви-
димости законности и обоснованности 
будущего подложного официального 
документа.

Об обоснованности данной позиции 
свидетельствуют разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, приведенные в п. 16 постановления  
от 28 июня 2022 года № 20 «О некото-
рых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях против 
правосудия»: «Действия должностного 
лица, которое на основании сфальси-
фицированных им доказательств при-
влекает заведомо невиновного к уголов-
ной ответственности либо умышленно 
незаконно освобождает от уголовной 
ответственности лицо, подозреваемое 
или обвиняемое в совершении престу-
пления, квалифицируются по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных 
частью 2 или 3 статьи 303 УК РФ и ста-
тьей 299 либо статьей 300 УК РФ».

В то же время, если виновное лицо 
фальсифицирует документы, не являю-
щиеся доказательствами или результата-
ми оперативно-разыскных мероприятий 
(например, объяснения, уведомления, 
заявления, жалобы, ходатайства и т. д.), 
такое деяние самостоятельный состав 
преступления не образует3 и может 
рассматриваться как приготовление к 
подделке правоустанавливающего до-
кумента. 

: Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 сентября 2009 г. 
№ 19 : текст с изм. и доп. на 11 июня 2020 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3  Ввиду отсутствия нормы об ответствен-
ности за подделку официальных документов, 
которые удостоверяют юридически значимый 
факт, но самостоятельно не влекут юридиче-
ски значимые последствия и при этом не яв-
ляются доказательствами или результатами 
оперативно-разыскных мероприятий. Отно-
сительно таких документов уголовный закон 
устанавливает ответственность лишь за их 
похищение, уничтожение, повреждение или 
сокрытие (ч. 1 ст. 325 УК РФ).
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Интерес к специальным знаниям, 
формам их применения в уголовном 
судопроизводстве уже много лет при-
сутствует в научных изыскания уче-
ных-правоведов [1; 2]. Причем приме-
нение специальных знаний в форме 
проведения экспертизы сегодня стано-
вится возможным и востребованным уже 
со стадии возбуждения уголовного дела 
[3, 66—70]. Специальные знания стано-
вятся все более востребованными и для 
защиты прав потерпевшего [4, с. 35—39].

Говоря о применении специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве, 
под стандартным форматом их исполь-
зования мы подразумеваем получение 
заключения эксперта в результате су-
дебной экспертизы или получение за-
ключения специалиста в результате 
судебного исследования в классических 
государственных экспертных учреж-
дениях (подразделениях) МВД России, 
ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции, Министерства обороны Российской 
Федерации и т. п. К подобным учрежде-
ниям мы относим также и образованный 
сравнительно недавно Судебно-эксперт-
ный центр Следственного комитета Рос-
сийской Федерации1.

1  См.: О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации : 
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
О создании федерального государственного 
казенного учреждения «Судебно-экспертный 
центр Следственного комитета Российской Фе-
дерации» : Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2020 г. № 1827р 
// Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 29. Ст. 4727  ; О судебной 
экспертизе по уголовным делам : Постановле-

В научно-практической литературе 
[5] достаточно предметно исследован 
вопрос о проведении иных экспертиз 
(исследований) в государственных не-
экспертных учреждениях (к примеру, 
проведение государственной истори-
ко-культурной экспертизы в учреждени-
ях Министерства культуры Российской 
Федерации). Результатом проведения 
таких экспертиз может быть заключе-
ние экспертизы (акт экспертизы и т. п.), 
но в нем не будет подписки эксперта 
(специалиста) о разъяснении ему прав 
и обязанностей эксперта (специалиста), 
предусмотренных ст. 57, 58 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ), а также 
о предупреждении об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложное заклю-
чение эксперта, специалиста по ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ). Соответственно, 
такое заключение эксперта (специали-
ста) будет являться доказательством в 
качестве иного документа (п. 6 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ). Но если субъект, ведущий уго-
ловный процесс, привлек такого экспер-
та (специалиста) из соответствующих го-
сударственных учреждений в качестве 
эксперта (специалиста) по уголовному 
делу и выполнил все процедуры, пред-
усмотренные УПК РФ, то такой эксперт 
(специалист) проводит уже судебную 
экспертизу (судебное исследование) и 
представляет для уголовного дела дока-

ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 : текст с 
изм. и доп. на 29 июня 2021 г. // Консультант-
Плюс. Надежная правовая поддержка : сайт. 
URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_108437 (дата обращения: 24.02. 
2024).
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зательство в качестве заключения экс-
перта или заключения специалиста.

Негосударственные (коммерческие) 
организации, которые объявляют свою 
деятельность экспертной и даже в ре-
зультате проведенных исследований 
выдают своим клиентам (чаще всего—
адвокатам, потерпевшим, обвиняемым) 
«заключение экспертизы», «заключение 
специалиста», с позиций требований 
уголовно-процессуального и эксперт-
ного законодательства проводят не экс-
пертизу или исследование специалиста, 
а иное исследование, и выданные ими 
документы могут быть признаны доказа-
тельствами в уголовном процессе лишь 
в статусе «иной документ»1. Это один 
из примеров нестандартного формата 
использования специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве.

Полагаем важным обратить внимание 
на такую форму использования специ-
альных знаний в уголовном судопро-
изводстве, как проведение экспертиз и 
исследований в государственных науч-
но-образовательных (научно-исследо-
вательских и т. п.) учреждениях. В них 
нет классических экспертных подраз-
делений. Но ученые этих учреждений 
обладают специальными познаниями, 
подчас весьма уникальными, и их в со-
ответствии с требованиями ст. 57, 58 
УПК РФ субъекты, ведущие уголовный 
процесс, могут назначить экспертом по 
уголовному делу или привлечь к уча-
стию в нем в качестве специалиста в по-
рядке, установленным УПК РФ.

Так, к примеру, по уголовному делу 
о крушении в 2005 году теплохода «Не-
красов» в Дудинском морском порту в 
Красноярском крае учеными Новоси-
бирской государственной академии во-
дного транспорта (ныне — Сибирский 

1  Авторы, будучи практикующими адво-
катами, на практике сталкивались с тем, что 
следователи выносили постановление о приоб-
щении к делу в качестве доказательства пись-
менного текста как «иного документа».

государственный университет водного 
транспорта) была проведена судебная 
судоводительская экспертиза. Именно 
заключение данной экспертизы было по-
ложено в основу обвинения владельцев 
теплохода в перегрузе судна, что при-
вело к аварии и гибели четырнадцати 
пассажиров и экипажа. Владельцы кора-
бля Г. и Г. были осуждены по ч. 3 ст. 263 
УК РФ и получили реальные сроки ли-
шения свободы2.

Вопрос о статусе заключений пра-
вовых экспертиз в уголовном судопро-
изводстве является дискуссионным3. 
В экспертологии имеет место тезис, что 
правовых экспертиз не может быть, так 
как субъекты, ведущие уголовный про-
цесс, являются юристами и имеют все 
необходимые профессиональные знания 
в области юриспруденции. 

Тем не менее практика применения 
доктринальных научно-консультатив-
ных заключений присутствует в уго-
ловном судопроизводстве. Многие уче-
ные-юристы дают такие заключения по 
различным вопросам уголовного права 
и процесса.

Так, автор данной статьи (А. Д. Наза-
ров) по запросу подсудимого Р., который 
был обвинен по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 
УК РФ, подготовил по его уголовному 
делу научно-консультативное (доктри-
нальное) заключение в части наличия 
в действиях оперативных сотрудников 
полиции признаков провокации при 
собирании доказательств по данному 
делу4. Научно-консультативное заклю-

2  Уголовное дело № 3-18/09 // Архив Крас-
ноярского краевого суда. 2009 г.

3  Интересный анализ дискуссии по дан-
ной проблеме представлен в работе Е. Р. Рос-
синской и Е. И. Галяшиной. Е. Р. Россинская 
предложила внедрить в экспертную практику 
судебно-нормативные экспертизы [6, с. 9—19].

4  Автор данной статьи (А. Д. Назаров) ис-
следовал феномен провокации в оператив-
но-разыскной и уголовно-процессуальной де-
ятельности и имеет ряд научных публикаций 
по данной тематике [7].
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чение по ходатайству подсудимого и его 
защитника было приобщено к материа-
лам уголовного дела. Более того, по хо-
датайству подсудимого и его защитника 
автор заключения (А. Д. Назаров) был 
допрошен во Фрунзенском районном 
суде города Владивостока в качестве 
специалиста, а предметом допроса ста-
ли тематика индикаторов (признаков) 
провокации, установленных решениями 
Европейского суда по правам человека, 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, доктринальные позиции 
по провокации (ее начало, проявления, 
последствия и др.). В итоге суд назначил 
по данному делу минимальный срок ли-
шения свободы, практически совпавший 
со сроком содержания подсудимого под 
стражей и домашним арестом1. 

По уголовному делу о так называемой 
«двойной приватизации» ведомствен-
ного жилья (обвиняемый К. — главный 
врач одной из районных больниц Крас-
ноярского края) автор статьи (А. Д. На-
заров) по запросу адвоката обвиняемо-
го составил научно-консультативное 
заключение о материальной (уголов-
но-правовой) ошибке2, допущенной сле-
дователем при квалификации действий 
обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ. За-
ключение по ходатайству адвоката3 было 

1  Уголовное дело № 1-5/17 // Архив Фрун-
зенского районного суда г. Владивостока.   
2017 г.

2  Подробнее о следственных и судебных 
ошибках, в том числе материальных (уголов-
но-правовых), см.: Назаров А. Д. Следственные 
и судебные ошибки и уголовно-процессуаль-
ный механизм их устранения: концептуальные 
основы : монография. М. : Юрлитинформ, 
2017. 398 с. ; Его же. Устранение следственных 
и судебных ошибок : монография / Сиб. фе-
дер. ун-т, Юрид. ин-т. Красноярск : СФУ, 2017. 
561 с. [8; 9].

3  Адвокат в формате PDF вставил данное 
заключение в текст («в тело») своего письмен-
ного ходатайства, чтобы суд, если откажет в 
приобщении научно-консультативного заклю-
чения к материалам дела, смог ознакомиться с 
содержанием заключения, так как письменное 

приобщено к материалам уголовного 
дела. В судебном заседании Красноту-
ранского районного суда Красноярского 
края по ходатайству защитника подсу-
димого автор заключения был допрошен 
в качестве специалиста и дал пояснения, 
как бланкетные нормы приватизацион-
ного законодательства должны были 
быть применены в рассматриваемой 
ситуации по уголовному делу, что ис-
ключило умысел на мошенничество и 
саму «двойную приватизацию» жилья. 
Суд вынес оправдательный приговор по 
делу4.

По мнению авторов, научно-консуль-
тативные заключения в рассмотренных 
выше примерах не являются доказатель-
ствами по уголовному делу: ни заключе-
ниями эксперта, специалиста, ни иными 
документами. Эти заключения не свя-
заны ни с собиранием, ни с проверкой 
доказательств. Данные научно-консуль-
тативные заключения влияют лишь на 
оценку доказательств, формирование 
внутреннего убеждения субъектов, ве-
дущих уголовный процесс. Мы называем 
такие научно-консультативные заклю-
чения процессуально значимыми доку-
ментами, и они представляют ценность 
для выполнения назначения уголовно-
го судопроизводства. Такие заключения 
позволяют выявить, исправить и преду-
предить следственную и (или) судебную 
ошибку.  

Таким образом, различные фор-
мы привлечения специальных знаний 
успешно используются в доказывании 
(собирании, проверке и оценке доказа-
тельств) при установлении фактических 
обстоятельств уголовного дела.

ходатайство адвоката суд обязан приобщить к 
материалам уголовного дела.

4  Уголовное дело № 26118244 // Архив 
Краснотуранского районного суда Краснояр-
ского края. 2017 г.
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Аннотация. В статье анализируется проблематика ограничения и лишения родительских 
прав как способов противодействия домашнему насилию. Статья базируется на проведенном 
мониторинге судебной практики за 2019—2023 годы по вопросам ограничения и лишения 
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Проблематика ограничения или ли-
шения родительских прав в последние 
годы становится все более актуальной. 
Статистика Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Фе-
дерации1 показывает, что число дел об 
ограничении и лишении родительских 
прав находится на стабильно высоком 
уровне (в среднем порядка 50 тысяч дел 
в год). Так, в 2023 году было 7 939 и 39 996 
таких споров соответственно, в 2022 
году — 8 615 и 42 979, в 2021 году — 7 055 
и 37 343, в 2019 году — 8 047 и 45 984.

Случаи, когда родители жестоко об-
ращаются со своими детьми, в частности 
наносят им телесные повреждения или 
оказывают психологическое давление, к 
сожалению, не являются редкостью. При 
таком поведении родителей применение 
к ним санкции в виде ограничения или 
лишения родительских прав — один из 
способов защитить права, интересы и 
здоровье детей.

Настоящая статья базируется на ре-
зультатах мониторинга судебной прак-
тики за 2019—2023 годы по вопросам 
ограничения и лишения родительских 
прав. Особое внимание уделено судеб-
ным актам, связанным с домашним 
насилием. В статье показано, как на 
практике применяются ограничение и 
лишение родительских прав для проти-
водействия домашнему насилию.

Домашнее насилие: понятие и крат-
кая характеристика. Всемирная орга-
низация здравоохранения определяет 
насилие как «преднамеренное приме-
нение физической силы или власти, 
действительное или в виде угрозы, на-
правленное против себя, против иного 
лица, группы лиц или общины, резуль-

1  Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 
02.07.2024).

татом которого являются (либо имеет-
ся степень вероятности этого) телесные 
повреждения, смерть, психологическая 
травма, отклонения в развитии или раз-
личного рода ущерб» [1, с. 5]. Домашнее 
насилие выделяется по сфере, где оно 
осуществляется, — это домашняя (бы-
товая) обстановка. 

Домашнее насилие представляет со-
бой воздействие, в том числе физиче-
ское либо психологическое, совершае-
мое помимо воли и желания адресата 
такого воздействия и наносящее вред 
его физическому или психическому раз-
витию. Как правило, такое воздействие 
оказывает родитель в отношении своего 
ребенка, и пострадавшим от домашнего 
насилия является несовершеннолетний. 
Однако важно отметить, что акт насилия 
не всегда направлен непосредственно на 
ребенка, но несовершеннолетний всегда 
будет претерпевать негативные послед-
ствия от его совершения. 

В рамках исследования мы провели 
анализ 104 судебных актов, из которых 
24 приняты по делам об ограничении 
родительских прав и 80 — по делам о 
лишении родительских прав. Из 104 
споров только 28 (27 %) в большей или 
меньшей степени связаны с домашним 
насилием.

На основании проведенного анализа 
мы предлагаем следующее подразделе-
ние домашнего насилия:

физическое насилие в отношении ре-
бенка2 или его близкого родственника 
(как правило, матери)3;

2  Решение Варгашинского районного суда 
(Курганская область) № 2-280/2019 2-5/2020 
2-5/2020(2-280/2019)~М-261/2019 М-261/2019 
от 28 июля 2020 г. по делу № 2-280/2019. Здесь 
и далее судебные решения приводятся по: Су-
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact. ru / (дата обращения: 02.07.2024).

3  См., напр.: Решение Мытищинского город-
ского суда (Московская область) № 2-2685/2020 
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психологическое насилие (оскорбле-
ния, скандалы) в отношении ребенка1 
или его второго родителя (как правило, 
матери)2; 

оставление родителем ребенка одно-
го без присмотра3;

нуждаемость ребенка в медицинской 
помощи и неоказание ее родителем4;

необеспечение ребенка полноценным 
питанием и минимально необходимыми 
для жизни вещами5. 

В отношении последних трех катего-
рий (оставление родителем ребенка од-
ного без присмотра, нуждаемость ребен-
ка в медицинской помощи и неоказание 
ее родителем и необеспечение ребенка 
полноценным питанием и минимально 

2-2685/2020~М-63/2020 М-63/2020 от 23 июля 
2020 г. по делу № 2-2685/2020 ; Решение Про-
мышленного районного суда (г. Самара) 
№ 2-100/2020 2-5700/2019 от 7 февраля 2020 г. 
по делу № 2-100/2020.

1  Определение Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 5 апреля 2022 по делу 
№ 88-5050/2022.

2  См., напр.: Решение Шахтинского город-
ского суда (Ростовская область) № 2-2883/2020 
2-2883/2020~М-2326/2020 М-2326/2020 от 
27 июля 2020 г. по делу № 2-2883/2020 ; Реше-
ние Балашихинского городского суда (Мо-
сковская область) № 2-113/2020 2-113/2020(2-
6290/2019)~М-5642/2019 2-6290/2019 
М-5642/2019 от 14 января 2020 г. по делу 
№ 2-113/2020.

3  См., напр.: Решение Чулымского район-
ного суда (Новосибирская область) от 17 марта 
2021 г. по делу № 2-168/2021 ; Решение Сухобу-
зимского районного суда (Красноярский край) 
от 4 февраля 2020 г. по делу № 2-32/2020.

4  См., напр.: Решение Поронайского го-
родского суда (Сахалинская область) от 25 мая 
2020 г. по делу № 2-184/2020 ; Решение Ногин-
ского городского суда (Московская область) от 
25 мая 2020 г. по делу № 2-1129/2020 ; Реше-
ние Рыбновского районного суда (Рязанская 
область) № 2-610/2019 2-63/2020 2-63/2020(2-
610/2019)~М-764/2019 М-764/2019 от 25 мая 
2020 г. по делу № 2-610/2019.

5  См., напр.: Апелляционное определе-
ние Московского городского суда (г. Москва) 
от 30 марта 2021 г. по делу № 33-12525/2021 ; 
Решение Плесецкого районного суда (Архан-
гельская область) № 2-723/2020 2-723/2020~М-
676/2020 М-676/2020 от 3 сентября 2020 г. по 
делу № 2-723/2020.

необходимыми для жизни вещами), ве-
роятно, можно выдвинуть довод о том, 
что это не непосредственное воздействие 
на ребенка, а бездействие родителей, 
которое можно отнести к домашнему 
насилию лишь с некой долей условно-
сти. Однако мы полагаем, что подобное 
бездействие также подлежит включе-
нию в категорию «домашнее насилие», 
поскольку происходит исключительно 
по воле родителя и влечет негативные 
последствия для ребенка, что является 
признаками категории «насилие» в це-
лом и «домашнее насилие» в частно-
сти. Такое поведение родителя нередко 
оценивается как жестокое обращение с 
несовершеннолетним по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 156 
УК РФ (неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего) [2, 
с. 147—71].

Правовые основания ограничения 
и лишения родительских прав: общая 
характеристика. Ограничение родитель-
ских прав представляет собой отобрание 
ребенка у родителей (одного из них), 
осуществляемое на основании решения 
суда (п. 1 ст. 73 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — СК РФ)). 
Родитель в таком случае не лишается 
родительских прав В этом плане «огра-
ничение родительских прав является и 
мерой семейно-правовой ответственно-
сти родителей за ненадлежащее испол-
нение своих родительских обязанностей, 
когда нет достаточных оснований для 
лишения родительских прав, и превен-
тивной мерой защиты прав и интересов 
ребенка по не зависящим от родителей 
обстоятельствам» [3, с. 103].

Основанием для ограничения роди-
тельских прав служит одно из двух об-
стоятельств:

оставление ребенка с родителями 
(одним из них) опасно для ребенка по 
причине, от родителей (одного из них) 
не зависящей (психическое расстройство 
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или иное хроническое заболевание, сте-
чение тяжелых обстоятельств и др.);

оставление ребенка с родителями 
(одним из них) вследствие их поведения 
(одного из них) является опасным для 
ребенка, но не установлены достаточ-
ные основания для лишения родителей 
(одного из них) родительских прав (п. 2 
ст. 73 СК РФ).

Ограничение родительских прав 
предполагает утрату таким родителем 
права на личное воспитание ребенка, а 
также прав на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей, но не освобождает ро-
дителя от обязанности по содержанию 
ребенка (пп. 1 и 2 ст. 74 СК РФ). Ины-
ми словами, ограничение родительских 
прав предполагает лишь частичное 
«урезание» правового статуса родителя.

Ограничение родительских прав яв-
ляется своего рода вторым этапом воз-
действия на родителя, который ненад-
лежащим образом осуществляет свои 
родительские права и обязанности. 
На первой стадии органы опеки и по-
печительства проводят профилактиче-
ские беседы, где родителю объясняют 
возможные негативные последствия его 
действий или бездействия и пытаются 
восстановить баланс в отношениях ре-
бенок—родитель. Если такие меры не 
приносят результатов, родитель не вы-
полняет рекомендации специалистов, 
продолжает уклоняться от исполнения 
своих родительских обязанностей, то 
происходит обращение в суд с требо-
ванием об ограничении родительских 
прав1. 

Лишение родительских прав осущест-
вляется в случаях, прямо предусмо-
тренных в ст. 69 СК РФ. В этом перечне 

1  См., напр.: Решение Кстовского городско-
го суда (Нижегородская область) № 2-1076/2020 
2-1076/2020~М-483/2020 М-483/2020 от 15 
мая 2020 г. по делу № 2-1076/2020 ; Реше-
ние Ногинского городского суда (Москов-
ская область) № 2-1129/2020 2-1129/2020~М-
365/2020 М-365/2020 от 25 мая 2020 г. по делу 
№ 2-1129/2020.

отражены не только четко сформули-
рованные основания для применения 
данного института, но и высокая сте-
пень опасности таких действий родите-
ля (к примеру, умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья ребенка 
или жестокое обращение с ребенком). 
Лишение родительских прав является 
более строгой мерой семейно-правовой 
ответственности [4], чем ограничение 
родительских прав.  

Верховный Суд Российской Федера-
ции квалифицирует лишение родитель-
ских прав как крайнюю меру ответствен-
ности родителей, которая применяется 
судом только за виновное поведение 
родителей по основаниям, указанным 
в ст. 69 СК РФ, перечень которых явля-
ется исчерпывающим2. Иными словами, 
лишение родительских прав возможно 
только тогда, когда защитить права и 
интересы детей иным образом не пред-
ставляется возможным [5, с. 8]. И в этом 
плане лишение родительских прав мож-
но поставить на третью, самую строгую 
«ступень» воздействия со стороны госу-
дарства на родителей, которые ненад-
лежащим образом осуществляют свои 
родительские права и обязанности. 

Факты домашнего насилия как ос-
нование для ограничения и лишения 
родительских прав. Из 28 дел об огра-
ничении или лишении родительских 
прав из-за домашнего насилия 8 дел 
(29 %) —это дела об ограничении роди-
тельских прав и 20 дел (71 %) — дела о 
лишении родительских прав. Эти дан-
ные показывают, что домашнее наси-
лие — в большей мере предмет разбира-
тельства о лишении родительских прав. 

2  О практике применения судами законода-
тельства при разрешении споров, связанных с 
защитой прав и законных интересов ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или лише-
нии родительских прав : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 14 ноября 2017 г. № 44. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Фабулы дел об ограничении и о ли-
шении родительских прав, как прави-
ло, очень похожи [6, с. 276]. Различие 
по большому счету заключается в сво-
его рода «концентрации» негативных 
составляющих в поведении родителя 
и их отрицательном влиянии на несо-
вершеннолетнего. Этот вывод косвенно 
подтверждает и то, что нам встретились 
три судебных акта по искам о лишении 
родительских прав, рассмотрев которые 
суд вынес решение об отказе в лишении 
родительских прав, но при этом ограни-
чил ответчика в родительских правах1. 
И именно поэтому в доктрине выска-
зывается позиция о том, что «ограниче-
ние родительских прав должно рассма-
триваться в обязательном порядке как 
промежуточная мера, предшествующая 
лишению родительских прав» [7, с. 77].

На практике основания для огра-
ничения или лишения родительских 
прав имеют место одновременно и в 
совокупности, причем могут сочетаться 
как различные факты домашнего наси-
лия (например, необеспечение ребенка 
полноценным питанием и нуждаемость 
ребенка в медицинской помощи и нео-
казание ее родителем2), так и факты до-
машнего насилия с иными обстоятель-
ствами (например, нуждаемость ребенка 
в медицинской помощи и неоказание ее 
родителем и алкоголизм родителя несо-
вершеннолетнего3). Именно таких дел 
абсолютное большинство. Из проанали-

1  Определение Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 17 мая 2022 г. по 
делу № 88-17413/2022 ; Решение Калининско-
го районного суда г. Тюмени (Тюменская об-
ласть) № 2-3493/2020 2-3493/2020~М-2871/2020 
М-2871/2020 от 13 июля 2020 г. по делу 
№ 2-3493/2020 ; Решение Дмитровского город-
ского суда (Московская область) № 2-1409/2020 
2-1409/2020~М-699/2020 2-876/2020 М-699/2020 
от 7 февраля 2020 г. по делу № 2-1409/2020.

2  Определение Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 24 марта 2022 г. № 88-
6398/2022.

3  Решение Чулымского районного суда 
(Новосибирская область) от 17 марта 2021 г. 
по делу № 2-168/2021.

зированных дел нам не встретилось ни 
одного дела, в котором бы заявленные 
требования были основаны на каком-то 
одном фактическом обстоятельстве, 
даже если это факт физического насилия 
или жестокого обращения с ребенком. 

Относительно того, как часто выде-
ленные нами факты домашнего насилия 
встречались в делах об ограничении и 
лишении родительских прав, мы вывели 
следующую статистику (в скобках ука-
зан процент таких дел от общего коли-
чества проанализированных дел и от ко-
личества дел, в которых фигурировали 
факты домашнего насилия):

физическое насилие в отношении ре-
бенка — 1 дело (1% / 4 %);

физическое насилие в отношении 
второго родителя (как правило, матери) 
либо близкого родственника — 3 дела 
( 3% / 11%);

психологическое насилие в отноше-
нии второго родителя (как правило, ма-
тери) — 2 (2 % / 7 %).

психологическое насилие (оскорбле-
ния, скандалы) в отношении ребенка — 
2 дела (2 % / 7 %);

оставление родителем ребенка одно-
го без присмотра (в том числе бродяж-
ничество) — 4 дела (4 % / 14 %);

нуждаемость ребенка в медицинской 
помощи и неоказание ее родителем — 
9 дел (9 % / 32 %);

необеспечение ребенка полноценным 
питанием и минимально необходимыми 
для жизни вещами — 8 дел (8 % / 29 %).

Эти данные демонстрируют, что се-
годня непосредственно психологическое 
или физическое насилие, а равно жесто-
кое обращение с ребенком не являются 
первопричинами, которые предопре-
деляют возбуждение дела об ограниче-
нии или лишении родительских прав. 
Намного чаще на практике встречаются 
случаи оказания родителями косвенного 
домашнего насилия в отношении своего 
ребенка. 
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Физическое насилие, а равно психо-
логическое воздействие на несовершен-
нолетнего рассматриваются судебной 
практикой только как основание для 
лишения родительских прав, но не для 
их ограничения1.  При этом факты кос-
венного домашнего насилия в равной 
мере фигурируют как в делах об ограни-
чении родительских прав, так и в спорах 
о лишении родительских прав.

Доля удовлетворенных исков об огра-
ничении родительских прав по делам о 
домашнем насилии составляет 100 %, 
при том что в спорах об ограничении 
родительских прав, где данные обстоя-
тельства не фигурируют, доля выигран-
ных дел ниже — 75 %.

Лишение родительских прав по де-
лам о домашнем насилии происходит в 
50 % случаев, доля выигранных дел по 
искам о лишении родительских прав в 
ситуациях, не связанных с домашним 
насилием, составляет 65 %. 

Иными словами, правоприменитель 
старается выносить решения о лишении 
родительских прав в реально критиче-
ских ситуациях, когда иной способ не 
поможет защитить права и интересы 
несовершеннолетнего [8, с. 61]. Отчасти 
поэтому по данной категории дел мож-
но встретить немало решений, в которых 
суд указывает на то, что основания для 
лишения родительских прав не доказаны.

Именно такое решение суда мы уви-
дели по единственному встретившемуся 
нам в анализируемом периоде случаю 
применения физического насилия от-
цом к своему ребенку. Так, согласно об-
стоятельствам дела «в конце 2012 года со 

1  Нам встретилось лишь одно исключение 
из этого правила, когда оказание родителем 
ребенка психологического насилия (оскор-
бления) в отношении ребенка послужило 
основанием для ограничения родительских 
прав. См.: Определение Второго кассационно-
го суда общей юрисдикции от 5 апреля 2022 г. 
по делу № 88-5050/2022. Однако в этом споре 
было установлено, что ребенок не видел свое-
го родителя на протяжении нескольких лет и 
поддерживал исковые требования.  

слов сына … ей стало известно о том, что 
ответчик, прикрыв попу трехмесячной 
дочери газетой в целях сокрытия синя-
ков, сильно бил по ней рукой. Она вы-
звала фельдшера, которая тоже видела 
синяки на попе ребенка, и обратилась 
в правоохранительные органы. Одна-
ко ввиду отсутствия видимых телесных 
повреждений никаких мер принято не 
было». При рассмотрении дела ответчик 
факт применения физического насилия 
к дочери отрицал, данный факт не был 
подтвержден и участковым уполномо-
ченным полиции, а показания свиде-
теля, являющегося заинтересованным 
в исходе дела лицом в силу близкого 
родства (сын истца), с учетом давности 
событий и его возраста на момент опи-
сываемых им событий, отсутствия иных 
доказательств применения ответчиком 
физического насилия к дочери суд при-
знал недостоверными 2.

В части факта применения физиче-
ского насилия к близким родственникам 
ребенка как основания для лишения ро-
дительских прав судебная практика ис-
ходит из следующего. 

Если данные обстоятельства под-
тверждены вступившим в силу при-
говором суда, то это может послужить 
весомым доводом в пользу лишения 
родительских прав3. Однако «лише-
ние родительских прав по указанному 
основанию является правом суда, а не 
бесспорно вытекает из одного факта 
постановления приговора в отношении 
родителя» [9, с. 230]. 

Если после вступления приговора 
в силу такой родитель изменяет свое 
поведение, начинает проводить время 
с ребенком, заниматься его воспитани-

2  Решение Варгашинского районного суда 
(Курганская область) № 2-280/2019 2-5/2020 
2-5/2020(2-280/2019)~М-261/2019 М-261/2019 
от 28 июля 2020 г. по делу № 2-280/2019.

3  Решение Мытищинского городского 
суда (Московская область) № 2-2685/2020 
2-2685/2020~М-63/2020 М-63/2020 от 23 июля 
2020 г. по делу № 2-2685/2020.
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ем, то для суда это сигнал к тому, чтобы 
отказать в заявленных требованиях и 
дать такому родителю шанс «доказать 
свое исправление и восстановить повре-
жденные родственные связи… в инте-
ресах детей»1. Иными словами, «судьи, 
рассматривающие дела о лишении ро-
дительских прав, оценивают все обсто-
ятельства, имеющие значение для дела, 
и ориентированы на проведение с ро-
дителем, не справляющимся со своими 
обязанностями, коррекционно-реабили-
тационной работы» [10, с. 96].

Нанесение побоев матери ребенка 
его отцом в присутствии несовершенно-
летнего также не признается практикой 
как достаточное основание для лишения 
отца родительских прав2.

Оказание психологического воздей-
ствия со стороны родителя на ребенка 
само по себе не признается в качестве до-
статочного основания для лишения ро-
дительских прав3, так как не согласуется 
с исключительным характером данной 
меры. Применение психологического 
насилия отцом к матери или брату ре-
бенка также не является достаточным 
основанием для лишения родительских 
прав4. Однако если психологическое 
насилие в отношении ребенка одновре-
менно сопровождается таковым в отно-
шении его матери, то суд может удов-
летворить требование о лишении отца 
родительских прав5.

1  Решение Промышленного районного суда 
г. Самары (Самарская область) № 2-100/2020 
2-5700/2019 от 7 февраля 2020 г. по делу 
№ 2-100/2020.

2  Определение Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 28 января 2021 г. № 88-
2394/2021.

3  Апелляционное определение Московского 
городского суда (г. Москва) от 26 ноября 2021 г. 
по делу № 33-43801/2021.

4  Решение Балашихинского городско-
го суда (Московская область) № 2-113/2020 
2-113/2020(2-6290/2019)~М-5642/2019 
2-6290/2019 М-5642/2019 от 14 января 2020 г. 
по делу № 2-113/2020.

5  Решение Шахтинского городского 
суда (Ростовская область) № 2-2883/2020 

Вместе с тем применение психоло-
гического насилия родителем к своему 
ребенку может служить основанием для 
ограничения родительских прав как бо-
лее мягкой меры семейно-правовой от-
ветственности6.

В отношении косвенного домашнего 
насилия судебная практика демонстри-
рует большую склонность ограничивать 
и лишать родителей родительских прав. 
Так, доля выигранных дел об ограни-
чении родительских прав по данным 
категориям споров среди всех дел о до-
машнем насилии составляет 100 %, о ли-
шении родительских прав — 36 %.

Заключение. Судебная практика по-
следних лет наглядно показывает, что 
ограничение или лишение родителей 
родительских прав как мера защиты 
прав и интересов ребенка не является 
редкостью. При этом правоприменитель 
максимально стремится сохранять за ро-
дителями их родительские права. 

И это актуально даже для случаев до-
машнего насилия: если данные обстоя-
тельства достоверно не доказаны или 
родитель, несмотря на совершенное 
преступление против жизни и здоровья 
членов своей семьи, демонстрирует ис-
правление своего поведения, то суд не 
лишит такого родителя его родитель-
ских прав. 

На жестокое обращение с детьми, в 
том числе побои, практически не ссыла-
ются в делах об ограничении и лишении 
родительских прав, а если и говорится 
о физическом насилии, то лишь как об 
одном из обстоятельств, приведенных в 
обоснование заявленных исковых тре-
бований. Причем суды нечетко мотиви-
руют выносимые ими решения, что не 
позволяет с достоверностью утверждать, 
в какой мере ограничение или лишение 
родительских прав обусловлено именно 

2-2883/2020~М-2326/2020 М-2326/2020 от 27 
июля 2020 г. по делу № 2-2883/2020.

6  Определение Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 5 апреля 2022 г. по делу 
№ 88-5050/2022.
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фактом домашнего насилия или в целом 
общим негативным фоном, в котором 
живет и воспитывается ребенок.

 Судебная практика по делам об 
ограничении родительских прав, если 
это связано с домашним насилием, де-
монстрирует 100 %-е удовлетворение ис-
ков. По делам о лишении родительских 

прав доля удовлетворенных требований 
составляет только 50 %. И это означает 
тенденцию судов всеми силами сохра-
нять родственные отношение между 
ребенком и его родителем и разрывать 
их в действительно исключительных 
случаях.
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Федеральным законом от 6 декабря 
2011 года № 413-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и статьи 26 и 26.1 Федерального закона 
„О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации”»1 введена админи-

1  О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях и статьи 26 и 26.1 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в 

стративная ответственность за наруше-
ние установленных законодательством о 
физической культуре и спорте требова-
ний о предотвращении допинга в спорте 
и борьбе с ним (ст. 6.18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ)).

Российской Федерации» : Федеральный за-
кон от 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

© Попова Ю. П., 2024
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Федеральным законом от 22 ноября 
2016 года № 392-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части 
усиления ответственности за наруше-
ние антидопинговых правил)»1 была 
установлена уголовная ответственность 
за склонение спортсмена к использо-
ванию субстанций и (или) методов, за-
прещенных для использования в спорте 
(ст. 230.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ)), и исполь-
зование в отношении спортсмена суб-
станций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте (ст. 230.2 
УК РФ). 

Ранее была предусмотрена только 
дисциплинарная ответственность спор-
тсмена за нарушение антидопинговых 
правил (ст. 348.11 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ТК РФ)2). 

Необходимость ужесточения ответ-
ственности была обусловлена, как го-
ворилось в Пояснительной записке к 
законопроекту № 1027793-6 от 25 марта 
2016 года3, потребностью имплемента-
ции в российское законодательство мер, 
предусмотренных Всемирным антидо-
пинговым кодексом Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА). Еще 
одной причиной введения уголовной 
ответственности названы участившие-

1  О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
(в части усиления ответственности за наруше-
ние антидопинговых правил) : Федеральный 
закон от 22 ноября 2016 г. № 392-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 6 апр. 2024 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
(в части усиления ответственности за наруше-
ние антидопинговых правил) : Пояснительная 
записка к законопроекту № 1027793-6 от 25 
марта 2016 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

ся случаи нарушения антидопинговых 
правил4.

В Пояснительной записке были по-
ставлены вопросы о правильной оценке 
склонения спортсменов к использова-
нию субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте, об 
отграничении данного деяния от содей-
ствия в использовании спортсменом или 
в отношении спортсмена запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного мето-
да, за которое предусмотрена админи-
стративная ответственность. 

Однако закрепленные антидопин-
говые нормы оказались неэффектив-
ными в противодействии допингу. 
Антидопинговые правила федераций 
различных видов спорта России в свя-
зи с отсутствием системного подхода к 
регулированию не обеспечивают защи-
ту спортсменов от применения в отно-
шении их запрещенных субстанций и 
методов. Следствием судебных ошибок 
может стать привлечение к уголовной 
или административной ответственно-
сти невиновного лица или, наоборот, 
нарушение принципа неотвратимости 
уголовной или административной от-
ветственности.

Кроме того, как справедливо отме-
чают представители медицинского со-
общества, следствием ошибок может 
стать недостаточно эффективное ле-
чение заболеваний у спортсменов или 
неосторожное нарушение антидопинго-
вых правил и последующая спортивная 
дисквалификация [1]. 

Поэтому главная задача антидопин-
говых организаций заключается в защи-
те «чистых» спортсменов и борьбе с упо-
треблением запрещенных субстанций 
и методов в спорте. Выявленные случаи 
употребления спортсменами допинга 
свидетельствуют об организованных 

4  Российский рекордсмен мира дис-
квалифицирован за допинг // РБК Спорт: 
главные спортивные новости России 
и мира : сайт. URL: https://sportrbc.ru/
news/575502d39a79474acad10362 (дата обра-
щения: 24.04.2023).
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схемах с участием «окружения спортсме-
на» [2].

С момента появления в 2016 году в 
Уголовном кодексе Российской Федера-
ции превентивных охранительных ан-
тидопинговых норм по настоящее вре-
мя судами России по первой инстанции 
было рассмотрено одно уголовное дело 
в 2019 году по ч. 1 ст. 230.2 УК РФ с при-
менением судебного штрафа1. 

За последние семь лет судьями Рос-
сии было рассмотрено 224 администра-
тивных производства по ст. 6.18 КоАП 
РФ: в 2022 году — 97, в 2021 году — 66, 
в 2020 году — 50, в 2019 году — 9, в 
2018 году — 0, в 2017 году — 1, в 2016 
году — 12.

