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КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ ПОТЕРПЕВШЕГО

Дмитрий Юрьевич ВЕШНЯКОВ
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 
d.veshnyakov@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при квалификации 
распространения заведомо ложной информации о здоровье потерпевшего (ч. 4 ст. 128.1, 
ст. 207.1, 207.2 УК РФ). Автор критически оценивает судебную практику и указывает на 
необходимость отграничения признаков преступления с учетом целей распространения со-
ответствующей информации. Отдельное внимание автор уделяет проблеме интерпретации 
адресатом информации ее смысла при использовании специальных терминов (медицин-
ского сленга), а также при высказывании оценочных суждений.  Отмечается, что в опреде-
ленных случаях распространение заведомо ложной информации о здоровье потерпевшего 
может не представлять общественной опасности и быть признано малозначительным де-
янием (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Ключевые слова: клевета, квалификация преступлений, распространение заведомо лож-
ных сведений, информация о здоровье потерпевшего
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Original article

QUALIFICATION OF ACTIONS RELATED TO THE DISSEMINATION 
 OF DELIBERATELY FALSE INFORMATION ABOUT THE VICTIM’S HEALTH

Dmitry Y. VESHNYAKOV
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, d.veshnyakov@yandex.ru

Abstract. The article examines the challenges arising in the qualification of disseminating 
knowingly false information about a victim's health (part 4 of Article 128.1, Articles 207.1, 207.2 
of the Criminal Code of the Russian Federation). The author critically evaluates judicial practice 
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and highlights the need to delineate the constituent elements of the offence, taking into account 
the purpose behind the dissemination of such information.  Special attention is paid to the issue 
of how the recipient interprets the meaning of the information, especially when special terms 
(medical slang) or subjective opinions are employed. It is noted that in certain circumstances the 
dissemination of knowingly false information about a victim's health may not pose a significant 
threat to society and could be deemed a minor offence under (part 2 of Article 14 of the Criminal 
Code of the Russian Federation).

Keywords: defamation, crime classification, dissemination of knowingly false information, 
information concerning victim health

For citation: Veshnyakov D. Y. Qualification of actions related to the dissemination of deliber-
ately false information about the victim's health. Criminalist. 2024;4(49):3-9. (In Russ.).

Информация о здоровье человека 
относится к разряду особо чувствитель-
ной, поскольку ее содержание окружа-
ющие интерпретируют в повседневной 
коммуникации, создавая образ человека 
не только в сугубо личном, но и в дело-
вом измерении. В условиях пандемии 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
проблема нарушения личных прав 
гражданина при распространении ин-
формации о его здоровье только обо-
стрилась, поскольку окружающими 
подобная информация стала воспри-
ниматься еще и в контексте возникаю-
щих опасений возможного заражения от 
контактирующих с ними лиц. 

Криминализация публичного рас-
пространения заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представля-
ющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, являлась закономерным след-
ствием сложившейся обстановки, и по-
явление новых составов преступлений 
(ст. 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — далее УК РФ) 
создало правовую основу для противо-
действия распространению недостовер-
ной информации, способной породить 
страх и панику среди населения, сред-
ствами уголовного права. Дальнейшее 
развитие институтов противодействия 
распространению ложной информа-
ции средствами уголовного права так-
же было связано с появлением новой 
редакции ст. 128.1 УК РФ, уточнением 

признаков клеветы и санкций за ее со-
вершение1.

Как итог, в сложившейся системе 
преступлений, связанных с распростра-
нением заведомо ложной информации 
о здоровье человека, по УК РФ предме-
том преступления выступают сведения 
о заболеваниях, представляющих опас-
ность для окружающих. 

Законодатель последовательно пре-
творяет в жизнь тезис о недопустимо-
сти распространения недостоверной 
информации о фактах и событиях об-
щественно значимых. При этом относи-
тельно распространения информации 
о здоровье потерпевшего, как и в целом 
в отношении других преступлений, свя-
занных с распространением заведомо 
ложной информации, существует явно 
выраженная тенденция к усилению 
уголовной ответственности. Строгость 
наказания в рассматриваемом случае 
призвана показать изменившиеся пре-
делы терпимости в обществе к ложной 
информации и осознание разрушитель-
ного воздействия такой информации на 
общественное спокойствие. 

Квалифицированный состав клеве-
ты (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ) описывает соот-
ветствующее преступление как клевету 
о том, что лицо страдает заболеванием, 

1  См.: О внесении изменений в статью 128.1  
Уголовного кодекса Российской Федерации : 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 538-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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представляющим опасность для окружа-
ющих.

Диспозиция уголовно-правовой 
нормы, предусмотренной ч. 4 ст. 128.1 
УК РФ, находится в корреляционной 
связи с Перечнем заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружаю-
щих, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2004 года № 715 (ред. 
от 31 января 2020 г.), исходя из которого 
и определяется предмет квалифициро-
ванной клеветы. Указанный Перечень 
включает: болезнь, вызванную ВИЧ; 
вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, и вирусные гемор-
рагические лихорадки; гельминтозы; 
гепатит B и C; дифтерию; инфекции, 
передающиеся преимущественно поло-
вым путем; лепру; малярию; педикулез, 
акариаз и другие инфестации; сап и ме-
лиодоз; сибирскую язву; туберкулез; хо-
леру; чуму; коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV).

В то же время применительно к част-
ному случаю коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) и квалификации дей-
ствий, связанных с распространением 
заведомо ложной информации о ней, 
Верховный Суд Российской Федерации 
отмечал, что для целей ст. 207.1 и 207.2 
УК РФ под заведомо ложной информа-
цией, в том числе об обстоятельствах 
распространения на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), следует по-
нимать такую информацию (сведения, 
сообщения, данные и т. п.), которая из-
начально не соответствует действитель-
ности, о чем достоверно было известно 
лицу, ее распространявшему1. 

1  Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законо-
дательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 2 : утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Может ли правовая позиция Верхов-
ного Суда Российской Федерации быть 
применима и в случае распространения 
заведомо ложной информации о других 
болезнях, представляющих опасность 
для окружающих?

Очевидно, да, поскольку легаль-
ная дефиниция понятия «обстоятель-
ства, представляющие угрозу жизни и 
безопасности граждан», приведенная 
в примечании к ст. 207.1 УК РФ, в каче-
стве одного из обязательных признаков 
включает в себя наступление послед-
ствий в виде человеческих жертв, на-
несения ущерба здоровью людей. Все 
заболевания из упомянутого Перечня 
по характеру своего распространения и 
возможности наступления летального 
исхода таким признакам соответствуют.

УК РФ не определяет конкретные 
количественные значения таких по-
следствий. Следуя букве уголовного 
закона, действие соответствующих об-
стоятельств может затрагивать любое 
количество человек более одного. 

Получается, что публичное распро-
странение под видом достоверных све-
дений заведомо ложной информации 
о наличии заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, у 
группы людей (двух и более) может об-
разовывать состав преступления, пред-
усмотренного ст. 207.1 или 207.2 УК РФ?  

Вероятно, ответ должен быть положи-
тельным. Однако совершения самих по 
себе действий, связанных с распростра-
нением информации о наличии заболе-
вания, представляющего опасность для 
окружающих, недостаточно для их ква-
лификации по ст. 207.1 или 207.2 УК РФ, 
поскольку обязательным признаком ука-
занных составов преступлений является 
прямой умысел по отношению к совер-
шаемым действиям. При этом в судеб-
ной практике наличие прямого умысла 
нередко связывается с наличием цели 
совершения таких действий, соответ-
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ствующих объекту уголовно-правовой 
охраны ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. 

Отменяя приговор и апелляцион-
ное постановление, а также прекращая 
уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ, суд 
апелляционной инстанции не мотиви-
ровал наличие у З. прямого умысла и не 
подтвердил, что она преследовала цель 
спровоцировать панику среди населе-
ния и нарушение правопорядка1.

Цель совершения действий, связан-
ных с публичным распространением 
заведомо ложной информации об об-
стоятельствах, представляющих угрозу 
для жизни и безопасности граждан, не 
является конститутивным признаком со-
ставов преступлений, предусмотренных 
ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Однако подход 
судов, определяющих субъективную сто-
рону соответствующих преступлений 
через призму цели совершаемых дей-
ствий, следует поддержать, поскольку 
он позволяет отграничить преступле-
ния, предусмотренные ст. 207.1 и 207.2 
УК РФ, от других преступлений (прежде 
всего от клеветы, предусмотренной ч. 4 
ст. 128.1 УК РФ), а также довольно точно 
обозначить соотнесение такого престу-
пления с объектом уголовно-правовой 
охраны, в качестве которого выступает 
общественная безопасность.

Таким образом, квалификация дей-
ствий, связанных с распространением 
заведомо ложной информации о здо-
ровье человека, по ст. 207.1 или 207.2 
УК РФ возможна только в довольно 
редких ситуациях, когда одновременно 
наличествуют несколько условий: 1) рас-
пространяемая информация о заболе-
вании, представляющем опасность для 
окружающих, касается группы людей 
(двух или более человек); 2) информа-
ция распространяется с прямым умыс-
лом и с целью распространения пани-
ческих настроений.

1  Кассационное постановление Четверто-
го кассационного суда общей юрисдикции 
от 14 мая 2024 г. № 77-1383/2024. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Квалификация клеветы не требует 
того, чтобы виновный передавал распро-
страняемую информацию под видом до-
стоверной. Поэтому главной проблемой 
доказывания клеветы остается подтверж-
дение факта отсутствия достоверного 
знания виновным об отсутствии заболе-
вания у потерпевшего и отграничение 
такой ложной информации от мнения 
(личной оценки), высказанного в каче-
стве некоего вероятностного знания. 

Прекращая уголовное дело в отно-
шении Р., обвинявшейся по ч. 4 ст. 128.1 
УК РФ, суд кассационной инстанции 
указал следующее: высказывания Р. — 
«Д. плохо выглядит, у него глисты и ему 
надо лечиться», а также «Д. болен гли-
стами, отчего от него ушла жена» — не 
позволяют сделать вывод, что Р. было 
достоверно известно об отсутствии у Д. 
соответствующего заболевания (гель-
минтоза). Суд также отметил, что выска-
занные Р. сведения о наличии у Д. за-
болевания, представляющего опасность 
для окружающих, является ее субъектив-
ным мнением, основанным на личном  
восприятии2.

Интерпретация информации, по-
лученной в результате личного вос-
приятия, должна быть основана на 
определенных объективных данных, на-
блюдении симптомов заболевания. При 
этом ошибочность сформированного 
субъективного мнения не должна быть 
очевидна, противоречить имеющимся 
в наличии у виновного сведениям (на-
пример, данным о результатах меди-
цинского обследования потерпевшего). 
Само же по себе придание передаваемой 
информации характера оценочного су-
ждения, высказанного виновным, не ис-
ключает квалификации таких действий 
в качестве клеветы. В частности, исполь-

2  Определение Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции от 22 апреля 2021 г. 
по делу № 77-667/2021 // Третий кассаци-
онный суд общей юрисдикции : офиц. сайт. 
URL: https://3kas.sudrf.ru/ (дата обращения: 
21.05.2024).
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зование таких словесных оборотов, как 
«по моему мнению» или «как мне ка-
жется», в любом случае требует допол-
нительной оценки исходя из общего 
контекста и обстоятельств передачи со-
ответствующей информации.

Уголовный закон не требует того, что-
бы клеветнические сведения сообщались 
виновным таким образом, чтобы ложная 
информация могла быть правильно ин-
терпретирована адресатом. 

Последний тезис наглядно может 
быть продемонстрирован на примере 
использования сленгизмов (для рассма-
триваемой проблемы — терминов и вы-
ражений медицинского сленга). 

Использование медицинского сленга, 
как правило, связано с коммуникацией 
в неформальной ситуации и в едином 
лингвистическом пространстве, в кото-
ром носители языка имеют одинаковый 
уровень языковой культуры. При этом 
сам по себе термин как новая языковая 
единица является результатом объек-
тивации в языковых формах знаний, 
полученных в процессе научно-позна-
вательной деятельности; часто он носит 
производный характер от соответству-
ющих терминов греческого или латин-
ского происхождения и имеет общую 
с ними словесную модель.  

В отдельных случаях формирование 
термина может являться результатом 
деперсонификации пациентов, которые 
профильными специалистами (врача-
ми, младшим медицинским персона-
лом) именуются по названию болезни. 
В частности, к таким терминам (сленгиз-
мам) могут быть отнесены следующие: 
«бэцэшник» — пациент, у которого 
одновременно обнаружен и гепатит B, 
и гепатит C; «люсёк» — пациент с сифи-
лисом (от латинского leus — сифилис); 
«веник» — пациент с венерическим за-
болеванием.

По мнению Л. Ф. Ельцовой, сленг в 
медицине не рассчитан на широкое 

применение, его невозможно правильно 
использовать без знания медицинской 
терминологии [1, с. 65].  Однако такой 
подход в контексте служебной роли 
подобной информации, во-первых, не 
исключает того, что получатель инфор-
мации будет способен воспринять ее 
действительный смысл, во-вторых, в слу-
чае, когда ложная информация получе-
на или может быть получена неопре-
деленным кругом лиц, умысел в таких 
действиях носит неконкретизированный 
характер и, как следствие, виновный, ис-
пользуя сленговые термины и выраже-
ния, не может не допускать вероятность 
восприятия такой информации. Иное 
положение вещей de facto означало бы, 
что объективно общественно опасные 
действия не могут быть квалифициро-
ваны по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ в связи с от-
сутствием необходимых субъективных 
признаков преступления (умышленной 
формы вины).   

Н. А. Егорова отмечает, что систем-
ное толкование уголовного закона дает 
основание полагать, что клевета, пре-
дусмотренная ч. 4 ст. 128.1 УК РФ, может 
быть совершена только в отношении ин-
дивидуально определенных лиц (одного 
или более) [2, с. 43].

В контексте применения ст. 207.1 и 
207.2 УК РФ характер распространения 
информации — в отношении индиви-
дуально определенного лица или лиц 
либо неперсонифицированного лица 
или группы — значения не имеет. Та-
кой вывод предопределен тем, что в рас-
сматриваемых статьях УК РФ, как пишет 
Е. А. Ильяшенко, «сведения о событиях 
или фактах, которые касаются неопреде-
ленного круга лиц, способны оказывать 
влияние на их жизнедеятельность и ко-
торые нарушают состояние защищен-
ности жизненно важных общественных 
интересов» [3, с. 17].

Иными словами, персонификация 
сведений, которые могут составлять 
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предмет преступлений, предусмотрен-
ных ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, может во-
обще отсутствовать, а информация о за-
болевании, опасном для окружающих, 
может распространяться во взаимной 
увязке с информацией, например, о ме-
сте или определенных обстоятельствах, 
а не лицах, страдающих соответствую-
щим заболеванием. 

В. осуждена по ч. 1 ст. 207 УК РФ за 
распространение на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте» сообщения 
об этапировании сотрудниками УФСИН 
России лиц без средств индивидуальной 
защиты вместе с лицами, имеющими 
признаки коронавирусной инфекции1.

Деперсонификация информации 
о здоровье лиц, страдающих заболева-
нием, представляющим опасность для 
окружающих, в рассматриваемом слу-
чае не исключает того, что в результате 
передачи подобных сведений адресаты 
такой информации будут испытывать 
тревожность, ощущать свою незащи-
щенность. Информация о заболевании 
остается в фокусе внимания ее адресата, 
поскольку контекст ситуации указывает 
на возможность распространения забо-
левания в широкой по своему охвату 
группе лиц, отсутствие объективных 
препятствий для ограничения ее рас-
пространения. Масштабирование эф-
фекта от полученной заведомо ложной 
информации приводит к возрастанию 
общественной опасности распростране-
ния такой информации, в итоге созда-
вая угрозу общественной безопасности 
в целом.

Квалификация распространения за-
ведомо ложной информации о заболе-
ваниях, представляющих опасность для 
окружающих, по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ не 
означает, что клевета о заболевании по-

1  Кассационное постановление Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции от 
7 апреля 2022 г. по делу № 77-952/2022. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

терпевшим иным заболеванием не явля-
ется преступной. Такие действия могут 
быть квалифицированы по ч. 1 ст. 128.1 
УК РФ. 

Информация о любом заболевании 
независимо от характера течения за-
болевания (острое или хроническое), 
специфики патологических изменений 
(молекулярные, клеточные, тканевые 
и т. д.), этиологического фактора (вызва-
ны механическими, химическими, био-
логическими и иными факторами) либо 
способа лечения может быть воспринята 
потерпевшим как порочащая его честь и 
достоинство либо подрывающая его де-
ловую репутацию. В то же время следу-
ет учитывать, что в зависимости от кон-
текста и адресата ложной информации 
само по себе распространение ложной 
информации может не представлять 
общественной опасности и быть при-
знано малозначительным деянием (ч. 2 
ст. 14 УК РФ). Безусловно, такой вывод 
неприменим к распространению заведо-
мо ложной информации о заболевании, 
представляющем опасность для окружа-
ющих (содержание такой информации 
само по себе указывает на повышенную 
общественную опасность соответствую-
щих действий), но в остальных случаях 
априори его исключать нельзя.

В заключение отметим, что квалифи-
кация действий, связанных с распростра-
нением заведомо ложной информации 
о здоровье потерпевшего, связана с раз-
решением общих проблем квалифика-
ции преступлений, предусмотренных 
ст. 128.1, 207.1, 207.2 УК РФ, а также с во-
просами разграничения указанных пре-
ступлений. 

Специфика языковой среды, в кото-
рой совершается преступление, а также 
контекст конкретной ситуации, в кото-
рой происходит распространение заве-
домо ложной информации о здоровье 
потерпевшего, хотя и могут требовать 
дополнительных специальных позна-
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ний для правильного, корректного уче-
та при принятии юридически значимых 
решений, но указанные обстоятельства  
не создают новых специальных правил 

для квалификации рассмотренных пре-
ступлений и подчинены общим квали-
фикационным правилам для соответ-
ствующих преступлений.   
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В 2004 году широкий резонанс полу-
чил сюжет телеканала CBS о пытках за-
ключенных в тюрьме «Абу-Грейб», где 
содержались захваченные американски-
ми военными граждане Ирака, заподо-
зренные в сотрудничестве с повстанца-
ми. В дальнейшем стало известно, что 
подобные случаи имели место и в дру-
гих военных тюрьмах — «Кэмп-Букка», 
в аэропорту г. Мосула, военно-морской 
базе в Гуантанамо и т. д. Под давлением 
общественности и правозащитных орга-
низаций было проведено расследование 
этих преступлений, а претендент на пост 
президента США сенатор Барак Обама 
в рамках своей предвыборной кампании 
2008 года пообещал прекратить приме-
нение в стране пыток лиц, подозревае-
мых в терроризме. Через день после ина-
угурации он подписал указ (Executive 
Order № 13491 of January 22, 2009) «Обе-
спечение законных допросов» (Ensuring 
Lawful Interrogations)1.

В ходе реализации этого указа была 
создана группа по допросам особо 
важных задержанных HIG (High-Value 
Detainee Interrogation Group). Верховен-
ство права в ее работе обеспечивалось, 
помимо прочего, тем обстоятельством, 
что работу группы возглавил дирек-
тор, назначаемый Федеральным бюро 
расследований (оно подчиняется ге-
неральному прокурору Соединенных 
Штатов Америки). Особенностью этой 
структуры стал смешанный состав — 
оперативное подразделение в ней было 
представлено сотрудниками ФБР, ЦРУ 

1 Wikisource :  сайт.  URL:  https ://
en.wikisource.org/wiki/ Executive_Order_ 13491 
(дата обращения: 10.09.2024).

и министерства обороны, которые про-
водили допросы, как правило, с выездом 
в страны, где США вело «войну с терро-
ризмом». Исследовательское подразде-
ление, в котором работали психологи, 
занималось поиском наиболее эффек-
тивных техник допроса, в том числе пу-
тем изучения зарубежного опыта. Всего 
под эгидой группы было проведено око-
ло 60 научно-исследовательских разра-
боток, как собственных, так и заказных, 
оплаченных из бюджета HIG. 

Несмотря на то, что сам факт суще-
ствования группы хорошо известен и 
многократно освещался в СМИ, кон-
кретные результаты ее работы из сооб-
ражений секретности нигде не публи-
ковались. Судить об этой работе можно 
по обрывочным сведениям, попавшим 
в открытый доступ благодаря участию 
членов HIG в научных форумах, их пу-
бликациям, а также серии тренингов, 
проводимых с детективами и силовика-
ми по всей стране. 

Так, известно, что особый интерес 
группы вызвали модель допроса РЕА-
СЕ [1] и работы британского психолога 
Олдерта Фрая [2], а также когнитивное 
интервью. 

Ниже приводится структура недель-
ного курса для сотрудников, изучающих 
тактику допроса в рамках проекта HIG 
(рисунок). Почти все ее элементы рас-
сматривались нами ранее [1; 3; 4] или 
интуитивно понятны, и пояснений тре-
бует разве что SUE — техника стратеги-
ческого использования улик (Strategic 
Use of Evidence)2.

2  Само же слово sue означает (подать) иск, 
засудить.
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Эта техника тоже позиционируется 
как допросная, но не так самобытна и 
не имеет существенных особенностей, 
исключая разве что акцент, который сде-
лан на таком тактическом приеме, как 
предъявление доказательств. Посвящен-
ные ей источники оставляют открытым 
вопрос о том, чем проведенный по этой 
методике допрос отличается от «просто 
допроса». 

Так, в одном из них SUE определяется 
как «подход, основанный на доказатель-
ствах, который направлен на активное 
выявление диагностических признаков 
обмана и правды (например, более высо-
кая степень несоответствия доказатель-
ствам в заявлениях лжецов по сравнению 
с теми, кто говорит правду) путем стра-
тегического опроса подозреваемых» [6]. 
В другом предлагается такая структура 
методики: 1) планирование интервью; 
2) информирование подозреваемого 
(о его правах и сущности подозрения); 
3) стадия свободного вспоминания; 
4) стадия вопросов; 5) подтверждение 
показаний (необходимо убедиться 
в том, что они правильно поняты сле-
дователем); 6) сопоставление показаний 
с другой инкриминирующей инфор-
мацией [7]. В третьем провозглашаются 

принципы SUE, один тривиальнее дру-
гого: «Подозреваемый будет строить 
предположения о том, какого рода ин-
формация о нем имеется у следствия», 
«Устные показания подозреваемого со-
держат признаки правды/лжи, а также 
новую значимую для дела информа-
цию» [8] и т. п. В четвертом раскрыва-
ется сущность процедуры, тоже в духе 
Капитана Очевидность: «Подход страте-
гического использования доказательств 
основан на предпосылке, что существу-
ют различия между тем, как лжецы и 
говорящие правду пытаются убедить 
следователя в своей невиновности» [9].