Одной из проблем при рассмотрении 
дел данной категории является опреде-
ление круга субъектов анализируемых 
правонарушений. Так, в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (ст. 230.1 
и ст. 230.2) и Кодексе Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях (ст. 6.18) названы тренер, 
специалист по спортивной медицине и 
иной специалист в области физической 
культуры и спорта. К административ-
ной ответственности привлекают также 
спортсменов. Последние лидируют в ан-
тирейтингах3. Об этом свидетельствует 

1  Судебная статистика Российской Федера-
ции. Уголовное судопроизводство. Данные о 
назначенном наказании по статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации // Судебная 
статистика РФ : сайт. URL:  https://stat.апи-
пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 
27.10.2022).

2  Судебная статистика Российской Федера-
ции. Административные правонарушения. По-
казатели по отдельным правонарушениям // 
Судебная статистика РФ : сайт. URL:  https://
stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 (дата 
обращения: 27.10.2022).

3  Горячая десятка допинговых скандалов 
года. Итоги 2021-го в препаратах и дисква-
лификациях // СПОРТ-ЭКСПРЕСС : сайт. 
URL: https://www.sport-express.ru/doping/
reviews/10-samyh-gromkih-dopingovyh-
skandalov-2021-goda-lasickene-timanovskaya-
rusada-meldoniy-1875225/ (дата обращения: 
24.04.2023).

не только мировая практика4, но и рос-
сийская5. Допинговые скандалы, в кото-
рые вовлечены спортсмены, — обычное 
дело в соревновательный период6.

В данной статье мы коснемся некото-
рых вопросов квалификации наруше-
ния антидопинговых правил тренерами 
и спортсменами. Ранее нами были рас-
смотрены уголовно-правовые и админи-
стративно-правовые проблемы, связан-
ные с оценкой деяний специалистов по 
спортивной медицине и иных специа-
листов в области физической культуры 
и спорта [3; 4].

Как и большинство уголовно-право-
вых и административно-правовых норм, 
антидопинговые нормы ст. 230.1 и 230.2 
УК РФ являются бланкетными, т. е. для 
их уяснения требуется обращаться к 
иным нормативным актам, регулиру-
ющим спортивную деятельность. Од-
ним из основных документов являются 
Общероссийские антидопинговые пра-
вила, утвержденные Приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации 
от 24 июня 2021 года № 4647. Из анали-
за данного документа (глава II) нельзя 
однозначно определить круг субъектов 
ответственности, за исключением само-
го спортсмена, а также применяемые к 

4  Цена победы: 7 допинговых скандалов, 
изменивших историю мирового спорта // 
MarieClaire.ru : женский онлайн-журнал. URL: 
https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/cena-
pobedy-7-dopingovykh-skandalov-izmenivshikh-
istoriyu-mirovogo-sporta/ (дата обращения: 
24.04.2023).

5  Самые громкие допинг-скандалы в спор-
те // Рамблер/спорт : сайт. URL: https://sport.
rambler.ru/other/32980442-samye-gromkie-
doping-skandaly-v-sporte/ (дата обращения: 
24.04.2023).

6  5 самых популярных видов допинга в 
спорте // Чемпионат.com: новости спорта-Чем-
пионат : сайт. URL: https://www.championat.
com/olympicwinter/article-3228477-5-samykh-
populjarnykh-vidov-dopinga-v-sporte.html (дата 
обращения: 24.04.2023).

7  Об утверждении Общероссийских анти-
допинговых правил : Приказ М-ва спорта Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2021 г. № 464. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ним меры ответственности. В частности, 
законодатель в параграфах 2.2 и 2.3 ана-
лизируемого документа называет в чис-
ле таковых персонал спортсмена и иных 
лиц. Однако не персонифицирует их ни 
по должностям, ни по профессиональ-
ной принадлежности, ни по иным кри-
териям. Мало того, в содержании самих 
параграфов вообще не упоминается об 
ответственности. Наличия данного тер-
мина лишь в заголовках явно недоста-
точно, чтобы вести речь об основании 
его применения. Использование зако-
нодателем побудительного наклонения 
глаголов в юридической интерпретации 
свидетельствует, скорее, о том, что гово-
рится об обязанностях этих лиц, нежели 
о последствиях их несоблюдения.

В другом регулятивном норматив-
но-правовом акте — Федеральном за-
коне от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее — Феде-
ральный закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»)1 
заявленная проблема решается отчасти. 
Так, в п. 22 ст. 2 определен спортсмен, в 
п. 24 этой же статьи — тренер, в п. 11.2 
ст. 2 — специалист по спортивной меди-
цине. Иные лица, как входящие в пер-
сонал спортсмена, так и не входящие в 
него, но потенциально способные быть 
субъектами нарушения антидопинговых 
правил, в данном Законе не определены. 

Спортсмен по российскому законода-
тельству может быть субъектом только 
административной ответственности за 
нарушение антидопинговых правил. 
Тем не менее в научной литературе 
ставится вопрос о рассмотрении его 
в качестве субъекта мошенничества в 
сфере профессиональной деятельности 
[5]. С предлагаемой квалификацией со-

1  О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 24 июня 2023 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

гласиться нельзя. Во-первых, такой раз-
новидности мошенничества в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации не 
предусмотрено. Во-вторых, признаков 
основного состава мошенничества в 
действии спортсмена, употребивше-
го запрещенное вещество и поэтому 
выигравшего приз, не усматривается. 
Не полученная другим, добросовест-
ным, спортсменом заслуженная награда 
выступает как упущенная выгода, а не 
как реальный ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества. Ма-
териальный ущерб организатору сорев-
нования недобросовестный спортсмен 
также не причиняет, поскольку призо-
вой фонд в любом случае предназначен 
для выплаты спортсменам — победите-
лям и призерам. Дисквалифицирован-
ный спортсмен обязан вернуть приз. Нет 
признака безвозмездности, поскольку 
спортсмен заработал награду, вкладывая 
свои способности и умения. И если бы 
не допинг, получил бы ее на законных 
основаниях. 

Кроме того, считаем, нет необхо-
димости ужесточать ответственность 
спортсмена за нарушение антидопин-
гового законодательства и предлагать 
самостоятельную уголовную норму, 
поскольку достаточно административ-
ными и дисциплинарными мерами про-
тиводействовать данному деянию, так 
как оно посягает только на обществен-
ную нравственность, что выражается 
в пренебрежении правилами чистой 
конкурентной борьбы в спорте. При-
нимая дополнительные субстанции, 
не вызванные необходимостью поддер-
жания в норме физического состояния 
организма и ухудшающие его здоровье, 
спортсмен сознательно употребляет их. 
Поэтому объект охраны — здоровье — в 
данном случае отсутствует. 

В научной литературе также опре-
делены некоторые проблемы в отно-
шении другого субъекта нарушения 
антидопинговых правил — тренера. 
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Так, А. Н. Берестовым и П. В. Цветко-
вым высказаны нарекания в отношении 
понятия «тренер», данного в Федераль-
ном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Ими 
приводится ситуация, когда тренер-
ской деятельностью занимаются лица, 
не имеющие высшего или среднего про-
фессионального образования в области 
физической культуры, как признака, 
прямо указанного в законе. Тем не менее 
такие лица могут иметь различные зва-
ния (кандидата в мастера спорта, масте-
ра спорта и др.), создавать свои клубы, 
секции или приглашаться в уже создан-
ные, чтобы проводить занятия и даже 
готовить спортсменов к соревнованиям 
[5]. Действительно, спортивными норма-
тивами, определенными в Положении о 
Единой всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденном Приказом 
Министерства спорта Российской Феде-
рации от 19 декабря 2022 года № 1255, 
не предусмотрен образовательный ценз 
как требование получения спортивного 
разряда или звания1. Поэтому закономе-
рен вопрос о возможности привлечения 
указанных лиц к ответственности по 
ст. 230.1 и 230.2 УК РФ, ст. 6.18 КоАП РФ, 
который остается без ответа ввиду отсут-
ствия достаточного для анализа массива 
судебной практики [5]. Так, в п. 6 пара-
графа 1 раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работни-
ков в области физической культуры и 
спорта» профстандартов этих лиц име-
ется оговорка, позволяющая назначать 
на соответствующие должности лиц, 
не имеющих специальной подготовки, 
но обладающих достаточным практи-
ческим опытом и выполняющих каче-
ственно и в полном объеме возложен-

1  Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации : 
Приказ М-ва спорта Российской Федерации от 
19 декабря 2022 г. № 1255 : текст с изм. и доп. 
на 24 янв. 2024 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

ные на них должностные обязанности. 
Рекомендация аттестационной комис-
сии выявляет в этом случае лояльность 
выполнения заявленных требований к 
квалификации2. Соглашаясь с выска-
занной авторами позицией о противо-
речии нормативных актов, тем не менее 
полагаем, что отсутствие необходимого 
образования, стажа работы или квали-
фикации не может препятствовать при-
влечению к ответственности указанных 
лиц. Выполнение функций по долж-
ности и нарушение антидопингового 
законодательства служат основанием 
привлечения к уголовной или админи-
стративной ответственности. Тем более 
позитивным началом является стремле-
ние законодателя унифицировать неко-
торые положения. Так, в должностных 
инструкциях тренера-преподавателя 
требование к образованию является 
обязательным условием назначения на 
должность3.

Отсутствие совокупности всех пере-
численных в законе признаков тренера 
может выявить проблему привлечения 
к ответственности иностранца или апа-
трида как субъекта рассматриваемых 
правонарушений. Оценка уровня компе-
тентности и квалификации такого при-
глашаемого высококвалифицирован-
ного специалиста всецело «ложится на 
плечи» работодателя, а потому остается 
законодательной «лазейкой», позволяю-
щей тренеру иностранцу или апатриду 
избежать ответственности в случае нару-

2  Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей 
работников в области физической культуры и 
спорта» : Приказ М-ва здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 
15 августа 2011 г. № 916н. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».  

3  Об утверждении профессионального стан-
дарта «Тренер-преподаватель» : Приказ М-ва 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 24 декабря 2020 г. № 952н. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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шения им антидопинговых норм. Наш 
вывод основан на положениях п. 12 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 ноября 
2015 года № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего труд 
спортсменов и тренеров»1. 

В качестве рекомендации следова-
телям, ведущим производство по уго-
ловному делу, и судьям, рассматри-

вающим дело об административном 
правонарушении, можно предложить 
ориентироваться на признаки тренер-
ской деятельности, описанные в ст. 348.2 
ТК РФ, которые в основном коррелиру-
ются с признаками тренера-преподава-
теля, указанными в Федеральном зако-
не «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Законодателю 
нужно унифицировать все эти нормы 
для единообразного правоприменения.
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Первоначальный этап расследования 
преступлений — своеобразный фунда-
мент последующей деятельности сле-

дователя (дознавателя) по доказыванию 
обстоятельств, перечисленных в ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации (далее — УПК РФ). 
Именно на обозначенном этапе пока-
зания участников уголовного процесса 
являются «непосредственными», т. е. не 
подвергшимися негативному воздей-
ствию различных факторов, в первую 
очередь субъективных, что повышает 
их достоверность. В то же время субъ-
екту расследования необходимо своев-
ременно определить круг неотложных 
следственных и иных процессуальных 
действий и приступить к их производ-
ству с целью полного обнаружения, 
фиксации, изъятия и исследования сле-
дов преступления.

Изучение уголовных дел и анализ 
судебной практики о преступлениях, 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних, показали, что значительное 
число ошибок и нарушений, отрица-
тельно сказавшихся на ходе и результа-
тах предварительного следствия, допу-
скается на его первоначальном этапе.

Т. В. Решетникова обозначенный этап 
расследования определяет как «пери-
од от возбуждения уголовного дела до 
окончания сбора доказательств, доста-
точных для предъявления обвинения» 
и подчеркивает, что «важной задачей 
первоначального этапа является сбор до-
статочных доказательств и тактико-пси-
хологической информации об основных 
обстоятельствах расследуемого собы-
тия и виновности в выявленном пре-
ступлении конкретных лиц» [1, с. 220]. 
А. А. Закатов отмечает, что «именно на 
первоначальном этапе расследования 
принимаются экстренные меры к обна-
ружению и фиксации следов преступле-
ния, собиранию вещественных и иных 
доказательств» [2, с. 38].

Принимая во внимание, что рассма-
триваемый этап начинается с возбужде-
ния уголовного дела, нами предлагает-
ся краткий анализ отмеченной стадии. 
Обычно поводом для возбуждения уго-
ловного дела, по которому потерпевшим 
является лицо, не достигшее 18 лет, слу-

жит заявление очевидцев, родителей, 
родственников, узнавших о случив-
шемся из первых уст, как правило, если 
потерпевший малолетний. При этом не-
совершеннолетние старшего подростко-
вого возраста (15—17 лет) нередко сооб-
щают самостоятельно о противоправных 
действиях в правоохранительные орга-
ны, что объясняется уровнем их психо-
физиологического развития.

Проверка информации о совершен-
ном деянии, запрещенном уголовным 
законом, играет особую роль на пер-
воначальном этапе расследования, по-
скольку обычно осложняется тем, что 
между событием и заявлением в право-
охранительные органы проходит немало 
времени, причиной чего нередко являет-
ся чувство страха и стыда потерпевшего 
(в основном по преступлениям против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности). Более того, нередко 
несовершеннолетние в силу своего воз-
раста, отсутствия жизненного опыта не 
осознают, что деяние, совершенное в 
отношении их, является преступным. 
Непонимание произошедшего, таким 
образом, оказывает влияние на уровень 
латентности рассматриваемых престу-
плений.

Проверка осуществляется путем ре-
ализации непринудительных способов 
собирания доказательств — получения 
объяснений, образцов для сравнитель-
ного исследования, истребования и 
изъятия документов и предметов, их 
исследования, назначения судебных 
экспертиз, производства осмотра места 
происшествия и других согласно ст. 144 
УПК РФ. При наличии достаточных ос-
нований орган дознания, дознаватель, 
руководитель следственного органа, 
следователь в пределах установленной 
законом компетенции возбуждают уго-
ловное дело (ст. 146 УПК РФ).

К сожалению, законодатель не кон-
кретизировал особенности получения 
объяснения от несовершеннолетнего и 
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осуществления ряда других процессу-
альных действий, проводимых до воз-
буждения уголовного дела, вследствие 
чего можно утверждать о неочевидности 
возможности субъекта проверки при-
влекать педагога и (или) психолога для 
содействия в проведении необходимых 
действий.

По справедливому мнению В. Н. Ка-
рагодина, начинать проверку представ-
ляется логичным с опроса заявителей и 
установления психологического состо-
яния несовершеннолетнего. Если оче-
видцы произошедшего с потерпевшим 
незнакомы, то у них выясняются исклю-
чительно обстоятельства наблюдавше-
гося ими события, а также признаки 
внешности и особенности поведения 
виновного. Кроме того, с участием оче-
видцев могут быть изготовлены компо-
зиционные или рисованные портреты 
субъекта преступления. Непосредствен-
но у родителей либо иных близких род-
ственников несовершеннолетнего кроме 
указанных выше вопросов выясняются 
личностные особенности и самочув-
ствие потерпевшего после случившегося. 
Специалиста-психолога рекомендуется 
привлекать как можно раньше для опре-
деления возможности опроса, в последу-
ющем — допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего, а также выбора наиболее 
эффективных приемов их проведения 
[3, с. 96—97].

Очевидно, что дети и подростки (вне 
зависимости от возраста) нуждаются в 
помощи специалиста в области психо-
логии несовершеннолетних еще до воз-
буждения уголовного дела. Осмелимся 
утверждать, что поскольку законодатель 
допускает возможность привлечения 
специалиста для участия в перечислен-
ных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ действиях, 
в частности при получении объясне-
ний, то законодательные препятствия 
привлечения психолога и (или) педагога 
отсутствуют.

После возбуждения уголовного дела 
начинается расследование преступле-
ния, в ходе которого устанавливаются 
все обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию, осуществляется оценка получен-
ных доказательств в соответствии с кри-
териями, указанными в ст. 88 УПК РФ.

Так, Н. В. Кручинина полагает, что 
«деятельность, направленная на про-
верку достоверности доказательств, 
включает в себя несколько этапов, кото-
рые в целом вписываются в общий по-
знавательный процесс. Так, речь идет о 
построении модели следственной ситу-
ации, ее изучении, об определении клю-
чевой проблемы, а также установлении 
основного направления расследования. 
После чего на основе имеющейся ин-
формации следователь разрабатывает 
следственные версии, изучает сформу-
лированные версии, ставит новые зада-
чи расследования, а также определяет 
модель решения таких задач» [4, с. 184].

При планировании расследования 
преступления следователь (дознаватель) 
выдвигает общие и частные следствен-
ные версии и выводит из них логические 
следствия, подлежащие проверке, с це-
лью проведения которой он планирует, 
организует и осуществляет различные 
следственные и иные процессуальные 
действия и поручает сотрудникам орга-
на дознания проведение необходимых 
оперативно-разыскных мероприятий.

План расследования должен пред-
усматривать действия, направленные 
на проверку достоверности, уточнение 
фактических сведений, а также на по-
иск и сбор новых данных, предупре-
ждение возможных попыток не только 
виновных, но и иных заинтересованных 
лиц скрыть следы преступления. Выбор 
первоначальных следственных действий 
и определение последовательности их 
проведения зависят от характера след-
ственной ситуации.

Алгоритм, которому должен следо-
вать субъект расследования, не опреде-
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лен, в связи с чем невозможно обойти 
вниманием вопрос последовательно-
сти производства следственных и иных 
процессуальных действий, поскольку 
ответ на него способствует организа-
ции и планированию расследования 
преступления. Позволим себе предло-
жить оптимальную, на наш взгляд, по-
следовательность действий следователя 
(дознавателя) при расследовании пре-
ступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

Одним из основных доказательств 
виновности подозреваемого в соверше-
нии преступления в отношении лица, 
не достигшего возраста 18 лет, являются 
показания потерпевшего, в связи с чем 
предварительное следствие рациональ-
но начинать именно с его допроса при 
условии, что этому не препятствует его 
психическое, а в ряде случаев и физиче-
ское состояние. Если несовершеннолет-
ний нуждается в соответствующей реа-
билитации, то допрос следует отложить 
до стабилизации его состояния. В любом 
случае взаимодействие с психологом, 
который способен оказать поддержку 
и психологическую помощь несовер-
шеннолетнему, помочь в определении 
готовности последнего к производству 
следственных и иных процессуальных 
действий, является целесообразным.

Правила проведения допроса несо-
вершеннолетнего определены в ст. 191 
УПК РФ. Особенности психофизиоло-
гического развития детей и подростков 
предопределяют особый подход к ним 
на всех стадиях уголовного процесса, в 
связи с чем представляется правильным 
выделить специфику порядка и условий 
производства как допроса, так и других 
следственных действий с их участием.

Во время допроса потерпевшего субъ-
ект расследования, используя необходи-
мые тактические приемы, должен полу-
чить полные и достоверные сведения об 
обстоятельствах, связанных с расследуе-
мым преступлением, не травмируя при 

этом психику несовершеннолетнего, 
которая и так подверглась негативному 
воздействию. В первую очередь следова-
телю (дознавателю) следует установить 
психологический контакт с несовершен-
нолетним, учитывая его состояние, воз-
растные особенности развития.

Поскольку несовершеннолетние ка-
ждой возрастной категории — раннее 
детство (от рождения до 3 лет); дошколь-
ный возраст (от 3 до 6—7 лет); младший 
школьный возраст (от 6—7 до 10 лет); 
средний школьный возраст (от 11 до 14 
лет); старший школьный возраст (от 15 
до 18 лет) [5, с. 86] — обладают опреде-
ленными чертами характера и соответ-
ствующим уровнем развития, следовате-
лю (дознавателю) в процессе подготовки 
к допросу необходимо учитывать инди-
видуальные особенности несовершен-
нолетнего потерпевшего. При этом, не-
зависимо от возраста допрашиваемого, 
важно стремиться не только к конкрети-
зации всех деталей произошедшего, но и 
к достоверному их изложению.

Так, при формировании доказатель-
ственной базы на первоначальном этапе 
расследования анализируемых престу-
плений отдельное внимание необхо-
димо уделять проверке достоверности 
получаемой информации, поскольку 
ее главным источником является потер-
певший, не достигший возраста 18 лет, а 
несовершеннолетние склонны к оговору 
невиновного лица по различным причи-
нам: из мести, страха, неприязненного 
отношения, желания привлечь к себе 
внимание. Кроме того, они не преду-
преждаются об ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний (в возрасте до 16 лет) 
согласно ч. 2 ст. 191 УПК РФ, что затруд-
няет ход расследования в части произ-
водства допроса несовершеннолетнего 
и требует от следователя (дознавателя) 
профессионально коммуникативных 
качеств и подготовки.
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Следственные действия с участи-
ем несовершеннолетних потерпевших 
должны проводиться в соответствии с 
ч. 5 ст. 191 УПК РФ с применением виде-
озаписи, посредством которой запечат-
левается психическое состояние допра-
шиваемого, особенности мышления и 
изложения преступного события, а так-
же возможные попытки воздействия на 
него со стороны субъекта расследования, 
любых заинтересованных лиц. Кроме 
того, в дальнейшем видеозапись может 
являться объектом экспертного иссле-
дования, результаты которого помогут 
в обеспечении полного и объективного 
рассмотрения уголовного дела судом. 
Парадоксально, однако при наличии 
перечисленных положительных сторон 
применения видеозаписи существует 
проблема отказа несовершеннолетне-
го потерпевшего и (или) его законного 
представителя от видеофиксации. В ус-
ловиях ограниченного объема публика-
ции данная проблема лишь обозначает-
ся, однако подробно будет рассмотрена 
в последующих исследованиях.

Существенное значение при фор-
мировании доказательственной базы 
имеют результаты допроса не только 
потерпевшего, но и свидетелей (неред-
ко несовершеннолетних), а также подо-
зреваемого. Подозреваемые чаще всего 
вину в совершении инкриминируемого 
им деяния не признают, что объясня-
ется спецификой инкриминируемого 
деяния — против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
чести, достоинства и здоровья несовер-
шеннолетнего, в связи с чем в ходе их до-
проса применяется прием детализации 
показаний в целях получения сведений, 
известных только непосредственным 
участникам события.

Осмотр места происшествия имеет 
исключительное значение, он, как пра-
вило, предшествует большинству дру-
гих следственных действий, поскольку 
уголовно-процессуальный закон допу-

скает возможность его производства до 
возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 
УПК РФ). Для обеспечения эффектив-
ности обнаружения следов преступле-
ния в ходе осмотра места происшествия 
используются сведения об обстоятель-
ствах произошедшего, отраженные в 
сообщении о преступлении, объясне-
ниях и иных сведениях. Подчеркнем 
необходимость изъятия в ходе осмотра 
места происшествия всех предметов, 
потенциально относящихся к событию 
преступления, в том числе предметов 
одежды подозреваемого и потерпевшего, 
с обязательным указанием в протоколе 
места их обнаружения.

Статья 196 УПК РФ ориентирована 
на обеспечение качества расследования 
преступлений, в частности совершенных 
в отношении несовершеннолетних. Сле-
дователь (дознаватель) инициирует про-
изводство судебных экспертиз с целью 
как установления обстоятельств пре-
ступления, способности потерпевшего 
давать показания, так и определения 
психического состояния и вменяемости 
подозреваемого, идентификации его по 
выявленным следам. Так, типичными 
судебными экспертизами являются ком-
плексная психолого-психиатрическая, 
судебно-психологическая, судебно-ме-
дицинская и др.

Особое внимание предлагается уде-
лить психолого-лингвистической экс-
пертизе, которая незаменима и прово-
дится с целью определения соответствия 
используемой потерпевшим лексики его 
возрасту и уровню развития. При про-
изводстве отдельных следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетнего 
обязательно применение видеозаписи 
(при условии, что несовершеннолетний 
и (или) его законный представитель не 
возражают против этого). Полученные 
материалы возможно направить на рас-
сматриваемую судебную экспертизу, что 
имеет определенные преимущества для 
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всестороннего и объективного предва-
рительного расследования.

Значительная часть преступлений, 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних, — это преступления против 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Как правило, в 
подобных случаях судебно-медицин-
ской экспертизе предшествует освиде-
тельствование потерпевшего, которое не 
заменяет экспертизу, при этом позволя-
ет незамедлительно выявить и зафик-
сировать следы преступления, в даль-
нейшем необходимые для проведения 
соответствующих исследований. Важно 
отметить, что при проведении освиде-
тельствования рационально примене-
ние фотографирования в соответствии 
с требованиями ч. 5 ст. 179 УПК РФ, т. е. 
с согласия освидетельствуемого лица, 
если возникает необходимость его об-
нажения.

В связи с тем, что под следами престу-
пления понимаются любые изменения 
среды, возникшие в результате совер-
шения преступления, освидетельство-
вание несовершеннолетнего не ограни-
чивается выявлением повреждений на 
его теле, должно также устанавливаться 
наличие различных веществ — грязи, 
крови, иных жидкостей. Во всех случаях 
в ходе освидетельствования у потерпев-
шего необходимо получать срезы краев 
ногтевых пластин для производства су-
дебно-медицинской экспертизы.

Наличие следов преступления на 
одежде и личных вещах несовершен-
нолетнего потерпевшего обусловлива-
ет неотложность их выемки и осмотра. 
Отсутствие следов на изъятых объек-
тах является основанием для выдвиже-
ния и проверки версии о возможности 
оговора. Например, если из показаний 
потерпевшего следует, что его одежда 
была разорвана во время совершения на-
сильственных действий, а вещь при тща-
тельном ее осмотре оказывается целой 
либо следователю (дознавателю) удается 

установить, что предъявленный предмет 
одежды и вовсе не был на потерпевшем 
в момент преступного посягательства, 
можно установить ложность заявления 
и побудить лицо к даче правдивых по-
казаний. В ходе детального осмотра объ-
ектов, изъятых в ходе выемки, субъект 
расследования должен обеспечить пол-
ноту фиксации обнаруженных на вещах 
следов в протоколе осмотра предметов, 
сфотографировать, принять меры к их 
сохранности.

В отношении подозреваемого осви-
детельствование, выемка и осмотр его 
одежды проводятся с учетом специфи-
ки следообразования, например, если 
виновным совершено преступление 
против жизни, здоровья и (или) поло-
вой неприкосновенности либо половой 
свободы личности, прежде всего должно 
быть обращено внимание на признаки, 
присущие попыткам оказать ему сопро-
тивление: следы от зубов, ногтей и др.

Резюмируя, подчеркнем, что при 
расследовании анализируемых престу-
плений наиболее значимыми перво-
начальными следственными и иными 
процессуальными действиями являются: 
допрос непосредственно заявителя или 
иного источника информации о пре-
ступлении; осмотр места происшествия; 
допрос свидетелей, в том числе членов 
семьи, родственников, близких несовер-
шеннолетнего, друзей, одноклассников 
(несовершеннолетние информацию о 
совершенном в отношении их престу-
плении нередко доверяют именно ровес-
никам); допрос подозреваемого (в любом 
случае), его освидетельствование, осмотр 
и выемка его одежды (при совершении 
преступления против жизни, здоровья и 
половой неприкосновенности либо по-
ловой свободы личности); освидетель-
ствование несовершеннолетнего потер-
певшего (в любом случае), его допрос, 
осмотр и выемка одежды (при соверше-
нии преступления против жизни, здоро-
вья и половой неприкосновенности либо 
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половой свободы личности); назначение 
типичных судебных экспертиз.

На первоначальном этапе расследо-
вания преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, след-
ственные и иные процессуальные дей-
ствия направлены главным образом на 
выявление и установление ключевых 
обстоятельств произошедшего, при-
частности конкретного лица к совер-

шению преступления. Эффективность 
и качество организации и планирования 
первоначального этапа расследования 
зависят от профессионализма следова-
теля (дознавателя), своевременного вы-
бора им следственных и иных процес-
суальных действий, знания тактики их 
производства, особенно с участием не-
совершеннолетних потерпевших разной 
возрастной категории.
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В российских правовых реалиях во-
прос о необходимости цифровизации 
уголовного судопроизводства прико-
вывает пристальное внимание специа-
листов указанной сферы в связи с тем, 
что уже применяемый в данной обла-
сти инструментарий оказался внедрен 
точечно экспериментальным образом. 
В последнее десятилетие о назревшей 
потребности в переходе уголовного су-
допроизводства на новый уровень при-
менения достижений технологического 
прогресса высказались едва ли не все 
самые авторитетные авторы в области 
уголовного процесса. Так, профессором 
Е. Р. Россинской был осуществлен под-
робный анализ формирования инфор-
мационно-цифровых сред обеспечения 
досудебного и  судебно-экспертного 
производства через призму развития 
гибридных интеллектуальных методик 
расследования и раскрытия преступле-
ний [1], доктором юридических наук 
Л. А. Воскобитовой проведено исследо-
вание цифровизационных процессов 
в контексте практики возбуждения уго-
ловного дела [2], а выдающимся ученым 
Л. В. Головко сделан вывод о неизбеж-
ности оптимизации уголовно-процес-
суальных форм и институтов, что, по 
его мнению, не несет рисков для тра-
диционного правосудия по уголовным 
делам [3].

Бесспорно то, что отдельные изме-
нения в уголовно-процессуальном за-
коне уже являются важным шагом на 
пути оптимизации судопроизводства. 
В то же время анализ имеющихся уго-
ловно-процессуальных новелл позволил 
обоснованно усомниться в достижении 
цели, которая ставилась разработчика-

ми практико-ориентированных реше-
ний при внедрении инновационных 
инструментов и плодов цифровизации 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ). 
Указанный тезис может быть продемон-
стрирован на примере не столь давно 
реализованных инициатив перехода 
к использованию электронных доку-
ментов в уголовном судопроизводстве. 
В частности, появившаяся в УПК РФ ста-
тья 474.1 «Порядок использования элек-
тронных документов в уголовном судо-
производстве» закрепила возможность 
подачи соответствующих процессуаль-
ных документов в электронной форме и 
аналогичного изготовления (за неболь-
шим исключением) судебных решений, 
подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Однако 
в силу фрагментарности регулирования 
и отсутствия как единой для всех стадий 
и субъектов цифровой платформы-про-
граммы, так и ее уполномоченного коор-
динатора и администратора, «револю-
ционность» использования подобных 
документов нивелируется, поскольку 
они приобретают привычную бумаж-
ную форму, будучи распечатанными 
для приобщения к уголовному делу.

Более того, рассуждая о недости-
жении целей цифровизации, следует 
признать, что отдельные акты «проти-
водействия» общеприменимости циф-
ровизационных процессов со стороны 
субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности обусловлены отсутстви-
ем программы концептуальной и си-
стемной цифровизации. Например, 
практикующие специалисты зачастую 
могут наблюдать, как судебная систе-



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

73 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

ма беспрепятственно обходит правила 
о необходимости аудиопротоколиро-
вания судебных заседаний, составляя 
акт о техническом сбое. Подобная по-
рочная практика не только активно 
используется нижестоящими судами, 
игнорирующими требования закона об 
аудиопротоколе, но и одобряется выше-
стоящими судами, которые указывают, 
что отсутствие аудиопротоколирования 
судебных заседаний не свидетельству-
ет о нарушении прав осужденного, в 
том числе права на защиту1. Видится, 
что данные случаи имеют место по той 
причине, что аудиопротоколирование 
является не необходимым элементом — 
гарантом стройной системы электрон-
ного уголовного дела, а фрагментарным 
нововведением в российском уголов-
но-процессуальном законе. Аналогич-
ный вывод можно сделать в отношении 
применения видеозаписи в процессе 
производства следственных действий. 
Так, ст. 189.1 УПК РФ предусматривает 
обязательность применения видеозапи-
си и приобщения ее материалов к про-
токолу следственного действия только в 
случае проведения допроса, очной став-
ки, опознания путем использования си-
стем видео-конференц-связи. Поскольку 
УПК РФ не предписывает использовать 
подобные цифровые процедуры в обя-
зательном порядке, следователи доста-
точно редко применяют данный способ 
фиксации, что во многом сводит на нет 
любые попытки разработок в указанной 
области.

Таким образом, следует констатиро-
вать, что причиной недостижения ко-
нечной цели оптимизации уголовного 
процесса является фрагментарность. 
При внедрении цифровых технологий в 

1  См., напр.: Определение Первого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 28 октя-
бря 2020 г. по делу № 77-2065/2020. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

уголовное судопроизводство отсутствует 
целостная, системная программа, охва-
тывающая деятельность всех субъектов 
уголовного процесса, задействован-
ных на всех стадиях. Представляется, 
что основным звеном, вокруг которого 
может формироваться данная единая 
программа цифровизации уголовного 
судопроизводства, служит концепция 
электронного уголовного дела. Как 
верно отмечают исследователи рассма-
триваемой проблематики, разработка 
электронного уголовного дела подра-
зумевает не просто электронную фор-
му хранения материалов дела, а созда-
ние сложной программы, содержащей 
специальный алгоритм процессуального 
движения уголовного дела с момента его 
возбуждения, проведения всех необхо-
димых процессуальных действий и до 
вынесения приговора [4, с.  85]. Впро-
чем, в авторском понимании, приговор 
не приостанавливает соответствующее 
процессуальное движение, поскольку 
включение стадии его исполнения также 
необходимо в рамках разработки элек-
тронного уголовного дела.

Практика цифровой оптимизации 
уголовного судопроизводства посред-
ством перехода к «безбумажной» форме 
ведения уголовных дел уже приняла раз-
личные воплощения в Германии, КНР, 
Сингапуре, Нидерландах, США, Казах-
стане. Аналогичные по своей природе 
инициативы получают свое развитие и в 
других правопорядках. Так, в результате 
внедрения современных уголовно-про-
цессуальных и технических разработок 
в Республике Молдова начала функци-
онировать система «Уголовное пресле-
дование: E-дело», а все уголовные дела 
были к 2018 году оцифрованы сотруд-
никами прокуратуры2. В Узбекистане 

2  Лозовану Г. Молдавская прокуратура 
начала вести уголовные дела в электронном 
виде // Digital.Report — информационно-ана-
литический портал о цифровой экономике и 
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в соответствии с Указом Президента от 
30 ноября 2017 года № УП5268 «О до-
полнительных мерах по усилению га-
рантий прав и свобод граждан в судеб-
но-следственной деятельности»1 были 
предприняты первые шаги по оптими-
зации и упрощению делопроизводства 
по уголовным делам, в том числе путем 
внедрения системы «Электронное уго-
ловное дело». В результате создания ло-
кальной сети «Электронное уголовное 
дело» в Грузии процессуальная состав-
ляющая уголовного судопроизводства 
осталась в бумажном (распечатанном) 
виде только в части передачи дел в суд, 
в остальном она перенесена в электрон-
ную плоскость [5, с. 69].

Анализируя перспективы появления 
электронного уголовного дела в Россий-
ской Федерации, отметим, что в целях 
устранения некоторого отставания в 
сравнении с иностранными коллегами 
в части разработки системы электрон-
ного уголовного на сегодняшний день 
целесообразно использование зарубеж-
ного опыта. 

Обращаясь к опыту зарубежных 
стран, в которых уже были успешно 
реализованы отдельные концепции 
электронного уголовного дела, можно 
обозначить очевидные преимущества 
соответствующих нововведений. К ос-
новным их достоинствам следует отне-
сти сокращение сроков расследования. 

ИКТ-политике в странах Евразии : сайт. 2017. 
17 июля. URL: http://www.digital.report (дата 
обращения: 16.09.2023) ; Ciobanu А. Criminal 
cases digitized by prosecutors at 100 percent // 
The State News Agency MOLDPRES : сайт. 2018. 
2 августа. URL: https://www.moldpres.md/en/
news/2018/08/02/18006853  (дата обращения: 
16.09.2023).

1  О дополнительных мерах по усилению га-
рантий прав и свобод граждан в судебно-след-
ственной деятельности : Указ Президента 
Республики Узбекистан от 30 ноября 2017 г. 
№ УП-5268 // Национальная база данных за-
конодательства Республики Узбекистан : сайт. 
URL: https://lex.uz/ru/docs/3432428 (дата обра-
щения: 11.02.2024).

Например, в Саудовской Аравии за счет 
внедрения прогрессивной системы ве-
дения уголовного дела в электронном 
виде сроки производства по уголов-
ным делам сократились практически 
на 80 процентов, что не может не быть 
наглядным доказательством ее эффек-
тивности [6, c. 43]. Оценивая соответству-
ющие преимущества, нельзя умолчать 
и о финансовой экономии, которая бу-
дет иметь место после реализации воз-
можных реформ. Несмотря на то, что, 
несомненно, интеграция цифровых 
технологий во все стадии уголовного 
судопроизводства на начальных этапах 
потребует значительных экономиче-
ских затрат, впоследствии российское 
судопроизводство существенно снизит 
постоянные расходы. К примеру, в ка-
честве одного из важнейших элементов 
электронного судопроизводства следу-
ет признать возможность электронного 
санкционирования следственных дей-
ствий и рассмотрения ходатайств об 
избрании мер пресечения. Такая прак-
тика уже внедрена в Казахстане, где в 
результате нововведения сократились 
как сроки решения указанных вопросов 
и риски побега, так и финансовые затра-
ты на службу конвоирования, затраты, 
связанные с износом автотранспорта и 
расходом топлива [7, c. 98]. 

В то же время успешная практика за-
рубежных коллег, которая должна быть 
проанализирована на предмет возмож-
ной имплементации в российский пра-
вопорядок, намного более обширна. 
Она не только охватывает все стадии 
уголовного судопроизводства, но и за-
частую нацелена на нужды конкретных 
его участников, что, бесспорно, должно 
иметь место и при разработке законода-
тельных изменений в Российской Феде-
рации.

Таким образом, первый тезис автора в 
отношении первооснов разработки кон-
цепции электронного уголовного дела 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

75 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

в Российской Федерации заключается 
в том, что опыт зарубежных стран мо-
жет и должен быть проанализирован с 
целью оценки необходимости соответ-
ствующей законодательно закрепленной 
концепции и минимизации возможных 
ошибок.

Наиболее релевантным примером, 
который российский разработчик может 
взять за основу, является опыт Республи-
ки Казахстан, где в рамках государствен-
ной программы «Цифровой Казахстан» 
был реализован переход к электронно-
му ведению уголовных дел. В результате 
реформ в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Республики Казахстан закреплена 
«возможность лица, ведущего уголовный 
процесс, с учетом мнения участников 
уголовного судопроизводства и техни-
ческой возможности ведения дела в элек-
тронном формате вынести соответству-
ющее мотивированное постановление»1. 
Заслуживает внимания взвешенное ре-
шение о сохранении в УПК Республики 
Казахстан порядка ведения уголовно-
го дела в привычном, бумажном, виде. 
Представляется, что в силу утопизма 
идеи об одномоментной трансформа-
ции веками формировавшегося формата 
уголовного дела в электронную форму 
соответствующее законодательное реше-
ние отвечает целям планомерной и эф-
фективной цифровизации уголовного 
судопроизводства.

Второй тезис, который должен быть 
обозначен в рамках определения пер-
вооснов электронного уголовного дела, 
заключается в том, что его концепция не 
должна формироваться как некий не-
достижимый идеал. При ее разработке 
следует отталкиваться от практических 

1  Государственная программа «Цифровой 
Казахстан» : утв. Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. 
№ 827 // Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан : сайт: URL: https://adilet.zan.kz/rus/
docs/P1700000827 (дата обращения: 15.10.2023).

рутинных аспектов следственной, про-
курорский, судебной и адвокатской ра-
боты. Если обратиться к практикующим 
специалистам с вопросом о том, с каки-
ми трудностями им приходится сталки-
ваться в их ежедневной деятельности, 
каждый из них сможет назвать едва ли 
не десяток проблем, которые могут быть 
решены при помощи цифровых техно-
логий. Следователь охотно поведает о 
сшивании многотомных уголовных дел, 
адвокат — о многочасовых ожиданиях 
вывода сотрудниками ФСИН доверите-
ля в СИЗО, судья — о проблемах извеще-
ния участвующих лиц. В данном аспекте 
видится оправданным мнение профессо-
ра Л. А. Воскобитовой о необходимости 
функционального подхода, основанного 
на системном анализе процессуальной 
деятельности [8]. Соответственно, пре-
жде чем предлагать и инициировать 
внесение изменений и дополнений в 
действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство, следует выявить 
насущные проблемы каждого из участ-
ников уголовного судопроизводства. 
Подобная деятельность может осущест-
влятся путем создания рабочих групп, 
объединяющих всех субъектов уголовно-
го судопроизводства, а также методами 
опроса и анкетирования действующих 
следователей и дознавателей, прокуро-
ров, судей, адвокатов и иных представи-
телей уголовно-процессуальной сферы.

В то же время автору видится, что без 
законодательного закрепления само-
стоятельной концепции электронного 
уголовного дела все попытки примене-
ния иностранного опыта и реализации 
мнений практикующих специалистов 
будут не в полной мере эффективны для 
целей цифровизации уголовного судо-
производства. Российской правовой дей-
ствительности необходима общая для 
всех ведомств концепция электронного 
уголовного дела. Фрагментарная реали-
зация точечных проектов недопустима и 
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не отвечает целям цифровой трансфор-
мации. 

Представляется, что соответствующая 
концепция должна выступать докумен-
том планирования, определяющим в со-
ответствии с вызовами, стоящими перед 
уголовно-процессуальной системой Рос-
сийской Федерации, принципы, цели и 
приоритетные направления деформа-
лизации уголовного судопроизводства в 
условиях цифровизации на конкретный 
период времени в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
а также с учетом международных норм 
и стандартов.

Автором предлагается привлечение 
к участию в соответствующих разработ-
ках представителей различных ведомств: 
Верховного Суда Российской Федерации 
и Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федера-
ции, Федеральной службы безопасности, 
Совета Безопасности Российской Феде-
рации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов и иных 
при координирующей роли Генераль-
ной прокуратуры. 

Особенно важным в рамках концеп-
ции электронного уголовного дела ви-
дится закрепление предлагаемой к вне-
дрению системы принципов, поскольку 
на начальных этапах реализации кон-
цепции следует общими усилиями 
четко определить, что будет являться 
руководящим началом в достижении 
поставленных целей. В качестве прин-
ципов реализации концепции электрон-
ного уголовного дела предлагаются сле-
дующие.

Принцип вспомогательной роли 
цифровых технологий, в авторском по-
нимании, является ключевым, поскольку 
именно он предопределяет недопусти-
мость утраты личностной ценности при-

нимаемых процессуальных решений в 
результате замены мыслящего человека 
искусственным интеллектом. В данном 
векторе следует согласиться с позици-
ей А. Е. Григорьевой, что упрощение 
уголовного судопроизводства не долж-
но исключать человеческий ресурс [9, 
с. 19]. Новейшие разработки, в частно-
сти искусственный интеллект, должны 
рассматриваться не в качестве аналога 
уголовно-процессуальной фигуры, а в 
роли помощника, способного оптимизи-
ровать рутинные процессы, где участие 
человека может быть минимизировано 
без ущерба фундаментальным основам 
судопроизводства.

Названный принцип тесно связан с 
принципом баланса новых средств, ме-
тодов и разработок с существующими 
уголовно-процессуальными стандарта-
ми. Ныне имеющиеся в виде положений 
УПК РФ процессуальные правила фор-
мировались в ходе становления системы 
отечественного уголовного судопроиз-
водства не для того, чтобы в одночасье с 
приходом новых технологий быть «из-
влеченными» из ее фундамента. В этой 
связи, не отрицая роль цифрового ин-
струментария, констатируем необходи-
мость обеспечения гарантий того, что 
все новые методы будут научны, обо-
снованны, законны, воспроизводимы, 
логичны, безопасны и проверены.

Следующий принцип, заслужива-
ющий законодательного закрепления, 
может именоваться как принцип обеспе-
чения надлежащего уровня защиты дан-
ных и охраняемой законом тайны. Необ-
ходимость обеспечения защиты данных 
и конфиденциальности во избежание 
фальсификации доказательств и полу-
чения несанкционированного доступа 
к персональным данным и охраняемым 
законом сведениям должна рассматри-
ваться через призму иного принципа, а 
именно дифференцированной доступ-
ности. 
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В частности, в рамках воплощения 
концепции электронного уголовного 
дела необходимо, чтобы в пользование 
участников уголовного судопроизвод-
ства было предоставлено программное 
обеспечение, обладающее способностью 
дифференцировать содержащиеся мате-
риалы на отдельные информационные 
блоки. В зависимости от их содержания 
конкретные участники процесса получа-
ли бы возможность ознакомления и ра-
боты с «доступными» для них на данной 
стадии материалами.

Иной немаловажный принцип заклю-
чается в том, что электронное уголовное 
дело, как феномен, следует рассматри-
вать в качестве инструмента облегчения 
взаимодействия участников уголовного 
судопроизводства. Соответствующее ру-
ководящее начало всецело согласуется с 
выдвинутым ранее тезисом о необходи-
мости функционального подхода, кото-
рый требует учесть при нововведениях 
неэффективные стороны деятельности 
каждого из участников уголовного судо-
производства. 

Наконец, в рамках концепции следует 
отразить и такие взаимосвязанные прин-
ципы, как принцип поэтапности и прин-
цип обеспечения цифрового равенства.

При анализе зарубежного опыта 
нами уже были позитивно оценены за-

конодательные положения УПК Респу-
блики Казахстан, которые предполага-
ют возможность ведения уголовных дел 
как в электронном, так и в бумажном 
формате. Представляется, что подоб-
ный подход был взвешенно реализован 
иностранными коллегами с учетом по-
требности в поэтапной адаптации участ-
ников уголовного судопроизводства к 
новым реалиям.

В то же время в контексте идеи, отра-
жающей необходимость законодатель-
ного закрепления возможности выбора 
формы судопроизводства, для целей 
адаптации следует признать и обосно-
ванность такой планомерности в силу 
необходимости обеспечения цифрового 
равенства. В векторе ранее предложен-
ных принципов принцип цифрового 
равенства предполагает равную обеспе-
ченность цифровой инфраструктурой, 
а также наделение фактической возмож-
ностью восполнения цифровой негра-
мотности за счет применения привыч-
ных форм производства по делу. 

С опорой на предлагаемые принципы 
видится возможной последующая кон-
кретизация направлений оптимальной 
цифровизации уголовного судопроиз-
водства. 
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Необходимость выработки иных мер 
дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности, обусловлен-
ная неэффективностью наказания «как 
единственного и безальтернативного 
средства в борьбе с преступностью» [1, 
с. 163], привела к стремительному раз-
витию субинститута специальных ос-
нований освобождения от уголовной 
ответственности.

Об этом свидетельствует, в частности, 
значительный рост количества примеча-
ний к статьям Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК РФ), содержащих специальные 
основания освобождения от уголовной 
ответственности1, а также количества 
лиц, освобожденных от уголовной от-
ветственности в соответствии с данными 
нормами2. 

Эффективность этих норм напрямую 
зависит от правоприменительной прак-
тики. Ошибки, систематически допуска-
емые правоприменителями в результате 
неправильного толкования норм, требу-
ют вмешательства со стороны законода-
теля путем изменения формулировок, 
используемых при конструировании 
примечаний, или Верховного Суда Рос-
сийской Федерации путем создания по-
становлений Пленума и обзоров, содер-
жащих соответствующие разъяснения. 

В результате проведенного анализа 
судебной практики автором были выяв-
лены проблемы, возникающие при осво-
бождении лиц от уголовной ответствен-
ности по специальным основаниям.

1  В 1997 году в УК РФ было 13 специальных 
оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности, в 2007 году — 19, в 2017 году — 44, 
в 2023 году — 58.

2  В 2012 году 121 лицо было освобождено 
от уголовной ответственности в соответствии 
с примечаниями к статьям Особенной части 
УК РФ, в 2022 году — 7 369 лиц. См.: Сводные 
статистические сведения о состоянии суди-
мости в России // Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79 (дата обращения: 01.03.2024).

1. Неприменение специального осно-
вания освобождения от уголовной ответ-
ственности в случаях, когда виновный 
выполнил все условия, установленные 
в примечании к статье Особенной части 
УК РФ. 

Согласно пп. 1, 23 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 19 
«О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной от-
ветственности» по каждому уголовному 
делу «надлежит проверять, имеются ли 
основания для применения к лицу, со-
вершившему преступление, положений 
статей 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ». 
В случае, если имеется несколько нере-
абилитирующих оснований, «суд разъ-
ясняет лицу право возражать против 
прекращения уголовного дела и (или) 
уголовного преследования по каждому 
из этих оснований и прекращает уголов-
ное дело и (или) уголовное преследова-
ние по тому основанию, против которо-
го оно не возражает»3.

Специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности явля-
ются императивными (их применение 
не зависит от усмотрения дознавателя, 
следователя или суда) и безусловными 
(решение о прекращении уголовного 
преследования является окончательным, 
оно не может быть отменено в зависимо-
сти от последующего поведения лица). 
Также они не требуют учета данных о 
личности обвиняемого и других обсто-
ятельств, кроме прямо в них предусмо-
тренных4. Соответственно, при выполне-

3  О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 : 
текст с изм. и доп. на 29 нояб. 2016 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4  Постановление мирового судьи судебно-
го участка № 19 Барятинского района от 23 
апреля 2019 г. по делу № 1-2/2019. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нии условий, указанных в примечании 
к статье Особенной части УК РФ, лицо 
должно быть освобождено от уголовной 
ответственности, за исключением случа-
ев, когда обвиняемый возражает против 
прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования по данному ос-
нованию.

На практике встречаются случаи, ког-
да суды не проверяют, имеются ли по 
делу основания для применения при-
мечаний к статьям Особенной части 
УК РФ1, что является нарушением прин-
ципов гуманизма и справедливости.

К примеру, приговором мирового 
судьи подсудимый Ж. был признан ви-
новным в совершении фиктивной поста-
новки на учет иностранных граждан по 
месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации. В качестве об-
стоятельства, смягчающего наказание, 
было установлено активное способ-
ствование раскрытию и расследованию 
преступления. Исходя из примечания 
2 к ст. 322.3 УК РФ, лицо, совершившее 
данное преступление, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
способствовало его раскрытию и если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления. То есть Ж. вы-
полнил все необходимые условия для 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, в связи с чем суд апелляционной 
инстанции отменил приговор мирового 
судьи и прекратил производство по уго-
ловному делу2.

Следует отметить, что указанная про-
блема отражена в некоторых исследова-
ниях [2, с. 148].

1  Постановление Сахалинского областного 
суда (Сахалинская область) от 8 июня 2018 г. 
по делу № 1-81/2017 // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт.  URL :  https://sudact.ru/
regular/doc/m2RYCV23IrxQ/ (дата обращения: 
03.03.2024).

2  Апелляционное постановление На-
ро-Фоминского городского суда (Московская 
область) от 13 июля 2020 г. по делу № 10-
12/2020 // Судебные и нормативные акты РФ 
: сайт. URL :  https://sudact.ru/regular/doc/
H3yF2opNpllX/  (дата обращения: 03.03.2024).

Также из анализа сложившейся су-
дебной практики следует, что при ре-
шении вопроса об освобождении лица 
от уголовной ответственности суды не 
всегда рассматривают возможность при-
менения специальных оснований, отда-
вая предпочтение положениям ст. 76.2 
УК РФ3.

Исходя из п. 2 ч. 5 ст. 446.2 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ), если суд, 
рассматривая ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела с назначением су-
дебного штрафа, установит иные осно-
вания для прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования (как реа-
билитирующие, так и нереабилитирую-
щие), то он отказывает в удовлетворении 
ходатайства4. 

Соответственно, при конкуренции 
ст. 76.2 УК РФ и примечаний к статьям 
Особенной части УК РФ, содержащих 
специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности, должны 
применяться последние.

2. Признание права на реабилитацию. 
Исходя из п. 28 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 19 
«О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной от-
ветственности» освобождение от уголов-
ной ответственности по специальным 
основаниям «не означает отсутствие в 
деянии состава преступления, поэтому 
прекращение уголовного дела и (или) 
уголовного преследования в таких слу-

3  Постановление Верховного суда Респу-
блики Крым (Республика Крым) от 16 октября 
2019 г. по делу № 44У-157/2019 // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL:  https://
sudact.ru/regular/doc/WXbPvKb3XqdR/ (дата 
обращения: 03.03.2024).

4  Обзор судебной практики освобождения 
от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) : утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 10 июля 2019. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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чаях не влечет за собой реабилитацию 
лица, совершившего преступление».

Кроме того, согласно правовой пози-
ции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации освобождение лица от 
уголовной ответственности «отражает 
факт совершения им деяния, содержа-
щего признаки преступления, поэтому 
решение о прекращении дела не влечет 
за собой реабилитацию лица (признание 
его невиновным), то есть вопрос о его ви-
новности остается открытым»1.

Тем не менее при применении специ-
альных оснований освобождения от уго-
ловной ответственности суды иногда 
прекращают уголовное дело на основа-
нии отсутствия в деянии лица состава 
преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), 
которое является реабилитирующим 
(п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ), а не в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 28 УПК РФ2. 

Более того, при введении в текст уго-
ловного закона нового примечания, 
содержащего в себе специальное осно-
вание, некоторые суды прекращали уго-
ловное дело в соответствии с ч. 2 ст. 24 
УПК РФ, полагая, что новым федераль-
ным законом устраняются преступность 
и наказуемость деяния3.

Указанный подход является невер-
ным, так как примечания к статьям 

1  По делу о проверке конституционно-
сти статьи 6 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
О. В. Сушкова : Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 28 октя-
бря 1996 г. № 18-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 апреля 2009 г. № 31-Д09-3 ; 
Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2011 г. № 88-О11-21 ; 
Кассационное определение Президиума Бел-
городского областного суда от 28 марта 2013 г. 
по делу № 44У-21/2013. (Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».)

3  Апелляционное постановление Верховно-
го суда Республики Крым от 5 апреля 2022 г. 
по делу № 22-932/2022 ; Апелляционное поста-
новление Верховного суда Республики Крым 
от 21 апреля 2022 г. по делу № 1-113/2022, 22-
1154/2022. (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».)

Особенной части УК РФ устанавливают 
норму об освобождении от уголовной 
ответственности лица, совершившего 
преступление, а не устраняют преступ-
ность и наказуемость деяния. Подобные 
нарушения искажают «саму суть право-
судия и смысл судебного решения как 
акта правосудия» и влекут за собой «не 
основанное на законе освобождение ви-
новного от уголовной ответственности 
по реабилитирующим основаниям»4.

3. Требование соблюдения положе-
ний ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

При освобождении от уголовной от-
ветственности по правилам, предусмо-
тренным примечаниями к статьям 
Особенной части УК РФ, соблюдения 
общих условий деятельного раскаяния 
не требуется5. Однако правопримените-
ли иногда отказывают в освобождении 
от уголовной ответственности по специ-
альным основаниям лицам, не выпол-
нившим всех действий, указанных в ч. 1 
ст. 75 УК РФ.

Например, постановлением мирового 
судьи подсудимая Г. была освобождена 
от уголовной ответственности на осно-
вании примечания 2 к ст. 322.3 УК РФ. 
В качестве действий, способствовавших 
раскрытию преступления, судья при-
знал дачу объяснений и добровольное 
предоставление своего жилища для ос-
мотра до возбуждения уголовного дела. 
В апелляционном представлении проку-
рор просил отменить указанное поста-
новление, поскольку «Г. с добровольным 
сообщением о совершенном преступле-
нии не обращалась» и «факт соверше-

4  Постановление Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции от 17 августа 2022 г. 
№ 77-4194/2022. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

5  О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 : 
текст с изм. и доп. на 29 нояб. 2016 г. П. 7. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ния ею противоправных действий был 
выявлен сотрудниками полиции в ходе 
проверки»1. 

Суд апелляционной инстанции оста-
вил представление без удовлетворения, 
поскольку единственным условием осво-
бождения от уголовной ответственности, 
указанным в примечании 2 к ст. 322.3 
УК РФ, является способствование рас-
крытию преступления.

Таким образом, требование соверше-
ния иных позитивных постпреступных 
действий (например, явки с повинной) 
для освобождения лица от уголовной от-
ветственности по специальному основа-
нию2, а также выполнения иных условий 
(к примеру, совершение преступления 
впервые)3, не названных в примечании 
к статье Особенной части УК РФ, не ос-
новано на законе. Для освобождения от 
уголовной ответственности лицу доста-
точно выполнить все условия, перечис-
ленные в соответствующем примечании 
к статье Особенной части УК РФ.

4. Некорректное толкование понятий, 
используемых при конструировании 
специальных оснований. 

Указанные выше примеры свидетель-
ствуют о том, что наличие разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации не в полной мере устраня-
ет возможность различного толкования 
положений уголовного закона. Иногда 
для решения проблем, сложившихся в 

1  Апелляционное постановление Кольчу-
гинского городского суда (Владимирская об-
ласть) от 2 июля 2019 г. по делу № 10-4/2019 
// Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL:  https://sudact.ru/regular/doc/
WlxBio71oOY0/ (дата обращения: 03.03.2024).

2  Апелляционное постановление Славян-
ского городского суда (Краснодарский край) 
от 4 сентября 2019 г. по делу № 10-10/2019 // 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/obdePJnrC36w/ 
(дата обращения: 03.03.2024).  

3  Апелляционное постановление Зарайско-
го городского суда (Московская область) от 22 
мая 2020 г. по делу № 10-5/2020 // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL:  https://
sudact.ru/regular/doc/V41WXZG2cu6N/ (дата 
обращения: 03.03.2024).  

судебной практике, требуется внесение 
изменений в УК РФ.

Термин «если в его действиях не со-
держится иного состава преступления» 
указан в 26 примечаниях, содержащих 
в себе специальные основания освобо-
ждения от уголовной ответственности4. 
С момента вступления в силу УК РФ 
толкование данного термина вызывало 
трудности у правоприменителей, по-
скольку ранее в советском уголовном за-
конодательстве подобное условие осво-
бождения от уголовной ответственности 
отсутствовало.

Верховный Суд Российской Федера-
ции неоднократно разъяснял, что на-
личие в действиях лица совокупности 
преступлений не является препятствием 
для освобождения его от уголовной от-
ветственности по специальному основа-
нию5. В таких случаях лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности по 
примечанию к статье Особенной части 
УК РФ и несет уголовную ответствен-
ность за все иные преступления.

Однако некоторые суды полагают, 
что при совершении нескольких пре-
ступлений лицо не может быть осво-
бождено от уголовной ответственности 
по специальному основанию. К приме-
ру, несмотря на выполнение всех усло-
вий, перечисленных в примечании 2 к 
ст. 210 УК РФ, Д. не был освобожден от 

4  Для сравнения: в 1997 году подобное усло-
вие было в 7 примечаниях к статьям Особен-
ной части УК РФ, в 2007 году — в 12 примеча-
ниях, в 2017 году — в 21 примечании.

5  О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств : Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 марта 2002 г. № 5 : текст с изм. и доп. на 
11 июня 2019 г. П. 19. ; О судебной практике 
по делам о незаконном пересечении Государ-
ственной границы Российской Федерации и 
преступлениях, связанных с незаконной ми-
грацией : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. 
№ 18. П. 17 (Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».)
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уголовной ответственности за участие 
в преступном сообществе, поскольку в 
его действиях «имеются признаки иных 
составов преступлений, связанных с мо-
шенничеством в сфере страхования, в 
том числе совершенных в составе орга-
низованной группы»1.

Указанное выше условие освобожде-
ния от уголовной ответственности «не 
несет в себе какой-либо функциональ-
ной нагрузки, а лишь запутывает пра-
воприменителей» [3, с. 30—33]. Поэтому 
в целях устранения неопределенности 
уголовного закона Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2012 года № 306-ФЗ 
текст примечаний к ст. 222 и 223 УК РФ 
был изменен: слова «если в его действиях 
не содержится иного состава преступле-
ния» были заменены на «освобождается 
от уголовной ответственности по данной 
статье». 

Это позитивное изменение поддержи-
вается большинством ученых [4, с. 43; 5, 
с. 178]. Так, В. А. Леонтьевский полага-
ет, что от указания «на отсутствие в дей-
ствиях лица иного состава преступления 
необходимо отказаться» [2, с. 149]. Автор 
солидарен с данным мнением и считает 
несостоятельной позицию Верховного 
Суда Российской Федерации, согласно 
которой остальные примечания, со-
держащие в себе приведенное условие, 
истолковываются судами единообразно 
и, соответственно, не требуют измене-
ний2. 

Наиболее ярким примером система-
тического некорректного толкования яв-
ляется примечание к ст. 126 УК РФ, где 

1  Кассационное определение Четвертого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
11 октября 2022 г. № 77-3916/2022. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О внесении в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 222 и 223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 мая 2012 г. № 8. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

говорится, что лицо, добровольно осво-
бодившее похищенного, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления. 

Под добровольным понимается такое 
освобождение похищенного, при кото-
ром «виновное лицо осознавало, что 
у него имелась реальная возможность 
удерживать потерпевшего, но оно осво-
бодило его, в том числе передало род-
ственникам, представителям власти, 
указало им на место нахождения похи-
щенного лица, откуда его можно осво-
бодить»3. 

Кроме того, судебная практика опре-
делила, что не является добровольным 
освобождение потерпевшего, состоявше-
еся после выполнения условий, выдви-
нутых похитителями, или обещания их 
выполнить, когда цель похищения была 
достигнута и (или) оказался утраченным 
смысл дальнейшего удержания потер-
певшего4.

Следовательно, совершение иных 
преступлений само по себе не исключа-
ет возможность освобождения от уголов-
ной ответственности за похищение. Если 
же потерпевший был освобожден после 
выполнения условий похитителей или 
обещания их выполнить, то это является 
препятствием для освобождения от уго-
ловной ответственности по примечанию 
к ст. 126 УК РФ вне зависимости от того, 
образуют действия виновных иной со-
став преступления или нет. 

Суды нередко мотивируют отказ в 
освобождении лица от уголовной ответ-
ственности по данному основанию на-

3  О судебной практике по делам о похище-
нии человека, незаконном лишении свободы 
и торговле людьми : Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 декабря 2019 г. № 58. П. 11. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4  Апелляционное определение Верховно-
го Суда Российской Федерации от 18 декабря 
2018 г. № 78-АПУ18-29. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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личием в действиях лица совокупности 
преступлений. 

Например, виновные похитили трех 
потерпевших с целью получения денеж-
ных средств в размере 3 000 000 рублей 
в качестве «откупных» за обнаруженные 
в доме потерпевшего М. наркотические 
средства. Потерпевшие были освобож-
дены лишь после достижения участни-
ками организованной группы общей 
преступной цели, а именно получения 
согласия М. на передачу им всей требу-
емой суммы.

Судебная коллегия по делам воен-
нослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации не нашла оснований 
для освобождения виновных от уголов-
ной ответственности за похищение, по-
скольку одновременно с похищением 
потерпевших было выдвинуто требова-
ние о передаче чужого имущества, т. е. 
действия осужденных образуют совокуп-
ность преступлений, предусмотренных 
ст. 126 и 163 УК РФ. По мнению суда, 
освобождение потерпевших было осу-
ществлено «после совершения иных 
составов преступлений, что исключает 
возможность применения к ним приме-
чания к ст. 126 УК РФ»1. 

Автор полагает, что виновные не 
могли быть освобождены от уголовной 
ответственности не потому, что в их дей-
ствиях присутствует иной состав пре-
ступления, а потому, что потерпевшие 
были освобождены после достижения 

цели похищения. Соответственно, такое 
освобождение похищенных не является 
добровольным.

Исходя из вышеизложенного, полага-
ем, что необходимо исключить из тек-
ста всех примечаний к статьям Особен-
ной части УК РФ формулировку «если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления», заменив ее на 
фразу «освобождается от уголовной 
ответственности по данной статье», по 
аналогии с примечаниями к ст. 222, 223 
УК РФ.

 Также в целях формирования еди-
нообразной судебной практики следует 
дополнить примечание к ст. 126 УК РФ 
разъяснением следующего содержания: 
«Не может признаваться добровольным 
освобождение похищенного, если оно 
обусловлено выполнением выдвину-
тых требований или обещанием их вы-
полнить, а также если цель похищения 
была достигнута или смысл дальнейше-
го удержания потерпевшего был утра-
чен». Введение подобного разъяснения 
поддерживается многими учеными [2, 
с. 151; 6, с. 10].

Следует отметить необходимость 
дальнейшего изучения практики приме-
нения специальных оснований в связи с 
введением в текст уголовного закона но-
вого основания освобождения от уголов-
ной ответственности, предусмотренного 
ст. 78.1 УК РФ, в частности его соотноше-
ния с примечаниями к ст. 337, 338 УК РФ.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации расследования преступлений в 
условиях чрезвычайной ситуации следственными группами. Проанализированы научные 
подходы к вопросу организации расследования преступлений следственными группами, 
примеры практики расследования преступлений в условиях чрезвычайной ситуации след-
ственными группами, проблемы правовой регламентации расследования преступлений 
следственными группами. Сделаны выводы о том, что в условиях чрезвычайной ситуации 
значение межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений существен-
но возрастает, а наиболее продуктивной формой организации расследования преступлений 
в условиях чрезвычайной ситуации является межведомственная специализированная след-
ственная группа. Сформулировано определение следственной группы, которым предложено 
дополнить положения пункта 41 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Предложены формулировки редакции частей 1, 2, 3, 5 статьи 163 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей порядок создания следствен-
ной группы, ее состав, полномочия руководителя следственной группы и ее участников.

Ключевые слова: условия чрезвычайной ситуации, организация расследования престу-
плений, следственная группа, межведомственное взаимодействие

Для цитирования: Страхова С. В. Следственная группа как форма организации рассле-
дования преступлений в условиях чрезвычайной ситуации // КриминалистЪ. 2024. № 3 
(48). С. 87—95.

Original article

THE INVESTIGATIVE GROUP AS A FORM OF ORGANIZING  
THE INVESTIGATION OF CRIMES IN AN EMERGENCY SITUATION

Svetlana V. STRAKHOVA
Crimean Law Institute (branch) of the University of prosecutor’s office of the Russian Federation, 
Simferopol, Russia, Svestr-2021@mail.ru

Abstract. The article deals with the issues of organising criminal investigation by investigative 
groups in emergency situations. The scientific approaches to the issue of organisation of criminal 
investigation by investigative teams, as well as some examples of investigative practice by in-
vestigative groups in emergencies and the problems of legal regulation of criminal investigation 
by such investigative units are analyzed. Conclusions have been drawn that the importance of 
interdepartmental cooperation in the investigation of crimes by investigative teams in emergency 
situations significantly increases, and the most efficient form of organising criminal investigation 
in situations of emergency is the interdepartmental specialised investigative unit. The definition 

© Страхова С. В., 2024

КРИМИНАЛИСТЪ. 2024. № 3 (48). С. 87—95 • CRIMINALIST. 2024;3(48):87-95



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

88КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

of the investigative unit is proposed, to supplement the provisions of Article 5, paragraph 41 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The authors offer the wording of parts 1, 
2, 3, 5 of Article 163 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation which sets out the 
procedure for the establishment of the investigative unit, its composition, the powers of the head 
officer of the investigative unit and its participants.

Keywords: emergency situation, organisation of criminal investigation, investigative unit, in-
teragency cooperation

For citation: Strakhova S. V. The investigative group as a form of organizing the investigation 
of crimes in an emergency situation // Criminalist. 2024;3(48):87-95. (In Russ.).

Условия чрезвычайной ситуации, 
которые отражены в положениях  ст. 1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», а также ст. 3 Федерального консти-
туционного закона от 30 мая 2001 года 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», 
определяют специфику организации 
расследования преступлений, совер-
шаемых в указанных условиях и (или) 
явившихся причинами их наступления.  

В. Н. Григорьев по этому поводу от-
мечает, что «организация расследования 
преступлений в чрезвычайных условиях 
касается формирования и обеспечения 
деятельности специализированных след-
ственных групп и характеризует: специ-
альные подразделения оперативного 
реагирования как основу системы орга-
низации расследования преступлений 
в чрезвычайных условиях; порядок соз-
дания специализированных следствен-
ных групп для работы в чрезвычайных 
условиях; их ресурсное обеспечение; 
привлечение необходимых участников 
процесса; организацию взаимодействия 
следственной группы с органами вну-
тренних дел и федеральной безопасно-
сти» [1, с. 330]. 

Заметим, что расследование престу-
плений следственной группой являет-
ся примером процессуальной формы 
взаимодействия правоохранительных 
органов для решения задач предвари-
тельного расследования. Между тем 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УПК РФ) 
не содержит норм, которые определяют 
понятие следственной группы, специа-
лизированной следственной группы, 
а также порядок расследования пре-
ступлений в условиях чрезвычайной 
ситуации. При этом ст. 163 УПК РФ 
устанавливает, что производство пред-
варительного следствия по уголовному 
делу в случае его сложности или боль-
шого объема может быть поручено 
следственной группе, о чем выносится 
постановление или указывается в по-
становлении о возбуждении уголовно-
го дела. К работе следственной группы 
могут быть привлечены должностные 
лица органов, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность.

 В. Д. Ларичев и В. Г. Кучкина в этой 
связи поясняют, что на практике «для 
эффективного раскрытия и расследова-
ния наиболее сложных и резонансных 
преступлений наряду с процессуальной 
реализуется непроцессуальная (органи-
зационная) форма взаимодействия. Пра-
вовыми основами такого взаимодействия 
являются Указы Президента Российской 
Федерации, межведомственные и ведом-
ственные нормативные акты» [2, с. 119]. 
Подобной формой взаимодействия явля-
ются следственно-оперативные группы, 
которые формируются для расследова-
ния конкретных преступлений.

В научной литературе следственно-
опера  тивные группы классифицируют 
по ведомственной принадлежности на 
ведомственные и межведомственные, 
по функционально-целевому назначе-
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нию — на специализированные след-
ственно-оперативные подразделения и 
группы, по уровню организации — на 
районные, межрайонные, городские, на 
уровне субъекта Российской Федерации, 
региональные, межрегиональные, феде-
рального и межгосударственного уровня 
[3].

Отмечая значимость взаимодей-
ствия следователя с органом дознания, 
Р. С. Белкин определял взаимодей-
ствие субъектов доказывания как одну 
из форм организации расследования 
преступлений, заключающуюся в «ос-
нованном на законе сотрудничестве 
следователя с органом дознания, согла-
сованном по цели, времени и месту» [4, 
с. 256]. Совместную работу следователей 
и сотрудников органа дознания в соста-
ве следственно-оперативной группы 
Р. С. Белкин называл «наиболее про-
дуктивной формой взаимодействия» [5, 
с. 431]. 

На наш взгляд, в условиях чрезвы-
чайной ситуации, в которых осущест-
вляется расследование преступлений, 
существенно повышается значение эф-
фективного взаимодействия следовате-
лей с органами дознания. Примером 
такого взаимодействия является орга-
низация работы следственной группы 
Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области, которая была 
создана в связи с наводнением летом 
2019 года. Тогда Указом губернатора 
Иркутской области от 27 июня 2019 
года № 134-уг на территории области 
был введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Следственная группа работала 
в г. Тулуне, которому был причинен 
наибольший ущерб — стихия стерла с 
лица земли треть города. Всего же в Ир-
кутской области жертвами наводнения 
стали 25 человек, 6 пропали без вести. 
Общий ущерб составил 40 млрд рублей 
[6]. В состав следственной группы, пояс-
няют М. А. Митюкова и В. С. Черноусов, 

«были включены следователи, следова-
тели-криминалисты, представители 
отдела процессуального контроля, опе-
ративные уполномоченные. …Работа 
следователей была сосредоточена на 
следующих основных направлениях: 
проверка материалов в стадии возбуж-
дения уголовных дел по ст. 105 УК РФ 
по фактам безвестного исчезновения 
граждан; проверка материалов и воз-
буждение уголовных дел по признакам 
ст. 293 УК РФ в отношении должностных 
лиц, ответственных за своевременное 
оповещение граждан о надвигающем-
ся стихийном бедствии, за обеспечение 
их своевременной эвакуации. …Для 
проведения осмотра пострадавших от 
наводнения домов, дачных поселков, 
обнаружения пострадавших лиц при-
влекалось большое количество сотруд-
ников органов внутренних дел из числа 
опытных участковых и оперативных 
уполномоченных других территорий, 
которые были временно прикоманди-
рованы к подразделениям органов вну-
тренних дел г. Тулуна» [7, с. 269—270].

Представляют интерес данные, кото-
рые приводят В. Г. Кучкина и В. Д. Ла-
ричев относительно межведомственного 
характера взаимодействия в следствен-
но-оперативной группе. Так, изучение 
«уголовных дел, которые расследова-
лись в следственно-оперативной груп-
пе (СОГ), показывает, что в 85 % это 
были межведомственные группы. …
Отсутствие оперативных аппаратов в 
Следственном комитете Российской 
Федерации предполагает постоянное 
использование ими межведомственных 
СОГ. <…> Положительными сторонами 
такого взаимодействия являются: сокра-
щение сроков выполнения отдельных 
поручений и указаний руководителя 
группы (53,3 %), проведение согласован-
ного расследования, которое способно 
преодолеть противодействие со сторо-
ны заинтересованных лиц (33,3 %), и 
прочее» [8, с. 40]. «В состав группы, — 
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отмечают авторы, — могут включать-
ся сотрудники полиции Российской 
Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации и прочие» [8, c. 39]. При этом, 
как точно подмечают С. А. Приданов и 
С. П. Щерба, создание межведомствен-
ных следственно-оперативных групп 
является «наиболее тесной формой 
взаимодействия правоохранительных 
органов в борьбе с преступными пося-
гательствами, позволяющей в полной 
мере использовать специфические воз-
можности взаимодействующих сторон» 
[9, c. 182—183]. 

Следственной практике известны 
примеры создания постоянно действу-
ющих межведомственных следствен-
но-оперативных групп. Постоянно 
действующие межведомственные след-
ственно-оперативные группы были 
созданы во исполнение распоряжения 
Председателя Следственного комитета 
России от 2 апреля 2010 года № 51/206-р 
«О мерах по совершенствованию орга-
низации расследования преступлений 
террористического характера» в Ингу-
шетии [10, c. 65—66] и Ставропольском 
крае и являются «основой успешного и 
качественного расследования и раскры-
тия уголовных дел о данной категории 
преступлений» [11, с. 81—82]. 

На основании Поручения Президен-
та Российской Федерации от 16 июля 
2010 года № 7972 в Республике Дагестан 
создана межведомственная оператив-
ная группа в составе представителей 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России 
и Следственного комитета Российской 
Федерации для решения задач по коор-
динации работы следственных и опера-
тивных подразделений в рамках рассле-
дования уголовных дел о преступлениях 
террористической направленности и по-
вышения эффективности их совместной 

деятельности1. Работа указанной груп-
пы, пишет О. А. Васильев, «позволила 
улучшить результативность расследо-
вания преступлений террористической 
направленности» [12, c. 144—145].

Полагаем, что необходимость меж-
ведомственного взаимодействия пра-
воохранительных органов при рас-
следовании преступлений в условиях 
чрезвычайных ситуаций детермини-
руется в первую очередь категорией 
расследуемых преступлений, а также 
обширностью и труднодоступностью 
места происшествия, значительным ко-
личеством жертв, множеством объектов, 
подлежащих одновременному осмотру и 
исследованию. 

В качестве примера обратимся к от-
дельным аспектам организации рассле-
дования терактов, в результате которых 
24 августа 2004 года с разницей в одну 
минуту произошли две авиакатастрофы: 
самолета Ту-154 в небе над Ростовской 
областью и самолета Ту-134 — над Туль-
ской областью, которые унесли жизни 
90 человек2. Расследование осуществляло 
управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по расследова-
нию особо важных дел. Специалисты 
ФСБ России, МВД России в соответствии 
с Правилами расследования авиацион-

1  В СКФО создана постоянно действующая 
межведомственная оперативная группа // Фе-
деральная служба безопасности Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.fsb.
ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D1043
5594%40fsbMessage%26_print%3Dtrue.html (дата 
обращения: 01.07.2024). 

2 Расследования авиационных происше-
ствий и инцидентов: Ту-134 RA-65080. 24.08.2004 
// Межгосударственный авиационный комитет 
: сайт. URL: https://mak-iac.org/rassledovaniya/
tu-134-ra-65080-24-08-2004/ (дата обращения: 
01.07.2024) ; Расследования авиационных про-
исшествий и инцидентов: Ту-154 RA-85556. 
24.08.2004 // Межгосударственный авиацион-
ный комитет : сайт. URL: https://mak-iac.org/
rassledovaniya/tu-154-ra-85556-24-08-2004/ (дата 
обращения: 01.07.2024).
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ных происшествий и авиационных ин-
цидентов с государственными воздуш-
ными судами в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
2 декабря 1999 года № 1329, приняли 
участие в расследовании причин авиа-
катастроф в составе комиссии Межгосу-
дарственного авиационного комитета1.