Созданная для армейской разведки 
и антитеррористических подразделе-
ний методика HIG применима (и при-
менялась) при расследовании общеу-
головных преступлений. Известность в 
этом плане получило уголовное дело по 
факту обнаружения в январе 2012 года 
расчлененного трупа 66-летнего Херви 
Меделина (Hervey Medelline), коллек-
ционера произведений искусства из 
Лос-Анджелеса1. В убийстве подозре-

1  Части тела были разбросаны в Каньоне 
Бронсон, расположенном прямо под белыми 
буквами «Голливуд», и СМИ наперебой осве-
щали это событие, особенно когда выяснилось, 

Рис. Структура недельного тренинга в рамках проекта HIG [5].
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вался его сожитель по фамилии Кам-
пос-Мартинес, который, однако, каку-
ю-либо причастность к преступлению 
отрицал, заявив, что потерпевший еще в 
декабре 2011 года уехал в Мексику и боль-
ше не появлялся. 

Полиция зашла в тупик, хотя и име-
ла некоторые косвенные улики. Но-
вый импульс следствие получило через 
два года, когда для правоохранителей 
Лос-Анджелеса были организованы тре-
нинги HIG, которые проводил бывший 
директор этого проекта Джордж Пиро, 
в свое время работавший на процессе 
Саддама Хусейна главным интервьюе-
ром обвиняемого. 

К Кампос-Мартинесу, который к тому 
времени переехал в другой штат, отпра-
вились два детектива, чтобы «посмо-
треть на дело свежим взглядом» (раньше 
по убийству работали их коллеги) и за-
одно опробовать полученные у Пиро 
навыки. 

Они пригласили подозреваемого не 
в участок, а буквально в гости — в свой 
гостиничный номер.  Кампос-Мартинес 
заявил, что занят на работе и не сможет 
уделить им более получаса, на что детек-
тивы сразу же согласились («Все в поряд-
ке, нам сгодится любое время, которое 
у Вас получится выкроить»). Общение 
проходило в непринужденной обстанов-
ке, в просторном и освещенном помеще-
нии (что явно не одобрили бы Инбау 
и Рид), среди разбросанных чемоданов, 
вещей и бумаг, в прямом смысле «без 
протокола» — блокнотов, диктофонов 
и планшетов. Это вообще не было по-
хоже на допрос, казалось, три человека, 
которых свели обстоятельства, присели 
обсудить свои дела. 

Начав беседу, детективы затем гово-
рили все меньше, а подозреваемый — 
все больше. Чувствуя себя уверенно и не 
ощущая угрозы (в отличие от первых 
допросов), он предался воспоминаниям, 

что полицией отрабатывается на причастность 
телохранитель Бреда Питта, живший по сосед-
ству.

приводя различные детали из их с Ме-
делином жизни. В какой-то момент, на-
пример, речь зашла о прогулках по Гол-
ливудским холмам, и допрашиваемый 
заговорил про запахи растений, цвет за-
ходящего солнца и другие впечатления. 

В итоге общение продолжалось более 
пяти часов, ради чего Кампос-Мартинес 
отпросился с работы и позвонил домой, 
сказав, что задержится. Все это время 
детективы периодически отлучались 
якобы для важных звонков, а на самом 
деле спускались в лобби, где через под-
слушивающие устройства за беседой 
следили консультант из HIG и один из 
детективов, работавших по делу с само-
го начала. Они консультировали интер-
вьюеров о том, какие из направлений 
рассказа являются тупиковыми, а какие, 
напротив, следует развивать (ко вторым 
относились в первую очередь проверяе-
мые факты). 

Эта беседа в отеле усилила подозре-
ния. Кампос-Мартинес наговорил много 
такого, что было быстро проверено и не 
подтвердилось, например про звонок 
Меделина из Мексики. Также детекти-
вы обратили внимание, что как только 
речь заходит о предполагаемом времени 
убийства, из рассказа исчезают детали, 
«уходят запахи и звуки», а сам он стано-
вится схематичным, что консультанты 
в HIG учили расценивать как признак 
вымысла. Вдобавок допрашиваемый упо-
мянул о растущем в Голливуде растении 
датура, которое обладает сильным дур-
манящим действием, а следствие исходи-
ло из того, что потерпевший был убит, 
будучи в бессознательном состоянии. 

Какие еще имелись доказательства 
в отношении Кампос-Мартинеса, источ-
ник [1] умалчивает, но в конечном счете 
он был осужден за убийство Меделина, 
хотя так никогда и не сознался в нем. 

Получив признание в первые годы 
своего существования, проект HIG 
в дальнейшем развивался менее актив-
но. Поначалу специалистов группы при-
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глашали для участия во многих громких 
уголовных делах — они  допрашивали 
Джохара Царнаева, устроившего взры-
вы на Бостонском марафоне в апре-
ле 2013 года, вдову лидера ИГИЛ Умм 
Сайяф (2015 год) и других фигурантов 
резонансных дел. Потом это стало про-
исходить все реже, со временем ФБР от-

крыто пренебрегало услугами HIG1, из 
группы начали увольняться сотрудни-
ки. По данным некоторых источников, 
ФБР больше не применяет разработки 
группы и ориентируется на технику 
Рида, привычную многим поколениям 
детективов [10]. 
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ture. By comparing criminal law mechanisms for establishing liability for sabotage related crimes, 
the author has identified the features of constructing the objective and subjective elements of these 
crimes. The analysis of legal norms of the legislation of the CIS countries made it possible to reveal 

© Игнатенко Е. А., 2024

КРИМИНАЛИСТЪ. 2024. № 4 (49). С. 15—21 • CRIMINALIST. 2024;4(49):15-21



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

16КриминалистЪ. 2024. № 4 (49)

the specifics of criminal law regulation of liability for sabotage related crimes and establish their 
distinctive features. Attention is drawn to the fact that the domestic legislator, like the legislators 
of the most CIS countries, does not provide for a special ground for exemption from criminal 
liability for sabotage in Art. 281 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is emphasized 
that such a ground is contained in the note to Article 281.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, which provides for liability for assisting in sabotage activities, in the note to Article 
281.2 of the Criminal Code of the Russian Federation for persons who refused to undergo training 
for the purpose of carrying out sabotage activities, and in the note to Article 281.3 of the Criminal 
Code of the Russian Federation for persons who refused to participate in a sabotage community.
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На сегодняшний день очевиден про-
цесс изменения отечественного уголов-
но-правого подхода к оценке преступ-
ности и наказуемости деяний в сфере 
обеспечения внутренней и внешней 
безопасности Российской Федерации. 
Сформированный в 2022 году институт 
преступлений диверсионной направ-
ленности является наиболее ярким тому 
подтверждением. Но стремительное 
реформирование уголовно-правового 
пространства в этой области не может 
не вызывать определенных опасений 
[1, с. 181].

В силу новизны отдельных положе-
ний институт преступлений диверсион-
ной направленности не только нужда-
ется в разностороннем исследовании 
качества и полноты содержания с точки 
зрения национального законодатель-
ства, его исторического генезиса и пра-
вопреемства, но и объективно требует 
соотношения со схожими нормами, за-
крепленными в уголовных законах иных 
государств. Общеизвестно, что обраще-
ние к анализу зарубежного законода-
тельства позволяет лучше познать право 
своей собственной страны, почерпнуть 
новые идеи и аргументы, которые могли 
оставаться вне поля зрения националь-
ного законодателя [2, с. 187]. Также счи-
таем, что сравнительно-правовое иссле-
дование отечественных и зарубежных 

норм о преступлениях диверсионной 
направленности поможет лучше по-
нять то, что российский законодатель 
при реформировании рассматриваемого 
института не только руководствовался 
объективными потребностями защиты 
национальных интересов, но и опирался 
на правовой опыт иных законодатель-
ных систем.

В рамках исследования предлагаем 
детализировать подходы законодате-
лей отдельных зарубежных государств, 
в частности входящих в Содружество 
Независимых Государств (далее — СНГ), 
имеющих с Российской Федерацией 
единое историческое прошлое, к юри-
дической оценке диверсии, а также со-
пряженных с ней преступлений дивер-
сионной направленности. 

Сразу подчеркнем, что между ними 
есть много общего. Например, во всех 
уголовных кодексах данных государств 
родовой и видовой объекты, постав-
ленные под охрану от совершения ди-
версии, совпадают. Так, диверсия пози-
ционируется в качестве преступления 
против государственной власти (госу-
дарства), что выступает родовым объ-
ектом данного преступления. Видовым 
объектом являются общественные от-
ношения в области защиты основ кон-
ституционного строя и безопасности 
государства. Во многом тождественны 
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и законодательное описание обще-
ственно опасных деяний, посредством 
которых может совершаться диверсия, 
и возраст наступления уголовной ответ-
ственности (с шестнадцати лет). 

Вместе с тем сопоставительный ана-
лиз уголовных кодексов стран СНГ по-
зволил нам выделить несколько осно-
ваний для классификации подходов, 
используемых законодателями при кон-
струировании иных базисных признаков 
составов преступлений диверсионной 
направленности. 

Первое основание для классифика-
ции состоит в особенностях конструи-
рования общественно опасных послед-
ствий, которые предусматриваются 
в качестве преступных, в нормах о ди-
версии. Согласно этому основанию вы-
делим два законодательных подхода.

Первый подход государств — участ-
ников СНГ отражает направленность 
уголовного закона на обеспечение защи-
ты от диверсии исключительно объек-
тов материального мира, которым может 
быть причинен ущерб, и не подразуме-
вает защиту жизни и здоровья людей.

Здесь отметим Модельный Уголов-
ный кодекс для государств — участни-
ков СНГ (далее — МУК СНГ), принятый 
Постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ 
17 февраля 1996 года, который является 
рекомендательным законодательным 
актом, во многом сориентировавшим 
направление развития уголовных за-
конов государств, образованных после 
распада СССР1. Ответственность за ди-
версию установлена в ст. 297 МУК СНГ, 
дословно совпадающей с изначальной 
редакцией ст. 281 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 
образца 1996 года. 

Дело в том, что законодатели госу-
дарств — участников СНГ изначаль-

1  Модельный Уголовный кодекс СНГ // 
Юридическая Россия : сайт. URL: http://law.
edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241285 (дата 
обращения: 10.09.2024).

но использовали МУК СНГ в качестве 
правового базиса при формулирова-
нии соответствующих норм уголовного 
кодекса, преследуя цели унификации 
и гармонизации национального зако-
нодательства. В этой связи отдельные 
исследователи указывают на неоспори-
мое совершенство исходных положений 
данного правового акта [3, с. 169] в части 
придания единообразия национальным 
уголовно-правовым системам стран быв-
шего СССР. Однако стоит отметить, что 
МУК СНГ так и остался определенной 
«правовой иконой», подлежащей лишь 
незначительным изменениям, в большей 
степени касающимся борьбы с трансна-
циональными преступлениями (между-
народный терроризм, торговля людьми, 
коррупция). Чего нельзя сказать об уго-
ловных законах большинства стран СНГ, 
которые неизбежно реформировались с 
учетом требований времени и развития 
общественных отношений.

Подход к установлению ответствен-
ности за диверсию, подобный исполь-
зованному в МУК СНГ, сохранен лишь 
в УК Кыргызской Республики (ст. 325) 
и УК Республики Таджикистан (ст. 309). 
Диверсия, согласно этим нормам, пони-
мается как совершение взрыва, поджога 
или иных действий, направленных на 
разрушение или повреждение пред-
приятий, сооружений, путей и средств 
сообщения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения2. Подчер-
кнем, что такое установление признаков 
состава диверсии полностью коррели-
рует с предложенной формулировкой 
в ст. 297 МУК СНГ и вплоть до 2023 года 
использовалось и в российском уго-
ловном законодательстве. Вместе с тем 

2  Уголовный кодекс Кыргызской Респу-
блики // Legislationline.org : сайт. URL: http://
www.legislationline.org/documents/section/
criminal-codes (дата обращения: 10.09.2024) ; 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан // 
Legislationline.org : сайт. URL: http://www.
legislationline.org/documents/section/criminal-
codes (дата обращения: 10.09.2024). 
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нельзя сказать, что такая формулировка 
полностью отвечает современным угро-
зам диверсионной деятельности. На это 
обращают внимание исследователи кир-
гизского и таджикского уголовно-пра-
вового подхода и предлагают расшире-
ние признаков преступления в ст. 325 
УК Кыргызской Республики [4, с. 105; 
5, с. 318] и ст. 309 УК Республики Тад-
жикистан [6, с. 205], в том числе в части 
общественно опасных последствий дан-
ной преступной деятельности.   

Второй подход государств — участ-
ников СНГ предполагает равнозначную 
уголовно-правовую охрану от диверсии 
объектов материального мира и жизни 
и здоровья людей. Соответствующие по-
стулаты закреплены в ст. 282 УК Азер-
байджанской Республики («совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на… массовое отравле-
ние или распространение среди лю-
дей… инфекционных заболеваний»)1; 
ст. 303 УК Армении («совершение взры-
вов, поджогов или иных действий, на-
правленных на массовое уничтожение 
людей, причинение вреда их здоро-
вью…»)2; ст. 360 УК Республики Беларусь 
(«совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели 
людей, причинения им телесных по-
вреждений…»)3; ст. 184 УК Республики 
Казахстан («совершение… поджога или 
иных действий, направленных на мас-
совое уничтожение людей, причинение 
вреда их здоровью»)4; ст. 343 УК Респу-

1 Уголовный кодекс Азербайджанской Ре-
спублики // Legislationline.org : сайт. URL: 
http://www.legislationline.org/documents/
section/criminal-codes (дата обращения: 
10.09.2024).

2  Уголовный кодекс  Армении // 
Legislationline.org : сайт. URL: http://www.
legislationline.org/documents/section/criminal-
codes (дата обращения: 10.09.2024).

3  Уголовный кодекс Республики Беларусь // 
Legislationline.org : сайт. URL: http://www.
legislationline.org/documents/section/criminal-
codes (дата обращения: 10.09.2024). 

4 Уголовный кодекс Республики Казах-
стан // Legislationline.org : сайт. URL: http://

блики Молдова («совершение… взрывов, 
поджогов или иных действий, направ-
ленных на массовое уничтожение лю-
дей, причинение телесных поврежде-
ний или иного вреда их здоровью …»)5; 
ст. 182 УК Туркменистана («… совер-
шение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, направленных на массовое унич-
тожение людей, нанесение вреда их 
здоровью…»)6; ст. 161 УК Республики 
Узбекистан («диверсия, то есть действия, 
направленные на уничтожение людей, 
нанесение вреда их здоровью…»)7. 

Указанный подход превалирует 
в большинстве проанализированных 
уголовных кодексов стран СНГ, а также 
был воспринят в 2023 году российским 
законодателем и лег в основу рефор-
мирования диспозиции ст. 281 УК РФ, 
согласно которой «нанесение вреда 
здоровью людей» отныне расценива-
ется в качестве последствий диверсии 
в рамках основного состава данного 
преступления, а причинение смерти 
человеку — особо квалифицированно-
го состава8.

При этом в некоторых уголовных 
кодексах стран СНГ в рамках основных 
составов диверсии установлены и более 
опасные последствия ее совершения: 
распространение эпидемий и эпизо-
отий (УК Азербайджанской Респу-

www.legislationline.org/documents/section/
criminal-codes (дата обращения: 10.09.2024). 

5  Уголовный кодекс Республики Молдова // 
Legislationline.org : сайт. URL: http://www.
legislationline.org/documents/section/criminal-
codes (дата обращения: 10.09.2024). 

6  Уголовный кодекс Туркменистана // 
Legislationline.org : сайт. URL: http://www.
legislationline.org/documents/section/criminal-
codes (дата обращения: 10.09.2024). 

7 Уголовный кодекс Республики Узбеки-
стан // Legislationline.org : сайт. URL: http://
www.legislationline.org/documents/section/
criminal-codes (дата обращения: 10.09.2024). 

8  О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : Федеральный закон от 28 апреля 
2023 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2023. № 18. Ст. 3234.



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

19 КриминалистЪ. 2024. № 4 (49)

блики, УК Армении, УК Республики 
Казахстан, УК Туркменистана, УК Ре-
спублики Молдова). 

Предпосылки к распространению 
эпидемий и эпизоотий в результате ди-
версии объективно существуют. Здесь 
мы можем вести речь об умышленно 
созданной биологической угрозе по-
средствам применения так называемо-
го биологического оружия [7, с. 34], что 
допустимо относить к «иным действи-
ям» в рамках состава диверсии. Заметим, 
что в рассмотренных статьях уголовных 
кодексов стран СНГ, как правило, за-
креплен открытый перечень действий, 
которые могут образовывать состав ди-
версии. В этой связи отдельные ученые 
справедливо настаивают на возможности 
реализации так называемых «биодивер-
сий» [8, с. 208; 9, с. 114], законодательные 
основы уголовно-правового противодей-
ствия которым уже заложены в указан-
ных выше странах. 

Подчеркнем, что в ст. 281 УК РФ рас-
пространение эпидемий и эпизоотий 
не является признаком диверсии. Од-
нако с учетом сложных условий, в ко-
торых оказалась наша страна в начале 
2020 года (равно как и большинство 
стран мира) в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, был при-
нят Федеральный закон от 30 декабря 
2020 года № 492-ФЗ «О биологической 
безопасности в Российской Федера-
ции». Согласно п. 11 ст. 8 указанного 
Федерального закона «совершение ди-
версий с использованием патогенов» 
расценивается в качестве одной из ос-
новных биологических угроз (опасно-
стей)1. Тем самым, хотя и не прямо в ст. 
281 УК РФ, но на отраслевом уровне, 
установлено, что диверсии способны 
приводить к возникновению и (или) рас-
пространению заболеваний с развитием 

1  О биологической безопасности в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 30 де-
кабря 2020 г. № 492-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
12 дек. 2023 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, мас-
совых отравлений, превышению допу-
стимого уровня биологического риска, 
на что особо обращают внимание совре-
менные специалисты [10, с. 14].

В качестве еще одного основания для 
обобщенной классификации норм, за-
крепляющих уголовную ответственность 
за диверсию по уголовным кодексам 
стран СНГ, предлагается выделить осо-
бенности формулирования цели совер-
шения диверсии.

Так, согласно отдельным уголовным 
кодексам стран СНГ целью совершения 
диверсии выступает подрыв безопас-
ности и обороноспособности государ-
ства. Такая цель закреплена в ст. 297 
МУК СНГ, ст. 184 УК Республики Казах-
стан, ст. 182 УК Туркменистана.

Цель диверсии в виде подрыва эконо-
мической безопасности и (или) оборо-
носпособности государства закреплена 
в ст. 282 УК Азербайджанской Респу-
блики, ст. 360 УК Республики Беларусь, 
ст. 343 УК Республики Молдова, ст. 309 
УК Республики Таджикистан, ст. 281 
УК РФ.

В УК Кыргызской Республики (ст. 325) 
и УК Республики Узбекистан (ст. 161) 
в качестве цели совершения диверсии 
предусмотрена дестабилизация дея-
тельности государственных органов или 
общественно-политической обстановки 
в стране. 

Ослабление государства в качестве 
цели диверсии указывается в ст. 303 
УК Армении. 

Можно сделать вывод о том, что, 
во-первых, цель совершения диверсии 
является обязательным признаком соста-
ва преступления в уголовных кодексах 
всех без исключения государств — участ-
ников СНГ, во-вторых, унифициро-
ванный подход к ее формулированию 
в рассмотренных уголовных кодексах 
отсутствует. Считаем, что последние 
два описания являются одними из самых 
широких среди всех представленных 
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выше описаний цели диверсии. Это мо-
жет служить существенным препятстви-
ем для отграничения состава диверсии 
от смежных составов преступлений про-
тив общественной безопасности и обще-
ственного порядка [11, с. 130; 12, с. 65]. 
На наш взгляд, описание цели диверсии, 
использованное отечественным законо-
дателем, равно как азербайджанским, 
белорусским, молдавским и таджикским, 
более предпочтительно. 

Наконец, в зависимости от наличия 
поощрительных норм, предполагаю-
щих возможность освобождения от уго-
ловной ответственности за совершение 
диверсии, нами выделено два основных 
подхода.

Первый подход государств — участ-
ников СНГ предполагает отсутствие 
примечания к статьям о диверсии, даю-
щего виновным возможность избежать 
привлечения к уголовной ответственно-
сти. Это все страны СНГ кроме Респу-
блики Беларусь.

Второй подход, использованный ис-
ключительно белорусским законодате-
лем, предполагает закрепление подоб-
ной возможности. Так, в примечании 
к ст. 360 УК Республики Беларусь ука-
зано: «Лицо, участвовавшее в приготов-
лении к деяниям, предусмотренным 
настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности за эти де-
яния, если оно своевременным преду-
преждением государственных органов 
или иным образом оказало содействие в 
предотвращении диверсии»1. При этом 
стоит особо подчеркнуть, что Республи-
ка Беларусь является единственной стра-
ной не только среди государств постсо-

ветского пространства, но и Европы, по 
законодательству которой реализуется 
смертная казнь, в том числе за соверше-
ние диверсии [13, с. 22]. Соответственно, 
закрепление специального основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности за диверсию в данном контексте 
несколько сглаживает суровость этой 
ответственности. 

Заметим, что отечественный законо-
датель, как и законодатели большинства 
государств СНГ, не предусматривает 
в ст. 281 УК РФ специального основа-
ния освобождения от уголовной ответ-
ственности за диверсию. Но подобное 
основание содержится в примечании 
к ст. 281.1 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за содействие диверси-
онной деятельности, в примечании к 
ст. 281.2 УК РФ для лиц, отказавшихся 
от прохождения обучения в целях осу-
ществления диверсионной деятельно-
сти, и в примечании к ст. 281.3 УК РФ 
для лиц, отказавшихся от участия в ди-
версионном сообществе. 