Поскольку разлет обломков самоле-
тов составил несколько километров2, 
обнаружить следы, свидетельствующие 
о теракте, сразу не удалось. В. И. Елин-
ский и П. Н. Коткин отмечают, что в ме-
сте падения Ту-134 следы воздействия 
заряда взрывчатых веществ были выяв-
лены на осколках иллюминатора, оплав-
ленных частях обшивки, останках тела 
террористки и ее личных вещах лишь 
на третий день. Останки второй терро-
ристки, осуществившей взрыв на борту 
Ту-154, были обнаружены лишь спустя 
месяц после катастрофы при повторном 
осмотре места происшествия вследствие 
ошибки, допущенной руководителем 
следственной группы, который отказал-
ся от предложения провести прочесыва-
ние местности непосредственно от места 
падения воздушного судна по створу его 
полета до хутора Урывский [13]. Пола-
гаем, что  создание межведомственной 
следственной группы, в состав которой 
были бы включены следователи и со-
трудники оперативных подразделений 
ФСБ России, позволило бы избежать по-
добной ошибки путем своевременного 

1 Выводы Государственной комиссии по 
установлению причин катастроф воздуш-
ных судов ТУ-154 № 85556 и ТУ-134 № 65080, 
произошедших 24 августа 2004 года // Авиа-
ционные происшествия, инциденты и авиака-
тастрофы в СССР и России: факты, история, 
статистика : сайт. URL: https://airdisaster.ru/
reports.phpid=3 (дата обращения: 01.07.2024).

2 Несколько версий одновременного 
крушения двух пассажирских авиалайне-
ров // Lenta.ru : сайт.  URL: https://lenta.ru/
articles/2004/08/26/versions/?ysclid=lxtaru0j
me325253761 (дата обращения: 01.07.2024).

планирования и проверки версии о том, 
что причиной авиакатастрофы мог быть 
теракт.

Вышеизложенное позволяет прийти 
к выводу о необходимости закрепления 
в уголовно-процессуальном законода-
тельстве понятия следственной груп-
пы, ее видов, а также совершенствова-
ния норм уголовно-процессуального 
закона, регламентирующих порядок 
создания следственных групп, состав их 
участников и полномочия руководи-
телей, что позволит повысить эффек-
тивность межведомственного взаимо-
действия при расследовании сложных, 
резонансных преступлений, в том числе 
в условиях чрезвычайной ситуации. Как 
справедливо замечают по этому поводу 
В. Д. Ларичев и В. Г. Кучкина, придание 
отношениям участников следствен-
но-оперативных групп процессуаль-
ного характера позволит следователям 
поручать входящим в группу сотруд-
никам органов дознания производство 
следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий не через 
начальника органа дознания, как это 
формально требуется в настоящее вре-
мя, а непосредственно, что будет способ-
ствовать более эффективному расследо-
ванию [2, c. 121]. 

Вопрос о возможности включения в 
состав следственных групп экспертов, 
специалистов остается дискуссионным. 
Так, А. П. Кругликов полагает, что «не-
правильным… является включение в со-
став следственно-оперативных групп… 
экспертов-криминалистов, специалистов 
в области судебной медицины и других 
специалистов. Следователи (руководи-
тель и участники следственно-оператив-
ной группы) вправе привлечь к участию 
в процессуальных действиях определен-
ного специалиста в порядке, установлен-
ном ст. 58 и 168 УПК РФ. Специалисты 
могут привлекаться к участию в рассле-
довании, но они не должны входить в 
состав группы» [14, с. 81—82].
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Между тем на практике имеются 
примеры включения в состав след-
ственно-оперативных групп экспертов и 
специалистов. Так, во исполнение распо-
ряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2003 года № 146-р 
и совместного приказа Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
от 31 марта 2003 года № 163/208 «О по-
рядке взаимодействия органов управле-
ния и подразделений государственной 
противопожарной службы МЧС России 
с органами внутренних дел о престу-
плениях, связанных с пожарами» была 
создана специализированная следствен-
но-оперативная группа по предупрежде-
нию, выявлению, пресечению, раскры-
тию и расследованию преступлений и 
правонарушений, связанных с пожара-
ми, поджогами, в том числе в лесных 
массивах, а также оборота древесины 
и лесоматериалов в Иркутской обла-
сти. В состав группы вошли следователь 
ГУ МВД России по Иркутской области, 
следователь-криминалист СУ СК России 
по Иркутской области, оперуполномо-
ченные ГУ МВД России по Иркутской 
области, эксперты судебно-экспертного 
учреждения Федеральной противопо-
жарной службы «Испытательно-пожар-
ная лаборатория» по Иркутской области 
и отдела пожарно-взрывотехнической 
экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по 
Иркутской области, специалисты Мини-
стерства лесного комплекса Иркутской 
области. Включение в состав указан-
ной следственно-оперативной груп-
пы экспертов и специалистов позволя-
ет отнести ее к специализированным 
следственным группам, а участие в ней 
сотрудников правоохранительных орга-
нов различных ведомств свидетельствует 
о ее межведомственном характере.

Представляется обоснованной по-
зиция М. С. Лубягина о необходимо-
сти расширения состава следственной 
группы. В современных условиях, под-
черкивает автор, «с учетом совершения 
террористических актов на территории 
РФ в 2022—2023 гг., определена необхо-
димость в оперативном и качественном 
расследовании подобных преступлений, 
основанном на межведомственном ха-
рактере взаимодействия следователей 
и сотрудников оперативных подразде-
лений, который необходимо предусмот-
реть в УПК РФ.  …Основными правоох-
ранительными органами, должностные 
лица которых могут включаться либо 
привлекаться к работе межведомствен-
ных следственных групп, являются 
следственные органы Следственного 
комитета РФ, органов внутренних дел 
РФ. Оперативный состав… представ-
ляют должностные лица оперативных 
подразделений органов внутренних дел 
РФ и Федеральной службы безопасности 
РФ» [15, c. 11]. Наряду с обязательными 
участниками следственной группы, та-
кими как ее руководитель и следовате-
ли, с учетом сложности и трудоемкости 
расследования М. С. Лубягин предлагает 
предусмотреть в УПК РФ «возможность 
включения в состав следственной груп-
пы иных субъектов уголовно-процессу-
альной деятельности: следователя-кри-
миналиста, эксперта, специалиста и 
пр.; а также  возможность привлечения 
к работе следственной группы долж-
ностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность» 
[15, с. 10]. Исходя из субъектного состава 
такие следственные группы М. С. Лубя-
гин предлагает классифицировать как 
специальные [15, c. 17]. 

Принимая во внимание вышеизло-
женное, учитывая значимость взаимо-
действия следователей с сотрудниками 
оперативных подразделений для орга-
низации предварительного следствия 
по уголовному делу большой сложности 
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или объема, в том числе в условиях чрез-
вычайной ситуации, а также отсутствие 
оперативных подразделений в структу-
ре Следственного комитета Российской 
Федерации, полагаем, что для наиболее 
эффективного осуществления предва-
рительного следствия при указанных 
условиях наиболее продуктивной явля-
ется такая форма организации рассле-
дования, как межведомственная специ-
ализированная следственная группа, в 
состав которой могут быть включены 
должностные лица органов, осущест-
вляющих оперативно-разыскную дея-
тельность, в том числе различной ве-
домственной принадлежности, а также 
эксперты, специалисты и переводчики. 
Закрепление в уголовно-процессуаль-
ном законе определения следственной 
группы, в том числе межведомствен-
ной и специализированной, а также 
порядка создания следственных групп 
с указанием полномочий руководите-
ля следственной группы и ее участни-
ков будет способствовать повышению 
уровня организации предварительного 
следствия, его результативности и дости-
жению назначения уголовного судопро-
изводства. В этой связи предлагаем п. 41 
ст. 5 УПК РФ дополнить определением 
следственной группы, которое сформу-
лировать в следующем виде:

«Следственная группа — процессуаль-
ная форма организации предваритель-
ного следствия группой следователей, а 
в необходимых случаях с участием долж-
ностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, 
в том числе различной ведомственной 
принадлежности (межведомственная 
следственная группа), а также экспертов, 
специалистов и переводчиков (специали-
зированная следственная группа)».

Части первую, вторую, третью и пя-
тую ст. 163 УПК РФ предлагаем сформу-
лировать в следующей редакции:

«1. Производство предварительного 
следствия по уголовному делу в случае 

его сложности и (или) большого объе-
ма может быть поручено следственной 
группе, о чем руководитель следствен-
ного органа выносит постановление или 
об этом указывается в постановлении о 
возбуждении уголовного дела. В случае, 
если в составе следственной группы при-
нимают участие должностные лица ор-
ганов, осуществляющих оперативно-ра-
зыскную деятельность, о производстве 
предварительного следствия межведом-
ственной следственной группой издает-
ся приказ.

2. Решение о производстве предвари-
тельного следствия следственной груп-
пой, об изменении ее состава принимает 
руководитель следственного органа, о 
чем выносит соответствующее поста-
новление. В постановлении перечисля-
ются все следователи, которым поручено 
производство предварительного след-
ствия, указывается, какой следователь 
назначается руководителем следствен-
ной группы. 

Решение о производстве предва-
рительного следствия следственной 
группой, в составе которой принимают 
участие должностные лица органов, осу-
ществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, в том числе о производ-
стве предварительного следствия меж-
ведомственной следственной группой, 
об изменении ее состава принимают 
руководители следственных органов и 
органов, осуществляющих оператив-
но-разыскную деятельность, о чем изда-
ется соответствующий приказ. В приказе 
перечисляются все следователи и долж-
ностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, 
указывается, какой следователь назна-
чается руководителем следственной 
группы. 

В постановлении, приказе о произ-
водстве предварительного следствия 
специализированной следственной 
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группой должны быть перечислены все 
эксперты, специалисты, переводчики.

 Состав следственной группы объяв-
ляется подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему.

3. Руководитель следственной груп-
пы принимает уголовное дело к своему 
производству, организует работу след-
ственной группы, руководит действия-
ми других членов следственной группы, 
составляет обвинительное заключение 
либо выносит постановление о направ-
лении уголовного дела в суд для рассмо-
трения вопроса о применении прину-
дительных мер медицинского характера 
к лицу, совершившему преступление, и 
направляет данное постановление вме-

сте с уголовным делом прокурору. Руко-
водитель следственной группы вправе 
давать обязательные для исполнения 
поручения должностным лицам орга-
нов, осуществляющих оперативно-ра-
зыскную деятельность, о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий.

4. Руководитель следственной груп-
пы и следователи — члены следственной 
группы вправе участвовать в следствен-
ных действиях, производимых другими 
следователями, лично производить след-
ственные действия и принимать реше-
ния в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом».
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Система уголовно-процессуальных 
отношений как выражение баланса и 
согласованности интересов личности, 
общества и государства всегда находи-
лась в центре внимания мыслителей, 
политиков, ученых.

Современные масштабы и скорость 
изменений в политической, экономиче-
ской и социальной сферах, безусловно, 
влияют и на сферу уголовно-процессу-
альных отношений, вновь актуализи-
руются вопросы соотношения интере-
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сов личности, государства, общества и 
правовых средств их защиты в данной 
сфере.

В этой связи ключевыми теорети-
ко-методологическими вопросами оста-
ются вопросы сущности и соотношения 
публичного и диспозитивного начал 
в уголовном процессе. Однако, помимо 
концептуальных и общих вопросов, не 
менее важным видится решение и част-
ных, прикладных вопросов, связанных 
с сочетанием данных начал при осу-
ществлении правоприменительной де-
ятельности, изучение закономерностей 
их развития.

В настоящей статье мы остановимся 
на некоторых проблемных вопросах ре-
ализации публичного и диспозитивного 
начал с учетом таких системообразую-
щих элементов, как интересы, их харак-
тер, носители и средства защиты. 

Обвинение, как известно, может быть 
поддержано как соответствующим долж-
ностным лицом государственного орга-
на, так и частным лицом, уполномочен-
ным на то законом.

Предусмотренная законодателем воз-
можность участия в поддержании обви-
нения частных лиц, наряду с государ-
ственными обвинителями, поднимает 
целый пласт извечных вопросов.

Так, еще в 1914 году Н. Н. Полянский 
отмечал, что «принципиальное реше-
ние вопроса об участии частных лиц 
в публичном обвинении, иначе форму-
лируемого, как вопроса о допущении 
субсидиарного, дополнительного или 
конкурирующего, частного уголовного 
иска, предполагает обсуждение его в свя-
зи с основными началами государствен-
ного или должностного обвинения» [1, 
с. 143].

Указанные вопросы в настоящее вре-
мя являются злободневными. Чаще всего 
возникают трудности в ситуациях, «ког-
да в действиях лица с уже предъявлен-
ным в публичном порядке обвинением 

усматриваются признаки преступления, 
уголовное преследование по которому 
осуществляется в частном порядке» [2, 
с. 65]. 

Продемонстрируем это на ряде прак-
тических примеров, связанных с необхо-
димостью переквалификации обвине-
ния с публичного на частное. 

Например, уголовное дело было воз-
буждено: 

по ч. 2 ст. 116 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ), но 
в процессе предварительного расследо-
вания действия обвиняемого переквали-
фицированы на п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, 
а затем на ч. 1 ст. 115 УК РФ, предусма-
тривающие ответственность за престу-
пление, уголовное дело о котором отно-
сится к делам частного обвинения (ч. 2 
ст. 20, ч. 1 ст. 318 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УПК РФ));

по ч. 1 ст. 112 УК РФ, однако в ходе 
предварительного расследования было 
установлено, что причинен легкий вред 
здоровью, соответственно, деяние необ-
ходимо переквалифицировать на ч. 1 
ст. 115 УК РФ.

Судебной практике известны и дру-
гие варианты переквалификации обви-
нения с публичного на частное.

Поскольку действующим уголов-
но-процессуальным законодательством 
прямо не предусмотрена возможность 
переквалификации уголовного дела 
либо действий подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого на стадиях пред-
варительного расследования, а также в 
суде, кроме как на стадии утверждения 
прокурором обвинительного акта (ч. 2 
ст. 226 УПК РФ) или постановления (ч. 2 
ст. 226.8 УПК РФ), а также при измене-
нии обвинения прокурором в суде (ч. 8 
ст. 246 УПК РФ), то вопрос об измене-
нии обвинения с публичного на частное 
в юридической науке вызывает научные 
споры, порождая, в свою очередь, неод-
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нозначные судебные выводы. Так, иссле-
дователи критически оценивают процес-
суальные решения судебных инстанций, 
когда указывается, что «переквалифи-
кация уголовного дела, возбужденного 
по правилам публичного обвинения, на 
норму УК РФ, отнесенную к частному 
обвинению, не влечет автоматического 
прекращения дела» [3, с. 71]. Большин-
ство авторов исходят из того, что для ре-
шения вышеназванной проблемы «суды 
обязаны выяснить у потерпевших, же-
лают ли они привлекать подсудимых к 
уголовной ответственности. Если такого 
желания нет, суды выносят постановле-
ние о прекращении производства по 
делу за отсутствием заявления потер-
певшего или за примирением сторон» 
[4, с. 619]. Некоторые ученые-юристы 
(В. А. Крымов) утверждают, что в опи-
санной выше ситуации «возбуждение 
уголовного дела при отсутствии обсто-
ятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 20, 
ч. 4 ст. 147, ст. 448 УПК РФ, является не-
обоснованным, а все добытые по нему 
доказательства как не соответствующие 
ч. 2 ст. 75 УПК РФ должны быть при-
знаны недопустимыми» [2, с. 65]. Труд-
но не согласиться с З. З. Тылыневой в 
том, что «переквалификация действий 
подсудимого осуществляется только в 
соответствии с принципом невозмож-
ности ухудшения положения подсуди-
мого и нарушения его права на защиту. 
Переквалификация действий обвиняе-
мого с изменением формы уголовного 
преследования также допускается толь-
ко при соблюдении этого принципа» [5, 
с. 21].

Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в п. 22 постановления 
от 29 ноября 2016 года № 55 «О судеб-
ном приговоре» разъяснил: «Если судом 
в действиях подсудимого установлены 
признаки преступления, отнесенного 
уголовным законом к категории дел 
частного обвинения, и в материалах 

уголовного дела имеется заявление о 
привлечении его к уголовной ответ-
ственности за данное преступление, но 
потерпевший или его законный предста-
витель заявляют о примирении с подсу-
димым, дело подлежит прекращению на 
основании части 2 статьи 20 УПК РФ. 

При отсутствии в деле заявления о 
привлечении подсудимого к уголовной 
ответственности за совершение престу-
пления, указанного в части 2 или 3 ста-
тьи 20 УПК РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных в части 4 данной ста-
тьи, суд разъясняет потерпевшему или 
его законному представителю право 
обратиться к суду с таким заявлением. 
Устное заявление этих лиц отражается 
в протоколе судебного заседания. Если 
заявление от них не поступит, то  суд 
выносит постановление (определение) 
о прекращении уголовного дела (уго-
ловного  преследования) на основании 
пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ»1.

«Предпосылками переквалификации 
уголовно-правового деяния, — подчер-
кивает Д. В. Сумский, — выступает не-
соблюдение условий правильной квали-
фикации» [8, с. 104].

Таким образом, обобщая позиции ис-
следователей по данному вопросу, вы-
сказанные в юридической литературе, 
а также с целью недопущения квалифи-
кационных ошибок в рассматриваемом 
направлении правоприменительной 
деятельности и выработки правил за-
конной переквалификации обвинения 
с публичного на частное мы исходим из 
того, что на стадии предварительного 
расследования в случае необходимости 
переквалификации деяния на статью о 
преступлении, отнесенном к категории 
дел частного обвинения, необходимо 

1  О судебном приговоре : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 ноября 2016 г. № 55. П. 22. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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придерживаться следующего алгорит-
ма действий:

а) вынести постановление о прекра-
щении уголовного дела публичного об-
винения (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

б) выделить материалы из уголовно-
го дела, относящиеся к эпизоду частного 
обвинения; 

в) направить эти материалы в суд 
(с учетом положений п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ) вместе с заявлением потерпев-
шего. 

Мы также полагаем, что если на ста-
дии предварительного расследования 
в материалах уголовного дела о пре-
ступлении публичного или частно-пу-
бличного обвинения содержатся данные 
о преступлении частного обвинения, то 
дознавателю либо следователю следует 
составить рапорт об обнаружении при-
знаков преступления в соответствии со 
ст. 143 УПК РФ и далее действовать со-
гласно изложенному выше алгоритму 
в соответствии с положениями ст. 145 
УПК РФ. При этом необходимо учиты-
вать, что при наличии условий, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, орган 
дознания, дознаватель, следователь мо-
жет возбудить уголовное дело о любом 
преступлении частного обвинения. При 
отсутствии вышеназванных условий 
правоприменителю необходимо руко-
водствоваться требованиями п. 3 ч. 1 
ст. 145 УПК РФ — передать сообщение 
в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Однако передача в суд материалов 
по делам частного обвинения органами 
дознания или предварительного след-
ствия в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ 
неэффективна. Так, согласно данным 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, в 2022 году 
в суды Российской Федерации поступи-
ло 13 936 таких материалов, из которых 
отказано в удовлетворении по 10 960, 
или 78 %1.

1  Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации : офиц. сайт. 

При этом следует отметить, что в слу-
чае поступления мировому судье мате-
риалов, направленных в порядке п. 3 ч. 1 
ст. 145 УПК РФ без заявления потерпев-
шего либо с заявлением, не соответству-
ющим требованиям ч. 5 ст. 318 УПК РФ, 
уголовное дело не будет возбуждено. 

В настоящее время если обвинение 
по делам частного обвинения не под-
держит частный обвинитель, то его не 
поддержит никто. За этим следуют дале-
ко идущие последствия, поскольку суди-
мость по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1 УК РФ 
создает предпосылки для привлечения 
лица, совершившего административно 
наказуемые по ст. 6.1.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях побои, к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, 
за преступление, уголовное преследова-
ние за которое должно осуществляться в 
порядке публичного обвинения. В этой 
ситуации закономерно возникает во-
прос: не пришло ли время отказаться от 
возложения этой государственной зада-
чи на наиболее процессуально слабую 
сторону — потерпевшего, который не 
только пострадал от преступления, но 
и не обладает техническими ресурса-
ми, необходимыми знаниями, опытом 
и полномочиями?

Поскольку по делам о причинении 
вреда здоровью присутствует не только 
частный, но и публичный интерес, то 
реакцией государства на неспособность 
потерпевшего самостоятельно отстаи-
вать свои интересы должно стать вмеша-
тельство путем осуществления публич-
ного уголовного преследования. 

В настоящее время обеспечение 
публичного интереса в виде профи-
лактики преступности поставлено в 
зависимость от усмотрения или компе-
тентности частных обвинителей.

Эффективный способ запустить ме-
ханизм уголовного преследования по 

URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 
21.04.2024).
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делам частного обвинения — это на 
законодательном уровне признать, что 
обращение потерпевшего с заявлением 
в правоохранительные органы являет-
ся констатацией его неспособности са-
мостоятельно осуществлять уголовное 
преследование.

Неоднозначную позицию правопри-
менителей вызывают и случаи, когда де-
яние переквалифицировано на статьи 
уголовного закона, предусматривающие 
ответственность за преступления, дела 
о которых относятся к категории дел 
частного обвинения, однако уголовное 
преследование продолжено в публич-
ном порядке без заявления потерпев-
шего (частного обвинителя) и без вы-
яснения его позиции по делу. Данная 
правоприменительная проблема была 
обозначена в жалобе обратившегося в 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации гражданина Фленова И. В., осу-
жденного за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.  115 УК РФ, по 
уголовному делу которого проводилось 
дознание. По мнению Фленова И. В., вы-
несенными по его уголовному делу пра-
воприменительными решениями были 
нарушены его конституционные права, 
однако в принятии к рассмотрению вы-
шеназванной жалобы высшим судебным 
органом конституционного контроля в 
России было отказано, поскольку оцен-
ка обоснованности и правильности 
разрешения такого рода вопросов к 
компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации не относится1. 
Таким образом, данный вопрос так и 
не получил своего разрешения, что, на 
наш взгляд, не способствует как вос-

1  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Фленова Ильи Валерье-
вича на нарушение его конституционных прав 
рядом положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 28 марта 2017 г. № 668-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

становлению прав потерпевшего, так и 
реализации принципа неотвратимости 
уголовной ответственности, под кото-
рым следует понимать «своевременное 
привлечение преступника к ответствен-
ности» [7, с. 96]. 

Анализ судебно-следственной прак-
тики свидетельствует о том, что органы 
предварительного расследования не 
всегда приводят убедительные доводы, 
свидетельствующие о том, что после 
переквалификации преступления уго-
ловное преследование должно осущест-
вляться в публичном, а не в частном по-
рядке. 

Переквалификация содеянного на 
досудебной стадии с публичного обви-
нения на частное порождает следующие 
риски: 

угроза возникновения права на реа-
билитацию в случае прекращения судом 
уголовного дела в связи с неявкой в су-
дебное заседание частного обвинителя 
(что, в свою очередь, влечет увеличение  
средств, выплачиваемых из казны госу-
дарства в качестве возмещения вреда ре-
абилитируемым лицам, и отрицательно 
сказывается на ведомственной оценке 
работы правоохранительного органа);

неопределенность в вопросе исполь-
зования при доказывании по делу част-
ного обвинения доказательств, получен-
ных в ходе расследования по уголовному 
делу публичного обвинения, в случае 
его прекращения.

Судебной практикой вопросы пе-
реквалификации обвинения с публич-
ного на частное решаются по-разному. 
В одних случаях суды допускают сохра-
нение публичного порядка уголовно-
го преследования при вышеназванном 
изменении квалификации, в других 
сохранение такого порядка считают не-
возможным.

Так, Определением Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 ав-



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

101 КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

густа 2019 года № 31-УД19-5 действия 
осужденных В. и Н. переквалифициро-
ваны с ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 115 
УК РФ. Судом первой инстанции В. и Н. 
признаны виновными в том, что они по 
предварительному сговору группой лиц 
совершили нападение на потерпевшего 
П. в целях хищения имущества, с при-
менением насилия, опасного для жизни 
и здоровья, в виде кровоподтеков и сса-
дин в области лица, которые расцени-
ваются как причинившие легкий вред 
здоровью. Судом кассационной инстан-
ции при рассмотрении уголовного дела 
по кассационной жалобе осужденного 
В. установлено, что вывод суда первой 
инстанции о наличии предваритель-
ного сговора на совершение разбойно-
го нападения с целью хищения чужого 
имущества не подтвержден. При данных 
обстоятельствах суд пришел к выводу о 
необходимости переквалификации дей-
ствий осужденных с ч. 2 ст. 162 УК РФ 
на ч. 1 ст. 115 УК РФ. Таким образом, по 
уголовному делу публичного обвине-
ния, несмотря на переквалификацию 
на дело частного обвинения, уголовное 
преследование продолжено в публич-
ном порядке без участия потерпевшего 
(частного обвинителя) и без выяснения 
его позиции по делу1. 

По другому уголовному делу Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
изменила все судебные решения в от-
ношении Н., осужденного судом первой 
инстанции по ч. 4 ст. 111 УК РФ, подчер-
кнув в определении, что в силу ст. 307 
УПК РФ описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора долж-
на содержать описание преступного де-
яния, признанного судом доказанным, 
с указанием места, времени, способа 

1  Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 20 августа 2019 г. № 31-
УД19-5. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

его совершения, формы вины, мотивов, 
целей и последствий преступления; до-
казательства, на которых основаны вы-
воды суда в отношении подсудимого, и 
мотивы, по которым суд отверг другие 
доказательства. Кроме того, Судебная 
коллегия указала, что согласно требова-
ниям уголовно-процессуального закона 
одним из условий постановления судом 
законного и обоснованного приговора 
является соответствие описательно-мо-
тивировочной части приговора матери-
алам дела, которые были исследованы 
во время судебного разбирательства. 
По мнению вышестоящей инстанции, 
данные требования закона выполнены 
по делу не в полной мере. Как усматри-
вается из фактических обстоятельств 
дела, установленных судом, в ходе из-
биения потерпевшего Т. осужденными 
по этому делу А., О., Н. и М. последний 
нанес потерпевшему удар ногой в спи-
ну, причинив ему оскольчатый пере-
лом 4-го грудного позвонка с полным 
пересечением спинного мозга, опасный 
для жизни и повлекший тяжкий вред 
здоровью. После того как Т. упал на 
асфальт, А. со значительной силой на-
нес ему удар ногой по лицу, причинив 
переломы костей свода и основания че-
репа, ушиб головного мозга с отрывом 
зрительного нерва, причинивший тяж-
кий вред здоровью Т., повлекший его 
смерть. Согласно заключению экспер-
та, причиной смерти Т. явилась травма 
головы с переломом костей основания 
черепа, ушибом головного мозга тяже-
лой степени. Перелом грудного отдела 
позвоночника с повреждением спинно-
го мозга опасен для жизни и расцени-
вается как повреждение, причинившее 
тяжкий вред здоровью. Судебная колле-
гия указала, что ответственность по ч. 4 
ст. 111 УК РФ наступает при условии, 
если виновный, совершая противоправ-
ные действия, предвидел возможность 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
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опасного для жизни человека, и желал 
либо сознательно допускал наступление 
такого результата. При этом данных о 
причинении Н. тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, повлекшего по неосто-
рожности его смерть, в материалах дела 
не имеется. Выводы же суда о том, что 
Н. сознательно допускал возможность 
причинения Т. тяжких телесных повреж-
дений и желал этого, приведенными в 
приговоре доказательствами не под-
тверждаются и носят предположитель-
ный характер. Коллегия отметила, что, 
исходя из диспозиции ч. 1 ст. 35 УК РФ, 
лицо, действующее в группе лиц при 
отсутствии предварительного сговора, 
не может нести ответственность за дей-
ствия, совершенные другим лицом, и их 
последствия. При таких обстоятельствах 
действия осужденного Н. были переква-
лифицированы с ч. 4 ст. 111 УК РФ на 
ч. 1 ст. 115 УК РФ, предусматривающую 
уголовную ответственность за умыш-
ленное причинение легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудо-
способности1. Таким образом, уголовное 
дело частного обвинения рассмотрено 
по правилам рассмотрения уголовных 
дел публичного обвинения.

Показательно в связи с изложенным 
уголовное дело, рассмотренное Киев-
ским районным судом г. Симферополя 
Республики Крым 13 июля 2017 года с 
участием прокурора в отношении под-
судимого несовершеннолетнего Н. Суд 
установил, что 27 января 2017 года под-
судимый Н., увидев несовершеннолет-
него Б., имея умысел на причинение 
телесных повреждений, нанес потерпев-
шему удар кулаком правой руки в об-
ласть лица слева. В результате чего у Б. 

1  Обзор надзорной практики Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 2007 год. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

образовалась ушибленная рана верхней 
губы. По данному уголовному делу было 
проведено предварительное расследо-
вание в публичном порядке, и действия 
виновного квалифицированы по п. «а» 
ч. 2 ст. 115 УК РФ. При рассмотрении 
уголовного дела в суде квалифицирую-
щий признак «из хулиганских побужде-
ний» не нашел своего подтверждения. 
Суд пришел к выводу, что содеянное Н. 
вызвало кратковременное расстройство 
здоровья Б., что подпадает под меди-
цинский критерий «легкий вред здоро-
вью», в связи с чем действия подсудимо-
го переквалифицированы на ч. 1 ст. 115 
УК РФ. Поскольку такие уголовные дела 
отнесены к уголовным делам частного 
обвинения и в судебное заседание над-
лежаще извещенный потерпевший не 
явился, суд посчитал указанное обстоя-
тельство основанием для прекращения 
уголовного дела с учетом положений ч. 3 
ст. 249 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
а также п. 1 ч. 1 ст. 254 УПК РФ2. Таким 
образом, рассмотрение уголовного дела 
начато по правилам публичного обви-
нения, а завершено фактически по пра-
вилам частного, поскольку, несмотря на 
участие государственного обвинителя, 
неявка частного обвинителя признана 
основанием для прекращения уголов-
ного дела.

Таким образом, в отдельных случа-
ях при изменении в судах публичного 
обвинения на частное возможно укло-
нение подсудимых от ответственности 
на законных основаниях по той лишь 
причине, что потерпевший (частный 
обвинитель) в силу субъективных при-
чин не явился в судебное заседание. Из-
ложенное, по нашему мнению, приво-
дит к нарушению баланса публичных и 

2  Постановление Киевского районного 
суда г. Симферополя (Республика Крым) 
№1-205/2017 от 13 июля 2017 г. по делу 
№ 1-205/2017 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru / (дата 
обращения: 21.04.2024).
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частных интересов и создает условия для 
несоблюдения принципа неотвратимо-
сти наказания. 

Стоит согласиться с мнением В. В. До-
рошкова о том, что изложенные при-
меры иллюстрируют поверхностный 
подход к регулированию уголовного 
судопроизводства и приводят к соз-
данию громоздкой бюрократической 
процедуры для рассмотрения простых 
дел, к которым относятся дела частного 
обвинения [8, с. 342—344].

Что касается такой правопримени-
тельной проблемы, как изменение в суде 
обвинения с частного на публичное, то 
юридическая доктрина обоснованно 
исходит из того, что подобная переква-
лификация невозможна в силу того, что 
при рассмотрении дела частного обви-
нения не допускается поворот положе-
ния подсудимого к худшему (ч. 5 ст. 321 
УПК РФ) [9]. В соответствии с ч. 6 ст. 321 
УПК РФ, если в ходе судебного разби-
рательства в действиях лица, в отноше-
нии которого подано заявление, будут 
установлены признаки преступления, не 
предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то 
мировой судья выносит постановление 
о прекращении уголовного преследо-
вания по делу и направлении матери-
алов руководителю следственного ор-
гана или начальнику органа дознания 

для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в порядке публичного 
или частно-публичного обвинения, о 
чем уведомляет потерпевшего или его 
законного представителя.

Обозначенные выше примеры из 
практики красноречиво свидетельству-
ют о том, что в настоящее время прин-
ципиальные подходы к соотношению 
публичного и диспозитивного начал 
в сфере уголовного судопроизводства 
разработаны в недостаточной степени. 
Как справедливо отмечает Л. Н. Мас-
ленникова, «диспозитивное начало как 
часть входит составляющей в публич-
ное начало, и само его существование 
возможно лишь под эгидой (обеспече-
нием) публичного начала, но при этом 
оно не утрачивает своей автономии» [10, 
с. 24]. Вместе с тем, на наш взгляд, сто-
ит принять во внимание, что с учетом 
современного развития государственно-
сти в России основным способом защиты 
как частных, так и публичных интересов 
была и остается государственная защита. 
В этой связи полагаем, что вопросы эф-
фективности данной защиты, в том чис-
ле по уголовным делам, где публичное 
обвинение реализует частное лицо, тре-
буют дальнейшей научной проработки 
и создания действенного уголовно-про-
цессуального механизма.
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Аннотация. В практике выявления и раскрытия преступлений коррупционной направ-
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Объектом изучения криминалисти-
ческой науки на современном этапе ее 
развития выступает преступная деятель-
ность — осознанная, мотивированная, 
запрещенная уголовным законом, об-
щественно опасная активность субъекта 
преступления, причиняющая вред юри-
дически охраняемым интересам лично-
сти, общества и государства. 

Исследователи отмечают, что особен-
ностью криминалистического изучения 
преступной деятельности считается то, 
что криминалистика изучает преступ-
ную деятельность не вообще, а ее от-
дельные роды, группы, виды, выделяя в 
каждом из указанных уровней специфи-
ческую информационно-познаватель-
ную структуру, характеризующую зако-
номерности обнаружения, извлечения, 
фиксации, передачи и исследования 
криминалистически значимой инфор-
мации [1, с. 5—6].

Преступная деятельность может 
быть разделена на виды по различным 
основаниям: по характеру действий, 
образующих объективную сторону 
преступлений, предусмотренных Уго-
ловным кодексом Российской Федера-
ции (далее —УК РФ), с учетом сферы 
общественных отношений, в рамках 
которой осуществляется преступная 
деятельность, по субъектному составу и 
др. Одним из специфических видов пре-
ступной деятельности можно признать 
провокационную деятельность. 

Подход к пониманию провокации как 
преступной деятельности имеет суще-
ственные преимущества в криминали-
стическом плане.

Во-первых, он позволяет выявить и 
изучить разнообразные формы поведе-

ния провокатора, в том числе те, кото-
рые находятся за пределами юридиче-
ски значимых деяний. Например, это 
действия по подготовке провокации, 
использование в ее механизме лиц, со-
трудничающих с оперативно-разыскны-
ми службами, и др.

Во-вторых, данный подход позволяет 
в полной мере учесть специфику меха-
низма провокационного воздействия, 
обусловливающую особенности следо-
образования провокационных действий 
и причины их высокой латентности.

В-третьих, он позволяет выявить об-
щие закономерности противоправного 
поведения провокатора, определить 
типичные криминальные ситуации ре-
ализации провокационных методов и 
приемов, обозначить основные их кри-
миналистически значимые признаки.

Проблема провокации обычно под-
нимается в юриспруденции приме-
нительно к выявлению и раскрытию 
преступлений коррупционной направ-
ленности, а также незаконных действий 
с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами. По данным 
видам преступлений попытки склонить 
лицо, изначально не имеющее проти-
воправных намерений, к преступному 
поведению оцениваются большинством 
ученых-юристов негативно по той при-
чине, что в итоге они не способствуют 
выявлению уже совершенных престу-
плений или их предупреждению, а ве-
дут к совершению новых преступных 
деяний; поэтому провокация в любой 
ее форме признается безнравственной, 
общественно опасной и недопустимой. 

Наряду с этим отдельные предста-
вители юридической науки, а вместе с 
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ними и немалое число практических со-
трудников правоохранительных органов 
пытаются обосновать целесообразность 
широкого применения провоцирующих 
методов и приемов, в частности при вы-
явлении коррупционных преступлений, 
ссылаясь на высокий уровень латент-
ности данных деяний и сложность их 
раскрытия, приводят положительный 
зарубежный опыт использования про-
вокационных приемов в борьбе с пре-
ступностью, призывают с их помощью 
обеспечить «наступательность» опера-
тивных служб при выявлении корруп-
ционных преступлений и т. д. В лите-
ратуре встречаются даже утверждения 
о правомерности применения провока-
ции со стороны сотрудников правоох-
ранительных органов в определенных 
ситуациях, о необходимости ее легали-
зации и признания вынужденной мерой 
реагирования оперативных служб на со-
крытие преступлений и о закреплении 
порядка освобождения провокатора от 
ответственности за его противоправное 
поведение. 

Российский законодатель сегодня за-
нимает четкую позицию в отношении 
провокации преступлений, рассма-
тривая ее как недопустимое средство 
борьбы с преступностью, налагая за-
прет на использование в деятельности 
правоохранительных органов методов 
и приемов провоцирующего характе-
ра (ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», п. 3 
ст. 6 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), уста-
навливая уголовную ответственность 
за провокацию отдельных преступле-
ний — получения взятки и ряда иных 
форм подкупа (ст. 304 УК РФ). Все это 
дает основание относить провокаци-
онные действия, осуществляемые при 
выявлении коррупционных преступле-
ний, к числу преступных, считать их 
видом преступной деятельности. Такой 
же вывод можно сделать с учетом сущ-

ности провокации как специфической 
формы поведения, посредством которой 
лицо, не проявляющее до встречи с про-
вокатором противоправных намерений, 
побуждается, склоняется к совершению 
общественно опасных деяний, а потом 
выдается правосудию для привлечения 
к ответственности. Формирование умыс-
ла на совершение преступления при 
провокации происходит не свободно, а 
под воздействием провокатора. Одно-
временно органы правосудия вводятся 
в заблуждение относительно истинных 
замыслов этого лица. 

Факты использования сотрудника-
ми правоохранительных органов про-
вокационных методов (приемов) при 
раскрытии и расследовании корруп-
ционных преступлений, по оценкам 
специалистов, далеко не единичны [2, 
с. 4, 35—95; 3, с. 196], несмотря на то, что 
случаев привлечения лиц к уголовной 
ответственности за провокацию взятки 
в материалах официальной судебной 
статистики немного. Причина такого 
положения в высокой степени латент-
ности данных преступлений, обуслов-
ленной не только чисто юридическими 
аспектами (сложностью привлечения 
виновных лиц к ответственности), но и 
использованием провокации в качестве 
средства сведения счетов, компромети-
рования неугодных должностных лиц, 
увольнения их со службы и т. п. Дефи-
цит фактологической информации о 
провоцирующем поведении сотруд-
ников правоохранительных органов и 
лиц, оказывающих им содействие, тем 
не менее не позволяет говорить об от-
сутствии этого явления, поскольку он 
в определенной степени восполняется 
благодаря результатам независимых 
расследований, путем изучения мате-
риалов адвокатской практики, анализа 
отдельных процессуальных документов 
по уголовным делам и иными способа-
ми. Полученные данные об известном 
распространении провокации подтвер-
ждают важность изучения вопросов вы-
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явления и фиксации провокационных 
действий, совершаемых сотрудниками 
правоохранительных органов, необходи-
мость адекватной оценки этих действий 
и потребность в выработке мер преду-
преждения и нейтрализации основан-
ных на них методов и приемов.