Подчеркнем, что рассмотренные 
уголовные кодексы государств — участ-
ников СНГ устанавливают ответствен-
ность исключительно за диверсию и не 
охватывают иные действия диверсион-
ной направленности, подобно УК РФ. 
Лишь отдельные из них содержат в ка-
честве обстоятельств, отягчающих от-
ветственность за диверсию, указание на 
ее совершение в составе группы лиц по 
предварительному сговору или органи-
зованной группы (ст. 282.2 УК Азербайд-
жанской Республики, ч. 2 ст. 360 УК Ре-
спублики Беларусь, п. «b» ч. 2 ст. 182 
УК Туркменистана).
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Понятие «криминалистическое 
мышление» является достаточно усто-
явшимся в терминологическом аппара-
те криминалистики, хотя относитель-
но его использования высказывались 
и сомнения. В частности, Р. С. Белкин 
полагал, что решение следователем мыс-

лительных задач при производстве как 
следствия в целом, так и отдельных след-
ственных действий не свидетельствует 
о специфичности такого мышления 
[1, с. 136]. С данным мнением сложно со-
гласиться, поскольку в нем оставлен без 
внимания предмет мыслительной дея-
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тельности. Достаточно сослаться на одно 
из общепринятых определений понятия 
«мышление». В соответствии с ним тако-
вое представляет собой активный про-
цесс отражения субъектом окружающе-
го мира, способность целенаправленно 
и обобщенно познавать существенные 
связи, отношения предметов и явлений, 
создавать новые идеи, прогнозировать 
события и действия1.  

Представляется, что данное понятие 
даже в его общем виде вполне экстрапо-
лируется на сферу решения возникаю-
щих в ходе раскрытия и расследования 
преступлений задач. С одной стороны, 
они решаются в соответствии с общими 
законами мышления, а с другой — их 
предмет составляет поиск оптимальных 
вариантов использования криминали-
стических приемов, средств и методов. 
Их не стоит рассматривать в качестве 
общих в силу их применения в весьма 
специфической сфере деятельности, 
а также в силу разработанности многих 
из них исключительно для использова-
ния в выявлении, раскрытии и расследо-
вании преступлений. 

Следует сказать, что точка зрения 
Р. С. Белкина об отсутствии кримина-
листического мышления не была под-
держана многими учеными. О его су-
ществовании однозначно высказались 
Н. П. Яблоков2, И. М. Комаров, М. Ю. Ла-
комская3, А. Ф. Волынский и другие ис-

1  См., напр.: Новая российская энциклопе-
дия. В 12 т. Т. 11 (1). М. : Энциклопедия, 2013. 
С. 408.

2  Н. П. Яблоков обоснованно констатиро-
вал: «Криминалистическое мышление обеспе-
чивает тщательно продуманное, осознанное и 
эффективное использование всех известных 
средств, приемов и знаний в процессе крими-
налистической деятельности по расследова-
нию преступления» [2, с. 20].

3  И. М. Комаров и М. Ю. Лакомская также 
высказывают приемлемое суждение, согласно 
которому криминалистическое мышление 
так и определено, потому что зародилось, 
развивалось, состоялось и совершенствуется 
в недрах криминалистики, где разработаны 
научно-практические рекомендации относи-

следователи. Заслуживает внимания 
суждение профессора Д. В. Бахтеева о 
том, что отдельные компоненты кри-
миналистического мышления соответ-
ствуют другим участникам уголовного 
судопроизводства, в том числе прокуро-
рам [3, с. 29].

Неотъемлемой частью учения о 
криминалистическом мышлении 
следователя являются труды уче-
ных Института усовершенствования 
следственных работников органов 
прокуратуры и охраны общественно-
го порядка при Прокуратуре Союза 
ССР (ныне — Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации) И.  Е. Быховского, Г. А. Гу-
стова, И. А. Возгрина, В. С. Бурдановой, 
В. И. Рохлина, С. К. Питерцева и дру-
гих. Их теоретические разработки и 
практические рекомендации составля-
ют и будут составлять неотъемлемую 
часть научного наследия, подлежащего 
изучению и использованию в противо-
действии преступности, а также основу 
для дальнейших научных исследований 
в этой области. В них криминалистиче-
ская подготовка, криминалистическое 
мышление следователя справедливо 
рассматриваются как необходимый ком-
понент его профессиональной состоя-
тельности, обеспечивающий предупре-
ждение следственных ошибок. Вместе 
с тем нельзя не согласиться с Виринеей 
Сергеевной Бурдановой в том, что эти 
ошибки допускают не только следова-
тели, но и прокуроры, надзирающие 
за следствием. Главная их причина не 
в недостаточности знаний уголовного 
права и процесса, а в низкой професси-
ональной подготовке в области крими-
налистики. Справедливо, в частности, 
тельно тех или иных ситуаций расследования 
преступлений, в том числе совершенных в 
сложных криминальных условиях, требующих 
использования всего арсенала мыслительной 
деятельности для установления объективной 
истины произошедшего события [4, с. 42—43].
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ее суждение, согласно которому крими-
налистическая ошибка, явная или скры-
тая, это односторонняя постановка и 
ограниченное решение криминалисти-
ческих задач без применения полного 
комплекса соответствующих методов и 
средств [5, с. 47—48].

Поэтому сохраняют актуальность 
разработанные Виринеей Сергеевной 
предложения по предупреждению кри-
миналистических ошибок. Одно из них 
заключается в построении по исходным 
данным модели действий преступника 
или преступников с ее последующим 
расчленением на элементы. Относитель-
но каждого из них мысленно представ-
ляется, какие следы и где могут остать-
ся от тех или иных действий, после чего 
определяются направления и средства 
их отыскания и исследования. 

Именно такой подход В. С. Бурданова 
в период работы старшим следователем 
прокуратуры Ленинградской области 
и ее коллеги использовали при органи-
зации расследования хищений в трико-
тажном производстве во Всеволожском, 
Мгинском, Тосненском и других райо-
нах. В первую очередь проводилось изу-
чение особенностей трикотажного про-
изводства, его организации, технологии, 
источников получения исходного сырья 
и вспомогательных материалов, поряд-
ка реализации готовых изделий и т. д. 
Данное изучение ориентировалось на 
выявление наиболее вероятных участков 
и механизма совершения и сокрытия хи-
щений, причастных к ним лиц и других 
криминалистически значимых вопросов. 

Соответственно их характеру и по-
исковому значению определялись ин-
дивидуальная методика и тактика рас-
следования, порядок взаимодействия 
с работниками оперативных служб, кон-
трольно-ревизионных органов, перечень 
подлежащих выполнению неотложных 
следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий. Верно из-
бранный криминалистический подход 

позволил установить факты системати-
ческого хищения сырья при изготовле-
нии различных трикотажных изделий. 
Так, было установлено что их чистый 
вес оказался гораздо меньше, чем вес 
списанного исходного материала для 
изготовления. Из искусственно создан-
ных остатков доброкачественного мате-
риала изготавливалось гораздо больше, 
чем указывалось в отчетах, изделий, сбы-
вавшихся через торговую сеть. Расследо-
вание завершилось изобличением всех 
причастных к этим преступлениям лиц, 
их привлечением к законной ответствен-
ности [6, с. 12—25]. 

В своей докторской диссертации 
в форме научного доклада В. С. Бур-
данова отметила, что всесторонность, 
полнота и объективность исследования 
обстоятельств дела имеют двуединую 
основу — как цель и как метод иссле-
дования [7, с. 8]. Данное положение, 
несомненно, заслуживает внимания не 
только следователей, но и надзирающих 
за законностью их деятельности проку-
роров, поскольку односторонность рас-
следования, отсутствие процессуального 
контроля и формальность надзора не-
редко заводят в тупик. Примеров тому 
из практики достаточно1.  

В связи с этим целесообразно обра-
тить внимание на значение выявления и 
исследования негативных обстоятельств, 
относительно которых Виринея Сергеев-
на точно подметила, что они ускоряют 

1  О подобном рассказано, в частности, в ста-
тье Е. Меркачевой «Из тебя сделают второго 
Чикатило», опубликованной в газете «Москов-
ский комсомолец» за 15 мая 2024 года. Речь в 
ней идет о задержании и аресте А. И. Цветкова 
по обвинению в серии убийств, совершенных 
в 2002 году. Основанием для этого в начале 
2023 года явилось установленное «искусствен-
ным интеллектом» 55-процентное сходство его 
фотоизображения с фотороботом неизвест-
ного преступника, составленным в 2002 году. 
На этом основании и при отсутствии других 
объективных доказательств, а также несмотря 
на наличие доказанного алиби А. И. Цветков 
содержался под стражей в течение года.  
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мыслительную деятельность участников 
процесса, обусловливают выдвижение 
ими обоснованных версий и определение 
верных путей их проверки [7, с. 21—22].

Значение выявления и исследования 
негативных обстоятельств В. С. Бурда-
нова рассматривала еще в своей канди-
датской диссертации (1966 г.), выделив 
значение криминалистического подхода 
к их анализу, требующего соответствую-
щего развитого мышления у субъектов 
досудебного производства. При этом 
обоснованно подчеркивалось значение 
психологической составляющей в дей-
ствиях преступников, на тот период не 
отмеченный в криминалистической ли-
тературе [8, с. 11, 33]. Исследование этих 
важных вопросов было продолжено в 
других ее трудах, например в подготов-
ленном ею на высоком профессиональ-
ном уровне и неоднократно переиздан-
ном учебном пособии «Расследование 
доведения до самоубийства» [9, с. 5—7]. 
Содержащиеся в нем рекомендации ба-
зировались на материалах обобщения 
и анализа собственной практики авто-
ра. В том числе на примере раскрытия 
и расследования убийства Закутаевой 
в Ивангороде Кингисеппского района, 
которая якобы покончила с собой путем 
самоповешения. Совокупный анализ ре-
зультатов осмотра трупа, находившейся 
возле трупа петли, в целом обстановки 
в доме дал все основания для версии об 
убийстве потерпевшей ее мужем. Было 
обращено внимание на то, что он, с его 
слов, обнаружил жену висящей в закре-
пленной на перекладине петле, которую 
сразу обрезал схваченным с кухонного 
стола ножом. Однако на лезвии ножа 
имелись следы сливочного масла, в то 
время как на концах обрезанной веревки 
его следов не было.  На перекладине от-
сутствовали следы крепления петли и ее 
давления на перекладину под весом тела 
потерпевшей, как обычно это бы вает. 

Исследование данных обстоятельств 
в совокупности с результатами прове-
денных следственных экспериментов и 
полученных заключений экспертов по-
зволило изобличить Закутаева в убий-
стве жены с последующей инсцениров-
кой ее самоубийства [10, с. 127—130].

До сего времени не утратили прак-
тической полезности многие пособия, 
подготовленные В. С. Бурдановой, в том 
числе в соавторстве с другими учеными 
Института усовершенствования след-
ственных работников. Значимость кри-
миналистического мышления следо-
вателя в них проходит красной нитью, 
в частности в пособиях «Осмотр места 
происшествия и трупа» (1975 г.), «Рас-
следование телесных повреждений» 
(1975 г.), «Методика расследования 
преступлений в строительстве (1977 г.), 
«Расследование дел о преступлениях, 
связанных с наркотическими вещества-
ми» (1980 г.) и в других. Было бы неспра-
ведливым не отметить продолжающую-
ся преемственность поколений ученых 
Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
института, выражающуюся в том, что 
многие разработанные В. С. Бурдано-
вой положения о криминалистическом 
мышлении следователя, прокурора по-
лучили дальнейшее творческое развитие 
в трудах О. Н. Коршуновой, Н. А. Дани-
ловой, Т. Г. Николаевой, Е. Б. Серовой, 
Е. В. Елагиной и других его научно-пе-
дагогических работников, соответству-
ющее современным запросам право-
охранительной практики. Изучение, 
усвоение, осмысление и использование 
практическими работниками следствен-
ных аппаратов содержащихся в них ре-
комендаций — одно из необходимых 
условий повышения качества расследо-
вания. А это означает, что соответству-
ющая научно-исследовательская работа 
не стоит на месте и будет продолжаться. 
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Протокол судебного заседания — 
это зеркало судебного разбирательства, 
в этом и состоит его особое процессу-
альное значение. Протокол судебного 
заседания служит не только основным 
источником информации о судебном 
разбирательстве, но и средством выяв-
ления нарушений уголовно-процессу-
ального закона, допущенных в ходе рас-
смотрения уголовного дела по существу 
[1; 2, с. 220; 3].

На значение протокола судебного 
заседания суда первой инстанции как 
важного источника информации о ходе 
рассмотрения дела и исследованных су-
дом доказательствах, одного из средств 
оценки законности, обоснованности 
и справедливости приговора, иного ре-
шения суда первой инстанции выше-
стоящим судом, учитывая, что судья, 
подписавший протокол судебного засе-
дания, не может быть вызван в суд иной 
инстанции для дачи показаний об об-
стоятельствах уголовного дела, которые 
стали ему известны в связи с участием в 
производстве по данному делу, обращал 
внимание Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации1. Позиция Консти-
туционного Суда повлекла существен-
ные изменения в судебной практике в 
части применения положений ст. 260 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ). 

В формировании протокола судеб-
ного заседания, в отличие от иных про-
токолов, участвуют два процессуальных 

1  По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 260 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина Е. В. Савченко : Поста-
новление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 июля 2017 г. № 21-П // 
КонсультантПлюс : сайт : некоммерч. интер-
нет-версия. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_220414/ (дата обра-
щения: 01.08.2024).

лица: суд в лице председательствующего 
судьи и секретарь судебного заседания 
либо помощник судьи в случае, если 
ведение протокола председательствую-
щим поручено помощнику судьи в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 259 УПК РФ (далее — 
секретарь судебного заседания), которые 
несут ответственность за содержание и 
оформление протокола судебного засе-
дания и подтверждают это своими под-
писями.

Можно представить, что председа-
тельствующий судья формирует интел-
лектуальное содержание протокола, по-
скольку ведет судебное заседание, имеет 
цели, задачи, план получения информа-
ции и ее фиксации, а секретарь выпол-
няет техническую часть, фиксирует про-
исходящее в судебном разбирательстве 
в письменном виде и посредством тех-
нических средств. Но это не совсем так.

Ряд ученых отмечают закономерно-
сти протекания психических процессов 
у допрашиваемого и связи с процессом 
формирования его показаний. Так, 
И. Кертэс указывал, что «формирование 
показаний как совокупность сложных 
психических процессов протекает при 
активном участии личности. Вот почему, 
чтобы выяснить это, необходимо зада-
вать не только вопросы, касающиеся их 
самих (показаний), но и вопросы, отно-
сящиеся к личности допрашиваемого» 
[4, с. 10].

Чтобы приобрести окончательный 
вид, или форму, показания формиру-
ются во времени. Как информация о 
событии они первоначально восприни-
маются участниками, хранятся в их па-
мяти и затем воспроизводятся на допро-
се (процессы восприятия, запоминания 
и воспроизведения).

О. Д. Ситковская приводит следу-
ющие стадии: 1) восприятие события; 
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2) сохранение информации в памяти; 
3) воспроизведение информации [5, 
с. 86], которые стали общепризнанными. 
А. Р. Ратинов и О. А. Гаврилов отметили 
среди других стадий восприятие показа-
ний следователем и фиксацию показа-
ний, повторное свидетельствование [6]. 
Ими назван и психологический аспект 
деятельности следователя (дознавателя) 
или суда, связанный с фиксацией вос-
принятого ими самими. Г. Г. Доспулов 
также отмечает «процессуальный этап 
(словесное оформление и передача 
информации допрашиваемым, прием 
и переработка ее следователем)» [7]. 
Н. И. Порубов выделил допросы в суде 
[8, с. 30, 32].

Высказывается мнение о возможно-
сти тренировки в области ощущений, 
а также о влиянии огромного количе-
ства внешних и внутренних факторов 
(например, эмоционального состояния, 
возраста, метеорологических условий 
и т. д.) [4, с. 14].

Проф. С. А. Ялышев в ходе дебатов 
на V Международном научно-практи-
ческом круглом столе «Криминалистика 
от Ганса Гросса до наших дней: крими-
налистические аспекты реализации кон-
ституционных прав и гарантий человека 
и гражданина», состоявшемся 26 февра-
ля 2021 года в Санкт-Петербурге, отме-
тил, что трансформация информации 
с момента ее восприятия свидетелем 
и до момента фиксации в протоколе 
проходит шесть этапов. Помимо трех 
общепризнанных (восприятие события; 
сохранение информации в памяти; вос-
произведение информации свидетелем) 
трансформация информации проходит 
еще три этапа, связанных с психологиче-
скими процессами у допрашивающего. 
По нашему мнению, следует выделить 
еще один этап: трансформация устной 
речи в письменную при составлении 
протокола. 

В устной речи играет важную роль 
невербальное общение: мимика, жесты, 

поза. Она богата модуляцией голоса, ин-
тонацией, голосовым подчеркиванием, 
спонтанна — ситуативна, более свобод-
ный выбор слов, чаще употребляются 
простые предложения, побудительные, 
вопросительные и восклицательные. 
Устная речь привязана больше к разго-
ворному стилю, включая язык тела, пись-
менная — к книжному языку, требует 
более систематического, логически связ-
ного изложения, тщательно продумыва-
ется, планируется — контекстуальна.

Для иллюстрации сказанного приве-
дем небольшой пример из устных по-
казаний свидетеля и как они изложены 
в протоколе допроса.

Допрашиваемая: «16 марта я была 
выходная. На второй день, в понедель-
ник, прихожу, мне Добришина гово-
рит, что вместо 25 ящиков привезли 27, 
и говорит: „Я ему, Суконцеву, отда-
ла 95 рублей”. Я ей говорю: „Зачем это 
сделала?” И я просто не знала, что де-
лать, как быть, хотела звонить на базу: 
откуда эти два лишних ящика? Она от-
дала мне 75 рублей, сказала, что приедет 
вечером. Назавтра пришла я на работу, 
ко мне подходит Добришина и гово-
рит: „За лишние два ящика «Зверобоя», 
40 бутылок, из кассы взяла 150 рублей”.

В протоколе: «16 марта у меня был вы-
ходной день. На следующий день, в по-
недельник, когда я пришла в магазин, 
продавец Добришина сказала мне, что 
экспедитор Суконцев привез в магазин 
вместо 25 ящиков водки „Зверобоя”, ко-
торые значились по накладной, 27 ящи-
ков и что она отдала Суконцеву за лиш-
ние 40 бутылок „Зверобоя” 95 рублей. 
На мой вопрос, зачем она это сделала, 
она ответила, что Суконцев приедет ве-
чером, и отдала мне 75 рублей, которые 
я взяла. Я не знала, что мне делать, хо-
тела позвонить на базу, но передумала. 
Назавтра, когда я пришла на работу, До-
бришина мне сказала, что из выручки 
за продажу водки „Зверобой” она взяла 
из кассы магазина 150 рублей» [9, с. 35].
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Сущность показаний не искажена, 
но изложено более связно, в том числе 
увязано с иными материалами дела, на-
пример с учетом движения денежных 
средств.

Профессор Н. Н. Егоров отмечает: 
«По процессам, которые лежат в основе 
фиксации, они могут быть разделены 
на: субъективные, зависящие от свойств 
личности субъекта фиксации, его зна-
ний, умений, навыков, чувств, жизнен-
ного опыта и т. д.; объективные, когда 
в основу кладутся физические и хими-
ческие процессы» [10].

Возможны несколько вариантов пре-
образования устной речи в письменную, 
не искажая ее сути. Это будет завесить 
от индивидуальных качеств интерпре-
татора.

Психологические процессы допраши-
вающего в судебном заседании и фикси-
рующего (интерпретатора) — секретаря 
судебного заседания протекают анало-
гично. Личность секретаря судебного 
заседания является неотъемлемым эле-
ментом процесса формирования про-
токола судебного заседания, поэтому 
восприятие происходящего в судебном 
заседании судом и секретарем судебного 
заседания, несомненно, будет различать-
ся. В связи с этим можно отметить, что 
фиксация судебного заседания техниче-
скими средствами в этой части не явля-
ется панацеей [11, с. 7; 12 с. 64].

Согласно разъяснениям Верховного 
Суда Российской Федерации, судьям 
необходимо принимать меры к повы-
шению качества составления секрета-
рями протокола судебного заседания, в 
котором должны быть точно отражены 
все действия суда на всем протяжении 
судебного разбирательства1.

1  Об улучшении организации судебных 
процессов и повышении культуры их прове-
дения : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 февраля 
1967 г. № 35 : текст с изм. и доп. на 6 февр. 
2007 г. П. 4. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

Качественное и своевременное состав-
ление протокола судебного заседания 
во многом зависит от квалификации, 
уровня образования и общей культуры 
секретаря судебного заседания. Как от-
мечает Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, составление протоко-
ла процессуального действия — в целях 
обеспечения его объективности — долж-
но осуществляться незамедлительно, 
а существенная задержка в изготовлении 
протокола умаляет значение процессу-
альной формы как таковой2.

Из практики, в том числе практи-
ки авторов, известно, что согласование 
содержания протокола судебного засе-
дания председательствующим и секре-
тарем судебного заседания является по-
вседневностью, обыденным явлением.

Расхождения разрешаются на осно-
ве выяснения разницы в восприятии, 
трансформации воспринятого, возмож-
ного компромисса. Совещаясь, предсе-
дательствующий и секретарь судебного 
заседания определяют, каким именно 
образом должны быть отражены сведе-
ния в протоколе судебного заседания.

Нам неизвестны случаи, когда уро-
вень эскалации конфликта достигал бы 
степени отказа подписания или изготов-
ления протокола судебного заседания. 
Конфликтогенность, как отмечается 
исследователями юридических кон-
фликтов, напрямую зависит от уровня 
правосознания и правовой активности 
граждан, состояния юридической прак-
тики [13, с. 40].

Тем не менее случаи неизготовления 
и неподписания протокола судебного 
заседания нашли отражение в судебной 
практике.

2  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Штина Дмитрия Сергее-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью четвертой статьи 29 и частью шестой 
статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
8 июля 2021 г. № 1370-О. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Так, Э. апелляционной инстанцией 
был оправдан по ч. 3 ст. 294 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) (вмешательство в какой бы то ни 
было форме в деятельность суда в целях 
воспрепятствования осуществлению 
правосудия, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения).

В соответствии с приговором суда 
первой инстанции Э. признан виновным 
в том, что, являясь секретарем судебно-
го заседания, из личных неприязненных 
отношений к судье умышленно не изго-
товил и не подписал данный протокол 
судебного заседания, создал тем самым 
препятствия для осуществления пра-
восудия судом. От обвинения Э. по ч. 3 
ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении 
судьи, присяжного заседателя или ино-
го лица, участвующего в отправлении 
правосудия, в связи с рассмотрением 
дел или материалов в суде, соединенная 
с обвинением лица в совершении тяж-
кого или особо тяжкого преступления) 
государственный обвинитель отказался 
в связи с отсутствием в его действиях со-
става преступления.

Наиболее значимыми основаниями 
для принятия апелляционной инстан-
цией такого решения послужило то, что 
следствием неправильно был опреде-
лен объект преступного посягательства, 
и недоказанность умысла. Судья рас-
смотрела уголовное дело и провозгла-
сила обвинительный приговор. То есть 
правосудие состоялось. Э. не предъяв-
лялось обвинение по вмешательству в 
деятельность суда апелляционной ин-
станции. Отмена приговора в связи с су-
щественным нарушением уголовно-про-
цессуального закона, в том числе в связи 
с отсутствием протокола судебного засе-
дания, входит в компетенцию вышесто-
ящего суда апелляционной инстанции.

То обстоятельство, что протокол 
в части был подписан только судьей, 
не явилось основанием для признания 

данного протокола недействительным, 
поскольку стороны признали его добро-
качественным и не оспаривали1.

Исходя из данного примера, отметим, 
что следует различать ситуации, в кото-
рых мотивом отказа в изготовлении или 
подписании протокола судебного засе-
дания выступают несогласие с его содер-
жанием, фиксацией происходившего в 
судебном разбирательстве субъектов его 
формирования и иные мотивы — месть 
одному из субъектов, воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия и тому 
подобное.

Разногласия между субъектами фор-
мирования протокола судебного засе-
дания нормативно не урегулированы и 
требуют законодательного разрешения.

Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР допускал возникновение такой 
ситуации. В этом случае секретарь был 
вправе приложить к протоколу свои за-
мечания, которые рассматривались со-
ставом суда (ч. 2 ст. 244 УПК РСФСР).

Причины невключения авторами 
проекта УПК РФ данного положения в 
закон нам неизвестны, можем предпо-
ложить, что поскольку в соответствии 
с УПК РСФСР уголовные дела всегда 
рассматривались коллегиально (ст. 15 
УПК РСФСР), а проект УПК РФ предус-
матривал рассмотрение подавляющего 
большинства дел единолично судьей, то 
и несогласие одного из субъектов фор-
мирования протокола предопределяется 
заранее известным результатом. Возмо-
жен и другой вариант. Авторы проекта 
УПК РФ, не признавая секретаря судеб-
ного заседания участником процесса, 
просто посчитали такую ситуацию не-
возможной.

По нашему мнению, данная пробле-
ма может быть разрешена различными 
способами.

На практике разрешением конфликт-
ной ситуации является прослушивание 

1 URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.
html#id= (дата обращения: 12.08.2024).
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аудиозаписи судебного заседания. Здесь 
необходимо отметить, что аудиозапись 
выступает средством фиксации хода 
судебного разбирательства наряду с 
письменным протоколом, дополняет 
его и, как указывает Верховный Суд 
Российской Федерации в одном из сво-
их решений, может служить средством 
обеспечения полноты и объективности 
протокола, способствовать оценке выше-
стоящими судебными инстанциями пра-
восудности принятых по делу решений1.

В рамках действующего законода-
тельства, хотя и не предусматривающего 
разногласий между субъектами форми-
рования протокола судебного заседания, 
но и не препятствующего возникнове-
нию таковых, возможен следующий ва-
риант разрешения данного конфликта.

В случае разногласий с председатель-
ствующим по поводу содержания про-
токола секретарь судебного заседания 
вправе приложить к протоколу свои за-
мечания с указанием, в чем выражаются 
разногласия и чем это мотивируется. 

Стороны извещаются о наличии заме-
чаний, и им разъясняется право ознако-
миться с ними, высказать свое мнение. 
Особое мнение может служить основа-

нием для рассмотрения дела в апелля-
ционной инстанции в связи с ненадле-
жащим исследованием доказательств, 
нарушением порядка проведения судеб-
ного заседания и тому подобным.

Апелляционная инстанция имеет 
возможность исследовать соответствие 
протокола судебного заседания действи-
тельности.

Если стороны возражают против 
рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции и это зафиксировано соот-
ветствующим образом, суд обязан согла-
ситься с мнением сторон. И это расцени-
вается как отклонение особого мнения и 
отсутствие предмета судебного разбира-
тельства в апелляционном порядке.

Протокол в любом случае должен 
быть подписан, иначе это нарушает пра-
во сторон на доступ к правосудию.

Для легального разрешения подобной 
ситуации требуется дополнить ст. 260 
УПК РФ соответствующей нормой.  

Неизготовление или неподписание 
протокола судебного заседания по объ-
ективным причинам также требует от-
дельного исследования и процессуаль-
ного регулирования.
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Аннотация. В статье рассматривается предмет преступления, предусмотренного ст. 187 
УК РФ, и основное внимание уделено такому его признаку, как «поддельность». Автором 
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такого признака предмета преступления, как «поддельность». В целях совершенствования 
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Российским законодателем внесены 
существенные изменения в диспозицию 
ст. 187 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ)1, что не 
могло не повлечь многочисленные во-
просы как у правоприменителя, так и 
у представителей научной обществен-
ности.

Согласно статистическим данным, 
за последние шесть лет увеличилось ко-
личество регистрируемых преступле-
ний, предусмотренных ст. 187 УК РФ, и, 
соответственно, количество осужденных.

Так, в 2018 году по ч. 1 ст. 187 УК РФ 
осуждено 56 лиц, оправдано — 3, по 
ч. 2 указанной статьи осужденных и 
оправданных нет; в 2019 году по ч. 1 
ст. 187 УК РФ осуждено 55 лиц, по ч. 2 
ст. 187 УК РФ — 11; в 2020 году по ч. 1 
ст. 187 УК РФ осуждено 122 лица, по ч. 2 
ст. 187 УК РФ — 7; в 2021 году по ч. 1 
ст. 187 УК РФ осуждено 348 лиц, оправ-
дан — 1, по ч. 2 ст. 187 УК РФ осуждено 
18 лиц; в 2022 году по ч. 1 ст. 187 УК РФ 
осуждено 844 лица, оправдано — 2, 
по ч. 2 ст. 187 УК РФ осуждено 10 лиц, 
в 2023 году по ч. 1 ст. 187 УК РФ осу-
ждено 1 646 лиц, оправдано — 4, по ч. 2 
ст. 187 УК РФ осуждено 22 лица2.

Таким образом, усматривается устой-
чивая тенденция к увеличению соверша-
емых преступлений по анализируемой 
нами статье.

1  О внесении изменений в статью 187 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 8 июня 2015 г. № 153-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2015. № 24. Ст. 3380.

2  Судебная статистика РФ : сайт. URL: 
https://stat.апи-пресс.рф / (дата обращения: 
18.07.2024).

Многие ученые обращают внимание 
законодателя и правоприменителя как 
на законодательные, так и на правопри-
менительные аспекты ст. 187 УК РФ.

Проблемные вопросы, касающие-
ся сформулированных законодателем 
в диспозиции ст. 187 УК РФ объектив-
ной стороны и предмета преступления, 
находятся постоянно в поле исследова-
ния ученых (С. А. Боженко, А. А. Глу-
хова, С. В. Петров, А. А. Мещерякова, 
Е. В. Илинич, А. Н. Горбунов, В. Н. Цим-
бал, Л. А. Аксенова, С. Л. Нудель, 
Д. А. Печегин и др.).

Многие авторы буквально понима-
ют термин «поддельные» в диспозиции 
ст. 187 УК РФ, т. е. как полную или ча-
стичную подделку указанных законо-
дателем средств платежей. При этом 
обосновывают свое мнение, исходя из 
действующих постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

Например, Л. П. Ломовцева и 
А. В. Сачихин считают, что применя-
емая законодателем характеристика 
«поддельности» платежного поручения 
широко толкуется правоохранительны-
ми органами и к уголовной ответствен-
ности привлекаются лица за отсутствие 
гражданско-правовых отношений между 
сторонами при отправке безналичных 
или электронных денежных средств [1, 
с. 52—53].

Е. А. Соловьева, изучив судебную 
практику, придерживается такого же 
мнения, считая, что правоохранитель-
ные органы, толкуя признак поддельно-
сти достаточно широко, вмешиваются в 
финансово-хозяйственные отношения 
участников рынка [2, с. 97—98, 104].
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Сложно согласиться с такими рас-
суждениями Е. А. Соловьевой. Относи-
тельно приведенных ею примеров из 
судебной практики хочется сказать, что 
во-первых, необходимо учитывать, что 
состав преступления, предусмотренный 
ст. 187 УК РФ, является формальным, 
во-вторых, в приговоре Прохладненско-
го районного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики по делу № 1-381/2018 
от 21 февраля 2019 года речь идет об 
отсутствии хозяйственных отношений 
(ООО «Р» с ХСЗ, БПБ, АМЗ не заключало 
договоров, не было правовых оснований 
для перечисления денежных средств), 
следовательно, о какой легитимности со 
стороны руководителя ООО «Р» граж-
данина А. здесь можно говорить? Как 
в таком случае сотрудники правоохра-
нительных органов должны были реа-
гировать, если перечисление денежных 
средств осуществлено с нарушением 
существующего порядка деятельности 
коммерческой организации? 

По мнению Е. А. Соловьевой, необхо-
димо подходить к вопросу об изготовле-
нии поддельных платежных поручений, 
принимая во внимание не несоответ-
ствие сведений, указанных в платежных 
поручениях, фактическим отношениям, 
а подмену воли лица, уполномоченного 
распоряжаться денежными средствами. 
Именно в этом ключе будут нарушать-
ся отношения в платежной системе. 
Во всех остальных случаях, когда упол-
номоченное лицо отражает в платежных 
документах недостоверные сведения, 
можно говорить о квалификации его 
действий по другим статьям, например 
по ст. 174.1, 199, 199.1, 199.2 УК РФ и др.

Трудно согласиться с предложенной 
автором квалификацией, так как внесе-
ние любых недостоверных сведений в 
графу «назначение платежа», реквизиты 
и прочее образует состав рассматривае-
мого нами преступления. Исключение 
возможно, если выявляется техническая 
ошибка, например в названии фирмы, 

реквизитах для перевода и т. д., но это 
все выясняется в процессе проведения 
доследственной проверки. Кроме того, в 
приведенном нами примере из судебной 
практики, когда руководитель ООО «Р» 
гражданин А. перевел денежные сред-
ства своим знакомым, по всей види-
мости, для обналичивания денежных 
средств, разве можно усмотреть хотя бы 
один из предложенных составов, пред-
усмотренных ст. 174.1, 199, 199.1, 199.2 
УК РФ? Для уточнения квалификации 
необходимо выяснить субъективную 
сторону преступления. Если на счете 
этого лица денежные средства нахо-
дятся без нарушений законодательства 
России, то вести речь о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления, 
невозможно.

Согласиться можно с выводом 
Е. А. Соловьевой о том, что, действи-
тельно, государство стремится противо-
действовать отмыванию (легализации) 
денежных средств, а также незаконному 
«обналичиванию» денежных средств, 
в связи с чем и сложилась достаточно 
устоявшаяся практика применения 
ст. 187 УК РФ [2, с. 104]. И при этом пра-
воохранительные органы пресекают 
любые попытки перевода денежных 
средств, осуществленного без законных 
для этого оснований.

Вместе с тем необходимо обратить 
внимание на решение высшей судеб-
ной инстанции в части признания 
поддельным платежного поручения в 
случае внесения в платежное поруче-
ние заведомо недостоверных сведений 
об основаниях платежа (Постановле-
ние Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2010 г. 
№ 369-П09ПР) [3, с. 179].

К. В. Малыгин пишет, что в изучен-
ной им судебной практике общим яв-
ляется то, что в результате действий ви-
новного создается фиктивный предмет 
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(фальшивые деньги, ценные бумаги, 
платежные карты, поручения, офици-
альные документы и пр.), отражающий 
недостоверную информацию о различ-
ных значимых обстоятельствах: о при-
надлежности предмета к определенно-
му виду подлинных предметов (путем 
имитации их внешнего вида и харак-
терных признаков); о его происхожде-
нии (от государственного органа, орга-
низации или какого-либо конкретного 
лица посредством использования их 
реквизитов, личных данных, имитации 
печатей, подписей и др.); о юридически 
значимых фактах, составляющих его со-
держание (путем искажения существу-
ющих или включения не соответствую-
щих действительности сведений). При 
этом, по его мнению, для квалификации 
не имеет существенного значения, про-
являются ли в деянии виновного все из 
указанных признаков или отдельные из 
них, если таким деянием нарушаются 
охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения [3, с. 179].

Вместе с тем К. В. Малыгин не акцен-
тирует внимание на том, что в одном 
случае перечисленное им в выводах яв-
ляется предметом преступления, в дру-
гом — средством, способом совершения 
преступления.

Так, в соответствии с п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 14 июня 2018 года 
№ 17 (ред. от 12 декабря 2023 г.) «О не-
которых вопросах, связанных с приме-
нением конфискации имущества в уго-
ловном судопроизводстве» исходя из 
положений п. 8 ч. 1 ст. 73, ч. 3 ст. 115 и 
п. 10.1 ч. 1 ст. 299 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации к 
орудиям, оборудованию или иным сред-
ствам совершения преступления следует 
относить предметы, которые использо-
вались либо были предназначены для 
использования при совершении пре-

ступного деяния или для достижения 
преступного результата1. 

По мнению адвоката П. Домкина, во-
прос корректности правоприменения 
ст. 187 УК РФ вызывает множество дис-
куссий не только между сторонами об-
винения и защиты в уголовном судопро-
изводстве, но и в научной юридической 
среде. Причина тому — отсутствие в уго-
ловном законе четкого понятия средства 
платежей, взамен которому предлагается 
открытый списком инструментов безна-
личных расчетов. Логично возникают 
вопросы, какие именно инструменты 
следует считать средством платежей и 
может ли факт обращения с ними рас-
цениваться как уголовно наказуемое де-
яние [4].

В действующей редакции в части 
первой рассматриваемой нами статьи 
установлена ответственность за изготов-
ление, приобретение, хранение, транс-
портировку в целях использования или 
сбыта, а равно сбыт поддельных платеж-
ных карт, распоряжений о переводе де-
нежных средств, документов или средств 
оплаты (за исключением случаев, пре-
дусмотренных ст. 186 УК РФ), а также 
электронных средств, электронных 
носителей информации, технических 
устройств, компьютерных программ, 
предназначенных для неправомерного 
осуществления приема, выдачи, перево-
да денежных средств.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
(ред. от 8 августа 2024 г.) «О националь-
ной платежной системе» электронным 
средством платежа являются средство и 
(или) способ, позволяющие клиенту опе-
ратора по переводу денежных средств 

1  О некоторых вопросах, связанных с при-
менением конфискации имущества в уголов-
ном судопроизводстве : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 14 июня 2018 г. № 17 : текст с изм. и доп. 
на 12 дек. 2023 г. // Верховный Суд Россий-
ской Федерации : офиц. сайт. URL: https://
www.vsrf.ru/files/26888/ (дата обращения: 
25.07.2024).
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составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных рас-
четов с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
электронных носителей информации, 
в том числе платежных карт, а также 
иных технических устройств [5, с. 372].

По смыслу Федерального закона от 
27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» электрон-
ные денежные средства представля-
ют собой денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним 
лицом другому лицу, учитывающему 
информацию о размере предоставлен-
ных денежных средств без открытия 
банковского счета, для исполнения де-
нежных обязательств лица, предоста-
вившего денежные средства, перед тре-
тьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распоря-
жения исключительно с использованием 
электронных средств платежа. При этом 
не являются электронными денежными 
средствами денежные средства, полу-
ченные организациями, осуществляю-
щими профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг, клиринговую 
деятельность и (или) деятельность по 
управлению инвестиционными фонда-
ми, паевыми инвестиционными фонда-
ми и негосударственными пенсионными 
фондами и осуществляющими учет ин-
формации о размере предоставленных 
денежных средств без открытия банков-
ского счета в соответствии с законода-
тельством, регулирующих деятельность 
указанных организаций.

«Предметом рассматриваемого пре-
ступления могут быть также электрон-
ные носители информации (флеш-на-
копители, карты памяти и др.), 
технические устройства (платежные 
терминалы и др.), а также компьютер-
ные программы, предназначенные для 

неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств» [5, 
с. 372].

Таким образом, при описании пред-
мета преступления в диспозиции нор-
мы законодателем приведены термины, 
которые не имеют однозначного толко-
вания и, следовательно, дают основа-
ние для произвольной интерпретации 
сотрудниками правоохранительных 
органов, что чревато привлечением к 
ответственности невиновных лиц.

В свое время на такое противоречие 
в диспозиции ст. 187 УК РФ было ука-
зано в заключении Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от 7 апреля 2015 года № 2.2-
1/1722 «По проекту Федерального зако-
на № 537952-6 „О внесении изменений 
в статью 187 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации” (второе чтение)»: 
«В проектной редакции части первой 
статьи 187 УК РФ вместо термина „иные 
платежные документы, не являющиеся 
ценными бумагами” используется фор-
мулировка „распоряжения о переводе 
денежных средств, документы или сред-
ства оплаты (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 186 настоя-
щего Кодекса)”. Следует иметь в виду, 
что в соответствии с пунктами 1.10—1.12 
Положения о правилах перевода денеж-
ных средств (утв. Банком России 19 июня 
2012 года № 383-П) к распоряжениям о 
переводе денежных средств относятся 
не только платежные документы — пла-
тежные поручения, инкассовые поруче-
ния, платежные требования, платежные 
ордера, банковские ордера, но и не яв-
ляющиеся платежными документами 
заявления, уведомления, извещения, 
запросы, ответы на заявления, состав-
ляемые в соответствии с федеральным 
законом в целях взыскания денежных 
средств, а также составляемые юридиче-
ским лицом в электронном виде или на 
бумажном носителе распоряжения о по-
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лучении наличных денежных средств с 
банковского счета юридического лица 
при недостаточности денежных средств 
на его банковском счете.

В этой связи отсутствие в тексте про-
ектной редакции части первой статьи 
187 УК РФ каких-либо уточняющих по-
ложений, касающихся характера доку-
ментов, за изготовление с целью сбыта 
и (или) сбыт которых предлагается уста-
новить уголовную ответственность, не 
позволяет определить, о каких докумен-
тах идет речь в данной норме, и допу-
скает произвольно широкое толкование 
понятия „документы” в связи с неопре-
деленностью его содержания для целей 
указанной статьи УК РФ.

Замечание аналогичного характера 
вызывает и формулировка „средства 
оплаты (за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 186 настоящего 
Кодекса)”, при этом отмечаем некор-
ректность данной формулировки, по-
скольку каких-либо случаев статья 186 
УК РФ не предусматривает.

На наш взгляд, нуждается в уточне-
нии также понятие „электронные сред-
ства”, предназначенные для неправо-
мерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств, поскольку 
законодательство Российской Федера-
ции не содержит определения такого 
понятия. Если же рассматривать так 
называемые „электронные средства” 
как средства и (или) способы, позволя-
ющие клиенту оператора по переводу 
денежных средств составлять, удостове-
рять и передавать распоряжения в це-
лях осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов (пункт 19 статьи 3 
Федерального закона № 161-ФЗ), то по 
существу такие „электронные средства, 
технические устройства...” будут являть-
ся средствами изготовления „поддель-
ных платежных карт, распоряжений 
о переводе денежных средств” и т. д., то 
есть способом совершения преступле-

ния, предусмотренного частью первой 
статьи 187 УК РФ.

При таком подходе к изложению дис-
позиции части первой статьи 187 УК РФ 
указанную статью УК РФ необходимо 
дополнить примечанием, в котором 
определить, что понимается под тем или 
иным понятием для целей этой статьи 
УК РФ»1.

Прошло более девяти лет, и до сих 
пор отсутствуют не только примечание 
к ст. 187 УК РФ, но и разъяснения Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
по вопросам правоприменения (напри-
мер, это можно было бы сделать в по-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 
2016 года № 48 (ред. от 11 июня 2020 г.) 
«О практике применения судами зако-
нодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической де-
ятельности»).

Следственными органами и суда-
ми допускается неверное применение 
ст. 187 УК РФ, повлекшее значительное 
число незаконно вынесенных обвини-
тельных приговоров. Суды необоснован-
но применяют ст. 187 УК РФ к действиям 
лиц, не образующим состав преступле-
ния, игнорируют важный признак пред-
мета преступления — неправомерное 
предназначение. Наказуем сбыт только 
тех карт, которые являются поддельны-
ми, и только тех электронных средств, 
которые по своим свойствам позволяют 
совершить банковские операции непра-
вомерно, т. е. без ведома владельца счета 
и (или) в обход системы идентификации 
клиента [6].

1  По проекту Федерального закона 
№ 537952-6 «О внесении изменений в статью 
187 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» (второе чтение) : Заключение Правового 
управления Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 7 апреля 2015 г. № 2.2-1/1722. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

40КриминалистЪ. 2024. № 4 (49)

Следует поддержать Н. О. Карпо-
ва, утверждающего, что в диспозиции 
ст. 187 УК РФ в отношении предмета 
преступления имеется ряд неточно-
стей, которые можно устранить путем 
указания в примечании к рассматрива-
емой статье некоторых терминов, таких 
как «поддельные документы и средства 
оплаты», «электронные средства» и «тех-
нические устройства» [7, с. 122].

Необходимо учитывать, что уголов-
ная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ 
наступает лишь при условии доказанно-
сти умысла лица на совершение указан-
ных в диспозиции действий, в том числе 
включающего осознание им предназна-
чения изготавливаемых или сбываемых 
документов как платежных, а также 
возможности их использования именно 
в таком качестве. Данная позиция отра-
жена в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 апре-
ля 2023 года № 1006-О1.