Провокационной является деятель-
ность, направленная на возбуждение 
со стороны провокатора решимости у 
провоцируемого им лица совершить то 
или иное преступление либо склонение 
его к этому в условиях отсутствия у этого 
лица внешне выраженного намерения 
осуществить противоправные действия, 
с последующим сообщением в уполно-
моченные государственные органы о 
совершенном в результате спровоциро-
ванным лицом деянии для привлечения 
его к уголовной ответственности.

Специфику провокационной дея-
тельности придает ее функциональ-
ная сторона, которая может быть пред-
ставлена в общем виде как создание 
провокатором видимости совершения 
конкретным лицом преступления и по-
лучение сфальсифицированных доказа-
тельств причастности заподозренного к 
этому преступлению.

В отличие от иных видов преступ-
ной деятельности, при осуществлении 
провокационных действий сотрудников 
правоохранительных органов следует 
рассматривать в качестве субъектов, чей 
социальный и правовой статус имеет ха-
рактерные особенности по сравнению 
с другими категориями преступников. 
Работа указанных лиц предполагает 
реализацию властных полномочий в 
отношении определенного круга граж-
дан, должностных лиц и др. Эти лица 
знают и профессионально владеют ме-
тодами оперативной работы, анализа 
складывающейся ситуации, приемами 
воздействия на окружающих, маски-
ровки реальных целей своих действий 
и т. п. Все это способствует тому, чтобы 
сотрудник, прибегающий к провокаци-
онным приемам в своей работе, более 

или менее успешно реализовал свои на-
мерения. К тому же известная практика 
применения многих провокационных 
методов и приемов способна сформиро-
вать представление о них как о способах 
выявления преступников, приводящих к 
быстрому, нужному результату, что не 
может не заинтересовать некоторых со-
трудников, стремящихся любым путем 
показать действенность предпринима-
емых ими усилий по борьбе с корруп-
цией. 

Преступной деятельности в любой 
ее форме присущ структурированный 
характер, в ней могут быть выделены 
различные элементы. Анализ кримина-
листически значимых признаков прово-
кационной деятельности свидетельству-
ет, что чаще всего они имеют отношение 
к субъекту преступления, преступному 
поведению и окружающей обстановке. 
Поэтому именно указанные элементы 
целесообразно выделять в структуре 
рассматриваемого вида деятельности.

Обязательным элементом структуры 
преступной деятельности признаются 
субъекты, планирующие, подготавли-
вающие и осуществляющие эту дея-
тельность. Субъектом провокационной 
деятельности является лицо, провоциру-
ющее совершение конкретного престу-
пления провоцируемым, — провокатор. 
В данном качестве может выступать как 
субъект, обладающий специальным пра-
вовым статусом (сотрудник правоохра-
нительного органа, конфидент — лицо, 
оказывающее содействие органам, осу-
ществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, должностное лицо учреж-
дения или организации), так и гражда-
нин, не имеющий указанного статуса.

С практической точки зрения наи-
большие возможности для использова-
ния провокационных методов (приемов) 
имеются у сотрудников оперативных 
подразделений правоохранительных 
органов, которые владеют соответствую-
щими знаниями и навыками, непосред-
ственно осуществляют мероприятия по 
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фиксации и пресечению преступного 
поведения заподозренных лиц. Стремясь 
разоблачить заподозренного, оператив-
ные сотрудники в условиях отсутствия 
достоверных и достаточных сведений о 
причастности этого лица к преступле-
нию нередко осуществляют его «подтал-
кивание» к совершению определенных 
противоправных действий.

Причинно-мотивационный комплекс 
провокационного поведения требует 
особого изучения. К использованию 
провокаций заинтересованные лица 
могут прибегать в силу неприязненных 
отношений с провоцируемым, из мести, 
зависти и т. д. В отношении сотрудников 
правоохранительных органов, практи-
кующих провокационные методы, вы-
деляются такие специфические причи-
ны их противоправного поведения, как 
профессиональная деформация, выра-
жающаяся, в частности, в изменении 
нравственных ценностей, неуважении 
прав и законных интересов личности, 
формировании пренебрежительного 
отношения к нормам права, чувства 
вседозволенности и т. п.; слабая юри-
дическая подготовленность; влияние 
служебной среды, в рамках которой мо-
гут существовать негласное поощрение 
доносительства, игнорирование норма-
тивно установленных запретов, жела-
ние любой ценой продемонстрировать 
«успехи» в работе и обеспечить карьер-
ный рост и т. д. Довольно часто мотивом 
совершения провокации сотрудниками 
правоохранительных органов выступа-
ют ложно интерпретируемые интересы 
службы, следуя которым отдельные лица 
стараются таким способом продемон-
стрировать эффективность своей работы 
по выявлению коррупционеров. Однако, 
как отмечается в литературе, «никакой 
мотив провокационной деятельности, 
каким бы внешне положительным он 
ни выглядел, не может придать обще-
ственно полезный характер деятельно-
сти провокатора» [4, с. 31]. 

В механизме провокационной дея-
тельности важным элементом является 

способ провокации. Изучение практи-
ки борьбы с коррупцией показывает, 
что сотрудники правоохранительных 
органов могут реализовывать провока-
ционные приемы, в частности, в фор-
ме предложения должностному лицу 
принять деньги, имущество и т. п. при 
отсутствии у него намерений получить 
незаконное вознаграждение, путем 
длительных уговоров и настоятельных 
советов должностному лицу принять 
«подарок», угрозы разглашения опре-
деленных сведений об этом лице, под-
брасывания предмета взятки ничего не 
подозревающему должностному лицу 
с последующей фиксацией наличия у 
него этого предмета, обмана или введе-
ния в заблуждение должностного лица 
по поводу вручаемого ему предмета, 
предложения должностному лицу со-
вершить незаконные действия по службе 
с расчетом, что он сам потребует за это 
взятку, и др. 

Такого рода методам (приемам) свой-
ственны определенные общие признаки:

1) подготовка и реализация провока-
ционных методов осуществляются в пол-
ном объеме по инициативе провокатора, 
преследующего специфические цели;

2) соответствующее поведение про-
вокатора всегда является активным и 
заключается в оказании воздействия на 
провоцируемое лицо, побуждении его к 
совершению противоправных действий;

3) имеются основания полагать, что 
без воздействия провокатора лицо не со-
вершило бы противоправные действия, 
о чем свидетельствует, например, отсут-
ствие у правоохранительных или иных 
уполномоченных органов объективных 
данных о том, что конкретное должност-
ное лицо намеревается получить за свое 
служебное поведение незаконное возна-
граждение;

4) провоцируемый оказывается неос-
ведомленным о подлинной цели, кото-
рую преследует провокатор;

5) последствия провокации желатель-
ны для провокатора и, соответственно, 
вредны для провоцируемого;
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6) провокационное поведение требует 
заведомого создания специальной обста-
новки (условий), облегчающей достиже-
ние намеченных провокатором целей.

Специфической особенностью прово-
кационных действий следует считать то, 
что при их осуществлении провокатор 
стремится оставаться «в тени», скрыть 
имеющийся у него интерес в том, чтобы 
лицо совершило противоправное деяние 
и в итоге было привлечено к ответствен-
ности. Для сокрытия своих истинных 
намерений провокатор может, в част-
ности, не указывать свою принадлеж-
ность к правоохранительным органам, 
использовать подставных лиц, которым 
провоцируемый доверяет, и т. п.

Конкретные методы (приемы) про-
вокационного характера могут быть са-
мыми разнообразными, они избираются 
провокатором «в зависимости от личных 
качеств провоцируемого (его наклон-
ностей, возможностей, потребностей), в 
зависимости от обстоятельств, при кото-
рых осуществляется провокация и долж-
но совершиться преступление» [5, с. 52]. 

О. С. Кучин дифференцирует воздей-
ствие с целью побудить провоцируемого 
принять незаконное вознаграждение на 
прямое и непосредственное, идущее от 
оперативного сотрудника, и опосредо-
ванное, когда оно осуществляется не-
гласно или зашифрованно, при помощи 
специальных средств и методов опера-
тивно-разыскной деятельности, а также 
с помощью лиц, оказывающих негласное 
конфиденциальное содействие правоох-
ранительным органам [6, с. 123].

Законодательная конструкция соста-
ва преступления — провокации взятки 
(ст. 304 УК РФ) включает обязательное 
условие отсутствия согласия лица, в от-
ношении которого реализуются про-
вокационные приемы, на получение 
незаконного вознаграждения. Под отсут-
ствием согласия следует понимать «либо 
прямой отказ взять предлагаемый пред-
мет, либо неведение лица о факте пере-
дачи этого предмета» [7, с. 245], а также 

все иные формы поведения, когда лицо 
не выражало готовности принять неза-
конное вознаграждение. Данное условие 
отражает специфику поведения прово-
катора в ситуации, когда объективно 
отсутствуют сведения о том, что прово-
цируемое лицо планирует или желает 
получить незаконное вознаграждение. 
И даже если это лицо принимает взят-
ку, то провокация не устраняется, по-
скольку она привела к формированию 
«ложных данных о том, что взятка долж-
ностным лицом принимается или была 
принята по его собственной воле» [7, 
с. 246].

Обстановка, в которой реализуются 
те или иные провокационные методы, 
может быть охарактеризована как специ-
ально смоделированная провокатором 
совокупность внешних условий (фак-
торов), способствующая успешному 
достижению стоящих перед ним целей. 
В содержании данной обстановки целе-
сообразно выделять различные компо-
ненты. 

Так, временной компонент предпо-
лагает выбор провокатором момента 
обращения к провоцируемому с пред-
ложением принять незаконное возна-
граждение, услугу и т. п. Относительно 
данного аспекта заслуживает внимания 
суждение С. Н. Радачинского о том, что 
этот момент часто связывается со време-
нем, когда должностное лицо выполня-
ет определенные действия по службе. 
Провокатор стремится связать факт вы-
полнения таких действий с якобы полу-
ченной взяткой и, поскольку в данном 
случае всегда остается «тот или иной до-
кументальный или информационный 
„след”, который можно зафиксировать 
в процессе собирания доказательств», на 
этой основе пытается облегчить возмож-
ность «создать искусственно доказатель-
ства обвинения, облегчить доказывание 
мнимого факта получения должност-
ным лицом взятки» [8, с. 36].

Пространственный компонент обста-
новки выражается в определении прово-
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катором конкретного места реализации 
своего преступного замысла. При про-
вокации взятки, например, провокатор 
во многих случаях старается попасть в 
служебный кабинет должностного лица 
либо встретиться с ним в ином подходя-
щем для личного общения месте, ими-
тируя, при необходимости, случайную 
встречу.

Существенное значение придается 
техническому компоненту обстановки 
совершения провокационных действий. 
Здесь, с одной стороны, провокатору не-
обходимо обеспечить детальную фик-
сацию с помощью специальных тех-
нических средств процесса передачи 
вознаграждения должностному лицу, 
а с другой — скрыть возможные тактиче-
ские просчеты провокатора, явные при-
знаки его неправомерного воздействия 
на провоцируемого. Нельзя исключить 
намеренно нечеткую фиксацию «кар-
тинки» происходящего события, двус-
мысленный характер используемых про-
вокатором выражений и т. п.

Следовая картина провокационной 
деятельности в большинстве случаев 
характеризуется фрагментарностью, 
минимальным объемом материальных 
следов, маскировкой противоправной 
направленности действий провокато-
ра. Типичным источником информа-
ции о состоявшемся факте провокации 
со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов выступают имеющие-
ся в материалах уголовных дел данные 
об оперативно-разыскных мероприяти-
ях, проводившихся в отношении лиц, 
которые подозреваются в служебных 
злоупотреблениях. Указанная инфор-
мация должна быть объектом оценки 
и проверки следователем и судьей, осу-
ществляющим производство по делу.

В первую очередь, следователю (су-
дье) целесообразно обратить внимание 
на документы, в которых отражаются ос-
нования для принятия уполномоченны-
ми субъектами решений о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий в 

отношении конкретных лиц, ход прове-
дения данных мероприятий, получен-
ные результаты. Путем изучения этих 
документов можно сделать вывод о том, 
действительно ли существовало у запо-
дозренного лица намерение совершить 
коррупционное преступление, присту-
пило ли оно к осуществлению проти-
воправной деятельности по получению 
незаконного вознаграждения, какие кон-
кретно подготовительные действия для 
этого совершило.

В частности, необходимо обратить 
внимание на то, что является источни-
ком информации о коррупционном 
поведении конкретного должностного 
лица, какое содержание имеет посту-
пившая информация, степень ее пол-
ноты, достоверности и т. д. В случае 
вымогательства взятки устанавливается 
наличие зарегистрированного в опре-
деленном порядке заявления потерпев-
шего. Если проверяемая оперативная 
информация носит предположитель-
ный, общий характер, не позволяющий 
сделать однозначный вывод о том, что 
заподозренный намеревался совершить 
преступное деяние, это может указывать 
на использование данной информации 
в провокационных целях.

Своеобразным «сигналом» о возмож-
ной провокации можно считать попыт-
ки органов, осуществляющих выявление 
фактов коррупционного поведения, 
уклониться от предоставления следо-
вателю и суду полной информации об 
основаниях проведения конкретных 
оперативно-разыскных мероприятий, 
упорные ссылки на особый характер 
данной информации, не допускающий 
ее разглашения, и т. п. 

Тщательному анализу должны под-
вергаться выявленные при оценке того 
или иного оперативно-разыскного ме-
роприятия нарушения порядка его 
проведения. Не исключено, что эти 
нарушения были вызваны применени-
ем оперативными сотрудниками про-
вокационных приемов. Об этом может 
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свидетельствовать и отсутствие в мате-
риалах дела достаточной информации 
об осуществлявшихся до выявления 
преступления оперативно-разыскных 
мероприятиях.

Как указывает Ю. П. Гармаев, при-
знаки провокации в отношении долж-
ностного лица нередко выявляются при 
изучении стенограмм, видео- и аудио-
записей разговоров участников опера-
тивного эксперимента. Поэтому заслу-
живает поддержки его рекомендация о 
том, что следователю (судье) необходимо 
лично убедиться в том, что содержание 
стенограммы разговора в точности со-
ответствует содержанию аудиозаписи 
[9, с. 57]. 

В случае возникновения сомнений в 
достоверности исследуемой видеозаписи 

или аудиозаписи могут быть назначены 
видеотехническая и фоноскопическая 
экспертизы. Целесообразно также до-
просить участников оперативного экс-
перимента об обстоятельствах его про-
ведения. 

Учитывая многообразие провокаци-
онных методов и приемов, отмечаемых 
в работе правоохранительных органов, 
оценочный характер самого понятия 
«провокация», суд при проверке матери-
алов оперативно-разыскной деятельно-
сти «не вправе проигнорировать любой 
из элементов провокации, он должен 
дать оценку любому аспекту провока-
ции, несмотря на специфику процессу-
ального режима извлечения информа-
ции из материалов ОРД» [10, с. 37]. 
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На протяжении многих лет работы в 
правоохранительных органах мы неод-
нократно встречались с мнением людей, 
далеких от деятельности по расследо-
ванию преступлений, что существуют 
закономерности и способы их приме-
нения, которые позволяют эксперту за-
фиксировать изображение преступника 

в глазу умершего человека. Причем ино-
гда даже назывался период возможного 
использования данного явления (не бо-
лее часа после смерти). 

Активно эту идею эксплуатируют 
журналисты и сценаристы, регулярно 
упоминая о таких «возможностях» в 
детективах и криминальных очерках. 

© Ялышев С. А., 2024
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Доходило иногда до того, что на такие 
«неиспользованные возможности» обра-
щали внимание следователи, ссылаясь 
на то, что преступник, чтобы исключить 
получение своего фотоизображения, не 
быть опознанным по такому «изобра-
жению», сознательно выкалывал жертве 
глаза.

Долгое время мы не могли найти 
подтверждения или опровержения по-
добной «идеи», пока случайно не позна-
комились с одной интересной научной 
работой. Автором ее является Ричард 
Юльевич Тиле1, весьма известный в 
России и Европе того времени россий-
ский ученый, специализировавшийся 
на аэрофотографии и инженерной фо-
тограмметрии, автор многочисленных 
научных работ по фотографии и ее 
использованию в различных областях 
знаний2. 

В частности, в 1889 году на фотовы-
ставке в Петербурге Тиле была присуж-
дена медаль Императорского русского 
технического общества «…за превосход-
ные работы по разнообразным отрас-
лям фотографии и ее применений…». 
Журнал «Фотографический вестник» 
того времени отмечал: «Интересные 
фотографии, относящиеся к физио-
логии (развитие зародыша, различные 
состояния гипнотизированного и пр.), 
доставил Тиле, относительно которого 
следует заметить, что по разнообразию и 
в то же время превосходству своих работ 
он составляет редкость между професси-
оналами-светописцами» [1].

Нам повезло. Случайно в библио-
теке мы нашли преинтереснейшую и 
редкую работу, касаемую заинтересо-
вавшей нас проблемы. Это реферат до-
клада Р. Ю. Тиле, который он прочитал 
на публичном заседании Московского 
отделения Императорского русского 

1  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиле,_
Ричард_Юльевич (дата обращения: 01.05. 2024).

2  URL: http://www.photohistory.ru/index.
php?pid=1207248167934826 (дата обращения: 
01.05.2024).

технического общества 23 марта 1892 
года [2].

Во-первых, докладчик нашел и опи-
сывает реальный фотографический сни-
мок, представленный на всеобщее обо-
зрение. На фотографической выставке, 
устроенной Фотографическим отделом 
Общества распространения технических 
знаний (1891 год, Москва), находился 
экспонат, обращавший на себя всеобщее 
внимание публики. Он представлял со-
бою увеличенный диапозитив и полу-
ченный с него контактом контр-негатив 
с подлинного снимка, сделанного, как 
гласит подпись, саратовским фотогра-
фом Ушаковым по поручению судеб-
ного следователя с глаза убитой (в 1878 
году) солдатки Белоусовой, а экспонент 
этого выставочного объекта г-н Г. Фор-
тейль устно на выставке передает посе-
тителям, что по этому именно снимку 
был найден преступник.

Со слов Р. Ю. Тилле, в этом, наделав-
шем столько шума экспонате с первого 
взгляда бросилось в глаза то, что послу-
жило главным аргументом признания 
его продуктом вымысла, именно «…до-
вольно грубая ретушь, доказавшая мне, 
что этот псевдо-портрет просто-напро-
сто сделан от руки без всякой фотогра-
фической подкладки, в чем я вполне 
удостоверился, рассмотрев его внима-
тельно под увеличительным стеклом» 
[2, c. 3].

Далее автор доклада приводит ар-
гументы технического характера, по-
зволившие ему прийти к его выводам. 
К ним он относит:

«1) Выставленный негативъ не есть 
прямой непосредственный снимокъ съ 
глаза убитой, но контр-негативъ, полу-
ченный отъ выставленнаго совмђстно 
увеличеннаго діапозитива съ предвари-
тельно ретушованнаго оригинальнаго 
негатива. 

 2) Снимокъ сдђланъ фотографомъ 
Ушаковымъ не съ сђтчатки, какъ непра-
вильно значится на объяснительной 
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надписи, а прямо съ наружной стороны 
радужной оболочки глаза. 

3) Свђтлый кругъ въ серединђ изо-
браженія, выдђляющій болђе темное 
пятно — предполагаемый портретъ 
убійцы — сдђланъ ретушью на ориги-
нальномъ негативђ, къ крайнему со-
жалђнію, на выставкђ отсутствующемъ.

 4) Самое изображеніе, — будто бы 
голова убійцы, — есть ничто иное, какъ 
собранныя, помощію вышеупомянутой 
ретуши, пятна довольно не опредђлен-
наго характера, распространенныя какъ 
отдђльно, такъ и массами по всему фону 
роговой оболочки. 

5) Кромђ ретуши, дающей наружныя 
очертанія якобы портрета, слђды рету-
ши видны также на мђстахъ, представля-
ющихъ лобъ, щеки, подбородокъ и шею.

Ясно, что подобное изображеніе, 
сдђланное не непосредственно фото-
графическимъ аппаратомъ, а исключи-
тельно ретушью, слђдуетъ отнести въ 
область вымысла» [2, c. 4].

Далее автор, ввиду огромной важно-
сти исследуемого вопроса, предлагает 
провести подробную экспертизу имею-
щихся объектов, включая изучение не-
достающего оригинала негатива снимка, 
снятие ретуши со всех копий и сравне-
ние объектов при большом увеличении. 
Однако данный вопрос остается без по-
следствий, так как негатив не найден, а 
предложенными  исследованиями никто 
с практической стороны не заинтересо-
вался.

На свое выступление и высказанные 
сомнения Р. Ю. Тилле получает возра-
жения от выставившего оспариваемые 
снимки г-на Г. Фортейля. Возражения, 
как и сами выступления Р. Ю. Тиле, ши-
роко освещаются в периодической пе-
чати того времени как в Москве, так и в 
Петербурге. В качестве аргументов г-н 
Г. Фортейль приводит суждение:

«1) Разве провинціальный фотографъ 
Ушаковъ могъ осмђлиться и что ему уда-
лось обмануть не только Саратовское 
Судебное Вђдомство, но и членовъ Пе-

тербургскаго Фотографическаго Обще-
ства и Авторитетовъ разныхъ факульте-
товъ??? 

2) Что неужели одному только фото-
графу Р. Тиле было суждено, такъ легко 
разравнять наукђ путь къ разрђшенію 
такой трудной задачи? [2, c. 6]».

В ответ на публичное оспарива-
ние высказанного суждения автор 
(Р. Ю. Тиле) обращается к помощи 
проф. А. Н. Маклакова и проф. Л. З. Мо-
роховца (высказали свои суждения 
по данному вопросу и предоставили 
необходимую литературу), доктора 
С. В. Пучкова (предоставил литературу) 
и продолжает свои исследования как с 
технической, так и с медицинской точек 
зрения. 

Р. Тиле исследуются вопросы созда-
ния изображения в глазу человека, воз-
можность «фиксации» изображения 
в тканях глаза, что приводит автора к 
выводу: если даже изображение в гла-
зу и формируется (что пока в полной 
мере и научно  не доказано), это сомни-
тельно с точки зрения и медицинских, и 
технических причин. Кроме того, даже 
если рисунок и сформировался, то этот 
рисунок в силу отмирания тканей обя-
зательно должен исчезнуть в самое крат-
чайшее время. Даже если глаз и ткани 
еще живы (например, сразу в момент 
смерти), то при воздействии на глаз бе-
лого света (хотя бы и на кратчайший 
момент) изображение все равно долж-
но полностью исчезнуть, «стереться». 
Так что автор приходит к однозначно-
му выводу: «...нельзя не согласоваться 
съ проф. Мороховцомъ … что, согласно 
ученію проф. Кюне, портретъ убійцы на 
сђтчаткђ его жертвы долженъ отнести 
къ сказочнымъ мечтамъ.  …Принимая 
еще въ соображеніе, что оптограмма на 
сђтчаткђ является только какъ силуэтъ 
и въ самыхъ минимальныхъ размђрахъ, 
требующихъ для уясненія сильное уве-
личеніе — при которомъ невольно стра-
даетъ отчетливость контуровъ, — то 
становится очевиднымъ, что полученіе 
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оптограммы для судебной экспертизы 
немыслимо» [2, c. 11—12].

В этом же докладе Р. Тиле ссылается 
на его переписку по исследуемому во-
просу с Е. Ф. Буринским (на тот момент 
эксперт Санкт-Петербургского окруж-
ного суда), на что тот сообщает: «…Вы 
желаете получить копію того фотогра-
фическаго снимка съ зрачка глаза уби-
той, который присланъ на Фотографи-
ческую выставку изъ Саратова. Спђшу 
исполнить ваше желаніе, присовокупляя 
при этомъ, что техническія подробности 
работы мнђ не извђстны, такъ какъ на 
сдђланный въ Саратовъ запросъ отвђта 
не получено» [2, с. 14]1. Необходимо до-
бавить, что  позднее пришло на имя г-на 
Р. Ю. Тиле еще одно письмо от г-на Бу-
ринского, где тот писал: «…могу засви-
дђтельствовать, въ добавленіе къ статьђ 
д-ра Талько, что по самымъ достовђр-
нымъ справкамъ, снимокъ съ глаза Бђло-
усовой никогда при дђлђ приложенъ не 
былъ и нђтъ сомнђнія, что все это возму-
тительная мистификація» [2, c. 18].

В то же время (в 1891—1892 годах) уже 
начинают появляться частные публи-

кации в журналах России [3] и Европы 
[4] о том, что уголовное дело по факту 
убийства Якова Белоусова и Анны Бе-
лоусовой  имело судебные последствия 
и описанный метод фотографирования 
зрачка убитого применим в юриспру-
денции, т. е. желаемое начинают выда-
вать за действительное.

Романы Вилье де Л’Иль-Адама 
«Tribulat Bonhomet» (1887), Жюля Вер-
на «Братья Кип» (1902), фильмы «Не-
видимый луч» (1936), «Четыре мухи на 
сером бархате» (1971), «Дикий, дикий 
Запад» (1991), сериалы «Доктор Кто» и 
«Робокоп» — вот неполный перечень 
художественных произведений, кото-
рые эксплуатируют исследуемую тему. 
Приложили к этому руку и советские, 
российские авторы. Так, Борис Акунин 
в рассказах об Эрасте Фандорине («Не-
законное убийство») упоминает об этом 
явлении и предлагает его использовать 
в расследовании.

Так появляются не соответствующие 
науке и практической деятельности ле-
генды, о которых не стихают разговоры 
долгие годы.
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совершенствовании законодательства об оперативно-разыскной деятельности, указывают-
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исследуется предмет участия органов прокуратуры в правотворческом (нормотворческом) 
процессе и определяются его возможные формы и средства в области правового регулирова-
ния оперативно-разыскной деятельности. Обосновывается необходимость введения и приме-
нения института согласования органами прокуратуры содержания нормативных правовых 
актов, издаваемых оперативно-разыскными службами, затрагивающих права и свободы 
человека и гражданина, интересы юридических лиц при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, как действенного средства участия в правотворческой (нормотворческой) 
деятельности. Предлагается внесение соответствующих изменений в законодательство. 
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В современных условиях достаточно 
эффективным средством повышения ка-
чества законодательных и подзаконных, 
в том числе ведомственных, норматив-
ных правовых актов может выступать 
деятельность прокуратуры по участию 
в правотворческом (нормотворческом) 
процессе во многих сферах государ-
ственного управления. Не является 
исключением и сфера регулирования 
оперативно-разыскной деятельности 
(далее — ОРД). Необходимость участия 
органов прокуратуры в правотворчестве 
в области правового регулирования ОРД 
обусловлена потребностью обновления 
и совершенствования федерального за-
конодательства в столь значимой сфере 
общественной и государственной жиз-
ни. С учетом особенностей регулиро-

вания ОРД существует также насущная 
потребность обеспечить соответствие 
подзаконных нормативных правовых 
актов как открытого, так и закрытого 
характера нормам федерального за-
конодательства. Однако возможности, 
предоставленные органам прокуратуры 
в рамках реализации функции по уча-
стию в правотворческой деятельности 
в сфере правового регулирования ОРД, 
пока используются далеко не в полном 
объеме, что подтверждается результата-
ми анкетирования и интервьюирования 
практических прокурорских работни-
ков — уполномоченных прокуроров1. 

1  Анкетирование и интервьюирование 
проводилось в рамках работы над диссерта-
ционным исследованием на соискание ученой 
степени доктора юридических наук по теме 
«Теоретические и прикладные проблемы обе-
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Значимость этой функции органов про-
куратуры в исследуемой сфере сейчас 
обусловлена наличием значительного 
количества общих, где-то неконкретных 
и противоречивых норм законодатель-
ных и подзаконных актов, правовых про-
белов в регулировании ОРД. Данный 
вывод нашел отражение в опублико-
ванных результатах проведенных иссле-
дований автора [1; 2]. При этом специ-
фика регулирования общественных 
отношений в сфере ОРД определяется 
наличием значительного количества 
подзаконных нормативных правовых ак-
тов, принятых во исполнение законода-
тельных норм и относимых к сведениям 
ограниченного доступа с отметкой «для 
служебного пользования» либо грифом 
«секретно» или «совершенно секретно», 
что усложняет доступ к ним заинтере-
сованных лиц и полностью исключает 
возможность ознакомления с их содер-
жанием граждан и представителей юри-
дических лиц, в то время как реализация 
требований таких нормативных право-
вых актов может затрагивать их права и 
законные интересы. 

Осуществляя надзорные полномочия, 
выполняя иные прокурорские функции, 
именно прокурор лучше, чем кто-ли-
бо другой, видит недостатки законо-
дательства об оперативно-разыскной 
деятельности (коллизионность право-
вых норм, недостаточно совершенная 
юридическая техника, использованная 
при их конструировании, пробельность 
правового регулирования и др.) и пра-
воприменительной практики (ошибки 
и прямые нарушения, допускаемые в 
силу недостатков законодательства и 
подзаконного нормативного материала, 
различных дефектов нормативно-право-
вого регулирования). 

Следует отметить, что ранее сложив-
шееся отношение к функции участия 
органов прокуратуры в правотворче-
спечения прокурором законности оператив-
но-розыскной деятельности».

стве, как осуществляемой только для 
обеспечения соответствия федераль-
ному законодательству нормативных 
правовых актов в рамках надзора за 
исполнением законов [3, с. 348—353; 4, 
с. 452—455], ушло в прошлое. Совре-
менные исследования свидетельствуют 
о наделении самостоятельным стату-
сом отдельной функции прокуратуры 
Российской Федерации [5, с. 7—11], реа-
лизуемой во всех сферах прокурорской 
деятельности для обеспечения законно-
сти. Согласно Федеральному закону от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» (п. 4 ст. 1 
и ст. 9) и Приказу Генерального проку-
рора Российской Федерации от 31 ав-
густа 2023 года № 5841, предполагается 
совершенствование норм федерального 
и иных видов законодательства. В рас-
сматриваемой нами сфере не только не 
исключается возможность участия пред-
ставителей органов прокуратуры в пра-
вотворческом процессе на нижестоящих 
уровнях, но и представляется основным 
способом обеспечения законности, по-
скольку многие законодательные акты, 
изданные в области ОРД, благодаря 
наличию значительного количества от-
сылочных и бланкетных норм прямо 
предусматривают конкретизацию своих 
положений через издание подзаконных, 
в том числе и ведомственных, норматив-
ных документов закрытого содержания. 
В целом такой подход основывается на 
теоретических положениях о возмож-
ности подзаконного правотворчества, 
которое осуществляется субъектами, не 
относящимися к представительным (за-
конодательным) органам, например раз-
личными должностными лицами и орга-

1  О правотворческой деятельности органов 
прокуратуры и об улучшении взаимодействия 
с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления : 
Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 31 августа 2023 г. № 584 : текст 
с изм. и доп. на 20 февр. 2024 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нами исполнительной власти. При этом 
подзаконное правотворчество часто свя-
зано с «непрозрачностью» процесса при-
нятия нормативных правовых актов [6, 
с. 300], особенно если речь идет об актах 
закрытого характера. Например, стадия 
проектного подзаконного правотвор-
чества, предполагающая обсуждение 
проекта подзаконного нормативного 
правого акта в сфере ОРД, ограничена 
субъектным составом должностных лиц, 
имеющих соответствующие допуски, а 
стадия обнародования принятого акта 
реализуется с учетом требований к рабо-
те с документами закрытого характера. 

Формы и средства участия органов 
прокуратуры в правотворческой дея-
тельности предопределяются нормами 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (ст. 9). Гене-
ральный прокурор Российской Феде-
рации в своем Приказе от 31 августа 
2023 года № 584 обращает внимание 
на необходимость направить действия 
органов прокуратуры на выявление по-
требностей в правовом регулировании 
общественных отношений, принятие 
мер к устранению пробелов и коллизий 
законодательства. Использование орга-
нами прокуратуры возможностей функ-
ции участия в правотворческой деятель-
ности в сфере нормативно-правового 
регулирования оперативно-разыскных 
отношений имеет свои особенности. 

С учетом положений ст. 71 Конститу-
ции Российской Федерации принятие 
мер, направленных на совершенство-
вание законодательства об оператив-
но-разыскной деятельности, предпола-
гает реализацию органами прокуратуры 
функции по участию в правотворческой 
деятельности и полномочий преимуще-
ственно на федеральном уровне. Так, 
в целях совершенствования правовых 
основ оперативно-разыскной деятель-
ности органами прокуратуры может 
применяться: инициативная разработка 
проектов законов и иных нормативных 

правовых актов; участие в подготов-
ке законопроектов, разрабатываемых 
другими органами государственной 
власти; подготовка правовых заключе-
ний на законопроекты и проекты иных 
нормативных правовых актов; участие в 
обсуждении законопроектов в палатах 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Например, в 2006 году по 
заданию Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и поручению 
руководства Санкт-Петербургского 
юридического института Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
автор по результатам изучения поло-
жений проекта Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» принял непосредственное участие 
в подготовке замечаний и предложений 
по его содержанию.

Отсутствие четкой законодательной 
регламентации порядка принятия опе-
ративно-разыскных мер и отдельных 
решений органами, осуществляющими 
ОРД, в особенности при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные 
права и свободы человека и гражданина, 
в свое время негативно оценивалось как 
Европейским судом по правам человека1, 
так и многими специалистами-правове-
дами [7, с. 11—13]. В этой связи Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации 
в 2007 году приняла участие в процеду-
ре разработки и внесения отдельных 
законодательных изменений в области 
регулирования осуществления ОРД. Из-
менения затронули ст. 5 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» в части установления запрета под-
стрекать, склонять, побуждать в прямой 
или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация) 
и запрета фальсифицировать результа-

1  В 2022 году Российская Федерация вышла 
из-под юрисдикции Европейского суда по пра-
вам человека.
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ты оперативно-разыскной деятельности. 
Несмотря на то что эти законодательные 
изменения не разрешили проблему в це-
лом, поскольку вновь принятые нормы 
допускают их различное толкование, 
они явились важным шагом в реформи-
ровании российского законодательства 
об оперативно-разыскной деятельности. 

Не отрицая важности для правотвор-
ческой деятельности разработки и при-
нятия (издания) новых нормативных 
правовых актов [8, с. 30], следует кон-
статировать существование и других 
форм правотворческой деятельности, 
которые специалисты относят к вспо-
могательным [9, с. 3—12]. Участие про-
куратуры в правотворчестве имеет еще 
и большое предупредительное значение 
[10, с. 106]. В практике деятельности оте-
чественной прокуратуры уже давно по-
лучил распространение положительный 
опыт согласования содержания норма-
тивных правовых актов государственных 
органов исполнительной власти подза-
конного характера, регулирующих об-
щественные отношения в различных 
сферах жизни. 

Представляется, что, учитывая этот 
опыт, следует формировать положи-
тельную практику не только внесения 
предложений об изменении положений 
действующих законодательных актов, 
но также проверки содержания и согла-
сования нормативных правовых актов 
подзаконного характера, издаваемых ор-
ганами исполнительной власти (органа-
ми, осуществляющими ОРД), поскольку, 
как справедливо считают специалисты, 
участие прокуратуры в правотворческой 
деятельности охватывает также издание 
подзаконных нормативных правовых 
актов [11, с. 12]. Созданию более совер-
шенных подзаконных нормативных 
правовых актов (ведомственных) мо-
жет служить их обязательное изучение 
прокурорами и согласование органами 
прокуратуры. Этот подход разделяется 
многими учеными, которые считают, 

что важнейшей гарантией соответствия 
законам издаваемых органами, осущест-
вляющими ОРД, ведомственных актов 
является обязательность их согласования 
с Генеральным прокурором Российской 
Федерации [12, с. 24—37]. Причем в свое 
время Закон Российской Федерации от 
13 марта 1992 года № 2506-1 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации» (ст. 4)1 устанавливал 
правило, согласно которому норматив-
ные акты, регламентирующие органи-
зацию и тактику проведения оператив-
но-разыскных мероприятий, издаваемые 
органами, осуществляющими ОРД, под-
лежат согласованию с органами про-
куратуры. Намерение руководителей 
органов, осуществляющих ОРД, самосто-
ятельно определять содержание ведом-
ственных нормативных правовых актов 
и их позиция при принятии Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» привели к исключению 
этого положения из закона. Поэтому 
аналогичная норма в действующем Фе-
деральном законе «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» отсутствует, что 
негативно сказывается на качестве при-
нимаемых ведомственных актов. 

Следует подчеркнуть, что практика 
согласования отдельных нормативных 
правовых актов правоохранительных 
органов с органами прокуратуры и су-
дебной власти получила распростране-
ние еще в советские времена. Ее можно 
расценивать как весьма позитивную. 
Например, Прокуратурой СССР были 
изучены и согласованы «Рекоменда-
ции по применению средств видео- и 
звукозаписи, кино- и фотоаппаратуры, 
телефонной связи и использованию 
полученных результатов при предот-
вращении, раскрытии и расследовании 
преступлений»2. 

1  Утратил юридическую силу. 
2  Разработаны и утверждены МВД СССР, 

КГБ СССР, Минюстом СССР и Верховным Су-
дом СССР 30 июня 1990 г. // Бюллетень ГСУ 
МВД СССР. 1990. № 1 (4).
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В настоящее время согласно ч. 3 ст. 4 
Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» ведом-
ственные нормативные правовые акты, 
определяющие  организацию и тактику 
проведения органами внутренних дел 
Российской Федерации, таможенны-
ми органами Российской Федерации, 
Федеральной службой исполнения на-
казаний оперативно-разыскных меро-
приятий с использованием специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, 
согласуются с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации. 

В качестве положительного примера 
недалекого прошлого можно указать 
практику подготовки и принятия межве-
домственных инструкций, изданных во 
исполнение требований ст. 11 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»: «О порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд» (утверждена 
Приказом ФСНП России, ФСБ России, 
МВД России, ФСО России, СВР России 
от 13 мая 1998 года) и «О порядке пред-
ставления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности дознавателю, 
органу дознания, следователю, проку-
рору или в суд» (утверждена Приказом 
МВД России, ФСБ России, ФСО России, 
ФТС России, СВР России, ФСИН России, 
ФСКН России, Министерства обороны 
Российской Федерации от 17 апреля 
2007 года)1, которые были согласованы с 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации. Значение согласования их 
содержания с Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации определяет-
ся ролью органов прокуратуры в обеспе-
чении законности ОРД при выполнении 
процедуры представления результатов 
ОРД для их дальнейшего использования 
в уголовном судопроизводстве. Проку-
рор, надзирающий за исполнением 

1  Утратили юридическую силу. 

законов органами, осуществляющими 
ОРД, должен иметь возможность прямо 
влиять на содержание их правоприме-
нительной практики и организацию 
должного взаимодействия при преобра-
зовании результатов ОРД в доказатель-
ства по уголовным делам, что становится 
возможным при учете требований орга-
нов прокуратуры, выраженных в рамках 
процедуры согласования соответствую-
щих межведомственных документов. 

Полагаем, что к обозначенной зако-
нодательной регламентации целесоо-
бразно вернуться и ввести процедуру 
обязательного согласования затрагива-
ющих конституционные права и свобо-
ды граждан, интересы юридических лиц 
ведомственных и межведомственных 
нормативных актов органов, осущест-
вляющих ОРД, с органами прокурату-
ры в лице прокуроров соответствующих 
уровней. 

Институт согласования отдельных 
ведомственных нормативных правовых 
актов органами прокуратуры уже сей-
час применяется в некоторых важных 
сферах государственной деятельности, 
связанных с ограничением прав и свобод 
граждан и применением мер принужде-
ния. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 15 июля 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» ведомственные 
подзаконные нормативные правовые 
акты — Правила внутреннего распо-
рядка в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений утверждаются по со-
гласованию с Генеральным прокурором 
Российской Федерации. Аналогичный 
подход предусмотрен ч. 3 ст. 82 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой Правила 
внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений утверждаются по согла-
сованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.
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 Представляется особо важным уча-
стие прокурора в правотворческой де-
ятельности при издании и совершен-
ствовании ведомственных нормативных 
правовых актов органов, осуществляю-
щих ОРД, которые носят закрытый ха-
рактер. Например, достаточно длитель-
ное время в органах внутренних дел 
действовал ряд нормативных правовых 
актов, изданных еще в начале 90-х годов 
прошлого столетия1. Данные приказы, 
инструкции и положения длительное 
время не пересматривались и применя-
лись, несмотря на то, что на тот период 
уже устарели по содержанию и противо-
речили действующим законодательным 
актам. Однако они не были опротестова-
ны органами прокуратуры Российской 
Федерации. Для исправления ситуации 
не была задействована и функция про-
куратуры по участию в правотворческой 
деятельности, что в течение длительно-
го времени влекло за собой применение 
норм, не соответствующих законода-
тельным положениям. Считаем, что ор-
ганы прокуратуры при осуществлении 
подзаконного правотворчества в сфере 
ОРД должны принимать участие в раз-
работке новых и совершенствовании 
существующих нормативных правовых 
актов органов внутренних дел и иных 
органов, осуществляющих ОРД, закры-
того характера, а при необходимости —
инициировать их принятие или внесе-
ние изменений.

Предмет участия органов прокура-
туры в правотворческой деятельности, 
полномочия прокурора и порядок их 
реализации в этой сфере, применяемые 
правовые средства имеют свои особен-
ности и отличаются от соответствую-
щих элементов предмета прокурорско-
го надзора и надзорных полномочий 
прокурора в целом. Участие органов 
прокуратуры в правотворческой дея-
тельности в целом имеет собственный 

1  Например, приказы, регламентировавшие 
организацию разыскной работы в органах вну-
тренних дел, закрытого характера. 

предмет — принятие и совершенство-
вание нормативных правовых актов, 
а также самостоятельные задачи, на-
правленные на выявление, устранение 
и предупреждение в пределах установ-
ленных полномочий пробелов и проти-
воречий в правовых актах. Участие орга-
нов прокуратуры в совершенствовании 
нормативных правовых актов в сфере 
ОРД возможно как в рамках законотвор-
ческой деятельности, так и в рамках дея-
тельности по принятию правовых актов, 
осуществляемой правоохранительными 
органами. 

С учетом общего содержания пред-
мета участия прокурора в правотворче-
ской деятельности органы прокуратуры 
в сфере правового регулирования ОРД 
должны обеспечивать: 

качество, полноту и достаточную уре-
гулированность общественных отноше-
ний, возникающих и существующих при 
осуществлении оперативно-разыскной 
деятельности, а также при представле-
нии результатов оперативно-разыскной 
деятельности, на законодательном уров-
не;

эффективность нормативной регла-
ментации, отсутствие правовых пробе-
лов, коллизии норм различных зако-
нодательных актов, конструирование 
правовых норм с учетом требований 
юридической техники, согласованность 
законодательных и подзаконных норм;

соответствие содержания ведомствен-
ных и межведомственных нормативных 
правовых актов потребностям правового 
регулирования оперативно-разыскной 
деятельности в целом и деятельности 
отдельных органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, в 
частности;

соответствие содержания подза-
конных нормативных правовых актов, 
определяющих правовые основы дея-
тельности органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, 
требованиям Конституции Российской 
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Федерации и федерального законода-
тельства.

Таким образом, значимым инстру-
ментом установления и поддержания 
режима законности в ОРД может вы-
ступать участие органов прокуратуры 
в правотворчестве. В сфере правового 
регулирования ОРД правовые средства 
этой функции прокуратуры потенци-
ально могут применяться как для со-
вершенствования норм федеральных 
законодательных актов, так и для кор-
ректировки подзаконных нормативных 
правовых актов, в том числе ведомствен-
ных и межведомственных. В этой связи 
предлагается установить на законода-
тельном уровне правило обязательного 
согласования органами прокуратуры 
в лице прокуроров соответствующих 
уровней ведомственных и межведом-
ственных нормативных актов органов, 
осуществляющих ОРД, затрагивающих 
конституционные права и свободы 
граждан, интересы юридических лиц. 

Введение института согласования 
нормативных правовых актов оператив-
но-разыскных служб не будет означать 
неправомерное вмешательство органов 
прокуратуры в тактику и методику ОРД. 
Наоборот, такое согласование предпола-
гает способствование соблюдению тре-
бований федерального законодательства 
об оперативно-разыскной деятельности 
с точки зрения исключения либо кор-
ректировки содержания неправомерных 
норм ведомственных актов, которые или 
прямо противоречат федеральным зако-

нам, или формируют не соответствую-
щую законодательству правопримени-
тельную практику. Особое значение этот 
институт должен приобрести в качестве 
специального средства обеспечения за-
конности процедур ограничения кон-
ституционных прав граждан, законных 
интересов юридических лиц. Его приме-
нение представляется совершенно необ-
ходимым в отношении подзаконных ак-
тов, содержащих нормы, более детально, 
нежели законодательные предписания, 
регламентирующие правоприменитель-
ные процедуры проведения оператив-
но-разыскных мероприятий, связанных 
с ограничением прав, свобод граждан, 
законных интересов юридических лиц 
и применением мер государственного 
принуждения в отношении как лиц, 
представляющих оперативный интерес, 
так и лиц, вовлекаемых в ОРД. 

Предлагается в ст. 4 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» включить ч. 4 следующего 
содержания: «Нормативные правовые 
акты, принимаемые органами, осу-
ществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность, регламентирующие 
проведение оперативно-разыскных 
мероприятий и содержащие нормы, 
определяющие порядок ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, 
затрагивающие интересы юридических 
лиц, принимаются по согласованию с 
органами прокуратуры Российской Фе-
дерации».
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Одной из весьма актуальных про-
блем современного конституционализ-
ма является определение места и роли 
органов конституционного контроля в 
системе разделения властей. Как отме-
чает Н. С. Бондарь, орган конституцион-
ного правосудия, как корабль Одиссея, 
находится между Сциллой и Харибдой 
в поисках эффективного и безопасного 
пути следования для достижения стоя-
щих перед ним конституционных целей 
[1, с. 5—12].

По самой природе, естественным ха-
рактеристикам и результатам деятельно-
сти Конституционный Суд Российской 
Федерации занимается не только юрис-
дикционным правоприменением [2, 
с. 36], но также оказывает значительное 
влияние на процесс правотворчества. 
Необходимо отметить, что Конституци-
онный Суд играет специфичную роль 
в данном процессе. По мнению В. Б. Сы-
чева, конституционные суды осущест-
вляют правотворчество особого рода, 
в рамках которого можно выделить не-
сколько видов: позитивное, негативное, 
корректирующее и интерпретационное 
правотворчество. Кроме того, конститу-
ционный суд может давать предписа-
ния (рекомендации), обязательные для 
исполнения законодателем [3, с. 223]. 
Органы конституционного контроля 
имеют возможность непосредственного 
или косвенного участия в правотвор-
ческой деятельности. В первом случае 
речь может идти как о законодательной 
инициативе, так и о конституционном 
контроле.

Часть 1 ст. 104 Конституции Россий-
ской Федерации исчерпывающе опре-
деляет круг субъектов, обладающих 
правом законодательной инициативы. 
Право Конституционного Суда Россий-
ской Федерации на законодательную 
инициативу ограничено «вопросами 
его ведения». Так, ст. 104 Конституции 
Российской Федерации породила про-
блему определения объема понятия 

«право законодательной инициативы по 
вопросам ведения» [4, с. 40]. Указанное 
положение может и должно быть истол-
ковано системно с положениями Кон-
ституции, которые определяют статус, 
цели и задачи, а также полномочия ор-
ганов правосудия, в которых закрепле-
ны различные виды судопроизводства. 
Таким образом, Конституционный Суд 
Российской Федерации выступает субъ-
ектом законодательной инициативы со 
специальной компетенцией, слова «по 
вопросам ведения» следует понимать 
как исключительно по вопросам отправ-
ления правосудия [5, с. 32]. 

Специальная компетенция высшего 
органа конституционного правосудия 
связана с противовесом, сдерживающим 
механизмом для институтов представи-
тельной демократии, особенно зако-
нодательного органа, не позволяет им 
выходить за рамки конституционного 
поля, что обеспечивает функционирова-
ние демократии в соответствии с прин-
ципом верховенства права. Конституци-
онные формы контроля используются 
для предотвращения злоупотреблений 
институтами демократии.

Во втором случае органы консти-
туционного контроля могут косвенно 
участвовать в правотворческой деятель-
ности.

По итогам рассмотрения дела Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации формулирует конституцион-
но-судебные поручения (рекомендации) 
законодателю в целях устранения де-
фектов и правовых пробелов, несовер-
шенства законодательства и правового 
регулирования1. Упомянутые указания 

1  Например, в Постановлении от 28 янва-
ря 2020 года № 5-П Конституционным Судом 
рассматривалась проблема несовершенства 
правового механизма реализации пенсионных 
прав военных пенсионеров в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Консти-
туционный Суд дал поручение федеральному 
законодателю незамедлительно принять меры 
по устранению указанной неопределенности 
применительно к объему, а также условиям 
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(рекомендации) не являются непосред-
ственно обязательными для законодате-
ля, но способствуют последовательному 
и систематическому применению кон-
ституционных принципов и положений 
в соответствующих законах. Если зако-
нодатель не будет следовать конститу-
ционно-судебным рекомендациям, это 
может привести к противоречиям меж-
ду действующим законодательством и 
Конституцией Российской Федерации, 
а также к нарушению конституционных 
прав и свобод граждан.

Как правило, конституционно-су-
дебные поручения (рекомендации) за-
конодателю формируются тогда, когда 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации признает ту или иную норму 
законоположения не соответствующей 
Конституции Российской Федерации1, 

формирования и реализации в системе обя-
зательного пенсионного страхования пен-
сионных прав адвокатов из числа военных 
пенсионеров в соответствии с изложенны-
ми в Постановлении правовыми позициями 
(По делу о проверке конституционности поло-
жений части четвертой статьи 7 Закона Россий-
ской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей», подпун-
кта 2 пункта 1 статьи 6, пункта 2.2 статьи 22 
и пункта 1 статьи 28 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», подпункта 2 пункта 
1 статьи 419 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также частей 2 и 3 статьи 8, ча-
сти 18 статьи 15 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях» в связи с жалобой гражданки 
О. В. Морозовой : Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 28 ян-
варя 2020 г. № 5-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»).

1  Так, в Постановлении от 11 апреля 
2024 года № 17-П Конституционным Судом 
Российской Федерации оспариваемые нор-
мы (ст. 85, ч. 4 ст. 87 и ст. 211 КАС РФ) были 
признаны не соответствующими Конституции 
Российской Федерации, поскольку в системе 
действующего правового регулирования они 

что в последующем создает пробел в 
правовом регулировании. В таких случа-
ях норма утрачивает юридическую силу, 
и Конституционный Суд Российской 
Федерации предлагает законодателю 
устранить пробел, приняв новую нор-
му или изменив действующую. Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
также может вводить особый порядок 
вступления в силу своих решений2 и от-
кладывать их исполнение в целях приве-
дения законодательства в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации.
необоснованно ограничивают полномочия 
суда по применению иных мер предвари-
тельной защиты по административному иску. 
Законодателю надлежит внести в Кодекс ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации необходимые изменения. До 
этого при рассмотрении аналогичных споров 
суд вправе обязать собственника или законно-
го владельца объекта, в отношении которого 
оспаривается отказ во включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, 
или земельного участка, на котором он распо-
ложен, воздержаться от сноса. При этом суду 
при применении данной меры предваритель-
ной защиты надлежит привлечь собственника 
или законного владельца к участию в деле в 
качестве заинтересованного лица (По делу о 
проверке конституционности статьи 85, части 4 
статьи 87 и статьи 211 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Д. В. Сергеева : 
Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2024 г. № 17-
П. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).

2  Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 12 марта 2024 года 
№ 10-П указал, что отсутствие в действующем 
законодательстве предписаний о судьбе платы 
за прекращенное рассмотрение финансовым 
уполномоченным обращений по уступленно-
му праву требования обладает признаками 
конституционно значимого пробела. Оспари-
ваемые нормы (чч. 4 и 5 ст. 9, ч. 6 ст. 16, чч. 1 и 
4 ст. 18, чч. 1, 2 и 11 ст. 20 Федерального закона 
от 4 июня 2018 г., № 123-ФЗ «Об уполномо-
ченном по правам потребителей финансовых 
услуг») в их взаимосвязи в этой части не соот-
ветствуют Конституции Российской Федера-
ции. Законодателю надлежит до 1 марта 2025 
года устранить данный пробел. До внесения 
соответствующих изменений данная плата не 
возвращается. Если регулирование не изменит-
ся до установленной даты, то соответствующая 
плата будет возвращаться с указанной даты в 
полном объеме.
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Следует отметить, что формули-
рование рекомендаций законодателю 
органами конституционного контроля 
не всегда связано с признанием нор-
мы не соответствующей Конституции. 
Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем Постановлении от 
9 апреля 2024 года № 16-П1 пункт 6 ста-
тьи 138 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» признал 
не противоречащим Конституции Рос-
сийской Федерации, однако указанные 
в Постановлении выводы (правовые по-
зиции) необходимо будет учесть феде-
ральному законодателю и определить 
порядок погашения текущей задолжен-
ности по имущественным налогам, свя-
занным с предметом залога. 

Также в Постановлении от 28 марта 
2024 года № 13-П2 Конституционный 
Суд признал нормы ч. 2 и ч. 4 ст. 20, ч. 1 
и ч. 2 ст. 31, ч. 4 ст. 147, ч. 1 и ч. 3 ст. 318 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации не противоре-
чащими Конституции Российской Фе-
дерации, но тем не менее отметил, что 
законодатель вправе уточнить порядок 
рассмотрения районными судами дел 
частного обвинения. 

Н. С. Бондарь отмечает, что Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
обладает преобразовательной функци-

1  По делу о проверке конституционно-
сти пункта 6 статьи 138 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с 
жалобами публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» и общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом „Агроторг”» 
: Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2024 г. № 16-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2  По делу о проверке конституционности 
частей второй и четвертой статьи 20, частей 
первой и второй статьи 31, части четвертой 
статьи 147, частей первой и третьей статьи 318 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки 
Г. И. Баскаковой : Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 28 мар-
та 2024 г. № 13-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

ей: преобразование собственно самой 
Конституции Российской Федерации 
(например, при помощи толкования 
Конституции органом конституционно-
го правосудия), а также преобразование 
законодательства и правоприменитель-
ной практики посредством в том числе 
и поручений (рекомендаций) законода-
телю [6, с. 114].

Однако профессор Е. В. Гриценко 
указывает на противоречивость и непо-
следовательность отнесения рекоменда-
ций (указаний) законодательной власти 
к способам преобразования конституци-
онализма, потому как упомянутые реко-
мендации не отличаются необходимой 
степенью обязательности, имеют для 
законодателя лишь ориентирующее 
значение, выбор способа и формы их 
реализации остается за законодателем. 
Подобные поручения Конституционно-
го Суда Российской Федерации сами по 
себе не создают новых конституционных 
норм, а их преобразовательное воздей-
ствие на конституционные отношения 
является косвенным [7, с. 25].

Для совершенствования практики 
конституционного правосудия необхо-
димо выработать определенные кри-
терии: в каких случаях применять им-
перативные конституционно-судебные 
поручения, а когда достаточно обойтись 
и рекомендательными конституцион-
но-судебными поручениями к законо-
дателю. При этом необходимо избегать 
общих и абстрактных формулировок.

Таким образом, конституционный 
суд или иной орган конституционно-
го контроля, существующий в том или 
ином государстве, реализует участие в 
нормотворчестве посредствам как дачи 
указаний (рекомендаций) о необходи-
мости принятия нормативно-правового 
акта взамен спорного, дефектного или 
пробельного, так и направления законо-
проекта в орган законодательной власти, 
будучи субъектом законодательной ини-
циативы.
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Практика Конституционного Суда 
Российской Федерации показывает, что 
он вносит весьма позитивный вклад в 
модернизацию российского законода-
тельства, устраняя правовые пробелы, 
совершенствуя правовое пространство 
и обеспечивая правовую поддержку 
законодательного процесса на всей 
территории Российской Федерации. 

Деятельность Конституционного Суда 
Российской Федерации является важным 
вкладом в законодательный процесс, по-
могает предельно деликатно, гуманно 
и объективно реализовывать правовые 
нормы и прежде всего предотвращать 
нарушения конституционных прав 
граждан.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные актуальные вопросы участия прокурора 
в гражданском судопроизводстве в форме дачи заключения по делу в порядке ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ. Автор уделяет внимание вопросу направления прокурору копии искового заявле-
ния и документов, прилагаемых к нему. Учитывая результаты анализа материалов судебной 
практики, когда исковое заявление в любом случае должно быть принято к производству 
суда, автор приходит к выводу, что истец не должен освобождаться от обязанности на-
правления исковых материалов прокурору, но уже на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, что должно быть закреплено в ч. 1 ст. 149 ГПК РФ. Также уделяется вни-
мание вопросу привлечения прокурора к участию в делах, не предусмотренных нормами 
ГПК РФ и нормами других федеральных законов, и процессуальным действиям прокурора 
в таких ситуациях.
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Институт участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве имеет глу-
бокие исторические корни и берет свое 
начало с принятия Устава гражданского 
судопроизводства от 20 ноября 1864 года 
[1, с. 39], а дача заключения по делу тра-
диционно считается одной из форм уча-
стия в гражданском деле. 

Вступление прокурора в гражданский 
процесс предусматривали процессу-
альные кодексы советского периода — 
Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР 1923 года и Гражданский процес-
суальный кодекс РСФСР 1964 года. Пер-
вый наделял прокурора полномочиями 
по вступлению в дело на любой стадии, 
если этого требовала охрана интересов 
государства или трудящихся масс. Вто-
рой главной задачей участия прокурора 
в гражданском процессе считал надзор 
за законностью при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел и испол-
нении судебных постановлений.

Действующий Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федера-
ции 2002 (далее — ГПК РФ) закрепляет 
положения о вступлении прокурора в 
процесс в целях осуществления возло-
женных на него полномочий и дачу им 
заключения по ограниченному кругу 
гражданских дел, определенных не толь-
ко в ГПК РФ, но и в других федеральных 
законах (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).

С точки зрения положений граждан-
ского процессуального законодательства 
суд обязан привлекать прокурора к уча-
стию в таких делах и, соответственно, из-
вещать его о начатом процессе. 

Организационно-распорядитель-
ные документы Генеральной прокура-
туры Российской Федерации1 участие 
прокурора в деле в порядке ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ закрепляют в качестве одной 
из основных служебных обязанностей 
прокурора, поэтому рассмотрение дела 
в отсутствие прокурора, извещенного 
о времени и месте судебного разбира-
тельства, явление исключительное, но 
возможное, поскольку для суда ключевое 
значение при решении вопроса о прове-
дении судебного заседания будут иметь 
сведения о  получении прокурором пер-
вого судебного извещения о проведении 
предварительного судебного заседания 
либо судебного заседания, а также пер-
вого судебного постановления, которым 
может быть определение о принятии 
искового заявления к производству и 
возбуждении производства по делу, о 
назначении времени и места судебного 

1  Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском и административном судопро-
изводстве : Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11 января 2021 г. 
№ 2. П. 3. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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заседания, об отложении судебного раз-
бирательства1. 

Недавние изменения процессуально-
го закона также допускают вступление 
прокурора в процесс для дачи заключе-
ния по делу в случаях, предусмотренных 
ч. 4 ст. 45 ГПК РФ2. При этом инициати-
ва вступления в дело, независимо от ста-
дии гражданского процесса, может ис-
ходить как от прокурора, так и от суда.

Новые полномочия прокурора по 
вступлению в дело по своей инициативе 
или инициативе суда сейчас находятся 
в центре внимания исследователей и 
практиков, на их реализацию нацели-
вают и организационно-распоряди-
тельные акты Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации3. Однако, по 
нашему мнению, не утратили актуаль-
ности отдельные вопросы практики уча-
стия прокурора в делах «обязательной 
категории».

1. Направление прокурору, привле-
ченному к участию в деле, исковых ма-
териалов.

Обращение заинтересованного лица 
в суд за защитой своих нарушенных 
прав, свобод и законных интересов либо 
в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц, при условии нали-
чия такого права в силу федерального 
закона, предполагает соблюдение уста-

1  О некоторых вопросах применения зако-
нодательства, регулирующего использование 
документов в электронном виде в деятельности 
судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 57. П.15. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  Часть 4 статьи 45 ГПК РФ была введена 
Федеральным законом от 7 октября 2022 года 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации» (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).

3  Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в налого-
вой сфере : Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 24 октября 2023 г. 
№ 736. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

новленного порядка предъявления иска, 
включающее в себя соблюдение требова-
ний не только к содержанию искового 
заявления, но и к перечню документов, 
прилагаемых к нему (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, 
ст. 132 ГПК РФ). В числе документов, 
указанных в ст. 132 ГПК РФ, значится 
уведомление о вручении или иные до-
кументы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, ко-
пий искового заявления и приложенных 
к нему документов, которые у других 
лиц, участвующих в деле, отсутствуют. 
Данный документ необходим в прило-
жении и при подаче в суд искового заяв-
ления в электронном виде (п. 6).

Эта новелла появилась в ГПК РФ пять 
лет назад4  не случайно, поскольку за-
конодатель идет по пути унификации 
процессуального законодательства. Как 
известно, такой документ уже давно зна-
чится в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее — 
АПК РФ) в качестве приложения к иско-
вому заявлению.

Сама же идея порядка направления 
документов участвующим в деле лицам 
исходит от разработчиков Концепции 
единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, полага-
ющих, что при состязательной модели 
судопроизводства именно такой поря-
док способствует активности и самосто-
ятельности сторон. И как подчеркивает 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, положения п. 6 ст. 132 ГПК РФ 
направлены на реализацию принципов 
состязательности и равноправия сторон 
при осуществлении правосудия5. 

4  О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. 
№ 451- ФЗ : текст с изм. и доп. на 17 окт. 2019 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

5  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Чогина Фиделя Павлови-
ча на нарушение его конституционных прав 
статьей 132 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации : Определе-
ние Конституционного Суда Российской Фе-
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Возложение на лиц, обратившихся 
за судебной защитой, обязанности по 
направлению исковых материалов до 
предъявления иска в суд большинством 
российских процессуалистов поддержи-
вается [2, с. 19—20; 3, с. 26], но есть сре-
ди них и те, кто считает такой порядок 
преждевременным [4].

Итак, если следовать указанной нор-
ме ГПК РФ, то на момент решения во-
проса о принятии искового заявления к 
производству и возбуждении граждан-
ского дела истцом должна быть испол-
нена процессуальная обязанность по 
направлению исковых материалов всем 
участвующим в деле лицам, в том числе 
и прокурору, поскольку с точки зрения 
положений ст. 34 ГПК РФ независимо 
от формы участия в деле он относится 
именно к этой группе участников граж-
данского процесса. 

В связи с указанным законоположени-
ем в процессуальной деятельности судов 
возникли вопросы: обязан ли истец на 
момент подачи искового заявления в суд 
представить подтверждение направле-
ния прокурору исковых материалов? 
насколько законным будет определение 
суда об оставлении искового заявления 
без движения по причине ненаправ-
ления прокурору обозначенных в п. 6 
ст. 132 ГПК РФ документов? 

Представляется, что ответ на первый 
вопрос следует начать с содержания ис-
кового заявления в части сведений об 
участвующих в деле лицах. Согласно п. 1 
ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении 
отражаются подробные сведения только 
о сторонах гражданского судопроизвод-
ства, т. е. об истце и ответчике. А если 
же в исковом заявлении указаны третьи 
лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спо-
ра, то вполне можно согласиться с мне-
нием С. О. Моисеева [5], что это своего 
рода ходатайство о привлечении к уча-
стию в деле указанных лиц, поскольку в 
дерации от 27 мая 2021 г. № 1036-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

исковом заявлении не исключается из-
ложение тех или иных ходатайств истца 
(абз. 1 п. 8 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Учиты-
вая, что состав лиц, участвующих в деле, 
определяется судом на стадии подготов-
ки дела к судебному разбирательству и 
это одна из задач, стоящих перед судом 
(ст. 148 ГПК РФ), ходатайства, касающи-
еся субъектного состава участвующих в 
деле лиц, должны разрешаться судом по-
сле возбуждения гражданского дела. По-
этому неуказание прокурора во вводной 
части искового заявления не может яв-
ляться основанием для вынесения судом 
определения об оставлении искового за-
явления без движения1.

Стоит отметить, что при разрешении 
вопроса о составе лиц, участвующих в 
деле, суд не оставляет без внимания и 
субъектов, имеющих «процессуальный 
интерес» в исходе дела (прокурор, ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления)2. И в нашем 
случае речь идет об участии прокурора 
в делах «обязательной категории». 

Следовательно, направление про-
курору перечисленных в п. 6 ст. 132 
ГПК РФ документов на стадии возбуж-
дения гражданского дела в обязанности 
лица, обратившегося за судебной защи-
той, не входит, что находит подтверж-
дение на практике. Так, по одному из 
дел, отменяя определение суда апелля-
ционной инстанции, согласившегося с 
выводом суда первой инстанции о возра-
щении искового заявления по причине 
неустранения обстоятельств, послужив-
ших основаниями для оставления иско-
вого заявления без движения в установ-
ленный в определении суда срок (истец 
не направил в адрес прокурора копию 

1  Определение Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 26 марта 2021 г. по 
делу № 88-7446/2021 ; Определение Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
10 февраля 2023 г. № 88-3057/2023. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».)

2  О подготовке гражданских дел к судебно-
му разбирательству : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 
июня 2008 г. № 11. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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искового заявления), кассационный суд 
общей юрисдикции исходил из неверно-
го толкования судом апелляционной ин-
станции норм процессуального права1.

И если это не процессуальная обязан-
ность, то вполне очевидным будет ответ 
и на второй вопрос относительно закон-
ности определения суда об оставлении 
искового заявления без движения, что 
опять же подтверждается материалами 
судебной практики2. 

Представляется, что в сложившейся 
ситуации, когда исковое заявление в лю-
бом случае должно быть принято к про-
изводству суда, истец не должен осво-
бождаться от обязанности направления 
исковых материалов прокурору. И здесь, 
по нашему мнению, заслуживает внима-
ния практика, когда суд после принятия 
искового заявления к производству уста-
навливает истцу срок не позднее даты 
проведения предварительного судеб-
ного заседания для представления до-
кумента о направлении искового заяв-
ления и приложений к нему прокурору3.

А самым лучшим решением, на наш 
взгляд, было бы внесение дополнений 
в ч. 1 ст. 149 ГПК РФ, регламентирую-
щую процессуальные действия истца, 
направленные на подготовку граждан-
ского дела к судебному разбиратель-
ству и обеспечивающие его правильное 
и своевременное рассмотрение. В част-
ности, о дополнении ч. 1 пунктом 3 сле-
дующего содержания: «Представляет 
уведомление о вручении или иные до-
кументы, подтверждающие направление 
лицам, привлеченным судом к участию 

1  Определение Девятого кассационного 
суда общей юрисдикции от 15 ноября 2021 г. 
№ 88-9423/2021 ; Определение Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
10 февраля 2023 г. № 88-3057/2023. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».)

2  Определение Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 26 марта 2021 г. по 
делу № 88-7446/2021. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  Апелляционное определение Санкт-Пе-
тербургского городского суда от 5 мая 2022 г. 
№ 33-11138/2022. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

в деле, копий искового заявления и при-
ложенных к нему документов». Речь мо-
жет идти не только о прокуроре, но и о 
третьих лицах, не заявляющих самостоя-
тельных требований относительно пред-
мета спора, об органах государственной 
власти и органах местного самоуправле-
ния, участвующих в деле в порядке ст. 47 
ГПК РФ.

2. Привлечение судом прокурора к 
участию в делах «необязательной кате-
гории».

Дела «необязательной категории» — 
это дела, участие прокурора в которых 
не предусмотрено ни нормами ГПК РФ, 
ни нормами других федеральных зако-
нов. Однако на практике встречаются 
случаи, когда суды, вопреки положени-
ям гражданского процессуального зако-
нодательства, привлекают прокурора к 
участию в деле. Иллюстрацией подоб-
ной практики служат постановления су-
дов по двум схожим делам, отмененные 
второй кассацией — Судебной колле-
гией Верховного Суда Российской Фе-
дерации4. Суть дел следующая. Истцы 
обращались с иском к одному и тому же 
банку о взыскании долга по договорам 
вклада, процентов по вкладам, штрафа 
и компенсации морального вреда. Банк, 
в свою очередь, предъявлял встречные 
иски о признании договоров банковско-
го вклада незаключенными. В удовлет-
ворении первоначальных исков судом 
было отказано, а встречные иски удов-
летворены.

Отменяя состоявшиеся по делам су-
дебные постановления судов первой и 
апелляционной инстанций, кассацион-
ного суда общей юрисдикции, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации не 
обошла стороной и вопрос относительно 
участия в рассмотренных делах по искам 
граждан-потребителей к коммерческой 

4  Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2022 г. по делу 
№ 21-КГ22-7-К5 ; Определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 февраля 
2023 г. № 21-КГ22-11-К5. (Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».)
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организации прокурора, возражавшего 
против удовлетворения заявленных ис-
тцами требований.

Отказывая в удовлетворении требо-
ваний по первоначальным искам, судеб-
ные инстанции сослались в том числе и 
на заключение прокурора. При этом, 
как указано в определениях Судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
участие в делах прокурора, исходя из 
положений ст. 45 ГПК РФ, не нашло от-
ражения в материалах дела. Более того, в 
определениях подчеркивается, что дан-
ное обстоятельство могло повлиять на 
результат разрешения дел не в пользу 
граждан-потребителей. Представляется, 
что данный вывод далеко не бесспорен, 
поскольку заключение прокурора не но-
сит обязательного характера для суда.

Тем не менее на вышеуказанные на-
рушения процессуальных норм высшая 
судебная инстанция посчитала нужным 
обратить внимание судов апелляцион-
ной и кассационной инстанций.

Таким образом, чтобы не оказаться в 
центре внимания высшей судебной ин-

станции, прокурору, привлеченному су-
дом к участию в деле «необязательной 
категории», ничего не остается, как за-
явить ходатайство о выходе из процесса 
по делу, т. е. об исключении его из соста-
ва участвующих по делу лиц. 

Ходатайство о выходе из процесса по 
делу может быть заявлено прокурором 
и в ситуациях, когда меняется категория 
дела, т. е. когда рассматриваемое судом 
дело уже не относится к делам «обяза-
тельной категории». Причем это может 
произойти не только в суде первой ин-
станции при изменении предмета иска, 
но и в суде апелляционной инстанции. 
Например, когда отменяется решение 
суда первой инстанции в части заяв-
ленных требований и суд переходит к 
новому рассмотрению дела, и уже исхо-
дя из предмета иска дело не относится к 
категории дел, рассматриваемых с обя-
зательным участием прокурора.

Подытоживая изложенное, отметим, 
что участие прокурора в делах «обяза-
тельной категории» может быть пред-
ставлено и другими не менее актуаль-
ными вопросами. 
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1. Генезис сделок, противных основам 
правопорядка. 

В цивилистической доктрине сделки, 
противные основам правопорядка или 
нравственности, антисоциальные сделки 
и сделки против добрых нравов имеют 
разные подходы понимания. В рамках 
данной работы авторы отождествляют 
эти понятия. Понятие антисоциальных 
сделок было введено в научный оборот 
профессором О. А. Красавчиковым [1, 
с. 127]. Западной доктриной права ши-
роко используется понятие добрых нра-
вов. Этот состав фигурировал и в Своде 
законов Российской империи (ст. 1528), 
который устанавливал требование к 
договору о том, что его цель не должна 
противоречить законам, благочинию, 
публичному порядку. В дальнейшем 
идея об антисоциальных сделках пере-
кочевала в Гражданский кодекс РСФСР 
1922 года. Статьей 30 ГК РСФСР 1922 
года установлено, что «недействитель-
на сделка, совершенная с целью, против-
ной закону или в обход закона, а равно 
сделка, направленная к явному ущер-
бу для государства». Новой для того 
времени стала идея о необходимости 
взыскания всего полученного по такой 
недействительной сделке в доход госу-
дарства. Статья 147 ГК РСФСР 1922 года 
предусматривала, что ни одна из сторон 
не вправе требовать от другой возврата 
исполненного по договору по ст. 30. Не-
основательное обогащение взыскивается 
в доход государства. Что придало соста-
ву иной путь развития, нежели откуда 
она была заимствована (из западной 
доктрины права). В дальнейшем данное 
правило перекочевало в ГК РСФСР 1964 
года, а именно в ст. 49: «Если сделка со-
вершена с целью, заведомо противной 
интересам социалистического государ-

ства и общества, то при наличии умысла 
у обеих сторон — в случае исполнения 
сделки обеими сторонами — в доход го-
сударства взыскивается все полученное 
ими по сделке, а в случае исполнения 
сделки одной стороной с другой сторо-
ны взыскивается в доход государства все 
полученное ею и все причитавшееся с 
нее первой стороне в возмещение полу-
ченного; при наличии же умысла лишь 
у одной из сторон все полученное ею по 
сделке должно быть возвращено другой 
стороне, а полученное последней либо 
причитавшееся ей в возмещение испол-
ненного взыскивается в доход государ-
ства».

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ) продолжает 
советскую традицию признания недей-
ствительными антисоциальных сделок 
с взысканием полученного в доход госу-
дарства — ст. 169 ГК РФ. Данная статья 
претерпела ключевые изменения после 
реформы ГК РФ в 2013 году.

Прежде чем перейти к следующему 
вопросу, хотелось бы обратить внима-
ние на практику применения правил о 
недействительности сделок, противных 
добрым нравам, на примере Германии. 
Послевоенная Германия 1945 года ну-
ждалась в восстановлении. Вместе с по-
ступлением инвестиций на ее восста-
новление в Германии началась активная 
деятельность американских рейдеров, 
которые при помощи агрессивных юри-
дических техник занимались недруже-
ственным поглощением предприятий. 
При этом схемы, по которым они дей-
ствовали, не противоречили законам 
Германии и в целом выглядели как за-
конные сделки. Верховный суд ГДР, 
рассматривая дела об оспаривании за-
ключенных сделок, ставших результатом 
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рейдерской деятельности, понимал, что 
эти сделки законны и не противоречат 
законам Германии, но то, как они были 
заключены и при каких обстоятельствах, 
явно свидетельствует о противности до-
брым нравам, и признал такие сделки 
недействительными.

2. Антисоциальные сделки до 
2013 года. 

Статья 169 ГК РФ до 2013 года имела 
редакцию, согласно которой сделка, со-
вершенная с целью, заведомо противной 
основам правопорядка или нравственно-
сти, ничтожна, а полученное по такой 
сделке должно быть обращено в доход 
государства безоговорочно. В таком 
виде статья не отвечала требованиям 
нормального гражданского оборота, по 
сути, она была «мертвой». 

На фоне примера с рейдерством в 
послевоенной Германии приведем при-
мер из современной российской практи-
ки, когда нужно было бы использовать 
ст. 169 ГК РФ для защиты интересов, 
но предусмотренная статьей санкция в 
виде обращения в доход государства не 
позволяла ее применить. Один из таких 
примеров известен как «Дело санатория 
„Переделкино”»1. ЗАО «Кардиологиче-
ский санаторный центр „Переделкино”» 
(далее — санаторий) заключило с ООО 
«Диамант Групп» (далее—общество) 
договор купли-продажи здания по цене 
ниже рыночной, который впоследствии 
санаторий оспорил. После продажи зда-
ния санаторий более не мог нормально 
функционировать, поскольку в здании 
располагалась столовая, из-за чего са-
наторию пришлось заключить договор 
аренды проданного здания для продол-
жения деятельности санатория по цене 
за три месяца арендных платежей, пре-
восходящей стоимость продажи самого 
здания. Из-за ряда просроченных плате-
жей по договору аренды здания обще-

1  Постановление Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 20 
мая 2008 г. № 15756/07. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

ство обратило в свою пользу остальные 
здания санатория. Акционеры санато-
рия обратились с иском в суд о призна-
нии договора купли-продажи недей-
ствительным. При этом суду очевидно, 
что сделка по продаже была законна, 
как и все сомнительные обстоятельства 
при ее осуществлении, свидетельствую-
щие о явной нечестности и недобросо-
вестности.  Поэтому была разработана 
следующая правовая конструкция: ст. 10 
плюс ст. 168 ГК РФ, где ст. 10 ГК РФ — 
это положение закона, которое не допу-
скает осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (зло-
употребление правом), а ст. 168 ГК РФ 
устанавливает, что сделка, нарушающая 
требования закона или иного правово-
го акта, является оспоримой. На основе 
этой конструкции акционеры получи-
ли защиту в суде, и в дальнейшем такой 
подход применялся как альтернатива 
ст. 169 ГК РФ [2, с. 136].

В дальнейшей судебной практике 
были и иные ситуации, когда для за-
щиты было бы необходимо применить 
ст. 169 ГК РФ, но предусмотренная ею 
санкция не позволяла ее применить 
и использовалась конструкция ст. 10 
плюс ст. 168 ГК РФ. Фактически в су-
дебной практике ст. 169 ГК РФ и ст. 10 
плюс ст. 168 ГК РФ рассматривались как 
тождественные составы, но последний 
не предусматривал дополнительного 
последствия недействительности сделки 
в виде обращения в доход государства 
полученного по сделке.