Уголовно наказуемыми по ч. 1 ст. 187 
УК РФ признаются изготовление, при-
обретение, хранение, транспортировка 
в целях использования или сбыта, а рав-
но сбыт поддельных платежных карт, 
распоряжений о переводе денежных 
средств, документов или средств оплаты 
(за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 186 УК РФ), а также электронных 
средств, электронных носителей инфор-
мации, технических устройств, компью-
терных программ, предназначенных для 
неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств. 

Возникает вопрос: относятся ли к 
предмету сбыта указанные законодате-
лем после слов «а также» электронные 
средства, электронные носители инфор-
мации, технические устройства, компью-

1  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Ермаковой Юлии Влади-
мировны на нарушение ее конституционных 
прав статьей 187 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации : Определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 25 апреля 
2023 г. № 1006-О. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

терные программы, предназначенные 
для неправомерного осуществления 
приема, выдачи, перевода денежных 
средств?

Отсутствует однозначный ответ на 
этот вопрос правоприменителей и пра-
воведов.

Так, Д. Б. Чернышев, изучив судеб-
ную практику по ст. 187 УК РФ, прове-
дя синтаксический анализ диспозиции 
ст. 187 УК РФ, делает вывод, что при-
знак «поддельные» относится не ко всем 
предметам, названным в ст. 187 УК РФ, 
а только к тем, которые перечислены до 
союза «а также», остальные же характе-
ризуются своим преступным предназна-
чением, например неправомерные при-
ем, выдача и перевод денежных средств 
[8, с. 91].

Ю. Б. Самойлова и В. Л. Согоян, ана-
лизируя признак поддельности как 
признак предмета преступления по 
ст. 187 УК РФ, задают резонный вопрос, 
распространяется ли признак поддель-
ности на электронные средства плате-
жа. В итоге изученные ими материалы 
16 уголовных дел по ст. 187 УК РФ, по 
которым были вынесены обвинительные 
приговоры в 2022—2023 годах, привели 
их к такому же выводу, что и Д. Б. Чер-
нышева [9, с. 55].

«Кроме того, вряд ли можно признать 
обоснованным отнесение такой цели, 
как неправомерное осуществление прие-
ма, выдачи, перевода денежных средств, 
исключительно к изготовлению в целях 
сбыта или сбыту электронных средств, 
электронных носителей информации, 
технических устройств и компьютерных 
программ. Очевидно, что поддельные 
платежные карты, поддельные распо-
ряжения о переводе денежных средств 
изготавливаются с той же целью. Пред-
лагаемая редакция рассматриваемой 
нормы УК РФ не позволяет однознач-
но определить, относится ли признак 
подделки только к платежным картам, 
распоряжениям о переводе денежных 
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средств, документам и средствам опла-
ты или же в том числе и к электронным 
средствам, электронным носителям ин-
формации и так далее. Тем более что 
электронный носитель информации 
в виде платежной карты может подле-
жать подделке»1.

Анализ судебной практики, прове-
денный нами, показывает, что изго-
товлением поддельных распоряжений 
о переводе денежных средств чаще за-
нимаются лица, имеющие доступ к опе-
рационным системам, компьютерам, 
с использованием которых можно осу-
ществить прием или выдачу денежных 
средств.

Например, ФИО1 и ФИО35 осуждены 
за совершение преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 187 
УК РФ (восемь эпизодов)2.

Примечательно, что при предостав-
лении документа, удостоверяющего 
личность, с целью образования юриди-
ческого лица за денежное вознагражде-
ние, не имея намерений осуществлять 
предпринимательскую деятельность и 
управлять юридическим лицом, лица 
привлекаются к уголовной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Так, ФИО4, будучи осведомлен о том, 
что документ, удостоверяющий его лич-
ность, будет использован для внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 
предоставил неустановленному лицу до-
кумент, удостоверяющий его личность, 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации на имя ФИО43. 

1  По проекту Федерального закона 
№ 537952-6 «О внесении изменений в статью 
187 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» (второе чтение) : Заключение Правового 
управления Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 7 апреля 2015 г. № 2.2-1/1722. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Приговор Мытищинского городского 
суда Московской области от 30 января 2024 г. 
по уголовному делу № 1-43/24 (№1-637/23) // 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.07.2024).

3  Приговор Железнодорожного районно-
го суда г. Екатеринбурга от 29 января 2024 г. 

В этом примере в действиях лица, 
на наш взгляд, усматривается состав 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 173.2 УК РФ, а не ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В частности, аналогичные действия 
квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 
УК РФ4.

Конечно, многое зависит от квали-
фикации лиц, расследующих уголов-
ные дела, и лиц, рассматривающих их 
в судах. 

Из изученных нами приговоров ус-
матривается, что лица привлекаются к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 187 
УК РФ в случаях, когда они за денежное 
вознаграждение открывают банковские 
карты, привязанные к расчетным сче-
там, в банковских организациях, где 
они же являются номинальными руко-
водителями, и сбывают затем неустанов-
ленным лицам. Открытые в банковских 
организациях банковские карты, под-
ключенные к системе дистанционного 
банковского обслуживания, позволяют 
неустановленным третьим лицам в по-
следующем осуществлять прием, вы-
дачу и переводы денежных средств по 
расчетным (лицевым) счетам от имени 
этих лиц5.

по уголовному делу № 1-10/2024 // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://
sudact.ru/ (дата обращения: 25.07.2024).

4  Приговор Ленинского районного суда 
г. Воронежа от 3 ноября 2017 г. по уголовному 
делу № 1-206/2017 // ЮрКонсульт : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/ (дата обращения: 
25.07.2024).

5  Напр.: Приговор Дзержинского район-
ного суда г. Новосибирска от 30 января 2024 г. 
по уголовному делу № 1-72/2024 // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://
sudact.ru/ (дата обращения: 25.07.2024) ; При-
говор Центрального районного суда г. Ке-
мерово от 29 января 2024 г. по уголовному 
делу № 1-130/2024 (1- 777/2023) // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://
sudact.ru/ (дата обращения: 25.07.2024) ; При-
говор Первомайского районного суда г. Ижев-
ска от 16 ноября 2017 г. по уголовному делу 
№ 1-428/2017 // ЮрКонсульт : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/ (дата обращения: 
25.07.2024) ; Приговор Первомайского район-
ного суда г. Ижевска от 12 июля 2017 г. по уго-
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Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 
ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не 
установлено, к ФИО2 обратилось неу-
становленное лицо, которое предложило 
ему за денежное вознаграждение обра-
титься в отделение банка ПАО «Сбер-
банк России» для открытия банковско-
го счета ООО «ЭКРИС» с возможностью 
дистанционного банковского обслужи-
вания для осуществления в дальнейшем 
неправомерных приема, выдачи, перево-
да денежных средств1.

Следующий пример, когда М. А. Р. 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 
УК РФ, а именно в изготовлении платеж-
ного поручения на оплату за прожива-
ние в гостинице лицу, которое факти-
чески не проживало, но попросило за 
плату предоставить чек для отчета о ко-
мандировке2. 

В другом примере П. А. А. признана 
виновной в изготовлении поддельных 
распоряжений о переводе денежных 
средств3.

Введя в УК РФ ст. 187, отнеся пре-
дусмотренное ею преступление к ка-
тегории тяжких и поместив статью ря-
дом со ст. 186 (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг), законодатель, оче-
видно, имел в виду не просто передачу 
ЭЦП (электронная цифровая подпись) 
ловному делу № 1-293/2017 // ЮрКонсульт : 
сайт. URL: https://advocate-service.ru/ (дата 
обращения: 25.07.2024).

1  Приговор Павловского городского суда 
Нижегородской области от 29 января 2024 г. 
по уголовному делу № 1-42/2024 (1-331/2023). 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2  Приговор Первомайского районного суда 
г. Ижевска от 30 ноября 2017 г. по уголовному 
делу № 1-447/2017 // ЮрКонсульт : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/ (дата обращения: 
25.07.2024).

3  Приговор Кировского районного суда 
г. Хабаровска от 28 июля 2017 г. по уголовному 
делу № 1-139/2017 // ЮрКонсульт : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/ (дата обращения: 
25.07.2024).

третьим лицам, а именно сбыт неких 
электронных средств, которые могут 
подорвать существование националь-
ной платежной системы. Именно поэто-
му законодатель указал в ст. 187 УК РФ 
квалифицирующий признак предмета 
преступления — предназначение для 
неправомерного осуществления прие-
ма, выдачи, перевода денежных средств. 
Таким образом, не любая передача 
электронных средств идентификации 
клиента образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 187 УК РФ, хотя 
любая их передача формально запре-
щена. Передача ключей ЭЦП может по-
влечь негативные гражданско-правовые 
последствия для компании, однако прак-
тикуется повсеместно и не может образо-
вывать состав преступления, поскольку 
не причиняет сама по себе вред госу-
дарству и не подрывает существование 
национальной платежной системы [6].

Таким образом, на сегодняшний день 
сложилась неоднозначная практика по-
нимания и, следовательно, применения 
уголовно-правовой нормы, предусмо-
тренной ст. 187 УК РФ. 

По нашему мнению, для устранения 
расширительного толкования тако-
го признака предмета преступления, 
как «распоряжение о переводе денеж-
ных средств», необходимо уточнение в 
примечании к рассматриваемой нами 
статье:

Примечание. Под распоряжениями о 
переводе денежных средств понимают-
ся документы, обеспечивающие доступ 
к безналичным денежным средствам 
и распоряжение ими в форме безналич-
ных расчетов.

С целью совершенствования право-
применительной деятельности пред-
лагается внести изменения в поста-
новление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 
2016 года № 48 (ред. от 11 июня 2020 г.) 
«О практике применения судами зако-
нодательства, регламентирующего осо-
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бенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической де-
ятельности»:

Пункт 9.2. При рассмотрении дел о 
неправомерном обороте средств плате-
жа, с учетом того, что такие деяния яв-
ляются умышленными, необходимо вы-
яснять все обстоятельства, указывающие 
на субъективное отношение к содеянно-

му каждого из подсудимых. При этом 
особое внимание следует уделять про-
верке правильности квалификации 
действий, связанных с предоставлени-
ем документа, удостоверяющего лич-
ность, или выдачей доверенности, если 
эти действия совершены для внесения в 
единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений о подставном лице. 
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За последние несколько лет в услови-
ях экономического кризиса и инфляции 
наблюдается удорожание автомобилей, 
что неизбежно приводит к увеличению 
числа транспортных средств, приобре-
таемых на заемные денежные средства. 
Во многом это объясняется широкой до-
ступностью кредитов, которые превра-
тили недостижимую мечту о покупке 
желаемой модели автомобиля во вполне 
осуществимую цель. 

Как следует из данных Банка Рос-
сии, в настоящее время прослеживается 
тенденция к росту закредитованности 
населения. По состоянию на 1 января 
2024 года в банках и микрофинансовых 
организациях имели кредиты 50 млн 
человек, что составляет более 40 % насе-
ления России в возрасте старше 16 лет1. 
По итогам 2023 года банками было вы-
дано 932,1 тыс. автокредитов на сумму 
1,32 трлн рублей, что на 70 % больше 
аналогичного периода прошлого года 
(в 2022 году — 0,67 трлн рублей).2 

Не последнюю роль в увеличении ко-
личества выданных кредитов в 2023 году 
сыграло возобновление государственных 

1  Анализ тенденций в сегменте рознично-
го кредитования на основе данных бюро кре-
дитных историй. Второе полугодие 2023 года : 
информационно-аналитический материал 
Центрального Банка Российской Федера-
ции // Центральный банк Российской Феде-
рации : офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/
Collection/Collection/File/49059/inf-material_
bki_2023sh.pdf (дата обращения: 04.07.2024).

2  Известия : офиц. интернет-портал. URL: 
https://iz.ru/1641929/2024-01-30/rossiiane-za-
god-nabrali-avtokreditov-na-rekordnye-13-trln 
(дата обращения: 02.07.2024).

программ льготного автокредитования3. 
В 2023 году на систему льготного авто-
кредитования, включающую программы 
субсидирования автокредитов и лизин-
га, пришлось 16 млрд рублей4. Льготное 
автокредитование подразумевает, что 
государство оплатит первый взнос тем, 
кто принял решение о приобретении 
транспортного средства в кредит, что 
позволит сэкономить до 35 % стоимости 
машины. 

В настоящее время приобрести транс-
портное средство можно как в рамках 
получения целевого автокредита (зай-
ма), в том числе льготного, с государ-
ственной поддержкой на покупку авто-
мобилей российской сборки5, так и по 
договору потребительского нецелевого 
кредита (кредита наличными)6. 

3  См.: О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2015 г. № 364 : Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 1 ноября 
2023 г. № 1834 // Официальное опубликование 
правовых актов : сайт. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/document/0001202311020046?ind
ex=1 (дата обращения: 04.07.2024).

4  Auto.ru : сайт. URL: https://auto.
ru/mag/article/rossiyane-v-2023-godu-
postavili-rekord-po-avtokreditovaniyu/?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
(дата обращения: 02.07.2024).

5  Речь идет о государственных программах 
«Семейный автомобиль», «Первый автомо-
биль», «Автомобиль медицинским работни-
кам», «Автокредит для учителей» и др.

6  Деятельность по потребительскому креди-
тованию граждан регулируется нормами Феде-
рального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ 
(ред. от 12 июня 2024 г.) «О потребительском 
кредите (займе)».
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Автокредит — это разновидность по-
требительского кредита. Его суть сводит-
ся к тому, что банк выдает физическому 
лицу займ на определенный срок под 
процент, а заемщик может использовать 
эти денежные средства только на покуп-
ку конкретного транспортного сред-
ства. В этом случае автомобилем можно 
пользоваться, но совершать сделки по 
продаже, обмену или дарению без со-
гласия банка недопустимо. Полноправ-
ным собственником автомобиля можно 
стать только после выплаты всей суммы 
по кредитному договору.

Потребительский кредит — это неце-
левой кредит, который предоставляется 
банком на приобретение неопределен-
ных товаров (услуг, работ) для личных, 
бытовых и иных нужд. Заключение дого-
вора потребительского кредита подразу-
мевает выдачу банком/финансово-кре-
дитной организацией необходимых 
заемщику денежных средств, которыми 
он может свободно распоряжаться, в том 
числе расходовать на любые цели и по-
купки.

Несмотря на значительную разни-
цу в условиях покупки транспортных 
средств по договору целевого автокреди-
та и потребительского кредита, послед-
ствиях заключения указанных сделок, в 
случае совершения преступления в сфе-
ре безопасности дорожного движения 
в состоянии опьянения вид кредитного 
договора для применения положений 
о конфискации транспортного средства 
правового значения не имеет1. В обоих 
случаях собственником транспортного 
средства является покупатель (заемщик), 
о чем делается соответствующая запись 
в паспорте транспортного средства, 
в связи с чем автомобиль подлежит кон-
фискации в доход государства.

1  В силу требований ст. 104.1 УК РФ конфи-
скация имущества есть принудительное безвоз-
мездное изъятие и обращение в собственность 
государства на основании обвинительного 
приговора имущества, перечисленного в пун-
ктах «а» — «д» данной статьи.

Само по себе управление транспорт-
ным средством в момент совершения 
преступления в состоянии опьянения 
без наличия правомочий собственника 
не обусловливает обращение в доход 
государства автомобиля. Для приме-
нения конфискации транспортного 
средства необходимо наличие совокуп-
ности двух обстоятельств (факторов): 
принадлежность транспортного сред-
ства обвиняемому и использование им 
транспортного средства при соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
ст. 264.1—264.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Введенная в действие с 25 июля 
2022 года норма уголовного закона, со-
держащаяся в п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ2 
и предусматривающая конфискацию 
транспортного средства за повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, получила широ-
кое применение. По данным Судебно-
го департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в 2022 году 
арест наложен на 12 651 транспортное 
средство, в порядке ст. 104.1 УК РФ кон-
фисковано 625 транспортных средств3. 
В 2023 году судами наложен арест на 
24 531 транспортное средство, на осно-
вании приговоров и иных судебных ак-
тов в доход государства конфисковано 
9 241 транспортное средство4.

2  О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статьи 31 и 150 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» : Федеральный закон от 14 июля 
2022 г. № 258-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2022. № 29, ч 2. 
Ст. 5225.

3  Отчет о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой ин-
станции : сводные статистические сведения о 
деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей за 2022 год // Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации : офиц. сайт. URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7645 (дата 
обращения: 04.07.2024).

4  Отчет о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой ин-
станции : сводные статистические сведения о 
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Управление транспортным средством 
в состоянии опьянения — это одно из 
грубейших нарушений, допускаемых 
водителями в сфере безопасности до-
рожного движения, создающее угрозу 
жизни и здоровью, а также целостности 
имущества неограниченного числа лиц 
[1, с. 78].

Судебная практика изобилует при-
мерами конфискации транспортных 
средств, в том числе приобретенных по 
договору кредита 1. Подобное стало воз-
можным в том числе благодаря разъяс-
нениям Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации2.

Приведем пример. Приговором 
Моршанского районного суда Тамбов-
ской области от 17 августа 2023 года у Б. 
конфискован автомобиль марки «Лада 
Гранта». Обеспечительные меры в виде 
наложения ареста на транспортное 
средство сохранены для обеспечения 
исполнения приговора суда в части 
деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей за 2023 год // Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации : офиц. сайт. URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=8688 (дата 
обращения: 04.07.2024).

1  Уголовное дело № 1-188/2023 // Архив 
Моршанского районного суда Тамбовской об-
ласти за 2023 год ; Уголовное дело № 1-157/2023 
// Архив Петуховского районного суда Кур-
ганской области за 2023 год ; Уголовное дело 
№ 1-57/2023 // Архив Анадырского город-
ского суда Чукотского автономного округа 
за 2023 год ; Апелляционное постановление 
Архангельского областного суда от 27 апреля 
2024 г. по делу № 22-1392/2024 // Архив Ар-
хангельского областного суда ; Уголовное дело 
№ 1-45/2024 // Архив Вельского районного 
суда Архангельской области за 2024 год. 

2  В силу положений п. 9 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 14 июня 2018 г. № 17 (ред. от 12 де-
кабря 2023 г.) «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением конфискации имущества 
в уголовном судопроизводстве» обеспечитель-
ные меры, принятые судом в иных видах су-
допроизводства в отношении предмета, под-
лежащего конфискации по уголовному делу 
(например, наложение ареста на имущество 
должника по гражданскому делу), как и нали-
чие обременения (например, в виде залога), 
не относятся к числу причин, исключающих 
конфискацию данного предмета.

конфискации3. Апелляционным поста-
новлением Тамбовского областного суда 
от 17 августа 2023 года приговор район-
ного суда оставлен без изменения. Суд 
второй инстанции указал, что само по 
себе наличие непогашенного кредита за 
спорный автомобиль не свидетельствует 
о незаконности применения положений 
ст. 104.1 УК РФ4. 

В кассационной жалобе осужденный 
выразил несогласие с судебными актами 
и сослался на то, что на момент соверше-
ния преступления автомобиль фактиче-
ски ему не принадлежал: транспортное 
средство находилось в залоге у банка, 
поскольку приобреталось по договору 
потребительского кредита и, по мнению 
осужденного, конфискация нарушает 
права коммерческой организации, вы-
давшей займ. 

Второй кассационный суд общей 
юрисдикции, проверив законность 
принятых решений, пришел к выводу, 
что каких-либо ограничений, в том чис-
ле касающихся режима собственности 
подлежащего конфискации имущества, 
положения ст. 104.1 УК РФ не содержат. 
Кроме того, заинтересованным лицам 
было разъяснено право на обращение 
в суд как в порядке исполнения при-
говора, так и с иском об освобождении 
имущества от ареста или исключении 
его из описи в порядке гражданского 
судопроизводства в рамках положений 

3  Уголовное дело № 1-188/2023 // Моршан-
ский районный суд Тамбовской области : офиц. 
сайт. URL: https://morshansky--tmb.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
o p = d o c & n u m b e r = 1 1 9 1 3 0 6 7 1 & d e l o _
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обра-
щения: 04.07.2024). 

4  Апелляционное постановление Тамбов-
ского областного суда от 5 октября 2023 г. по 
уголовному делу № 22-1954/2023 // Тамбов-
ский областной суд : офиц. сайт. URL: https://
oblsud--tmb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=11856082&case_uid=6f28c448-8aac-45a2-
a0fd-d0adcf069bce&delo_id=4&new=4 (дата 
обращения: 04.07.2024).
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ст. 119 Федерального закона от 2 октя-
бря 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»1. 

С учетом изложенного приобрете-
ние транспортного средства в рамках 
кредитного договора не является пре-
пятствием для применения положений 
п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а конфиска-
ция предмета залога не исключает воз-
можности реализации права заимодав-
ца на получение переданной заемщику 
взаймы денежной суммы в соответствии 
с условиями договора.

Еще одним активно используемым 
средством в механизме регулирования 
рыночных отношений выступает дого-
вор лизинга [2, с. 3]. Термин «лизинг» 
происходит от глагола to lease, что в пе-
реводе с английского языка означает 
«дать в аренду». В научной литературе 
вопросам лизинга посвящено немало ис-
следований [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Лизинг — это финансовый инстру-
мент, сочетающий в себе элементы 
долгосрочной аренды и финансового 
кредита. Лизинг подходит для приоб-
ретения как легкового коммерческого 
автотранспорта, так и грузовых авто-
мобилей, дорожной (строительной 
и специальной) техники2.

 Содержание договора лизинга, как 
правило, сводится к тому, что лизинго-
вая компания приобретает в собствен-
ность конкретное имущество и передает 
его в пользование потребителю данной 
финансовой услуги, именуемому лизин-
гополучателем. В течение установлен-
ного срока действия лизингового дого-
вора потребитель финансовой услуги 
выплачивает стоимость приобретенно-
го имущества с учетом вознаграждения 
за лизинг. По истечении обозначенного 

1  Кассационное постановление Второго кас-
сационного суда общей юрисдикции от 14 мая 
2024 г. по делу № 77-1365/2024. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  СберБанк : сайт. URL: http://www.
sberbank.ru/help/business/leasing (дата обра-
щения: 04.07.2024).

сделкой времени предусматривается не-
сколько способов завершения договора 
лизинга. К числу наиболее распростра-
ненных способов относится выплата ого-
воренной суммы в договоре с дальней-
шим выкупом транспортного средства 
и переходом имущества в собственность 
лизингополучателя. 

Возникает закономерный вопрос: 
в случае совершения лизингополучате-
лем преступления в сфере безопасности 
дорожного движения, связанного с управ-
лением транспортного средства в состо-
янии опьянения, можно ли обратить на 
него взыскание и конфисковать в доход 
государства транспортное средство, пе-
реданное в пользование лизингодателем 
по договору лизинга? Проанализируем 
нормы действующего законодательства 
по указанному вопросу.

Транспортные средства являются объ-
ектами гражданских прав и по смыслу 
п. 2 ст. 218, ст. 233 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
относятся к движимому имуществу. 
Согласно разъяснениям Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации3, в соответствии со ст. 55 
Конституции Российской Федерации, 
п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут 
быть ограничены только на основании 
федерального закона, а иные норматив-
ные акты, ограничивающие права соб-
ственника, применению не подлежат.

В соответствии со ст. 665 ГК РФ по до-
говору финансовой аренды (договору 
лизинга) арендодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное аренда-
тором имущество у определенного им 
продавца и предоставить арендатору это 

3  О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав : Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
№ 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации № 22 от 29 апреля 
2010 г. : текст с изм. и доп. на 12 дек. 2023 г. 
П. 1. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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имущество за плату во временное владе-
ние и пользование. Аналогичная норма 
содержится и в п. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)»1.

Согласно правилам лизинга транс-
портных средств, являющимся неотъ-
емлемой частью договора финансовой 
аренды, право собственности на транс-
портное средство переходит к лизин-
гополучателю после окончания срока 
лизинга и исполнения лизингополучате-
лем обязательств по оплате лизинговых 
платежей и выкупной цены посредством 
заключения между сторонами договора 
купли-продажи.

Исходя из п. 3 ст. 23 Федерального за-
кона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)» на 
предмет лизинга не может быть обра-
щено взыскание третьего лица по обя-
зательствам лизингополучателя, в том 
числе в случае, если предмет лизинга 
зарегистрирован на имя лизингополу-
чателя.

Таким образом, проанализировав 
нормы действующего гражданского за-
конодательства, можно прийти к выводу 
о том, что при заключении договора фи-
нансовой аренды (лизинга) право соб-
ственности на имущество, в том числе 
транспортное средство, сохраняется за 
лизингодателем и без выполнения обя-
зательств по оплате лизинговых плате-
жей и выкупной цены транспортного 
средства посредством заключения меж-
ду сторонами договора купли-продажи 
оно не переходит к лизингополучателю. 
Как следует из разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, транспортное средство подлежит 
конфискации при условии, что оно при-
надлежит обвиняемому2. Одного лишь 

1  О финансовой аренде (лизинге) : Феде-
ральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ 
: текст с изм. и доп. на 28 апр. 2023 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением конфискации имущества в уголовном 

использования транспортного средства 
при совершении преступления недо-
статочно для ограничения конституци-
онного права гражданина на частную 
собственность.

Обратимся к практике. Приговором 
Ленинского районного суда г. Тюмени 
от 26 июля 2023 года Ш. осужден по ч. 1 
ст. 264.1 УК РФ. Как следует из приго-
вора, Ш. признан виновным в том, что 
19 апреля 2023 года, будучи подвергну-
тым административному наказанию за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, повторно сел за 
руль автомобиля марки «Лада Гранта» 
в состоянии опьянения и управлял им 
вплоть до задержания сотрудниками до-
рожно-патрульной службы. 

В ходе рассмотрения уголовного дела 
судом установлено, что Ш. выступал в 
качестве лизингополучателя по догово-
ру финансовой аренды (лизинга) и ав-
томобиль находился только в его вре-
менном владении и пользовании. Таким 
образом, Ш. не являлся собственником 
машины и не обладал правом распоря-
жаться автомобилем. По результатам 
рассмотрения уголовного дела район-
ный суд постановил снять ранее нало-
женный арест с автомобиля и вернуть 
его законному владельцу3. 

Аналогичные решения с отказом 
в применении конфискации автомоби-
ля марки «Кiа Sportage», являвшегося 
предметом договора финансовой  арен-
ды (лизинга), состоялись по уголовному 
делу в отношении А., осужденной Ок-
тябрьским районным судом г. Томска4; 
по уголовному делу в отношении Л., 

судопроизводстве : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
14 июня 2018 г. № 17 : текст с изм. и доп. на 
12 дек. 2023 г. П. 3 (1). Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  Уголовное дело № 1-1261/2023 // Архив Ле-
нинского районного суда г. Тюмени за 2023 год.

4  Уголовное дело № 1-730/2023 // Архив 
Октябрьского районного суда г. Томска за 2023 
год.
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осужденного Октябрьским районным 
судом г. Екатеринбурга1, и др.

В судебной практике встречаются 
случаи приобретения транспортных 
средств не только на основании кре-
дитных или лизинговых договоров 
и совершения их владельцами и рас-
порядителями преступлений в сфере 
безопасности дорожного движения в со-
стоянии опьянения. Речь идет о случаях 
приобретения автомобиля на денежные 
средства, полученные по социальному 
контракту от государства2.

Заключение договора социального 
контракта означает приобретение иму-
щества по целевому назначению, в том 
числе автомобиля, для личного пользо-
вания. При этом право собственности 
оформляется на получателя социальной 
выплаты. Важным условием является 
обязанность потребителя данной услу-
ги подтвердить целевое использование 
денежных средств, полученных по со-
циальному контракту, с приложением 
товарных, кассовых чеков, договора куп-
ли-продажи, расписки и других форм 
отчетности. При этом покупка автомо-
биля на денежные средства, полученные 
на основании социального контракта, не 
служит препятствием для применения 
положений о конфискации.

1  Уголовное дело № 1-249/2023 // Архив 
Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области за 2023 год.

2  В соответствии со ст. 7 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 29 
мая 2024 г.) «О государственной социальной 
помощи» получателями государственной со-
циальной помощи могут быть малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане и иные категории граждан, пред-
усмотренные настоящим Федеральным за-
коном, которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации. Госу-
дарственная социальная помощь оказывается 
в форме денежной выплаты на осуществление 
мероприятий, предусмотренных социальным 
контрактом и связанных с выполнением обя-
занностей по социальному контракту.

Приведем пример. Приговором Алар-
ского районного суда Иркутской обла-
сти у К. на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ конфискован автомобиль3. Не со-
гласившись с принятым решением, К. 
обжаловал приговор в областной суд. 
В своей жалобе указал, что конфискован-
ное транспортное средство было приоб-
ретено им на государственные средства, 
полученные по социальному контракту, 
что свидетельствует о том, что оно не 
принадлежит ему на праве собственно-
сти и делает невозможным применение 
положений главы 15.1 УК РФ в части 
конфискации. Проверив законность 
вынесенного решения, Иркутский об-
ластной суд указал, что, согласно копии 
договора купли-продажи транспортно-
го средства, собственником автомобиля 
является К., что также подтверждается 
его показаниями. Как следует из тек-
ста апелляционного постановления, 
вопреки доводам жалобы суд первой 
инстанции, установив на основании 
исследованных в судебном заседании 
доказательств факт принадлежности 
на праве собственности транспортного 
средства осужденному, а также то, что 
оно использовалось им при совершении 
преступления, в полном соответствии с 
требованиями п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 
пришел к обоснованному выводу о кон-
фискации автомобиля и обращении его 
в собственность государства. Что каса-
ется доводов жалобы о невозможности 
конфискации вышеуказанного автомо-
биля в связи с его приобретением на 
средства субсидии, то апелляционная 
инстанция указала, что они не основаны 
на нормах законодательства 4.

3  Уголовное дело № 1-25/2024 // Архив 
Аларского районного суда Иркутской области 
за 2024 год.

4  Апелляционное постановление Иркут-
ского областного суда (Иркутская область) от 
16 мая 2024 г. по делу № 22-1513/2024 // Су-
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 04.07.2024).
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В заключение отметим, что положе-
ния закона о конфискации являются эф-
фективным средством противодействия 
повторному совершению преступлений 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния в состоянии опьянения в будущем и 
подлежат применению судом в случае, 
указанном в п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 
Анализ судебной практики и изуче-
ние норм действующего гражданского 
и уголовного законодательства пока-
зали, что для применения положений 
о конфискации транспортного средства, 
оформленного по договору финансовой 
аренды (лизинга), приобретенного на 
денежные средства, полученные в рам-
ках целевого автокредита, по договору 
потребительского кредита или на осно-
вании социального контракта, решаю-
щее значение имеют факт регистрации 
права собственности на транспортное 
средство и документальное владение 
им. Речь идет об отражении анкетных 
данных нарушителя в договоре куп-

ли-продажи и в паспорте транспорт-
ного средства в графе «Наименование 
собственника». Для применения конфи-
скации нарушитель должен быть лицом, 
фактически владеющим спорным иму-
ществом и зарегистрированным право-
обладателем. Обременение в виде залога 
не лишает собственника права собствен-
ности в отношении этого имущества, 
а является обеспечением принятого на 
себя собственником обязательства. Та-
ким образом, наличие обязанностей по 
исполнению кредитных обязательств не 
может быть признано основанием для 
неприменения положений о конфи-
скации автомобиля, поскольку конфи-
скация принадлежащего обвиняемому 
и использованного им при соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 264.1, 264.2 или ст. 264.3 УК РФ, в силу 
п. «д» ч.1 ст. 104.1 УК РФ носит импера-
тивный характер и подлежит безуслов-
ному применению. 
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В России в январе — мае 2024 года ка-
ждое сорок первое преступление (2,4 %) 

совершено несовершеннолетними или 
при их соучастии, таких преступных 
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посягательств стало меньше на 8,8 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года1. 

Международные нормы и правила 
предусматривают необходимость учи-
тывать желательность содействия пе-
ревоспитанию несовершеннолетних2, 
рекомендуют избегать официального 
разбирательства дела в отношении их в 
суде, прекращать дело3. Это способству-
ет уменьшению травм детской психики.

В связи с этим актуальны отечествен-
ные нормы, отдающие приоритет при-
нудительным мерам воспитательного 
воздействия перед назначением наказа-
ния (ч. 2 ст. 87 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, далее — УК РФ). 
Прекращение уголовного преследова-
ния с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия воз-
можно при условии установления, что 
исправление несовершеннолетнего об-
виняемого может быть достигнуто без 
применения наказания (чч. 1, 3 ст. 427, 
ч. 1 ст. 431 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, далее —
УПК РФ). 

Особенностью данного регламента, 
в том числе в досудебном производстве, 
является применение судебных проце-
дур. Решение принимает суд. Это ослож-

1  Краткая характеристика состояния 
преступности в Российской Федерации за 
январь — май 2024 года // Министерство 
внутренних дел Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/
item/51988292/ (дата обращения: 10.07.2024).

2  Международный пакт о гражданских 
и политических правах : принят 16 декабря 
1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН. Ст. 14, ч. 4. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, касаю-
щиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) : 
приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 
Генеральной Ассамблеи ООН. Пп. 11.1, 11.2 
// Организация Объединенных Наций : сайт. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата об-
ращения: 10.07.2024).

няет деятельность участников со сторо-
ны обвинения. 

Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 13 декабря 
2021 года № 744 требует учитывать, что 
«возможность исправления несовершен-
нолетнего без применения наказания 
должна быть подтверждена процессу-
альными документами»4.

Проблемным является вопрос, каким 
образом должностным лицам следует 
подтверждать (устанавливать) данное 
обстоятельство.

В науке уголовного процесса пред-
лагается более активно использовать 
накопленные психологические зна-
ния [1], обосновываются предложения 
устанавливать указанное выше обстоя-
тельство путем производства судебной 
экспертизы, в рамках которой получать 
от экспертов, обладающих знаниями в 
области психологии, педагогики, пси-
хиатрии, прогноз будущего поведения 
подростка [2; 3, с. 99]5.

Я. А. Климова критикует редкое при-
менение принудительных мер воспита-
тельного воздействия, причину видит 
в отсутствии единообразного способа 
установления возможности исправле-
ния путем применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, 
предлагает решить проблему «путем 
законодательного закрепления обяза-
тельного назначения и проведения в 
отношении несовершеннолетнего подо-

4  Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о несовер-
шеннолетних, соблюдением их прав и закон-
ных интересов : Приказ Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. 
№ 744. П. 2.2.15. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

5  Среди опрошенных С. Ю. Солониной 
прокуроров на вопрос: «Считаете ли Вы целе-
сообразным назначать в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняе-
мого судебную экспертизу для определения 
возможности его исправления без применения 
наказания?» — положительно ответили 43 % 
респондентов, 28 % затруднились ответить [4, 
с. 209].
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зреваемого или обвиняемого комплекс-
ной психолого-психиатрической экспер-
тизы в целях определения возможности 
исправления несовершеннолетнего без 
применения наказания» [5]. Отмечает 
практику обязательного проведения 
психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетнего подозреваемого 
в следственном управлении Волгоград-
ского линейного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации на транспорте [5].

Есть и иные мнения. Не согласны с 
постановкой перед экспертом вопроса 
о возможности исправления конкретно-
го несовершеннолетнего обвиняемого 
без применения наказания Н. Ю. Дутов 
и Ю. И. Дутов. Свое несогласие они мо-
тивируют следующим: 

1. «Любая личность, а личность 
несовершеннолетнего тем более, не-
прерывно развивается, и установить 
предполагаемый характер поведения в 
определенных обстоятельствах в буду-
щем невозможно» [6].

2. «…Экспертиза будет носить веро-
ятностный характер, а все сомнения, 
согласно закону, трактуются в пользу 
обвиняемого» [6].

3. «…Производство любых экспертиз, 
а экспертиз, затрагивающих психику 
лиц, в особенности, носит довольно про-
должительный характер, что повлечет 
за собой затягивание производства по 
уголовному делу и, как следствие, отри-
цательное воздействие на несовершен-
нолетнего, вовлеченного в уголовное 
судопроизводство» [6].

4. «Да и не ясно, будет ли эксперт 
нести ответственность за данное им за-
ключение, если в последующем, после 
реализации мер воспитательного воз-
действия, несовершеннолетний продол-
жит совершать преступления» [6].

5. «Назначая подобную экспертизу, 
следователь просто снимает с себя от-
ветственность за принятое решение, что, 
на наш взгляд, противоречит нормам 
УПК РФ» [6].

Аргументы, приведенные уважаемы-
ми учеными, представляют научный и 
практический интерес. Рассмотрим каж-
дый из этих аргументов.

1. Если исходить из тезиса о невоз-
можности установить предполагаемый 
характер поведения несовершеннолет-
него в будущем, то придется признать, 
что это не могут установить и сам следо-
ватель, дознаватель, суд. Но содержание 
ч. 1 ст. 427 УПК РФ говорит о том, что за-
конодатель исходит из противоположно-
го тезиса — о возможности установить, 
«что исправление несовершеннолетнего 
обвиняемого может быть достигнуто без 
применения наказания». Из возможно-
сти суда прийти к выводу, что «его ис-
правление может быть достигнуто пу-
тем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия», исходит 
и Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации1. 

В психологии исследуется проблема 
прогнозирования девиантного поведе-
ния несовершеннолетних правонару-
шителей, констатируется возможность 
этого [7]. К задачам психолога относят 
изучение личности подростка в буду-
щем (прогноз) для определения про-
граммы исправительной работы с ним 
[8, с. 181]. Отказ от использования пси-
хологических знаний влечет обезличи-
вание выбора мер воздействия [9, с. 227].

2. Исправление подростка без приме-
нения наказания — событие будущего. 
Прогноз об этом эксперт даст, скорее 
всего, в вероятностной форме2. Это нор-
мально. 

1  О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
1 февраля 2011 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 
28 окт. 2021 г. П. 31. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2  В криминологии под прогнозированием 
поведения отдельного лица понимается опре-
деление его вероятного будущего преступного 
поведения [10].
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Представление о недопустимости ис-
пользования вероятностного (вероятно-
го) заключения эксперта связано с требо-
ванием не основывать обвинительный 
приговор на предположениях (ч. 4 ст. 14 
УПК РФ). Но Конституционный Суд 
Российской Федерации разъясняет: это 
требование не тождественно запрету на 
использование в доказывании отдельных 
доказательств вероятностного характера; 
каждое доказательство подлежит оценке 
с точки зрения относимости, допустимо-
сти, достоверности1. 

3. Производство судебных экспертиз, 
конечно, требует времени и не способ-
ствует сокращению сроков уголовного 
судопроизводства. Но вряд ли это явля-
ется достаточным основанием для отказа 
от производства любых судебных экс-
пертиз по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних. Не случайно Пленум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции считает возможным устанавливать 
с помощью экспертов возраст несовер-
шеннолетнего, а при наличии данных 
о его отставании в психическом разви-
тии — необходимым назначать «психо-
лого-психиатрическую экспертизу в це-
лях решения вопроса о его психическом 
состоянии и способности правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела»2. 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Шейченко Владислава 
Игоревича на нарушение его конституцион-
ных прав положениями статей 14, 75, 302, 335, 
336, 340 и 350 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 21 октября 2008 г. № 566-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Дудченко Александра Афанасье-
вича на нарушение его конституционных прав 
пунктами 1, 2 и 3 части первой статьи 81 и ста-
тьей 204 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : Определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 21 декабря 2011 г. № 1682-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 

Что касается затягивания производ-
ства по делу, полагаем, что поспешно 
принятое окончательное (итоговое) ре-
шение по делу несовершеннолетнего 
может оказаться не самым оптимальным. 
В связи с этим заслуживает внимания и 
изучения опыт особого суда по делам о 
несовершеннолетних, действовавшего 
в Санкт-Петербурге в 1910 году. После 
первого слушания дела судья мог не ре-
шать его окончательно, а отдать несовер-
шеннолетнего под ответственный при-
смотр одного из попечителей и лица, у 
которого живет несовершеннолетний, 
если это лицо согласно. Далее суд осу-
ществлял периодический контроль 
за воспитательным процессом (через 
3—4 месяца), в этом процессе участво-
вали попечители (работники вспомога-
тельного судебного органа) и родствен-
ники несовершеннолетнего; в ходе этого 
процесса судья неоднократно общался 
с несовершеннолетним, вносил при 
необходимости коррективы в форму и 
содержание воспитательного процесса, 
регулировал его строгость в зависимости 
от поведения несовершеннолетнего [11, 
с. 86—89].

4. С нашей точки зрения, здесь нет 
неясности. Если эксперт сделал вывод 
в вероятностной форме, но его прогноз 
не совпал с событиями будущего, то 
это само по себе не дает основания для 
упреков в адрес эксперта. Вместе с тем 
нарушение экспертом процессуального 
закона при производстве исследований 
и даче заключения, неприменение или 
неправильное применение необходи-
мой методики исследования, наруше-
ние законов логики при формулирова-
нии вывода, необоснованность вывода 
дают такое основание. Не исключается 
и уголовная ответственность эксперта 
уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
1 февраля 2011 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 
28 окт. 2021 г. Пп. 5, 14. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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за заведомо ложное заключение (ст. 307 
УК РФ).

5. Заключение эксперта — лишь одно 
из доказательств. Оно не имеет заранее 
установленной силы, следователь (до-
знаватель) оценивает его «по своему 
внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств» (ст. 17 УПК РФ). 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации указывает, что у заключения 
эксперта нет преимуществ перед други-
ми доказательствами, оно «оценивается 
по общим правилам в совокупности с 
другими доказательствами. Одновре-
менно следует учитывать квалифика-
цию эксперта, выяснять, были ли ему 
представлены достаточные материалы 
и надлежащие объекты исследования»1. 
Поэтому наличие в деле каких-либо 
доказательств (тем более назначение 
экспертизы) не снимает со следователя 
(дознавателя) ни обязанности оценить 
каждое из них, ни ответственности за 
принимаемые решения.

Таким образом, рассмотренные аргу-
менты, причины не назначать судебную 
экспертизу, не ставить перед экспертом 
вопрос об исправлении конкретного не-
совершеннолетнего без применения на-
казания, представляются не вполне убе-
дительными. Предлагаем продолжить 
научное обсуждение этого непростого 
вопроса.

В заключение отметим следующее 
обстоятельство. При назначении су-

дебной экспертизы и постановке перед 
экспертом, в том числе экспертом-пси-
хологом, новых или нетрадиционных 
вопросов у правоприменителя могут 
быть сомнения в том, существуют ли 
экспертные методики для ответов на 
эти вопросы. Полагаем, такие сомнения 
не исключают постановку указанных во-
просов. Во-первых, у эксперта возникает 
обязанность составить мотивированное 
письменное сообщение о невозможно-
сти дать заключение и направить его в 
орган или лицу, которые назначили су-
дебную экспертизу, не из-за отсутствия 
официальной методики производства 
судебной экспертизы для решения ка-
кой-либо задачи, а если «современный 
уровень развития науки не позволяет 
ответить на поставленные вопросы» 
(ст. 16 Федерального закона от 31 мая 
2001 года № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации»2). 

Во-вторых, «потребности практики, 
оформленные в социальный заказ прак-
тических работников, стимулируют как 
развитие новых видов экспертиз, так и 
различных экспертных методик», поста-
новка перед экспертами качественно но-
вых задач влечет развитие экспертных 
методик [12, с. 348]. Отказ же от поста-
новки перед экспертами новых или не-
традиционных вопросов не способство-
вал бы этому положительному процессу.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровизации уголовно-
го судопроизводства в России, акцентируется внимание на недавних изменениях Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, вступивших в силу 5 января 2024 года. 
Анализируются новые нормы, касающиеся использования электронных документов на 
этапе досудебного производства, и детально исследуется внедрение механизма вручения 
электронной копии обвинительного заключения обвиняемому, защитнику и потерпевшему. 
Отмечаются плюрализм мнений ученых-процессуалистов по вопросам перспективы реали-
зации нововведений, недостаточная правовая регламентация использования электронных 
документов, препятствующая выработке единого подхода правоприменительной практики, 
что проявляется в труднопреодолимых на сегодняшний день препятствиях, с которыми 
сталкиваются органы предварительного расследования, прокуроры и судьи при вручении 
копии обвинительного заключения в электронном виде. Такие выводы сделаны по резуль-
татам анализа положений федерального законодательства, ведомственных подзаконных 
актов и проведенного авторами анкетирования сотрудников следственных органов. Особое 
внимание уделено существу усиленной квалифицированной электронной подписи, порядку 
ее получения и допустимости применения в уголовном судопроизводстве.
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Federation, which came into force on January 5, 2024. The authors analyse new norms concerning 
the use of electronic documents in pretrial proceedings and provide a detailed examination of the 
implementation of the mechanism for delivering an electronic copy of the indictment to the ac-
cused, the defense attorney and the victim. The article highlights the plurality of opinions among 
procedural scholars regarding the prospects for the implementation of these innovations, the 
inadequate legal regulation of the use of electronic documents which impedes the development 
of a unified approach in law enforcement practice. This is evidenced by significant challenges cur-
rently faced by preliminary investigation bodies, prosecutors, and judges in serving indictments 
electronically. 