3. Разграничение антисоциальных 
сделок и сделок, нарушающих требова-
ния закона. 

Авторы проекта Федерального зако-
на от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ, внесше-
го изменения в ГК РФ, ст. 169 ГК РФ в 
том числе, понимали, что замена ст. 169 
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ГК РФ конструкцией ст. 10 плюс ст. 168 
ГК РФ, во избежание применения санк-
ции в виде обращения полученного в 
доход государства, в целом не совсем 
правильный целенаправленный подход. 
Судебная практика нуждается в приме-
нении ст. 169 ГК РФ так, чтобы пред-
усмотренный ею арсенал использовал-
ся ограниченно и органично. Поэтому 
ст. 169 ГК РФ в 2013 году изменяют так, 
что реституция является общим послед-
ствием ничтожной сделки. Последствие 
в виде обращения в доход государства 
становится возможным в случае, если 
это предусмотрено законом. При этом 
надо понимать, что предмет регулиро-
вания такого закона в том числе должен 
совпадать с предметом регулирования 
гражданского законодательства, т. е. это 
должны быть имущественные, личные 
неимущественные отношения, корпо-
ративные и предпринимательские (ст. 2 
ГК РФ), регулирование которых, в свою 
очередь, подчинено основным нача-
лам — принципам гражданского зако-
нодательства, таким как равенство сто-
рон, свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, необходимость беспре-
пятственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечение восстановления 
нарушенных прав, их судебная защита 
(ст. 1 ГК РФ).

Сформированная судебная практика 
применения ст. 169 ГК РФ демонстриру-
ет понимание данной нормы несколько 
отличное от того, которое закладывалось 
законодателем. Кроме того, некоторые 
правоприменители имеют недостаточ-
но полное представление о разграни-
чении ст. 168 и ст. 169 ГК РФ. Поэтому 
предлагается для начала определиться с 
назначением ст. 168 ГК РФ. Эти составы 
еще сравнивают как «фильтр грубой и 
тонкой очистки». 

Статья 168 ГК РФ (ограниченный со-
став) признает недействительными толь-
ко сделки, нарушающие требования за-

кона или иного правового акта. С учетом 
всех установленных законом процедур 
по принятию, подписанию и опублико-
ванию принимается законодательным 
органом нормативный правовой акт 
(закон) или другим уполномоченным 
органом власти — правовой акт, кото-
рые представляют собой объект наруше-
ния. Результатом «запуска» механизма 
по нормотворчеству являются принятые 
в установленном порядке документы, 
содержащие в себе нормы права, т. е. 
правила поведения в обществе, и обще-
ство желает видеть именно такое пове-
дение или воздержание от поведения, 
на которое наложен законодательный 
запрет. Дальнейшее поведение участ-
ников гражданского оборота должно 
соответствовать сформированным нор-
мам и не противоречить им. Например, 
совершать сделки личного характера че-
рез представителя не допускается (п. 4 
ст. 182 ГК РФ), не допускается исполь-
зование самовольной постройки (п. 2 
ст. 222 ГК РФ), не допускается уступка 
преимущественного права покупки 
доли (п. 4 ст. 250 ГК РФ) и др.

Таким образом, признать недействи-
тельными по ст. 168 ГК РФ можно лишь 
те сделки, которые не соответствуют 
законодательно установленному требо-
ванию или запрету, выраженному объ-
ективно в форме закона или иного пра-
вового акта, принятого в установленном 
порядке. 

Статья 169 ГК РФ («резиновый» со-
став) признает недействительными сдел-
ки, совершенные с целью, противной 
основам правопорядка или нравствен-
ности. В рамках указанной статьи ГК РФ 
вопросов о ее правоприменении гораздо 
больше, чем ст. 168 ГК РФ. Во-первых, 
необходимо понять, что такое основы 
правопорядка и чем они отличаются от 
закона и иного правового акта. Если сле-
довать формальной логике, то законода-
тель не просто так произвел разделение 
ст. 168 и ст. 169 ГК РФ как два принци-
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пиально разных состава недействитель-
ности сделок, поскольку в противном 
случае необходимости в таком разделе-
нии и не было бы, все охватывалось бы 
составом ст. 168 ГК РФ. Но законодатель 
все же отличает их друг от друга. Следо-
вательно, противность основам правопо-
рядка или нравственности нельзя при-
равнивать к обычному несоответствию 
сделки требованиям закона. Ни закон, 
ни Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем Определении от 
8 июня 2004 года № 226-О при рассмо-
трении жалобы по данному вопросу не 
дает даже общего представления об ос-
новах правопорядка и нравственности. 
А. В. Егоров полагает, что назначение 
ст. 169 ГК РФ состоит в том, чтобы вос-
полнять законодательные пробелы, ког-
да нет ни одной нормы права, которая 
регулировала бы сложившееся правоот-
ношение. По его мнению, вместо норм 
используются дух закона, его осново-
полагающие идеи, находящие свое во-
площение в конкретных нормах, — по 
сути, это принципы права либо базовые 
моральные ценности общества [3, с. 44]. 
Принципы права и базовые моральные 
ценности и являются объектом, на кото-
рый посягает недействительная сделка, 
квалифицируемая по ст. 169 ГК РФ, как 
недействительная сделка, нарушаю-
щая требование закона (ст. 168 ГК РФ), 
посягает на объективно выраженные в 
законе или ином правовом акте прави-
ла поведения. К. И. Скловский считает, 
что основы правопорядка и нравствен-
ности не формируются в виде запретов 
или требований, как это видно из ст. 168 
ГК РФ, более того, они не имеют зако-
нодательного выражения. Также он раз-
деляет точку зрения И. А. Покровского, 
который относил основы правопорядка 
к критерию внезаконному [4]. Сам же 
И. А. Покровский был противником ни-
чтожных сделок против добрых нравов 
(используется как аналог названия сде-
лок, противных основам правопорядка 

или нравственности) и называл анализи-
руемые нормы «резиновыми»  нормами 
[5, с. 262]. Применительно к нравствен-
ности, думается, споров не должно воз-
никать, она не является законом и, более 
того, не имеет объективного выражения. 
Нравственность представляется лишь в 
наших ощущениях и нашем отношении 
к происходящему. Поэтому в названии 
ст. 169 ГК РФ и ее контексте использует-
ся термин «противный», а не «наруша-
ющий» или «не соответствующий», по-
скольку как такового нарушения закона 
не происходит. Значение «противный» 
можно сопоставить с «враждебный», 
«полярный», «обратный».

Таким образом, назначение ст. 169 
ГК РФ заключается в восполнении за-
конодательных пробелов в отношении 
сделок, которые хотя и не противоречат 
ни одной действующей норме права, но 
в то же время существо сделки не укла-
дывается в картину мира окружающего 
общества, последнее не желает видеть 
подобные сделки в числе законных и 
признает их недействительными.

Рассмотрим конкретный пример при-
менения ст. 169 ГК РФ. Судом установ-
лены следующие обстоятельства дела. 
Бывшие супруги разделили совместно 
нажитую квартиру в равных долях, т. е. 
по 1/2. У них двое несовершеннолет-
них детей, которые зарегистрированы в 
спорной квартире. Сам бывший супруг 
в квартире не проживал длительное вре-
мя (более 7 лет). По договору дарения 
бывший супруг отчуждает свою долю 
в квартире третьему лицу, что стано-
вится поводом для обращения бывшей 
супруги в суд. По ее мнению, сделка со-
вершена в нарушение закона, поскольку 
не согласована с органом опеки и попе-
чительства, а также совершена с целью, 
заведомо противной основам правопо-
рядка и нравственности, нарушает пра-
ва ее несовершеннолетних детей. Первая 
и вторая инстанции отказали в удовлет-
ворении иска. Верховный Суд Россий-
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ской Федерации отменил решение и 
определение нижестоящих инстанций и 
вернул дело на новое рассмотрение. При 
этом Верховный Суд обратил внимание 
на позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенную 
в Постановлении от 8 июня 2010 года 
№ 13-П, согласно которой создание не-
мотивированного жизненного диском-
форта для ребенка является выражени-
ем ущемления его прав, что противно 
конституционным основам, согласно ко-
торым обязанностью родителей является 
забота о детях и их воспитание (ч. 2 ст. 38 
Конституции Российской Федерации). 
Отчуждение родителем жилого поме-
щения не должно произвольно и необо-
снованно ухудшать жилищные условия 
проживающих совместно с ним несовер-
шеннолетних детей, и во всяком случае 
его действия не должны приводить к 
лишению детей жилища. При отчужде-
нии собственником жилого помещения, 
в котором проживает его несовершенно-
летний ребенок, должен соблюдаться 
баланс их прав и законных интересов1. 
Положения ст. 63, 64, 65 Семейного ко-
декса Российской Федерации усиливают 
избранную Верховным Судом Россий-
ской Федерации позицию, устанавлива-
ют, что родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей; 
они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей; за-
щита прав и интересов детей возлагается 
на их родителей; обеспечение интересов 
детей должно быть предметом основной 
заботы их родителей. Верховный Суд 
Российской Федерации делает вывод, 
что при безвозмездном отчуждении 
жилого помещения бывшим супругом 
чужому третьему лицу, не являющемуся 
членом семьи, не учтены права его не-

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 октября 2013 г. № 5-КГ13-88. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

совершеннолетних разнополых детей, 
которые будут вынуждены соседство-
вать в одной квартире с посторонними 
людьми, тем самым для детей будет соз-
дан жизненный дискомфорт. При этом 
бывший супруг действовал намеренно. 
Таким образом, бывший супруг при за-
ключении сделки по отчуждению своей 
доли в квартире не нарушил ни одной 
действующей правовой нормы, но исхо-
дя из духа закона и возложенных на него 
обязанностей родителя складывается об-
щая картина противности сложившим-
ся в обществе основам правопорядка и 
нравственности.

Один из выводов Верховного Суда 
Российской Федерации, приведенный 
в Определении от 15 октября 2013 года 
№ 5-КГ13-88, состоит в признании за-
ключенной сделки бывшим супру-
гом нарушающей основополагающие 
принципы российского правопорядка, 
определенные в Конституции Россий-
ской Федерации. Следовательно, Кон-
ституция Российской Федерации хотя 
и является документом, принятым с со-
блюдением установленной законом про-
цедуры, но ее положения, как принято 
говорить, имеют действие непрямого 
характера и конкретизируются в прини-
маемых федеральных законах. Однако 
бесспорно, что Конституция Российской 
Федерации является основой, закрепля-
ющей правопорядок в Российской Фе-
дерации.

4. Прокурорская деятельность по пре-
сечению антисоциальных сделок.

Прокуратура Российской Федерации 
в рамках прокурорского реагирования 
систематически обращается в органы 
правосудия для признания сделок ни-
чтожными по ст. 169 ГК РФ. В качестве 
применения последствий ничтожной 
сделки прокурор просит взыскать в до-
ход государства все полученное по та-
кой сделке сторонами, действовавши-
ми умышленно. Так, Апелляционным 
определением Пермского краевого суда 
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от 3 октября 2016 года по делу № 33–
11758/2016 установлено, что один из ру-
ководителей общества с ограниченной 
ответственностью (далее — общество), 
пользуясь своим служебным положени-
ем, получил от контрагента денежные 
средства за заключение договоров пе-
ревозки в интересах последнего, о чем 
стало известно прокурору. В рамках 
уголовного дела, рассмотренного судом, 
руководитель общества был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (ком-
мерческий подкуп), и ему назначено 
соответствующее наказание. Поскольку 
сумма подкупа является предметом ни-
чтожной сделки, прокурор обратился в 
суд с исков в защиту интересов Россий-
ской Федерации о взыскании с руково-
дителя общества в доход государства 
денежных средств, полученных в ре-
зультате преступления. Ответчик был 
не согласен с иском прокурора и указал, 
что он уже привлечен к уголовной от-
ветственности, в связи с чем его нельзя 
привлекать еще к гражданско-правовой 
ответственности. Однако заявленный 
прокурором иск был удовлетворен, а 
сумма коммерческого подкупа обращена 
в доход государства1. В рассмотренном 
примере прослеживается известная про-
блема соотношения уголовно-правовой 
меры в виде конфискации имущества и 
последствия ничтожной сделки в виде 
обращения полученного в доход госу-
дарства.

Применение ст. 169 ГК РФ с обраще-
нием в доход государства полученного 
по недействительной сделке отмечается 
и в Определении Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2014 
года № 84-КГПР13-22. Судом установле-

1  Апелляционное определение Пермско-
го суда от 3 октября 2016 г. № 33-11758/2016. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2  Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 84-

но, что лицо организовало проведение 
азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны, чем из-
влекло доход в крупном размере. Орга-
низатор был привлечен к уголовной от-
ветственности. Поскольку организатор 
получил доход от ряда гражданско-пра-
вовых сделок, прокурор обратился в суд 
с требованием о признании сделок ни-
чтожными и применении последствий 
их недействительности в виде обраще-
ния денежных средств в доход Россий-
ской Федерации. Суд первой инстанции 
требование прокурора удовлетворил. 
Однако суд апелляционной инстанции 
пришел к противоположным выводам 
и отменил решение в связи с недоказан-
ностью процессуальным истцом факта 
заключения между ответчиком и опре-
деленными участниками азартных игр 
сделок с целью, заведомо противной ос-
новам правопорядка или нравственно-
сти. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации не согласилась с выводом суда 
апелляционной инстанции, указав, что 
сделки, заключенные в ходе проведения 
азартных игр с использованием игро-
вого оборудования вне игорной зоны, 
ничтожны, поскольку заключены в на-
рушение закона, и поддержал решение 
суда первой инстанции, поскольку вина 
в совершении преступления установле-
на вступившим в законную силу приго-
вором суда.

Е. А. Кузьмичева, комментируя дан-
ное решение суда, полагает, что при-
знание того, что заключение сделок в 
нарушение законодательного акта само 
по себе является совершением действий, 
противных основам правопорядка, пред-
ставляется не совсем точным подходом. 
Нарушение закона еще не свидетель-
ствует о том, что стороны (или одна из 
них) преследовали цель, противную ос-
новам правопорядка или нравственно-
КГПР13-2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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сти. Такую позицию можно вывести из 
абз. 3 п. 85 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
23 июня 2015 года № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». Получается, что в 
этой части Верховный Суд Российской 
Федерации сам себе противоречит. Бо-
лее того, ст. 169 ГК РФ в ее подлинном 
смысле должна пониматься как «резино-
вая» норма, позволяющая не допускать 
заключения антисоциальных сделок в 
отсутствие прямого законодательного 
запрета. При этом несоответствие сделки 
основам правопорядка или нравствен-
ности должно следовать из ее существа, 
а не зависеть от переменных факторов, 
таких, например, как место ее соверше-
ния [6].

Особенно хотелось бы обратить вни-
мание на изменение ранее сложившейся 
практики применения ст. 169 ГК РФ с 
обращением в доход государства по-
лученного по сделке. Первый случай 
встречается в Определении Верховного 
Суда Российской Федерации от 13 июня 
2023 года № 88-КГ23-2-К81. Так, при рас-
смотрении дела Верховный Суд Россий-
ской Федерации занял диаметрально 
противоположную позицию. Прокурор 
обратился в суд с иском к физическому 
лицу, которое, являясь должностным 
лицом, получило взятку, в связи с чем 
привлечено к уголовной ответственно-
сти. Требование прокурора заключалось 

в признании факта передачи денежных 
средств недействительной сделкой и 
взыскании полученного в доход государ-
ства. Нижестоящие инстанции удовлет-
ворили исковые требования. Верховный 
Суд Российской Федерации отменил 
решения и отметил, что общим послед-
ствием недействительности сделки для 
ст. 169 ГК РФ является реституция. В слу-
чаях, предусмотренных законом, допу-
скается обращение полученного в доход 
государства. Однако такой закон суды 
не указали. Использование института 
конфискации применительно к граж-
данским правоотношениям недопусти-
мо, поскольку конфискация является 
уголовно-правовой мерой и может при-
меняться только на основании обвини-
тельного приговора по результатам рас-
смотрения уголовного дела. Подобная 
позиция Верховного Суда Российской 
Федерации не является случайной, она 
прослеживается в дальнейших решени-
ях, например в Определении от 5 дека-
бря 2023 года № 51-КГ23-6-К82.

Таким образом, в настоящее время по-
нимание и практика применения Вер-
ховным Судом Российской Федерации 
ст. 169 ГК РФ несколько изменились. 
В связи с чем теперь прокурору при под-
держании государственного обвинения 
надлежит позаботиться о судьбе веще-
ственных доказательств в рамках рассмо-
трения уголовного дела и не использо-
вать гражданское судопроизводство для 
достижения целей уголовного. 
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19 апреля 2024 г. в Санкт-Петербург-
ском юридическом институте (филиа-
ле) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации (далее — Институт) 
состоялась ежегодная Всероссийская 
научно-теоретическая конференция 
«Постклассические исследования права» 
на тему «Антропология права как пост-
классическая научно-исследовательская 
программа».

В работе конференции приняли уча-
стие студенты, магистранты, аспиранты 
и профессорско-преподавательский со-
став Института, ведущие крупнейшие 
теоретики права страны М. А. Беля-
ев, Ю.  Ю. Ветютнев, Е. Ю. Калинина, 
Е. М. Крупеня, И. Б. Ломакина, Н. В. Ма-
линовская, А. В. Поляков, Р. А Ромашов, 
Н. В. Разуваев, Е. В. Тимошина, Е. Н. Тон-
ков, Л. А. Харитонов, И. Л. Честнов, а 
также историки права А. А. Дорская, 
Д. А. Пашенцев, специалисты отрасле-
вых юридических наук Я. И. Гилинский, 
Д. В. Мирошниченко, А. В. Холопов, 
представители Санкт-Петербургского 
государственного университета, Мо-
сковского городского педагогического 
университета, Воронежского государ-
ственного университета, Российского 
государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена, Северо-За-
падного института управления РАН-
ХиГС и других вузов страны.

Во вступительном слове ведущий 
конференции профессор Санкт-Пе-
тербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юриди-

ческих наук, профессор. И. Л. Честнов 
показал важность антрополого-правовых 
исследований и проблему их институци-
онализации. Перспективы антрополо-
го-правовых исследований, по его мне-
нию, обладают как фундаментальными, 
так и практическими обстоятельствами. 
Любое правопонимание всегда связано 
с образом (или представлением) чело-
века. Поэтому человекомерность при-
сутствует в нормах права как правовой 
статус акторов, которые его — статус —
призваны осуществлять. Одновременно 
конструирование и реализация права 
имманентно персоналистичны: и то и 
другое — это действия (шире — актив-
ность) людей. И тут заключается прак-
тическая важность антрополого-пра-
вовых исследований: только учет того, 
как люди — носители статуса субъектов 
права — означивают и осмысляют пра-
вовую ситуацию, позволяет выявить 
эффективность действия права (в этой 
расхожей фразе-топосе классической 
теории права скрывается реификация 
правовых понятий: право само по себе 
не «действует», в нашем «лучшем из 
миров», действуют только люди в соот-
ветствии с тем, что сформулировано в 
нормах права или вопреки тому).

И. Л. Честнов также затронул пробле-
му институционализации антропологии 
права. По его мнению, сегодня, в силу 
множества обстоятельств, невозможна 
такая самостоятельная дисциплина, од-
нако важно развивать антрополого-пра-
вовую методологию как подход к более 
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глубокому, постклассическому изуче-
нию правовой реальности. 

С основным докладом «Философская 
антропология права и традиционные 
ценности (по концепции Ивана Ильи-
на)»1 выступил профессор Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук 
А. В. Поляков. Доклад был посвящен 
обоснованию необходимой связи меж-
ду антропологией, правом, правосозна-
нием и традиционными российскими 
духовно-нравственными ценностями с 
позиции учения русского философа и 
правоведа И. А. Ильина. 

По мнению докладчика, аксиомы 
правосознания И. А. Ильина основыва-
ются на антропологическом представле-
нии о праве как системе диалогических 
коммуникативных отношений, в рам-
ках которых каждый субъект сохраняет 
свою свободу (субъективные права), до-
стоинство (основанное на автономии) и 
правовые обязанности (порождающие 
чувство солидарности с другими, в том 
числе гражданские, семейные, патриоти-
ческие и иные правовые и нравственные 
обязанности).  

Эти идеи в своей основе релевантны 
аксиомам интуитивного права Л. И. Пе-
тражицкого и естественно-правовым 
идеям русской философии возрожден-
ного естественного права, включая кон-
цепции В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева и 
С. Л. Франка, и коммуникативной фило-
софии права самого докладчика. По за-
мыслу И. А. Ильина, именно здоровое 
правосознание (являясь в своей основе и 
сознанием нравственным) отражает при-
роду человека и формирует представле-
ния о традиционных российских духов-
но-нравственных ценностях, соединяясь 
в единую систему и получая свой нрав-
ственный и правовой смысл через идею 
взаимного духовного признания. 

1  Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда № 24-28-00976 
URL: https://rscf.ru/project/24-28-00976/ (дата 
обращения: 17.06.2024).

А. В. Поляков выразил уверенность в 
том, что изложенные им идеи И. А. Ильи-
на представляют собой полную проти-
воположность любым тоталитарным 
(фашистским и национал-социалисти-
ческим) идеологиям и позволяют по-но-
вому взглянуть на понятие традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей, выделив в них как системо-
образующую ценность человека в его 
коммуникативных отношениях с дру-
гими людьми. 

И. Б. Ломакина, профессор Санкт-Пе-
тербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор сформулирова-
ла ряд вызовов, на которые посткласси-
ческой антропологии права предстоит 
ответить. Одним из таких вызовов вы-
ступает проблема свободной воли ин-
дивида в современном обществе. Эта 
проблема актуализирует как минимум 
несколько аспектов понимания субъек-
та права и в индивидуальном, и в его 
групповом выражении. Другим вызо-
вом постклассической социокультурной 
антропологии права, по ее мнению, яв-
ляется бесконечное разнообразие форм 
существования человека в рамках его 
гендерных предпочтений, а расшире-
ние соматических прав и хай-гумо тех-
нологий только усугубляют положение, 
в котором человек лишается своего при-
вычного статуса человека. Поэтому пост-
классическая социокультурная антропо-
логия должна стать адекватным ответом 
всем трансгуманистическим практикам 
и их новым методологическим постгу-
манистическим основаниям.

В докладе заведующего кафедрой 
гражданского и трудового права Севе-
ро-Западного института управления 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессо-
ра Н. В. Разуваева были рассмотрены 
антропологические основания таких 
признаков права, как нормативность и 
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системность. По мнению Н. В. Разувае-
ва, право, рассматриваемое с антрополо-
гических позиций, представляет собой 
изменяющийся, эволюционирующий 
феномен, причем эти изменения затра-
гивают не только отдельные аспекты 
и стороны правового бытия, но самые 
его понятие и признаки. Вот почему к 
историческим правопорядкам прошлого 
(например, к римскому праву, правовым 
порядкам средневековой Европы, древ-
нерусскому праву и т. п.) неприменима 
современная дефиниция права как «си-
стемы норм». 

Это особенно хорошо видно на при-
мере римского права, в рамках которого 
невозможно обособить отрасли, подот-
расли и институты, поскольку традици-
онно выделяемые ius naturale, ius gentium 
и ius civile отраслями права, строго го-
воря, считаться не могут. О неприме-
нимости к римскому праву системных 
характеристик права современного об-
щества писал в свое время такой круп-
ный специалист, как И. С. Перетерский, 
по словам которого задача исследовате-
лей состоит в том, чтобы «дать нагляд-
ное представление о римском частном 
праве в том виде, как оно действительно 
существовало, а не извлекать из римских 
памятников некую сумму абстрактных 
правил, располагая их в неведомой рим-
скому праву системе» [1, с. 10].

Столь отчетливые различия истори-
ческих и современных правопорядков, 
проявляющиеся на уровне их понятия 
и признаков, позволяют рассматривать 
эволюцию права в контексте теории 
Ж. Б. Ламарка, основными идеями кото-
рой являются целенаправленность раз-
вития эволюционирующих феноменов, 
в данном случае права, во-первых, и на-
следование признаков, приобретаемых в 
процессе эволюции, во-вторых. Результа-
том применения данной концепции ста-
новится различение двух исторических 
типов (образов) права, которые условно 

можно назвать «право-система (или ие-
рархия)» и «право-жизненный мир». 

Право-иерархия представляет со-
бой абстрактную систему формально 
определенных общезначимых правил 
поведения, пронизанную вертикальны-
ми связями между элементами и обла-
дающую высокой степенью сложности 
в плане своей внутренней организации 
[2]. Отмеченные особенности в целом 
коррелируют со структурными харак-
теристиками общества эпохи модерна, 
сформировавшимися в условиях пере-
хода от классической рациональности 
к рациональности неклассической. Пра-
во-жизненный мир, со своей стороны, 
является неиерархической структурой, 
в которой ведущую роль играют не вер-
тикальные, а горизонтальные связи. Ос-
новными элементами в этой структуре 
являются не нормы, а юридические фак-
ты и зачастую неотделимые от них субъ-
ективные права и обязанности участни-
ков правовой коммуникации. 

По мнению Н. В. Разуваева, транс-
формация права из жизненного мира в 
иерархию представляет собой радикаль-
ный культурно-исторический поворот, 
вполне сопоставимый по своим масшта-
бам с лингвистическим, прагматическим 
и цифровым поворотами и в какой-то 
мере являющийся их первопричиной. 
При этом важно осознавать, что струк-
турная перестройка правопорядков и 
рост количества вертикально-иерархи-
ческих связей не означает исчезновения 
связей горизонтальных (неиерархиче-
ских). В современных условиях иерархия 
и жизненный мир являются не просто 
альтернативными моделями теорети-
ческого описания права, но взаимодо-
полняющими и равно необходимыми 
модусами бытия правовой реальности.

Профессор Московского городско-
го педагогического университета, док-
тор юридический наук Е. М. Крупеня 
в рамках своего выступления акценти-
ровала внимание на системе факторов, 
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которые актуализируют тему субъекта 
юридического конфликта в контексте 
эвристических ресурсов постклассиче-
ской программы исследования. В их чис-
ле ею были указаны: социальный, т. е. 
состояние самого общества, одним из 
ключевых аспектов которого признается 
конфликтность; социально-психологи-
ческий, обусловленный кофликтогенно-
стью. Тренды на увеличение конфликт-
ности в обществе — это прямой вызов 
функциональной достаточности инсти-
туциональной среде и социокультурной   
регулятивной системе, в их числе — го-
сударству и праву.

Научно-теоретический фактор, под-
держивающий своевременность темы, 
объединяет два сюжета: первый касает-
ся конфликтологии в системе глобаль-
ной социологии; второй— юридической 
конфликтологии и ее фундаменталь-
ных понятий и категорий. Докладчи-
ком было высказано мнение о том, что 
конфликтология переживает не лучшие 
свои времена, что негативно сказывает-
ся и на юридической конфликтологии. 
Тем не менее последняя получает зна-
чительный импульс для развития как 
комплексная сфера знания в системе 
правоведения, что проблематизирует 
ее методологию. В свою очередь, это де-
терминирует разработку и применение 
современных подходов к анализу субъ-
ектов юридических конфликтов.

На основе признаков постнекласси-
ческой исследовательской программы, 
которые объективируются в сравне-
нии с классическим подходом к иссле-
дованию сущности права (динамизм 
в противоположность эссенциализму, 
конструированность (конституирова-
ние) — юридической данности, тексту-
альность — нормативности, смысловое 
наполнение — знаковости, интепрета-
тивность — смыслотождественности, 
процессуальность — стабильности), и 
выдвижения на передовые позиции при 
конструировании  методологической 
основы исследования такого признака, 
как человекомерность «субъектности» 

права, установлены связи с антропологи-
ческой исследовательской программой.

Главный научный сотрудник Инсти-
тута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор Д. А. Пашенцев 
в своем выступлении отметил, что ан-
тропологический поворот в науке пред-
ставляется принципиально важным для 
развития современной истории права. 
Это проявляется в двух аспектах. Во-пер-
вых, историческое знание конструирует-
ся с учетом современных представлений, 
и ученые — историки права неизбежно 
привносят в такое конструирование соб-
ственные позиции и подходы. Во-вто-
рых, акцент в историко-правовых иссле-
дованиях закономерно смещается с норм 
и институтов на правовое поведение в 
исторической ретроспективе на повсед-
невную деятельность тех субъектов, 
которые своими действиями конструи-
ровали историко-правовую реальность 
в каждую конкретную эпоху. Также 
было предложено различать антрополо-
гию права и антропологический подход 
к праву. В последнем случае речь идет о 
целостной методологической програм-
ме, которая может использоваться для 
исследования различных аспектов как 
истории, так и теории, и даже практики 
правового развития.

Доцент Московского государствен-
ного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина, кандидат философ-
ских наук, доцент М. А. Беляев высту-
пил с докладом об антропологии права 
как ресурсе принятия решений власт-
ного и невластного характера. В осно-
ве антропологического подхода к пра-
вовым явлениям лежит не специфика 
метода, а скорее, особенности того, что 
Гуссерль называет «естественной уста-
новкой исследователя». Под ней в слу-
чае антропологии права целесообразно 
понимать неустранимое представление 
о неодинаковости наблюдающего, при-
надлежащего одной правовой культуре 
и имеющего правосознание с опреде-
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ленными интенциями, и наблюдаемого, 
принадлежащего иной правовой куль-
туре и вообще по всем параметрам сво-
его юридического бытия выступающего 
«иным», «другим», «чужим». Онтологи-
ческие принципы права не согласуются 
с данной естественной установкой, од-
нако она крайне важна при разработке 
долгосрочных регуляторных решений, 
поскольку позволяет хотя бы в статусе 
гипотезы предполагать наличие ком-
муникативных сообществ, иначе, не-
жели государство, понимающих смысл 
и ценность отдельных социальных, 
в том числе нормативных институтов. 
Когда государство адресует населению 
свои правовые решения, оно не может 
не учитывать этой «низовой» самоорга-
низации социума, его альтернативного 
структурирования, не может не изучать 
смыслы, циркулирующие внутри таких 
сообществ. В противном случае эффек-
тивность регулирования останется не-
высокой, а неформальные практики 
будут преобладать — на местах — над 
формальными.

Доцент Северо-Западного филиала 
Российского государственного универ-
ситета правосудия, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Л. А. Харитонов  
придерживается точки зрения, что «ан-
тропологический поворот» в юриспру-
денции привел к осознанию того, что 
субъект перестал восприниматься как 
«безмолвный зритель» процессов, проис-
ходящих на «сцене», в качестве которой 
выступала правовая реальность. Он ста-
новится не только главным актором этих 
процессов, а «демиургом» всех юридиче-
ски значимых явлений. Само появление 
права в качестве регулятора, вероятнее 
всего, является результатом «двойного 
наследования» (генетического и куль-
турного) значимых образцов поведе-
ния в обществе. На ранних стадиях 
существования человечества результат 
конструирования правил в целом не тре-
бовал от субъектов ни особых знаний, 
ни специальных навыков. Каждый член 
общества (homo juridicus) способен был 

их воспринимать и выстраивать свое 
поведение в соответствии с принятыми 
стандартами, а также находить адекват-
ные решения в случае возникновения 
конфликтов. Лишь усложнение обще-
ственных структур (экономических, 
политических и т. д.) приводит к появ-
лению «homo juridicus 2.0» — юристов, 
поскольку усложнение процесса кон-
струирования правовых норм приводит 
к необходимости их последующего ре-
конструирования. Таким образом, про-
цесс «жизни права» представляет собой 
имманентный процесс конструирования 
и реконструирования права.

Доцент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, кандидат 
юридических наук И. И. Осветимская в 
своем выступлении отметила, что истоки 
человекоразмерности мира можно най-
ти еще у античных философов (у Про-
тагора «человек — мера всех вещей», у 
Платона — «осуществленный идеал кра-
соты»). В каждую последующую эпоху 
данное понятие наполнялось новыми 
смыслами. В Средние века оно было вы-
теснено теоцентризмом. Но уже в Новое 
время человек обретает уверенность в 
том, что его потенциал формирования 
человекоразмерного мира безграничен. 
Кризис классического идеала рацио-
нальности и переход к постклассической 
науке определили человекоразмерность 
как основополагающий принцип куль-
турной, политической, социальной, 
правовой жизни. М. К. Петров считал 
данный принцип неустранимой ха-
рактеристикой социальных реалий, 
выступающей условием осуществимо-
сти любой коллективной деятельности. 
В. С. Стёпин полагал, что человекораз-
мерные системы предполагают вклю-
чение аксиологических факторов для 
своего объяснения. 

В классической юридической нау-
ке человек никогда не воспринимался 
центром права. Для юридического по-
зитивизма основополагающим элемен-
том права выступают приказы суверена 
(И. Бентам, Дж. Остин), правопорядок 
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(Г. Кельзен). Для классического юсна-
турализма определяющим источни-
ком права выступает природа (Антич-
ность), Божественная воля (Средние 
века), разумное устройство человека 
(Новое время). И только в посткласси-
ческих правовых исследованиях чело-
век воспринимается центром правовой 
системы (И. Л. Честнов), активным пра-
вовым деятелем (А. В. Поляков). Прин-
цип человекоразмерности позволяет 
увидеть существование человека-впра-
ве (В. И. Павлов), обосновать право как 
способ человеческого бытия (С. И. Мак-
симов). 

В постклассических правовых иссле-
дованиях право предстает как имма-
нентное свойство человека, феномен, 
имеющий человекоразмерные онто-
логические основания. Качественное 
содержание данного принципа заклю-
чается в пределах осуществления чело-
веческой деятельности (золотое правило 
нравственности И. Канта), которое реа-
лизуется в праве посредством принципа 
взаимного правового признания. 

Профессор Санкт-Петербургско-
го юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Я. И. Гилинский выступил с 
докладом на тему «Антропологическая 
составляющая криминологии постмо-
дерна (постсовременности)». В истории 
криминологии, отметил докладчик, со 
времен Чезаре Ломброзо (1835—1909) су-
ществует «биологическое (антропологи-
ческое) направление», ориентированное 
на объяснение преступности антрополо-
гическими факторами. В современной 
криминологии постмодерна преоблада-
ет социологическое объяснение того, что 
именуется «преступлениями», но не без 
антропологической составляющей. Так, 
благодаря технологической революции 
мы живем в двух параллельных мирах —
реальном и виртуальном.  Преступность 
с нарастающей скоростью перемещает-
ся из реального мира в виртуальный 
(мошенничество в Интернете выгоднее 

уличных грабежей и разбойных нападе-
ний). Но кто скорее и в большем объеме 
осваивает цифровое пространство — по 
возрасту, интеллекту и даже полу? 

Эпохе постмодерна присуща нео-
пределенность социального мира.  Воз-
можности жизнедеятельности в мире 
неопределенности по-разному воспри-
нимаются в зависимости от возраста, 
пола, психологических особенностей 
индивидов, что может с большей или 
меньшей вероятностью приводить к 
криминальному или суицидальному 
поведению. Обществу постмодерна 
присуща новая фрагментаризация на-
селения на меньшинство включенных 
в активную экономическую, полити-
ческую культурную жизнь и большин-
ство исключенных из нее. При этом ос-
новную социальную базу преступности 
(а также самоубийств, наркопотребле-
ния и других негативных явлений) со-
ставляют исключенные.  Исключенность 
есть следствие, в первую очередь, соци-
альных факторов (социальное, экономи-
ческое неравенство), но и антропологи-
ческих — зависимость от интеллекта, 
возраста, психологических особенностей 
личности.

 Постмодерну присуща и определен-
ная временная дисхронизация. Кто в ка-
ком времени находится, зависит прежде 
всего от возраста. Но также от интеллек-
та и психологических особенностей ин-
дивида. Временная дисхронизация су-
щественно влияет на отношения между 
взрослыми, родителями, и детьми, под-
ростками. Взаимное непонимание не-
редко приводит к правонарушающему 
поведению молодых. С другой стороны, 
взрослые, пожилые люди нередко не по-
нимают и не хотят понимать современ-
ный мир подростков и молодежи.

Заведующий криминалистической 
лаборатории Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент А. В. Холопов посвятил свое 
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выступление концепции «ментальное 
преступление» и контуру ментальной 
безопасности в социальных системах. 
Если рассматривать преступление как 
социальную энтропию, отметил до-
кладчик, то с точки зрения теории со-
циальных систем Н. Лумана в инфор-
мационно-смысловой среде обитания в 
индивидуальном и массовом сознании 
происходят энтропийные процессы, 
приводящие к искажению или потере 
способности к восприятию внутрен-
него системного кода, выработанного 
социумом, транслирующим так назы-
ваемую деонтологическую модель раз-
вития системы. Одним из негативных 
явлений социальной энтропии в со-
циуме является противоправное пове-
дение — преступление. Прежде этапа 
формирования преступного умысла и 
мотива в сознании личности происходят 
сложные процессы искажения или по-
тери негэнтропийного образа нормаль-
ного (эталонного) состояния индивида 
как элемента социальной системы, что 
в целом можно назвать совершением 
ментального (от лат. mens — сознание, 
ум, образ или стиль мышления) престу-
пления. Иными словами, сначала чело-
век совершает преступление в сознании, 
преодолевая ментальные ценностные 
барьеры, установленные социальной 
системой.

Социальной системе для обеспечения 
безопасности функционирования и раз-
вития необходимо выработать механиз-
мы, противодействующие энтропийным 
процессам формирования ментального 
преступления в индивидуальном и мас-
совом сознании. Противодействие мен-
тальному преступлению необходимо ор-
ганизовывать не только во внутреннем 
пространстве социальной системы, но 
и за пределами ее границ. Социальной 
системе для обеспечения безопасности 
необходимо оказывать организованное 
педагогическое информационно-смыс-
ловое воздействие на социумы, находя-
щиеся за пределами своих политических 

границ. Это необходимо для недопуще-
ния (предупреждение и профилактика) 
ментального преступления, например, в 
части формирования образа врага, что 
способствует преступлениям террори-
стического характера. Это можно на-
звать внутренним и внешним контуром 
ментальной безопасности социальной 
системы. 

Тема выступления младшего науч-
ного сотрудника Санкт-Петербург-
ского государственного университета, 
кандидата юридических наук М. В. Ку-
ликовой — «Метаправовые основания 
и антропологическая методология в со-
временных правовых исследованиях». 
Подход, ограничивающий право фор-
мулами законов и юридическими про-
цедурами, игнорирующий социальные 
реалии, по ее мнению, отдаляет в науч-
ном аспекте теорию от нужд практики, а 
в практическом аспекте — правоприме-
нителя от нужд общества. Однако такая 
позиция глубоко проникла в отечествен-
ное правосознание, что провоцирует 
кризис в правоведении. Поэтому эти 
укоренившиеся представления о праве 
следует демифологизировать, пытаясь 
изменить в целом курс развития науки 
и практики. 