 These conclusions are drawn from an analysis of federal legislation, departmental regulations, 
and a survey conducted by the authors among investigative agency personnel. Particular attention 
is given to the nature of enhanced qualified electronic signatures, the procedures for obtaining 
them, and their admissibility in criminal proceedings.
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Вопрос о цифровизации уголовного 
судопроизводства на всех его стадиях 
обсуждается в научных кругах довольно 
давно. В условиях развития современных 
технологий перед учеными-процессуа-
листами, а также законодательными 
органами власти встает ясная задача по 
внедрению технических достижений как 
на этапе досудебного производства по 
уголовному делу, так и при рассмотре-
нии дела в суде.

Однако идеи ученых и нововведения 
законодателя в области цифровизации 
уголовного процесса на сегодняшний 
день не всегда совместимы с практиче-
ской деятельностью органов предвари-
тельного расследования, прокуратуры 
и судов.

Очередные изменения Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УПК РФ) вступили 
в силу 5 января 2024 года. В частности, 
Кодекс дополнен ст. 474.2, устанавлива-
ющей порядок использования электрон-
ных документов в ходе досудебного про-
изводства1.

1  О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации : 
Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. 
№ 672-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

И если подача заявлений, жалоб, хо-
датайств, представлений и требований 
в электронном виде не вызывает бурных 
дискуссий ввиду повсеместной практики 
применения электронного документо-
оборота при взаимодействии с гражда-
нами в других государственных органах, 
в том числе в Следственном комитете 
Российской Федерации2 и в системе 
МВД России3, то возможность вручения 
обвиняемому, защитнику и потерпевше-
му копии обвинительного заключения 
в электронном формате является уни-
кальным и узконаправленным нововве-
дением законодателя, что уже сейчас 
вызывает немало трудностей в части 
практического применения указанных 
положений уголовно-процессуального 
закона.

2  Об утверждении Инструкции по рассмо-
трению поступающих в Следственный комитет 
Российской Федерации заявлений, обращений, 
жалоб и иной информации (за исключением 
содержащих сообщения о преступлениях), 
а также по приему граждан : Приказ След-
ственного комитета Российской Федерации от 
4 декабря 2023 г. № 159. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

3  Об утверждении Инструкции об орга-
низации рассмотрения обращений граждан 
в системе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации : Приказ МВД России от 
12 сентября 2013 г. № 707 : текст с изм. и доп. 
на 1 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

61 КриминалистЪ. 2024. № 4 (49)

Так, в ч. 3.1 ст. 222 УПК РФ теперь 
закреплено право обвиняемого, защит-
ника или потерпевшего, при наличии у 
них технической возможности, получе-
ния копии обвинительного заключения 
в электронном виде по их ходатайству 
или с их согласия. В то же время законо-
датель исходит из того, что техническая 
возможность у органов предварительно-
го расследования и прокуратуры должна 
присутствовать по умолчанию.

Электронная копия обвинительно-
го заключения должна быть подписана 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Это требование 
порождает расхождение мнений уче-
ных и правоприменителей. Понятие 
«усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись» не раскрывается в 
УПК РФ. Для того чтобы выяснить поря-
док получения такой подписи, необхо-
димо обратиться к Федеральному закону 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», где указано, что сер-
тификат ключа проверки электронной 
подписи выдается специальным удосто-
веряющим центром, который получил 
аккредитацию в назначенном Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральном органе1. На данный момент 
такую аккредитацию выдает Министер-
ство цифрового развития, связи и ком-
муникаций Российской Федерации. 
Само же должностное лицо должно по-
лучить сертификат у удостоверяющего 
центра на электронном носителе (на-
пример, на CD-R диске или USB-флеш 
накопителе) или в бумажном виде.

Ю. Г. Овчинников считает, что для 
успешного приведения вновь введен-
ного правового механизма в действие 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должны обладать 
все лица, подписывающие обвинитель-
ное заключение (следователь, руководи-

1  Об электронной подписи : Федеральный 
закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ : текст с изм. 
и доп. на 4 авг. 2023 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

тель следственного органа, прокурор) [1, 
с. 274—275]. Однако, учитывая то, что 
совокупная численность работников 
органов предварительного расследо-
вания и прокуратуры составляет более 
ста тысяч человек, представляется, что 
порядок получения упомянутого выше 
сертификата и его дальнейшее исполь-
зование должны быть урегулированы со-
ответствующими ведомственными под-
законными актами, которые на данный 
момент отсутствуют.

Подтверждает невозможность ре-
ализации законодательных новелл 
и проведенное нами анкетирование 
действующих сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации, 
утверждающих, что рассматриваемые 
нововведения не применяются в их 
регионах2. Помимо этого, несмотря на 
установленный ст. 222 УПК РФ поря-
док вручения копии обвинительного 
заключения, в соответствии с которым 
ее должен вручать именно прокурор, все 
опрошенные следователи утверждают, 
что подобную обязанность выполняют 
именно они. Такая устоявшаяся практи-
ка также создает препятствия для адап-
тации новых норм уголовно-процессу-
ального законодательства.

Некоторые ученые высказывают от-
личную от мнения Ю. Г. Овчинникова 
точку зрения. С. А. Рябчиков, напри-
мер, пишет, что изменения УПК РФ не 
внесли ясность относительно того, кто 
именно должен подписывать копию об-
винительного заключения усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью [2, с. 435]. И если буквально трак-
товать положения ч. 3.1 ст. 222 УПК РФ, 
то становится ясно, что на электронной 
копии обвинительного заключения 
свою электронную подпись должен ста-
вить именно прокурор в связи с тем, что 
данный порядок установлен в чч. 2 и 3 

2  В анкетировании приняли участие двад-
цать следователей Следственного комитета 
Российской Федерации, проходящих службу в 
пяти различных региональных СУ СК России.
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ст. 222 УПК РФ. Исходя из этого возни-
кает вопрос о целесообразности при-
менения новых норм. Как правильно 
подмечает Е. В. Марковичева, цифро-
визация уголовного судопроизводства 
должна обеспечивать его оптимизацию 
и упрощение, а также модернизировать 
механизм обеспечения и защиты прав 
участников процесса [3, с. 86]. Но если 
электронная копия будет состоять из 
отсканированного «вручную» обви-
нительного заключения, содержаще-
го стандартные подписи следователя 
и руководителя следственного органа 
и лишь затем утвержденного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью прокурора, то ни о какой оп-
тимизации не может идти и речи. Сле-
дователь фактически будет копировать 
обвинительное заключение с помощью 
программ для сканирования докумен-
тов, которыми и так пользуются лица, 
осуществляющие предварительное рас-
следование, на протяжении последнего 
десятилетия.

Изучение следственной и судебной 
практики свидетельствует о наличии 
единичных попыток правопримените-
лей создавать и использовать в уголов-
ном судопроизводстве электронные 
документы, что на сегодняшний день 
порождает противоречивую практику 
их внедрения.

Так, Саратовским областным судом 
рассмотрено уголовное дело по апел-
ляционному представлению государ-
ственного обвинителя на постановление 
суда первой инстанции о возвраще-
нии уголовного дела в порядке ст. 237 
УПК РФ. Основанием для возвращения 
дела прокурору явилось приобщение к 
материалам дела незаверенной копии 
постановления прокурора, вынесенно-
го в форме электронного документа. 
В суде апелляционной инстанции было 
исследовано поступившее в электрон-
ном виде постановление с электронной 
подписью межрайонного прокурора, ко-

торая, согласно протоколу проверки, яв-
лялась действительной. Кроме того, су-
дом были приняты во внимание доводы 
прокурора о том, что оспариваемое по-
становление содержит все необходимые 
реквизиты, в том числе дату и регистра-
ционный номер, подписано усиленной 
электронной подписью уполномоченно-
го лица, т. е. выполнено в соответствии 
с положениями приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
31 мая 2021 года № 286 «О проведении 
опытной эксплуатации автоматизиро-
ванного информационного комплекса 
„Надзор-WEB”», а также Инструкции по 
делопроизводству в органах и организа-
циях прокуратуры Российской Федера-
ции, утвержденной Приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 450 (ред. от 
23 января 2023 г.). По результатам рас-
смотрения дела Саратовский област-
ной суд отменил решение суда первой 
инстанции и в своем постановлении 
указал, что выявленные недостатки в 
оформлении постановления прокурора 
не свидетельствуют о его незаконности, 
поскольку оно составлено в соответствии 
с требованиями уголовно-процессуаль-
ного закона, уполномоченным долж-
ностным лицом1.

Помимо обозначенных проблем дис-
куссионной является вновь введенная 
процедура вручения копии обвини-
тельного заключения в электронном 
виде обвиняемому, содержащемуся под 
стражей. В этом случае копию обвиня-
емому вручает администрация места 
содержания под стражей по поруче-
нию прокурора на устройстве для чте-
ния электронных книг, которое должен 
предоставить орган предварительного 
расследования. В пункте 62.15 Правил 
внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной 

1  Апелляционное постановление Саратов-
ского областного суда от 19 октября 2023 г. по 
делу № 22-2711/2023. Доступ из системы «Га-
рант».
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системы закреплена возможность выда-
чи обвиняемым технических устройств 
для чтения электронных книг, состоя-
щих на балансе СИЗО1. Однако эта воз-
можность относится к дополнительным 
услугам, оплачиваемым за счет подозре-
ваемого. Иное нормативное регулирова-
ние данной процедуры отсутствует. Как 
отсутствуют и ведомственные норматив-
ные акты Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и МВД России, где 
был бы раскрыт порядок обеспечения 
органов предварительного расследова-
ния подобной технической возможно-
стью. Данный факт лишь подтверждает 
то, что рассматриваемые нововведения 
законодателя нуждаются как в дополни-
тельной нормативной регламентации, 
так и в практической адаптации к суще-
ствующим реалиям уголовного судопро-
изводства России.

В подтверждение сделанных нами 
выводов приведем пример из практики.

Решением Самарского областного 
суда от 4 апреля 2024 года по делу № 3а-
619/2024 частично удовлетворено ис-
ковое заявление В. о присуждении ему 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. Од-
ной из причин затягивания производ-
ства по делу явился необоснованный 
отказ в удовлетворении ходатайства В. 
о вручении ему копии обвинительного 
заключения на электронном носителе 
информации — устройстве для чтения 
электронных книг. На предварительном 
слушании по разрешению вопроса о воз-
вращении уголовного дела в порядке 
ст. 237 УПК РФ в связи с невручением 
подсудимому копии обвинительного 

1  Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, Правил 
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений и Правил внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-исполни-
тельной системы : Приказ Минюста России от 
4 июля 2022 г. № 110 : текст с изм. и доп. на 
29 нояб. 2023 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

заключения сведений о том, что копия 
обвинительного заключения была вру-
чена подсудимому, получено не было, 
в связи с чем данное нарушение было 
устранено судом, что привело к затяги-
ванию производства по делу2.

Несмотря на возникающие в след-
ственной и судебной практике ошибки, 
тенденция постепенного введения элек-
тронного документооборота в досудеб-
ном производстве, на наш взгляд, являет-
ся исключительно положительной, при 
этом требующей большего внимания к 
новым нормам уголовно-процессуаль-
ного права как со стороны законодателя, 
так и со стороны органов предваритель-
ного расследования и прокуратуры.

Помимо решения освещенных в на-
стоящей работе актуальных вопросов, 
связанных с внедрением элементов 
цифровизации в уголовное судопроиз-
водство, смежной с этими вопросами 
представляется задача по искоренению 
фактов умышленного затягивания обви-
няемым и его защитником процедуры 
ознакомления с материалами уголов-
ного дела. Очевидным выходом из этой 
ситуации представляется ознакомление 
их с электронными копиями материалов 
уголовного дела, что будет способство-
вать оптимизации трудозатрат следова-
теля и его рабочего времени для сосре-
доточения на процессе расследования 
других дел, которые находятся в его 
производстве. Однако сформулирован-
ное предложение подлежит детальной 
самостоятельной проработке, посколь-
ку, без всяких сомнений, краеугольным 
камнем таких нововведений станут во-
просы, касающиеся порядка оцифровки 
материалов дела, требований, которые 
должны будут предъявляться к таким 
электронным документам, их подписа-
ния и заверения. 

2  Решение Самарского областного суда от 
4 апреля 2024 г. по делу № 3а-619/2024. Доступ 
из системы «Гарант». 
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Учитывая значение предпринима-
тельской деятельности для экономиче-
ского развития государства, следует под-
черкнуть недопустимость преступного 
поведения в данной сфере, особенно 
совершения противоправных деяний 
должностными лицами, к компетен-
ции которых относится осуществление 
юридически значимых действий, обя-

зательных для оформления законной 
предпринимательской или иной дея-
тельности.

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ) установлена 
уголовная ответственность за воспре-
пятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности (ст. 169 
УК РФ).
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К сожалению, почти все признаки со-
става преступления, предусмотренные 
ст. 169 УК РФ, не имеют однозначной 
трактовки в правоприменительной прак-
тике, что затрудняет доказывание вины 
в совершении данного преступления.

Не случайно данное обстоятельство 
отмечается в научных публикациях.

Так, Х. А. Аккаева приходит к вы-
воду, что, «несмотря на наличие от-
дельной уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за 
вышеназванное преступление, ее право-
применение значительно осложняется 
несовершенством диспозиции. Россий-
ский законодатель одновременно де-
тально определяет отдельные процес-
суальные действия, подпадающие под 
квалификацию по ст. 169 УК РФ, а также 
закрепляет ряд деяний, имеющих весь-
ма масштабное содержание, требующих 
всесторонней оценки со стороны пра-
воохранительных и судебных органов» 
[1, с. 325]. Она же приводит статистику, 
подтверждающую сложность привлече-
ния к ответственности по ст. 169 УК РФ: 
«Согласно статистике Судебного де-
партамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, за первое полуго-
дие 2021 года по вышеназванной статье 
было осуждено всего 2 человека, а за 
2020 год —5 человек» [1, с. 326]. 

Есть и другие публикации, в которых 
также анализируются причины нежела-
ния возбуждать и расследовать уголов-
ные дела о преступлениях рассматрива-
емой категории [2; 3].

Как свидетельствует следственная 
и судебная практика, существует ряд 
проблем привлечения к ответственности 
за воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности.

Под законной понимается самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск 
предпринимательская деятельность, 
направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке.

Ответственность установлена:
за неправомерный отказ в государ-

ственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя или юридического 
лица либо уклонение от их регистрации, 
например, непринятие пакета докумен-
тов, отказ внести запись об индивиду-
альном предпринимателе, юридическом 
лице в регистрационный реестр, невы-
дача регистрационного свидетельства 
и другие действия.

Законом предусмотрена возможность 
отказа только в случае непредоставления 
документов, необходимых для регистра-
ции, или предоставления документов в 
ненадлежащий регистрирующий орган;

неправомерный отказ в выдаче спе-
циального разрешения (лицензии) на 
право осуществления определенной 
деятельности либо уклонение от его 
выдачи.

По закону отказ возможен, если до-
кументы соискателя лицензии содер-
жат недостоверную или искаженную 
информацию; принадлежащие ему ли-
цензии или используемые объекты не 
соответствуют лицензионным требо-
ваниям и условиям, необходимым для 
осуществления деятельности. Во всех 
остальных случаях отказ следует счи-
тать преступным.

Говоря о проблемах привлечения 
к ответственности лиц и доказывания 
вины по ст. 169 УК РФ, следует отме-
тить, что большинство из них связаны 
с несовершенством формулировок, ис-
пользуемых в указанной уголовно-пра-
вовой норме. И это несмотря на то, что 
ст. 169 УК РФ является бланкетной, что, 
«казалось бы, облегчает задачу право-
применителя, поскольку позволяет ему 
использовать специальные юридические 
термины в том значении, в котором они 
употребляются в так называемом пози-
тивном законодательстве» [4, с. 340].
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В ходе расследования, для того чтобы 
разобраться в произошедшем в процессе 
правоприменения, требуется подробное 
изучение иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих соответству-
ющую деятельность субъектов экономи-
ческих отношений.

К действиям (бездействию), которые 
могут быть квалифицированы как вос-
препятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности, 
может быть отнесено:

ограничение прав и законных инте-
ресов индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица, под которым 
понимается лишение их возможности в 
той или иной степени действовать в пол-
ном объеме своих прав и полномочий;

ограничение самостоятельности либо 
иное незаконное вмешательство в дея-
тельность индивидуального предприни-
мателя или юридического лица, не осно-
ванное на законе.

В ходе расследования преступления 
следует доказывать, что конкретные 
предприниматель или юридическое 
лицо ограничены в возможности осу-
ществлять свою деятельность или их са-
мостоятельность была ограничена.

К ответственности по данной ста-
тье могут быть привлечены только 
должностные лица, каковыми при-
знаются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию 
осуществляющие функции предста-
вителя власти либо выполняющие ор-
ганизационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ниях, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, а так-
же в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации.

Осуществлять расследование и под-
держание государственного обвинения 
по уголовным делам в отношении долж-
ностных лиц сложно, поскольку таким 
делам присущи особенности. 

Субъектом данных преступлений яв-
ляются лица, как правило, положитель-
но характеризующиеся по месту работы 
и жительства, которых до изобличения 
в должностном преступлении считали 
высокопрофессиональными специали-
стами.

Лица, допускающие злоупотребле-
ния, знакомы с законодательством по 
роду деятельности и часто профессио-
нально подготовлены, поэтому они мо-
гут изощренно защищаться, используя 
свои знания для противодействия уста-
новлению истины по делу. 

В большинстве случаев обвиняемые 
в совершении преступлений рассматри-
ваемой категории не признают своей 
вины, не оказывают помощь следствию 
и суду в установлении истины.

Лица, являющиеся потерпевшими по 
делу (предприниматели), зачастую гото-
вы сами к противоправным действиям 
(«порешать вопросы»), поэтому они не 
всегда хотят заявлять о преступлении, 
следователям бывает трудно «разгово-
рить» таких потерпевших.

Необходимо доказать, что должност-
ное лицо имело полномочия и знало 
о своих обязанностях по легитимиза-
ции предпринимательской или иной 
деятельности. В материалах дела обяза-
тельно должны быть указаны положе-
ния, уставы, должностные инструкции, 
распоряжения о распределении обя-
занностей и приведены доказательства 
ознакомления с ними виновного лица.

Например, в приговоре Октябрь-
ского районного суда г. Саратова по 
делу К. так обосновывается должност-
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ное положение подсудимого: «Прика-
зом директора К. назначен на должность 
начальника ремонтно-эксплуатацион-
ного участка. Согласно должностной 
инструкции РЭУ, утвержденной ди-
ректором, К. относится к категории 
руководителей и подчиняется глав-
ному инженеру. В своей деятельности 
он руководствуется нормативными и 
методическими материалами, касаю-
щимися производственно-хозяйствен-
ной деятельности цеха; уставом пред-
приятия; приказами и распоряжениями 
директора предприятия и должностной 
инструкцией. К. обязан руководить 
производственно-хозяйственной дея-
тельностью участка и его работниками, 
а также обеспечивать выполнение про-
изводственных заданий, эффективное 
использование основных и оборотных 
средств, он вправе подписывать и ви-
зировать документы в пределах своей 
компетенции, а также сообщать руко-
водству предприятия обо всех выяв-
ленных в процессе своей деятельности 
недостатках и вносить предложения по 
их устранению, контролировать работу 
мастеров, осуществлять подбор кадров 
рабочих и служащих, их расстановку 
и целесообразное использование, кон-
тролировать соблюдение работниками 
правил и норм охраны труда и техники 
безопасности, производственной и тру-
довой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка. Таким образом, 
начальник РЭУ К., имея определенные 
обязанности, права, а также ответствен-
ность и на постоянной основе выпол-
няя организационно-распорядитель-
ные и административно-хозяйственные 
функции в муниципальном унитарном 
предприятии, по роду своей деятельно-
сти принимает решения, имеющие юри-
дическое значение и влекущие опре-
деленные юридические последствия, 
в связи с чем является должностным 
лицом»1.

1  Уголовное дело Октябрьского район-
ного суда г. Саратова по обвинению К. — 

Более строгая ответственность по 
ст. 169 УК РФ установлена в ч. 2 за вы-
шеперечисленные действия, совершен-
ные в нарушение вступившего в закон-
ную силу судебного акта, обязывающего 
должностное лицо не препятствовать 
законной деятельности, а равно причи-
нившие крупный ущерб (1,5 млн рублей 
и более).

С первым квалифицирующим при-
знаком все более-менее ясно. Если 
имеется вступившее в законную силу 
судебное решение о необходимости со-
вершения (или отказа от совершения) 
каких-либо действий, связанных с закон-
ной предпринимательской или иной де-
ятельностью, и это решение не исполня-
ется должностным лицом, то наступает 
ответственность по ч. 2 ст. 169 УК РФ. 
В данном случае должно быть доказано, 
что должностное лицо знало о наличии 
такого решения. 

Относительно причинения крупного 
ущерба в качестве квалифицирующего 
признака сложность составляет доказы-
вание наступления негативных послед-
ствий в указанном объеме.

Наибольшие проблемы вызывает 
установление причинно-следственной 
связи между конкретными действиями 
должностного лица, связанными с вме-
шательством в предпринимательскую 
или иную деятельность, и наступлением 
соответствующих последствий, т. е. при-
чинением крупного ущерба.

Найти конкретные примеры из су-
дебной практики о привлечении долж-
ностных лиц по ч. 2 ст. 169 УК РФ не 
удалось, что лишний раз подтверждает 
сложность доказывания причинения 
крупного ущерба.