Учет культурного контекста должен 
стать не пожеланием, а непременным 
требованием в деятельности любого 
юриста, и судьи в том числе. Судья не 
может принять решение, базируясь 
только на правовой норме, какой бы ав-
торитетной властью она ни была созда-
на, поскольку судебные решения долж-
ны быть основаны на консенсусе между 
рационализмом и эмпиризмом.

Именно человекомерность современ-
ной юриспруденции своим адекватным 
ответом на научный релятивизм пред-
полагает интеграцию знаний из разных 
научных областей. Такие метаправо-
вые основания позволят сформировать 
наиболее полное представление о пра-
вопорядке, а выявление и учет данных 
метаправовых оснований возможен в 
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рамках антропологических правовых 
исследований.

Однако методология таких исследо-
ваний влечет за собой ряд рисков: 1) ме-
тод включенного наблюдения влечет за 
собой риск неразличения фактов и их 
смыслов, тем самым упуская из сферы 
исследования большой объем право-
вых явлений, явно не наблюдаемых 
(например, факт открытия наследства); 
2) анализ культурного контекста влечет 
за собой риск утверждения тезиса о са-
мобытности, уникальности права, тем 
самым не допуская возможности про-
ведения содержательного анализа, что 
существенно обедняет возможность на-
учных выводов; 3) фиксация существу-
ющего правопорядка, содержание ко-
торого основывается на действующих в 
обществе нормах, позволяет утверждать, 
что право существует только в динами-
ке (либо статика и динамика отождест-
вляются), при этом действительность 
предшествует теории, а не наоборот, что 
позволяет говорить о подмене причины 
следствием; 4) роль человека мультипли-
цируется на субъекта, объекта исследо-
вания, причину, средство и цель, а также 
на «индивида», что влечет риск подмены 
одного понятия другим. 

В демифологизации догматов юри-
спруденции преуспели различные на-
правления в теории права. В этом смыс-
ле кризис юриспруденции, казалось бы, 
был преодолен. Однако демифологиза-

ция не является уникальной характери-
стикой антропологии права. Представ-
ляется, что в современной науке стоит 
продолжить развивать именно идею ан-
тропологической методологии и антро-
пологии права как таковой, поскольку 
только она позволяет учесть максималь-
ный объем неправовых, метаправовых 
факторов (в качестве неизбежной при-
чины и одновременно цели), влияющих 
на конечный результат исследований, 
при условии принятия во внимание со-
ответствующих рисков.

Доцент Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, кандидат юридиче-
ских наук, доцент А. Э. Черноков за-
тронул проблемы типологии правовой 
системы России сквозь призму ее соци-
ально-антропологического измерения. 
По мнению выступающего, несмотря 
на определенные особенности, россий-
ская правовая система относится к рома-
но-германскому типу. В силу различного 
исторического контекста формирования 
и эволюции права России и континен-
тальной Европы допустимо говорить о 
том, что Россия есть «другая Европа», 
но в целом вектор развития примерно 
определим. Система источников права 
России почти идентична европейским 
аналогам, а специфика их понимания и 
применения обусловлена правосознани-
ем общества и его социально-экономиче-
ским уровнем.
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Любой перевод с одного языка на 
другой неизбежно включает в себя 
две культуры, т. е. две системы норм, 
в которых есть некоторые требования, 
определяемые двумя различными си-
стемами, часто несовместимыми, если 
не диаметрально противоположными 
друг другу [1, с. 52]. Проблема перевода 
культурно-специфических элементов 
языка, которые также номинируются 
как лакуны, обсуждалась рядом теоре-
тиков и практиков перевода. Однако их 
внимание было сосредоточено в основ-
ном на трансляции культурно-марки-
рованных лексем в рамках художествен-
ных произведений, где они выполняют 
особую коннотативную роль, при этом 
в поле зрения едва попадает изучение 
узкоспециального профессионального 
жанра, хотя представляется, что тек-
сты такого рода также в значительной 
степени демонстрируют уникальный 

культурный и исторический опыт, 
накопленный представителями той 
лингвокультуры, где он был создан [2]. 
Эквивалентный и адекватный перевод 
таких элементов в профессиональном 
дискурсе приобретает особое значение, 
поскольку основная коммуникативная 
задача любого профессионального тек-
ста — трансляция когнитивных зна-
ний, а целью перевода становится мак-
симальное сохранение всех смыслов и 
интенций оригинала. Однако при этом 
следует отметить отсутствие единого 
алгоритма распознавания и передачи 
при переводе лакунарных областей в 
языковой паре английский — русский, 
что предопределяет необходимость 
исследования, направленного на опи-
сание потенциальных ошибок при пе-
реводе лексем, характеризующихся 
культурно-маркированным значением, 
допущение которых может привести к 
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искажению когнитивного смысла текста 
оригинала. На основе  лингвокультуро-
логического, переводческого анализа и 
систематизации положений, сформули-
рованных рядом исследователей, таких 
как Дж. Тори (G. Toury) [1], А. А. Рыби-
на [2], А. Ю. Ряховская [3], С. П. Фоки-
на [4], Дж. Ф. Айшела (J. F. Aixelá) [5], 
П. Ньюмарк (Р. Newmark) [6], попыта-
емся установить культурно-историче-
ский потенциал некоторых отдельных 
терминов юридического дискурса на 
примере терминов полиция в русском 
и police в английском, понятий приказы 
(orders), положения (regulations’), правила 
(rules)) в аспекте перевода с английско-
го языка на русский и наоборот на ма-
териале Федерального закона № 3-ФЗ 
«О полиции» на русском языке и его 
перевода на английский язык — Federal 
Law № 3-FZ «On Police», а также закона 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
на английском языке и его перевода на 
русский язык — Закон о договорах (пра-
ва третьих лиц) 1999 г.

Определим границы изучаемого объ-
екта — лакуны в аспекте перевода. Как 
отмечает Х. Айшела, культурно-специ-
фические элементы — это лингвистиче-
ские понятия, воплощенные в исходном 
тексте, которые вызывают проблемы при 
переводе, поскольку они не существуют 
в целевой культуре или воспринимают-
ся по-другому [5, c. 56]. Есть ряд катего-
рий лакун, или реалий, предложенных 
разными учеными. Их классификации 
различаются, но имеют сходный крите-
рий областей культуры или конкретных 
областей деятельности, которые в ко-
нечном счете соответствуют действиям, 
уникальным для человека или социаль-
ной группы в очень конкретном месте 
и времени [5, с. 63]. Например, П. Нью-
марк различает пять типов культур-
но-маркированных слов в соответствии 
со следующими основными областями: 
экология, материальная культура, соци-

альная культура, обычаи и организации, 
а также жесты и привычки [6, с. 94—103]. 
Многие отмечают, что одной из самых 
сложных культурных областей для пе-
ревода является сфера права, поскольку 
юридический язык не только культурно 
специфичен, но и значительно отлича-
ется от повседневного или художествен-
ного языка в отношении лексики и стиля 
[2; 3].  

Чтобы установить, как проявляется 
культурно-исторический потенциал в 
текстах данного жанра, а также какие 
существуют способы для заполнения 
лакунарных областей одной правовой 
культуры средствами другого языка, об-
ратимся к упомянутым выше терминам 
в качестве примеров.

В российской и английской юриди-
ческой практике на сегодняшний день 
широко используются термины поли-
ция и police соответственно. При всей 
кажущейся однозначности данных по-
нятий представляется целесообразным 
заострить внимание на этимологии 
слова полиция в русском языке и police в 
английском. В России 1 марта 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№ 3-ФЗ «О полиции», в рамках реали-
зации которого предусматривалось, в 
частности, переименование милиции в 
полицию. Слово милиция традиционно 
употребляется в русском языке в двух ос-
новных значениях: а) административное 
учреждение, в ведении которого нахо-
дится охрана общественного порядка, 
государственной и другой собственно-
сти, безопасности граждан и их имуще-
ства; б) добровольная военная дружина, 
народное (земское) ополчение (устарев-
шее). Этимологически слово милиция 
восходит к латинскому militia — военная 
служба, войско, а также военная кампа-
ния, поход (по глаголу milito — быть 
солдатом, пехотинцем, тот же корень, 
что и в слове милитаризм). В русский 
литературный язык слово милиция по-



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

158КриминалистЪ. 2024. № 3 (48)

пало через французское или польское 
посредство (см. старую французскую 
форму milicie, польскую. milicija). Тер-
мин милиция употреблялся еще в Древ-
нем Риме, где он означал прохождение 
службы солдатами-пехотинцами. В сред-
невековой Европе (середина XV века) 
милицией назывались отряды ополче-
ния из местного населения, созываемые 
во время войны.  

Таким образом, с точки зрения функ-
циональной нагрузки и семантического 
значения милиционер — это служитель 
государственной структуры, который, 
пользуясь имеющимся милитаристским 
потенциалом, обеспечивает правопоря-
док на вверенной ему территории.   

Что же касается термина полиция, то 
в русском языке слово полиция извест-
но с начала XVIII века. Эта номинация 
использовалась в царской России для 
названия административного органа 
охраны государственной безопасности, 
общественного порядка. Непосредствен-
но само слово восходит к немецкому 
polizei — полиция, которое происходит 
от латинского politia — государствен-
ное устройство, государство. Само же 
латинское слово politia имеет истоком 
греческое слово politeia (πολιτεία) — го-
сударственные дела, форма правления, 
государство (в его основе лежит слово 
polis  (πόλις) — первоначально город, 
а затем — государство). Таким образом, 
можно сделать вывод, что в русском язы-
ке номинанты милиция и полиция имеют 
разную семантическую нагрузку, что об-
условливается их этимологической на-
грузкой. 

Если проводить этимологический 
анализ термина police в английском 
языке, то можно установить, что оно 
восходит к среднефранцузскому police, 
использовалось в значении организо-
ванное правительство, гражданское 
управление (конец XV века). В сред-
нефранцузском это слово произошло 

от латинского politia в значении граж-
данское управление. До середины XIX 
века используется в Англии для номи-
нации такого явления, как гражданское 
управление, управление общественным 
порядком, обеспечение правопорядка в 
сообществе, организованная граждан-
ская сила для поддержания порядка, 
предотвращения и раскрытия престу-
плений. Первой такой силой в Англии 
была морская полиция, созданная в 1798 
году для защиты товаров в лондонском 
порту. На этом этапе произошел се-
мантический сдвиг и слово стало обо-
значать группу офицеров, на которую 
возложена обязанность по обеспечению 
соблюдения законов, раскрытию пре-
ступлений. В своем наиболее распро-
страненном понимании слово полиция 
означает исполнение муниципальных 
законов и постановлений города с при-
менением в случае необходимости силы 
для принуждения к повиновению и на-
казания за нарушение законов.  Главной 
задачей англосаксонской полицейской 
системы является предотвращение пре-
ступлений и преследование правонару-
шителей, но она также служит и другим 
целям, таким как пресечение нищенства, 
сохранение порядка, устранение пре-
пятствий и неудобств, а также обеспече-
ние соблюдения тех местных и общих 
законов, которые относятся к обществен-
ному здоровью, порядку, безопасности 
и комфорту. В конституционном праве 
власть полиции — это власть правитель-
ства ограничивать гражданские свободы 
и осуществлять сдержанность и принуж-
дение в отношении частных прав, осо-
бенно для продвижения или защиты 
общественного благосостояния.  

Таким образом, этимологический 
анализ слов полиция, police позволяет 
установить, что, несмотря на то, что для 
номинации административной силовой 
структуры в России и в англосакских 
странах используется один и тот же 
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номинант, имеющий одинаковую ла-
тинскую основу, они выражают разные 
объемы значений, что обусловливается 
различиями исторического и полити-
ческого развития государств. Принци-
пиальным отличием является то, что 
в российской традиции полицейский 
реализует свои полномочия с опорой 
на милитаристские инструменты, в то 
время как в английской — на приме-
нении силы давления и власти. Однако 
практика показывает, что при переводе 
как с английского языка на русский, так 
и обратно данный этимологический и 
исторический контекст не учитывает-
ся, переводчики при работе с текстами 
юридических документов используют 
интернационализмы — полиция в рус-
ском и police в английском. Например:

 Полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (Федеральный закон 
№ 3-ФЗ «О полиции»).

The police is intended for protecting the 
life, health, rights and freedoms of citizens 
of the Russian Federation, foreign citizens 
and stateless persons (Federal Law № 3-FZ 
«On Police»).

Представляется, что студентам про-
фильных учебных заведений, которые 
изучают в том числе международное 
право и английский язык, необходимо 
разъяснять разницу содержания поня-
тий полиция в русском и police в англий-
ском, что обеспечит более глубокое 
понимание особенностей организации 
системы правоохранения в двух странах.

Что же касается англосаксонской тра-
диции, то принципиальным отличием 
от законодательства России является то, 
что закон здесь принимает форму ста-
тута. Его утверждает британский парла-
мент и одобряет король (королева). Если 
в тексте статута не указана конкретная 
дата вступления в силу, то он начина-
ет действовать с момента получения 

согласия короля. При указании даты в 
акте он действует с момента назначения 
этой даты министром правительства или 
с момента оформления специального 
приказа в Тайном совете. Принимая во 
внимание данный факт, следует зао-
стрить внимание на способах перевода 
таких лакунарных юридических тер-
минов, как приказы (orders), положения 
(regulations’), правила (rules), которые мо-
гут представлять неочевидные трудно-
сти при передаче на русский язык. 

Primary legislation — это термин, ис-
пользуемый для описания основных за-
конов, принятых законодательными ор-
ганами Великобритании, т. е. это Акты 
(Act) парламента Великобритании, пар-
ламента Шотландии, парламента Уэль-
са и Ассамблеи Северной Ирландии. 
Он также включает акты (Act), принятые 
историческими парламентами, другие 
первичные законы (legislation) для Север-
ной Ирландии.

Эти типы законодательства иногда 
называют статутами (statute), а термин 
свод законов (the statute book) относится ко 
всему статутному праву, действующему 
в настоящее время. Некоторые законо-
дательные акты (legislative instrument), 
принятые Короной и Тайным советом 
(Crown and the Privy Council) в соответ-
ствии с королевской прерогативой — 
прерогативные приказы (prerogative 
orders), также называются первичным 
законодательством (рrimary legislation). 
Прерогативные приказы называют-
ся либо приказами в Совете (когда они 
издаются королем по рекомендации 
Тайного совета), либо приказами Совета 
(когда издаются лордами Тайного сове-
та без какого-либо одобрения короля). 
Важно обратить внимание на то, что та-
кие приказы также могут быть изданы в 
соответствии с полномочиями, указан-
ными в уставных документах, а не в со-
ответствии с прерогативой (например, 
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приказы Совета, содержащие законода-
тельство для Северной Ирландии).

Вторичное  законодательство 
(secondary legislation) представляет собой 
делегированное законодательство, при-
нятое лицом или органом в соответствии 
с полномочиями, содержащимися в пер-
вичном законодательстве. Как правило, 
полномочия по принятию подзаконных 
актов могут быть предоставлены мини-
страм, Короне или государственным 
органам. Например, Управление связи 
(The Office of Communications, OFCOM) на-
делено такими полномочиями Законом 
о связи 2003 года.

Существует три основных типа нор-
мативно-правовых актов Великобри-
тании: приказы (orders), положения 
(regulations’), правила (rules), разницу их 
семантического потенциала необходимо 
учитывать при переводе с английского 
языка на русский.

For the purpose of exercising his right to 
enforce a term of the contract, there shall be 
available to the third party any remedy that 
would have been available to him in an action 
for breach of contract if he had been a party to 
the contract (and the rules relating to damages, 
injunctions, specific performance and other 
relief shall apply accordingly) (Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999).

Для целей осуществления указанного 
права обеспечить принудительное испол-
нение договорного условия третьим лицам 
предоставляется средство защиты, доступ-
ное им в судебном разбирательстве по во-
просам нарушения договора, в котором они 
входят в число сторон (при этом правила 
о возмещении ущерба, судебных запретах, 
исполнении в натуре и других средствах 
защиты применяются соответственно) 
(Закон о договорах (права третьих лиц) 
1999 г.).

Как видим, на русский язык лакунар-
ный правовой термин rule передан при 
помощи регулярного переводческого 

соответствия, что представляется нео-
боснованным, поскольку, во-первых, 
в русском национальном сознании по-
нятие правило не вызывает ассоциации 
с правовой сферой, а во-вторых, не от-
ражает когнитивную нагрузку единицы 
оригинала, заключающуюся в том, что 
rule в данном контексте номинирует 
один из типов нормативно-правовых 
актов Великобритании. Представляет-
ся, что в тексте закона неуместно делать 
какие-либо переводческие пояснения, 
но видится целесообразным издавать 
отдельные комментарии к переводным 
законам, в которых будут описываться 
нюансы организации правовой системы 
Великобритании, а также особенности 
терминологического значения отдель-
ных понятий.

По итогам проведенного анализа 
можно сделать вывод, что культур-
но-специфические элементы возникают 
в языке в ходе эволюции народа, кото-
рый его использует для повседневного 
общения и решения задач профессио-
нального характера. Появление лакун 
— это закономерный и естественный 
процесс, его результатом становится 
появление специфических слов-реалий, 
представляющих сложности при пере-
воде.

Юридическая терминология ан-
глийского и русского языков содержит 
множество лакунарных областей, воз-
никновение которых обусловливается 
спецификой исторического развития и 
становления административно-право-
вых органов двух стран. На примерах 
показано, что лакуны имеют место там, 
где на первый взгляд может показаться, 
что можно воспользоваться одним из ре-
гулярных переводческих соответствий, 
однако при таком переводческом подхо-
де утрачивается национальная специфи-
ка, заложенная в единицах оригинала.
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Конкурентность на современном 
рынке труда для начинающих юристов 
является беспрецедентной. Скорость со-
циальных процессов приводит к тому, 
что и государственные структуры, и 
частный сектор максимально заинтере-
сованы, чтобы молодой специалист был 
изначально готов к выполнению слу-
жебных задач. Однако сохраняющаяся 
ориентация на преобладание теоретиче-
ской подготовки в обучении юристов не 
способствует тому, что соответствующие 
компетенции будут продемонстриро-
ваны выпускником в необходимой ком-
плектации. При этом в настоящее время 
имеет место стабильный «перевыпуск» 
специалистов по юридическим специ-
альностям, который, по некоторым 
оценкам, превышает потребность рынка 
труда на 500—600 %. Именно это обстоя-

тельство приводит современных авторов 
к выводу о необходимости формирова-
ния «субъектного профессионального 
опыта будущего специалиста» [1, c. 30]. 

Обучение юристов уголовно-право-
вого профиля имеет дополнительные 
риски в плане дальнейшей профессио-
нальной самореализации выпускников, 
поскольку данный профиль подготовки 
преимущественно ограничивается таки-
ми видами будущей профессиональной 
деятельности, как служба в правоохра-
нительных органах, в органах проку-
ратуры, занятие адвокатской практи-
кой, а также работа в судебной системе. 
Учитывая тот факт, что кадры правоох-
ранительной системы в значительном 
объеме формируются из выпускников 
ведомственных учебных заведений, пе-
ред гражданскими вузами стоит задача 
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по повышению практико-ориентирован-
ного подхода при организации учебно-
го процесса. Это особенно касается тех 
дисциплин, которые непосредственно 
связаны с формированием образователь-
ных компетенций с максимально выра-
женным деятельностным подходом (уго-
ловное право, уголовно-процессуальное 
право, криминалистика, криминология, 
оперативно-разыскная деятельность, 
прокурорский надзор, уголовно-испол-
нительное право и некоторые другие). 

Таким образом, стремление к обеспе-
чению качественной подготовки специ-
алистов уголовно-правового профиля 
ставит перед профессорско-преподава-
тельским составом сложную задачу — 
сформировать такие компетенции, ко-
торые фактически могут образовываться 
только в реальных условиях практиче-
ской деятельности. Вместе с тем, как 
показывает практика большинства 
неведомственных (так называемых 
«гражданских») вузов, студенты демон-
стрируют стабильный интерес именно 
к уголовно-правовому профилю под-
готовки. В соответствующих условиях 
только рациональный практико-ориен-
тированный подход способен привести к 
формированию таких образовательных 
компетенций, которые дадут студенту 
по крайней мере первичные профес-
сиональные навыки, достаточные для 
успешной адаптации на начальных 
этапах профессиональной деятельно-
сти. В последние годы принято говорить 
об иммерсивных практиках в процессе 
профессионального обучения, которые 
не только конструируют среду, прибли-
женную к будущей деятельности, но и 
позволяют сделать ее динамичной, мно-
гокомпонентной, что неизбежно отра-
жается на мотивации обучающихся [2, 
c. 181]. Как отмечается в исследованиях 
последних лет, иммерсивный подход 
приводит к трансформации самого об-
разовательного компонента, причем 

взаимодействие несколько смещается с 
интеракции преподавателя и студента 
на интеракцию студента и созданной 
среды [3, c. 19].

Некоторые из приведенных ниже 
примеров в той или иной вариативности 
уже достаточно активно используются 
в практическом обучении студентов в 
различных вузах. В частности, очень эф-
фективной формой проведения практи-
ческих занятий является использование 
кейс-технологий, которые позволяют ре-
ализовать преемственность между тема-
ми курса именно в практической части 
обучения. Например, по дисциплине 
«Уголовной процесс» кейсы включают 
следующие основные блоки:

1. Возбуждение уголовного дела (со-
ставление необходимой документации, 
в том числе непосредственно процессу-
альных документов, запросов в компе-
тентные органы, оформление резуль-
татов первоначальных следственных 
действий, принятого решения и т. д.).

2. Непосредственно проведение до-
судебного расследования (составление 
протоколов следственных действий, 
протоколов допроса потерпевших, сви-
детелей, обвиняемого, рассмотрение хо-
датайств и т. д.). Заканчивается работа 
на данном этапе составлением обвини-
тельного заключения.

3. Стадия судебного разбирательства. 
На практическом занятии по темам, свя-
занным с судебным разбирательством, 
используется метод деловой игры, в ходе 
которой участники на основе подготов-
ленных на предыдущих занятиях кей-
сов проводят в игровой форме судебное 
заседание по рассмотрению материалов 
соответствующего уголовного дела (на 
основе отраженных в кейсах процессу-
альных документов).

Основные правила реализации дан-
ной формы работы.

1. Преподаватель обеспечивает учеб-
ный процесс образцами процессуальных 
документов, на основе которых студен-
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ты должны формировать собственные 
кейсы.

2. Наличие на всех этапах работы сба-
лансированного сочетания теоретиче-
ского блока и выполнения соответству-
ющих практических заданий.

3. Оценка правильности заполнения 
процессуальных документов должна 
производиться на постоянной основе в 
целях своевременного устранения логи-
ческих и юридических ошибок.

4. Предпочтительным является ис-
пользование одновременно групповой 
формы работы, когда одна группа рабо-
тает над одним кейсом [4, c. 305]. Это по-
зволяет: а) сделать кейс более объемным 
и показательным за счет объединения 
сил участников группы; б) параллельно 
проводить работу по нескольким объем-
ным кейсам, в результате чего у участ-
ников будет возможность не только от-
рабатывать свой кейс, но и наблюдать 
продвижение работы в других группах; 
в) формировать умение работать в ко-
манде, присоединять свои усилия к уси-
лиям других участников группы, разви-
вать лидерские качества; г) снизить риск 
допущения ошибок при выполнении 
практических заданий за счет работы 
нескольких студентов над одним кейсом.

5. Фабула, а также примерный (ори-
ентировочный) перечень необходимых 
действий студентов при подготовке кей-
са определяется преподавателем. Сту-
денты могут в рамках фабулы произво-
дить дополнения (например, расширить 
перечень мероприятий), но их действия 
должны быть аргументированы. Таким 
образом, следует допускать творческий 
подход при заполнении кейса.

6. Преподаватель выполняет роль 
внешнего регулятора работы студентов 
над кейсом. В частности, для усложне-
ния задачи он может по ходу работы 
вводить новые задания, выступать в 
роли инстанций, что должно изменить 
характер и направление осуществляе-
мой студентами работы. Например, в 

ходе заполнения кейса преподаватель 
передает студентам документ, в соот-
ветствии с которым в отношении об-
виняемого имеется приостановленное 
уголовное дело по обвинению по другой 
статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Студенты должны принять, 
оценить данное новое обстоятельство и 
внести коррективы в свою работу над 
кейсом. Это позволит приблизить учеб-
ную работу к реальной практической 
деятельности. При достаточном уровне 
теоретической подготовки студентов 
всей учебной группы (или некоторых 
студентов) преподаватель может делеги-
ровать данную динамичную функцию 
самим студентам, однако при обязатель-
ном внешнем наблюдении за процессом. 

В приведенных тезисах имеет место 
обоснование того, что использование 
кейс-метода в рамках практических за-
нятий по уголовному процессу более 
выигрышно в том случае, когда вклю-
чен не только исполнительно-накопи-
тельный компонент (студент заполняет 
в надлежащем виде все предложенные 
ему процессуальные документы), но и 
компонент динамичного свойства (из-
менение хода расследования в силу по-
явления новых фактических данных или 
процессуальных обстоятельств).

Итак, какие компетенции можно 
сформировать посредством подобной 
формы проведения практических за-
нятий по уголовно-процессуальному 
праву? На поверхности — формирова-
ние навыков подготовки юридических 
документов. В данном случае речь идет 
не только о собственно процессуальных 
документах (шаблонах), но и о грамот-
ном составлении запросов в различные 
инстанции, ответов на жалобы, хода-
тайств и т. д.

Одновременно формируется ряд об-
щепрофессиональных компетенций1: 

1  Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования — бакалавриат по на-
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ОПК-2 — студенты приобретают 
навыки по применению нормативных 
правовых актов, реализации норм ма-
териального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности. 
В частности, в ходе работы над кейсами 
возникает необходимость обращения к 
нормам Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, офи-
циальным разъяснениям высших судеб-
ных инстанций, к судебно-следственной 
практике;

ОПК-3 — формируется, в частности, 
при проведении игрового судебного 
заседания, когда необходимо проявить 
способность участвовать в экспертной 
юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи. Принятие реше-
ния судьей должно быть основано на 
способности формировать собственную 
правовую позицию по рассматриваемо-
му делу, учитывать личность подсуди-
мого, его отношение к совершенному 
преступлению и другие факторы;

ОПК-4 — закрепляется сформирован-
ная при изучении дисциплины «Уголов-
ное право» способность профессиональ-
но толковать нормы права. В данном 
случае задача преподавателя не просто 
использовать ранее полученные навыки 
по квалификации преступных деяний, 
но и развивать их в динамике. Напри-
мер, посредством трансформации тех 
или иных фактических обстоятельств, 
которые приведут к изменению квали-
фикации содеянного уже в ходе подго-
товки кейсов. Это позволит не только 
правильно изменить квалификацию 
деяния, совершенного виновным лицом, 
но и правильно оформить это измене-
ние в процессуальных документах;

правлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция : Приказ Минобрнауки России от 13 ав-
густа 2020 г. № 1011: текст с изм.  и доп. на 
27 февр. 2023 г. URL: https://www.rea.ru/ru/
org/managements/uchmetupr/ Documents/
S t a n d a r t s / F G O S % 2 0 V O / B a k a l a v r i a t /
Standart_40.03.01_Urisprudentsia_2020.pdf (дата 
обращения: 10.04.2024).

ОПК-8 — студенты учатся самосто-
ятельно принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При составлении 
любого документа студентам придется 
обращаться к тексту Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
для того, чтобы уточнить, какие имен-
но реквизиты (сведения) должны быть 
указаны в соответствующем документе. 
Не исключено, что придется восполь-
зоваться и данными, содержащимися в 
доступных информационно-коммуни-
кационных ресурсах (например, поиск 
аналогичных процессуальных докумен-
тов, которые составлялись по реальным 
уголовным делам). Это одновременно 
формирует универсальную компетен-
цию, связанную с навыками осущест-
влять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный 
подход для решения поставленных за-
дач (УК-1). Дополнительно развиваются 
навыки работы в команде, деятельности, 
направленной на достижение общего 
результата, что предполагает формиро-
вание толерантности, общей коммуни-
кационной культуры у студентов.

Значительных результатов в форми-
ровании профессиональных компетен-
ций у юристов уголовно-правового про-
филя позволяет достичь такая форма 
проведения практических занятий, как 
моделирование (инсценировка) опре-
деленных событий, на основе которого 
студентам предлагается произвести ряд 
действий правового характера для уста-
новления скрытого факта. Здесь учиты-
вается то обстоятельство, что в практи-
ческой деятельности студенту придется 
самостоятельно решать конкретные слу-
жебные задачи по установлению следов 
преступления, причастных к нему лиц, 
других обстоятельств преступления. Со-
ответствующие навыки формируются в 
ходе проведения занятий по кримина-
листике. Справедливы указания авторов 
специальных исследований, что одним 
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из наиболее эффективных методов при 
обучении криминалистике является ис-
пользование полигонов [5, c. 30], однако 
их вариативность даже в ведомственных 
вузах, как правило, ограничена. Содер-
жание практических заданий, как один 
из возможных вариантов, может быть 
сконструировано следующим образом:

1. В рамках конкретной темы студен-
там предлагается самостоятельно найти 
как можно больше информации крими-
налистического характера относительно 
того, какой должна быть обстановка на 
месте совершения того или иного пре-
ступления (например, какие изменения 
могут быть в помещении, в котором про-
изошло убийство на бытовой почве).

2. Производится совместная оценка 
собранной и проанализированной ин-
формации студентом и преподавате-
лем. Принимается решение, как можно 
смоделировать данную ситуацию непо-
средственно в учебной аудитории или 
посредством вербального описания, ко-
торое студент должен представить для 
других обучающихся учебной группы. 
Не всегда есть возможность воссоздать 
картину происшествия в демонстраци-
онном режиме. Студент может исполь-
зовать найденные в доступных инфор-
мационных ресурсах фотоматериалы, 
которые отражают необходимую ин-
формацию. Демонстрация фотоматери-
алов сопровождается вербальным разъ-
яснением деталей, по которым студенты 
должны принимать соответствующие 
решения.

3. Заключительная стадия — демон-
страция (озвучивание) конкретной си-
туации и ее разрешение другими сту-
дентами. Как вариант — преподаватель 
предлагает собственную ситуацию, в 
которой студентам необходимо приме-
нить полученные знания в области кри-
миналистики.

В данном случае одновременно про-
исходит формирование нескольких 
общепрофессиональных компетенций: 

способность анализировать основ-
ные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 
(ОПК-1); способность применять нор-
мы материального и процессуального 
права при решении задач професси-
ональной деятельности (ОПК-2); спо-
собность профессионально толковать 
нормы права (ОПК-4); способность логи-
чески верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь с 
единообразным и корректным исполь-
зованием профессиональной юриди-
ческой лексики (ОПК-5). Причем здесь 
имеет место оценка ретроспективных 
событий, что требует логического мыш-
ления, знания закономерностей проте-
кания тех или иных процессов, а также 
способности устанавливать причин-
но-следственные связи между явления-
ми. Параллельно формируются такие 
необходимые качества, как наблюда-
тельность, аналитическое и критическое 
мышление, способность к самостоятель-
ной деятельности и некоторые другие.

Определенные подходы сложились 
и по поводу формирования такой об-
щепрофессиональной компетенции, 
как способность соблюдать принципы 
этики юриста, в том числе в части анти-
коррупционных стандартов поведения 
(ОПК-7). Учитывая тот факт, что фор-
мирование данной компетенции пред-
полагает определенные виды коммуни-
каций, в которые студентам придется 
вступать в будущей профессиональной 
деятельности, на практических занятиях 
происходит отработка отдельных навы-
ков. Как показывает опыт преподавания, 
формирование антикоррупционной 
устойчивости максимально эффективно 
при использовании тренинговых форм 
занятий, которые позволяют не столько 
закрепить теоретические знания в рам-
ках действующего профильного законо-
дательства, сколько создать атмосферу 
эмоционального переживания той или 
иной конкретной ситуации (вплоть до 
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умеренной стрессовой обстановки). В ка-
честве вспомогательного инструмента-
рия здесь уместны показ кадров из худо-
жественных фильмов, апеллирование к 
личному опыту, к информации, посту-
пающей из соцсетей, и т. д.  

Что касается формирования этиче-
ских стандартов поведения юриста, то 
в данном случае одним из наиболее 
эффективных методов остается дело-
вая (ролевая) игра, в которой элемент 
импровизации служит весьма значи-
мым триггером для выявления тех или 
иных ошибочных сценариев поведе-
ния. В частности, одним из интересных 
вариантов является проведение беседы 
с осужденным (в рамках преподавания 
криминологии, уголовно-исполнитель-
ного права) или с жертвой преступле-
ния (криминология, виктимологическая 
профилактика преступлений). Как со-
вершенно справедливо указывается в 
смежных исследованиях, юрист может 
быть эффективным в том случае, когда 
он работает не только с законами, но и с 
конкретными людьми [6, c. 140].

В контексте использования данной 
формы занятия имеются некоторые 
риски: студенты могут воспринимать 
ее как не вполне серьезное задание и 
допускать элементы неуместного гро-
теска, иронии, карикатурности в пове-
дении и т. д. Однако, как показывает 
опыт, в большинстве случаев данная 
практическая форма все-таки позволяет 
достичь поставленных целей при усло-
вии тщательной подготовки: предостав-
ление студентам памятки относительно 
правил проведения беседы; включение 
элементов внешней оценки со стороны 
других студентов; демонстрация приме-
ра проведения беседы самим препода-
вателем и т. д. Кроме того, при выпол-
нении данного задания формируются 
навыки устного общения юриста, что 
предполагает спектр дополнительных 
компетенций, связанных с речевым по-

ведением [7, c. 40].  В целом содержание 
данного задания включает следующие 
основные аспекты:

1. Преподаватель заранее представ-
ляет студентам ситуацию, указывая 
обстоятельства жизни конкретного осу-
жденного, характер совершенного пре-
ступления, оценку поведения осужден-
ного в период отбывания наказания 
и т. д. Если имеет место беседа с жерт-
вой преступления, то предоставляются 
аналогичные данные, необходимые для 
построения диалога.

2. Студенту предлагается проанали-
зировать ситуацию, разработать при-
мерный план профилактической бесе-
ды (какие вопросы будут обсуждаться, 
какие методы воспитательного воздей-
ствия будут применены и т. д.). Резуль-
таты работы могут быть обсуждены с 
преподавателем до непосредственного 
«обыгрывания» соответствующей бесе-
ды на занятии, однако допустимы и им-
провизационные сценарии, которые не-
редко позволяют выявить гораздо более 
интересные и поучительные варианты 
поведения — в данном случае все зави-
сит от определенных преподавателем 
целей. 

3. Беседа демонстрируется на прак-
тическом занятии по соответствующей 
тематике. Другие студенты наблюдают 
и оценивают беседу в заранее заданных 
параметрах: достижение цели; количе-
ство использованных методов; уровень 
установленного контакта; коммуникаци-
онные навыки студента, проводившего 
беседу. Предлагается сформулировать 
прогноз относительно того, как эта бе-
седа может повлиять на поведение осу-
жденного (жертвы преступления) в даль-
нейшем.

В данном задании формирование 
компетенции ОПК-7 является наиболее 
выраженным. Так, профилактическая 
беседа с осужденным нацелена на то, 
чтобы он оценил свое поведение, осоз-
нал факт нарушения закона, послед-
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ствия для своей семьи и самого себя и 
в будущем воздерживался от соверше-
ния правонарушений и преступлений. 
Что же касается беседы с жертвой пре-
ступления, то здесь особо значимым 
является нацеленность на преодоле-
ние страха, чувства собственной вины, 
стремления закрыться и других негатив-
ных переживаний, связанных с послед-
ствиями совершенного преступления. 
В данном случае имеет место явно вы-
раженная трансформация юриста-те-
оретика в субъекта, который способен 
демонстрировать не только набор зна-
ний, но и свою правовую социализацию, 
человекоцентричность как один из зна-
чимых маркеров современной право-
применительной деятельности [8, c. 255].

Параллельно формируются другие 
навыки и умения, необходимые для 
практической деятельности: коммуни-
кация с различными субъектами, в том 
числе с девиантными формами поведе-
ния, навыки по саморегуляции (студен-
ты нередко начинают испытывать ре-
альные эмоции по причине «вживания» 
в ситуацию), критическое мышление 
и др. Такого рода метод может исполь-
зоваться и при отработке необходимых 
навыков в рамках других дисциплин: 
тактика допроса (криминалистика); 
беседа для получения оперативной ин-
формации (оперативно-разыскная дея-
тельность) и т. п. 

Перечисленные формы касаются 
деятельности самого преподавателя и 
имеют выраженный «внутренний» ха-
рактер. Однако они обладают лишь ча-
стичной иммерсивностью, поскольку 
только имитируют, но не воссоздают 
реальную обстановку соответствующей 
профессиональной деятельности. Поми-
мо учебных практик, которые обычно 
организуются в правоприменительных 
органах, одним из действенных методов 
является организация выездных занятий 
(суд, исправительное учреждение, СИЗО 

и др.). В данном случае имеется только 
один существенный риск — трансфор-
мация учебного занятия в экскурсию. 
Однако при грамотной подготовке дан-
ный риск практически нивелируется, а 
эффект от выездного занятия является 
безусловным за счет действия факторов 
визуализации, реального включения в 
соответствующую обстановку, возмож-
ности задать вопросы практическому ра-
ботнику суда, уголовно-исполнительной 
системы, следственного подразделения 
и т. д. 

 Интеракция с практическим аспек-
том будущей профессиональной дея-
тельности юриста уголовно-правового 
профиля во многом может быть обеспе-
чена также и привлечением к занятиям 
на постоянной или иной основе лиц, 
имеющих опыт работы в правоохрани-
тельных органах или судебной системе. 
Это может иметь место в том числе и в 
форме приглашения практического ра-
ботника на одно из занятий (в частно-
сти, в бинарной форме его проведения), 
что всегда должно сопровождаться за-
благовременным анонсом для студентов 
с тем, чтобы они могли заранее сформу-
лировать интересующие их вопросы.

Таким образом, обеспечение достаточ-
но высокого уровня практико-ориенти-
рованного подхода в обучении юристов 
уголовно-правового профиля является 
трудоемким, но реальным. Для надле-
жащего стимулирования преподавате-
лей к применению подобных техноло-
гий необходимо, во-первых, признать 
соответствующие формы организации 
учебных занятий в качестве значимого 
маркера эффективности преподаватель-
ской деятельности (особенно, если в вузе 
применяется бонусная система оценки); 
во-вторых, курсы профессиональной пе-
реподготовки преподавателей должны 
быть максимально переориентированы 
с теоретической части на практические 
формы обучения. 
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