начальника ремонтно-эксплуатационно-
го участка, по пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ. URL: https://advocate-service.ru/
sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-
sudov-po-st.-169-uk-rf-vosprepjatstvovanie-
zakonnoj-predprinimatelskoj-ili-inoj-dejatelnosti/
prigovor-suda-po-ch.-1-st.-169-uk-rf--1-512017--
vosprepjatstvovanie-zakonnoj-predprinimatelskoj-
ili-inoj-dejatelnosti.html (дата обращения: 
30.05.2024).
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Следствие по ст. 169 УК РФ отнесено 
к компетенции следователей органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Из имеющейся судебной практики 
усматривается, что ст. 169 УК РФ ор-
ганами предварительного расследова-
ния вменяется обычно как дополнение 
к ст. 160, 285, 286, 290 УК РФ. При этом 
нередко ко времени рассмотрения дела 
в суде срок давности привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 169 УК РФ 
истекает и дело в этой части прекраща-
ется. Известны случаи исключения из 
обвинения ст. 169 УК РФ «как излишне 
вмененной». 

Это произошло, например, в уже 
упомянутом деле по обвинению К., ко-
торый  Октябрьским районным судом 
г. Саратова осужден по пп. «а», «б», «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом лично взятки за совершение 
действий в пользу взяткодателя, если 
указанные действия входят в служебные 
полномочия должностного лица, груп-
пой лиц по предварительному сговору, с 
вымогательством взятки, в крупном раз-
мере)  и по ч. 1 ст. 286 УК РФ (соверше-
ние должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий 
и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов организа-
ции, охраняемых законом интересов 
государства). 

При этом суд исключил  из обвине-
ния К. как излишне вмененное указание 
на совершение им преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ, так как 
описанные в установочной части приго-
вора его действия, квалифицированные 
органами предварительного расследова-
ния по ч. 1 ст. 169 УК РФ как незаконное 
ограничение самостоятельности юриди-
ческого лица, если это деяние совершено 
должностным лицом с использованием 
своего служебного положения, полно-
стью охватываются вмененным ему со-
ставом преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 286 УК РФ, и дополнительной 

квалификации по ч. 1 ст. 169 УК РФ не 
требуют. «Описание объективной сторо-
ны преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 169 УК РФ, вмененного К., полностью 
аналогично описанию объективной сто-
роны преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 286 УК РФ»1.

В связи со схожестью диспозиций 
ст. 169 УК РФ и ст. 285 и 286 УК РФ не-
которые авторы предлагают исключить 
ст. 169 из УК РФ по причине ее неэффек-
тивности и внести изменения в ст. 285 
УК РФ в части изложения противоправ-
ной деятельности должностных лиц, 
осуществляемой в процессе совершения 
юридически значимых действий, необ-
ходимых для занятия лицом предпри-
нимательской или иной экономической 
деятельностью [5, с. 42]. 

Отличие ст. 169 УК РФ от ст. 285 и 286 
УК РФ проявляется в определении прав 
и законных интересов потерпевших. 
Статьи 285 и 286 УК РФ защищают ин-
тересы института государственной вла-
сти и служебной деятельности, ст. 169 
УК РФ направлена на защиту конкрет-
ных субъектов предпринимательства от 
нарушения их права на осуществление 
экономической деятельности.

Поэтому мы согласны с мнением тех 
авторов, которые говорят о нецелесоо-
бразности декриминализации деяния, 
предусмотренного ст. 169 УК РФ, по 
причине развития преступной практики 
в данной сфере и увеличения латентно-
сти указанных преступлений [1, с. 330; 
6, с. 118], а также о совершенствовании 
диспозиции ст. 169 УК РФ в части описа-
ния объективной стороны преступления 
и разъяснения особенностей привлече-
ния лиц за воспрепятствование закон-
ной предпринимательской или иной 
деятельности в актах Верховного Суда 
Российской Федерации. 

1  Уголовное дело Октябрьского районного 
суда г. Саратова по обвинению К. ...
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Прения сторон в суде с участием кол-
легии присяжных заседателей являют-
ся одной из ключевых стадий процесса, 
способной оказать решающее влияние 
на формирование убеждения судей 
факта. Государственный обвинитель, 
выступая с обвинительной речью и под-
водя итог судебному следствию, должен 
стремиться представить картину иссле-
дуемых событий в наиболее понятной и 
доходчивой для членов коллегии форме, 
при этом речь должна быть для них лег-
ко запоминающейся и интересной. Не-
даром американские юристы отмечают, 
что в суде присяжных главный враг — 
скука [1, с. 2]. 

Одним из факторов, существенно 
снижающих качество восприятия при-
сяжными заседателями устной речи 
в прениях сторон, является наблюдаю-
щаяся в свете развития цифровизации 
тенденция к «клиповости» мышления 
членов общества, сопровождающаяся 
снижением качества усвоения ими боль-
шого массива данных, воспринимаемых 
на слух, с одновременным возрастанием 
роли влияния ярких визуальных образов 
на их сознание и способность к запоми-
нанию представляемого явления или его 
отдельных аспектов [2; 3, с. 1159—1164; 4, 
с. 493—496]. 

В этой связи эффективным инстру-
ментом убеждения прокурором присяж-
ных заседателей в прениях сторон явля-
ется использование им дополнительных 
средств визуализации озвучиваемой 

информации в виде технико-кримина-
листических средств, которые возмож-
но условно разделить на две группы: 
1) непосредственно связанные с текстом 
и символами: схемы, таблицы, презента-
ции, тезисы (например, изображенные 
на специальной доске или транслиру-
емые через проектор); 2) не связанные с 
текстом и символами: муляжи, рулетки, 
линейки, виртуальные компьютерные 
модели события преступления и т. д.

Например, написанные на специаль-
ной доске тезисы могут способствовать 
акцентуации внимания судей факта на 
ключевых аргументах, подтверждающих 
обоснованность обвинения. Таблицы 
могут быть представлены для системати-
зации основных позиций и аргументов 
сторон и, соответственно, простоты их 
восприятия. Схема способна отражать 
механизм реализации разработанного 
преступного плана и характер связей 
между участниками преступной группы. 
Муляжи могут быть использованы как 
инструмент непосредственного пред-
ставления механизма нанесения теле-
сных повреждений подсудимым жертве 
преступления. Секундомер позволяет 
наглядно показать длительность тех или 
иных событий, а линейка призвана по-
мочь отразить пространственные ха-
рактеристики отдельных объектов, на-
пример длину орудия преступления [5, 
с. 56—63]. Виртуальное моделирование 
может быть использовано для демон-
страции события преступления, кото-
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рое имело место в соответствии с пози-
цией государственного обвинителя [6, 
с. 84—90].  

По одному из уголовных дел об 
убийстве, рассмотренному Псковским 
областным судом с участием присяж-
ных заседателей, в прениях сторон го-
сударственным обвинителем использо-
валась доска, разделенная на две части. 
В ходе своего выступления прокурор, 
анализируя каждое исследованное в 
суде доказательство, с одной стороны 
доски указывал на те из них, которые 
подтверждают виновность подсудимого, 
с другой — на те, которые ее опровер-
гают, и математически подсчитывал их 
количество в одной (13 доказательств за 
виновность) и другой (5 доказательств 
против виновности) колонке. А затем, 
проанализировав те доказательства, 
которые, по мнению стороны защиты, 
опровергают виновность подсудимого, 
убедил присяжных в том, что на самом 
деле эти доказательства в совокупности 
с другими являются доказательствами 
стороны обвинения, а не защиты, и под-
тверждают ее позицию (18 доказательств 
за виновность, 0 — против), поскольку 
они фактически были направлены на со-
здание ложного алиби подсудимому, что 
в еще большей степени свидетельствова-
ло о его виновности. По результатам рас-
смотрения уголовного дела был вынесен 
единодушный обвинительный вердикт 
и обвинительный приговор суда, в со-
ответствии с которым подсудимый был 
признан виновным в убийстве двух лиц1. 

Изучение судебной практики, а также 
интервьюирование 20 государственных 
обвинителей (помощников, старших по-
мощников прокуроров районного зве-
на, прокуроров прокуратур субъектов 
Российской Федерации и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации) 
показало, что в судебной практике по 
поводу возможности использования ука-

1  Архив Псковского областного суда, дело 
№ 2-11/2021.

занных средств в прениях сложилось два 
противоположных подхода. 

 Согласно первому, превалирующему 
подходу использовать средства визуали-
зации в прениях сторон категорически 
запрещено по двум причинам.

 Во-первых, по мнению судов, в со-
ответствии с положениями ст. 336 и 292 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ) 
прения носят исключительно устный 
характер: ч. 6 ст. 292 УПК РФ содержит 
указание на то, что стороны вправе вы-
ступить с репликой после произнесения 
речей; ч. 1 ст. 336 УПК РФ имеет указа-
ние на выслушивание прений сторон, 
которые проводятся в соответствии со 
ст. 292 УПК РФ. 

Во-вторых, в научно-практическом 
комментарии к УПК РФ под редакцией 
В. М. Лебедева отмечается, что предсе-
дательствующий не должен позволять 
сторонам демонстрировать присяжным 
заседателям во время речей схемы, пла-
ны, предметы и т. д., поскольку демон-
страция этих материалов de facto означа-
ет возобновление судебного следствия, 
что допустимо лишь в ином процессу-
альном режиме [7, с. 395].

Кроме того, представляется небезын-
тересным для дискуссии предположе-
ние, выдвинутое отдельными интервью-
ированными нами государственными 
обвинителями, которые указали, что 
данный запрет может быть связан с не-
равными возможностями сторон в вы-
боре визуальных средств наглядности, 
используемых в прениях (например, 
дорогостоящая эффектная трехмерная 
модель событий, представленная сторо-
ной защиты, при отсутствии аналогич-
ной модели у стороны обвинения).   

Согласно второму подходу, разде-
ляемому автором статьи, нарушений 
УПК РФ при использовании участника-
ми процесса дополнительных визуаль-
ных средств в прениях не имеется.
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Во-первых, об этом говорят отдель-
ные решения Верховного Суда Россий-
ской Федерации, в которых в разных 
сочетаниях приводятся обоснованные 
аргументы, указывающие на то, что дей-
ствия сторон, использующих визуальные 
средства, признаются правомерными1: 
эти средства не является доказательства-
ми по делу, которые необходимо было 
исследовать в судебном заседании, вы-
полняют роль наглядного пособия для 
простоты восприятия речи в прениях, 
сторона не ссылается в речи на дока-
зательственное значение именно этого 
предмета; эти материалы не содержат 
ссылок на недопустимые и неисследо-
ванные доказательства; другая сторона 
не возражает против их исследования; 
напутствуя присяжных заседателей, 
председательствующий указал, что ар-
гументы сторон в прениях не являются 
доказательствами [8, с. 328—329]. 

Таким образом, отдельные составы 
судей Верховного Суда Российской Фе-
дерации, по существу, делают акцент на 
том, что средства визуализации не явля-
ются доказательствами по делу, выпол-
няя роль производных инструментов от 
речей участников процесса, ввиду чего 
стадии процесса при их использовании 
не смешиваются.  

Как справедливо отмечает С. А. Насо-
нов, «воспроизведение в речи фрагмен-
тов доказательств не может рассматри-
ваться как их повторное представление 
или исследование, поскольку оно обу-
словлено совершенно иной познаватель-
ной целью: обоснования оценочного су-
ждения стороны. Запрет этого способа 
аргументации не предусмотрен ни 292, 

1  См., напр.: Кассационное определение 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г., дело № 11-О13-21СП ; 
Апелляционное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 октября 2017 г., 
дело № 84-АПУ17-4СП ; Апелляционное опре-
деление Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11 мая 2016 г., дело № 41-АПУ16-5СП. 
(Доступ из справ. правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

ни 336 статьями УПК РФ. Средства ви-
зуализации, используемые сторонами в 
прениях, субстантивно являются этими 
же аргументами, тождественны им по 
своему содержанию, а отличаются лишь 
по форме — визуальной, вместо вербаль-
ной» [8, с. 330—331]. 

Во-вторых, целесообразно обратиться 
к языковому способу толкования норм 
права, регламентирующих выступления 
участников сторон в прениях в судах с 
участием присяжных заседателей, в це-
лях уяснения значения слова «речь». 

Согласно толковому словарю 
С. И. Ожегова, понятие «речь» наполня-
ется различным смысловым содержани-
ем и означает как способность говорить, 
говорение, так и разновидность, стиль 
языка, исходя из чего речь может под-
разделяться на устную и письменную, 
разговорную и стихотворную2. 

В электронной библиотеке «Знание. 
Вики» указано, что речь в лингвистике 
представляет собой сумму отдельных ак-
тов говорения и понимания, происходя-
щих как в звуковой, так и в письменной 
форме, создающих речевые произве-
дения. Под речью здесь понимается не 
только говорение или восприятие речи, 
но и зафиксированные памятью или 
письмом, графическими средствами или 
средствами фонозаписи речевые произ-
ведения (тексты)3. 

Таким образом речь, являющаяся 
средством коммуникации между людь-
ми, может носить не только устный, но 
и письменный характер и фиксироваться 
в том числе графическими средствами. 

В-третьих, анализ норм УПК РФ, ре-
гламентирующих порядок проведения 
прений сторон в судах с участием при-
сяжных заседателей, не дает однознач-

2  Толковый словарь русского языка 
С. И. Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/ 
(дата обращения: 31.01.2024).

3  Российское общество Знание : сайт. URL: 
https://znanierussia.ru/articles/Речь (дата обра-
щения: 02.02.2024).
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ных оснований для вывода о запрете 
использования средств визуализации 
на данной стадии. 

Так, ч. 1 ст. 292 УПК РФ, презюмируя, 
что прения состоят из речей обвинителя, 
защитника и других участников процес-
са, не содержит указания на то, что та-
кая речь носит исключительно устный 
характер.

Более того, ч. 7 ст. 292 УПК РФ, яв-
ляющаяся составной частью ст. 292 
УПК РФ, поименованной как «Содержа-
ние и порядок прений сторон», прямо 
предоставляет лицам, выступавшим в су-
дебных прениях, возможность передать 
председательствующему изложенную в 
письменной форме речь, с которой они 
выступали в прениях. 

Данная норма по своему назначе-
нию призвана содействовать председа-
тельствующему в лучшем восприятии 
и уяснении речей в прениях за счет 
изу чения представленной в письменном 
виде позиции участников процесса в до-
полнение к устной, что в полной мере 
отвечает назначению уголовного судо-
производства и способствует вынесению 
законного, обоснованного и мотивиро-
ванного решения суда.

Несмотря на то что уголовно-процес-
суальный закон не предусматривает воз-
можности передачи письменных речей, 
равно как и любых других материалов, 
присяжным заседателям при удалении 
в совещательную комнату, данная нор-
ма в первую очередь свидетельствует 
об отсутствии воли законодателя к аб-
солютизации запрета на использование 
средств визуализации, коими в данном 
случае могут выступать написанные на 
отдельном письменном носителе тезисы 
выступления, в том числе в табличной 
форме, либо различного рода схемы, 
которыми может сопровождаться речь 
государственного обвинителя. 

В-четвертых, при проверке законно-
сти и обоснованности производимых 
участниками процесса процессуальных 
действий суды исходят из оценки их 

соответствия компетенции присяжных 
заседателей, предусмотренной ст. 333, 
334 УПК РФ, анализ которой позволя-
ет прийти к выводу, что использование 
средств визуализации в прениях ей не 
противоречит. Более того, учитывая, что 
исследование в присутствии судей фак-
та различных доказательств, имеющих 
визуальную составляющую (схемы, виде-
озаписи, вещественные доказательства, 
фототаблицы, приложения к судебным 
экспертизам), законом не запрещено, 
то введение запрета на дополнение сто-
ронами речей в прениях визуальной 
составляющей представляется необо-
снованным и архаичным в условиях раз-
вития научно-технического прогресса и 
изменений в структуре наиболее эффек-
тивных способов потребления членами 
общества получаемой информации.

В-пятых, выдвинутый отдельными 
интервьюированными государствен-
ными обвинителями довод о запрете 
использования средств визуализации 
ввиду потенциального неравенства в воз-
можностях по их использованию (чего, 
по их мнению, не происходит в случае, 
если участники процесса выступают ис-
ключительно с устными речами) пред-
ставляется необоснованным, поскольку 
применение аналогичных средств в ходе 
судебного следствия, с учетом специфи-
ки процессуальных функций сторон 
уголовного судопроизводства, в подавля-
ющем большинстве случаев (с чем также 
согласились интервьюированные про-
куроры)  осуществляется именно сторо-
ной обвинения, а не стороной защиты, 
при том что уголовно-процессуальному 
закону это не противоречит и баланса 
прав и интересов участников процесса 
не нарушает.

Вместе с тем применению этих 
средств в прениях должно предшество-
вать обсуждение вопроса об их использо-
вании как вопроса правового характера, 
т. е. в отсутствие присяжных заседате-
лей, что позволит избежать демонстра-
ции тех из них, которые сами по себе, 
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не являясь доказательствами, способны 
исказить содержание доказательств, 
представленных сторонами в судебном 
следствии (например, при использова-
нии макета орудия убийства, не соответ-
ствующего по характеристикам самому 
орудию, демонстрации трехмерной мо-
дели произошедших событий при обсто-
ятельствах, не в полной мере установ-
ленных в ходе судебного следствия, т. е. 
с элементами предположений, и т. д.), 
либо могут содержать признаки новых, 
ранее не исследованных доказательств.

Таким образом, подводя итог вышеиз-
ложенному, следует сделать вывод, что 
средства наглядности, используемые го-
сударственным обвинителем и другими 
участниками процесса в прениях сторон, 
доказательствами по делу не являются 
и, исходя из их целевого назначения, 
лишь выступают инструментами визу-
ализации озвучиваемой информации, 
т. е. дублируют ее в иной для восприя-
тия форме, выполняя роль дополнитель-
ного атрибута придания ей наибольшей 
выразительности и понятности для при-
сяжных заседателей, ввиду чего смеше-
ния стадий судебного следствия и пре-
ний сторон не происходит. 

Изложенная позиция позволяет го-
сударственному обвинителю использо-
вать в прениях сторон в судах с участием 
присяжных заседателей как связанные, 
так и не связанные с текстом и симво-
лами средства визуализации, предо-
ставляя, таким образом, возможность 
реализовать весь арсенал технико-кри-
миналистических средств, способству-
ющих выполнению стоящих перед 
прокурором задач по уголовному пре-
следованию виновных лиц.

При этом представляется, что запрет 
на использование средств визуализации 
в прениях сторон не только не вызван 
необходимостью не допустить ущемле-
ния прав сторон в процессе, поскольку 
a priori ни чьих прав это нарушить не мо-
жет, но и лишает коллегию присяжных 
заседателей возможности более полно 

воспринять их позиции, что в современ-
ных условиях не отвечает назначению 
уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, признавая, что указание 
в ст. 292 и 336 УПК РФ на термин «речь» 
с учетом его лексического значения од-
нозначно порождает в судебной практи-
ке неопределенность в части возможно-
сти использования отдельных предметов 
как средств наглядности, которые раз-
новидностью ни одного из видов речи 
не являются, автор настоящей статьи 
полагает необходимым внести измене-
ния в уголовно-процессуальные закон, 
задействовав терминологию, применя-
емую законодателем в ч. 3 ст. 292, ч. 3 
ст. 336 УПК РФ, где используется более 
широкое понятие по отношению к поня-
тию речи в контексте ее произнесения, 
а именно термин «выступление», что по-
зволит участникам процесса в прениях 
наряду с процедурой устного судогово-
рения использовать различные дополни-
тельные средства визуализации. 

Предлагается изложить ряд положе-
ний УПК РФ следующим образом: ч. 1 
ст. 292 УПК РФ: «Прения сторон состоят 
из выступлений обвинителя и защитни-
ка. При отсутствии защитника в прени-
ях сторон участвует подсудимый»; ч. 6 
ст. 292 УПК РФ: «После выступления 
всех участников прений сторон каждый 
из них может выступить еще один раз 
с репликой. Право последней репли-
ки принадлежит подсудимому или его 
защитнику»; ч. 1 ст. 336 УПК РФ: «По-
сле окончания судебного следствия суд 
переходит к прениям сторон, которые 
проводятся в соответствии со статьей 
292 настоящего Кодекса»; ч. 2 ст. 336 
УПК РФ: «Прения сторон проводятся 
лишь в пределах вопросов, подлежа-
щих разрешению присяжными заседа-
телями. Стороны не вправе касаться об-
стоятельств, которые рассматриваются 
после вынесения вердикта без участия 
присяжных заседателей. Если участник 
прений сторон в своем выступлении ка-
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сается таких обстоятельствах, то пред-
седательствующий останавливает его 
и разъясняет присяжным заседателям, 

что указанные обстоятельства не долж-
ны быть приняты ими во внимание при 
вынесении вердикта». 
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В Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее — УК РФ) термин 
«источник повышенной опасности» 
используется дважды: в диспозициях 
ст. 168 (уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном размере, 
совершенные путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными источни-
ками повышенной опасности) и ст. 261 

(уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, если эти деяния при-
чинили значительный ущерб). Однако 
круг преступлений, при совершении ко-
торых может быть применен источник 
повышенной опасности, гораздо шире 
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(например, предусмотренные ст. 105, 
111 УК РФ и др.). Одним из важных при-
знаков объективной стороны указанных 
деяний является использование при со-
вершении преступления источника по-
вышенной опасности, содержание кото-
рого в УК РФ не раскрывается. 

В научной литературе относитель-
но понимания источника повышенной 
опасности существует несколько пози-
ций, основные из них концепция дея-
тельности и концепция предмета.

Концепция деятельности исходит из 
положений ст. 1079 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ): «Юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повы-
шенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии 
высокого напряжения, атомной энер-
гии, взрывчатых веществ, сильнодей-
ствующих ядов и т. п.; осуществление 
строительной и иной связанной с нею 
деятельности и др.), обязаны возместить 
вред, причиненный источником повы-
шенной опасности...». Сторонники дан-
ной концепции полагают, что «источни-
ком повышенной опасности является не 
сам по себе предмет (транспорт, оружие 
и пр.), а деятельность по его использова-
нию» [1, с. 186], и находят подтвержде-
ние, в частности в п. 18 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 января 2010 года № 1 
«О применении судами гражданского 
законодательства, регулирующего от-
ношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина», обоснованности призна-
ния источником повышенной опасно-
сти любой деятельности, создающей 
опасность причинения вреда и не под-
дающейся полному контролю человека 
(например, строительной [2, с. 32—35], 
медицинской [3], охранной [4] и пр.).

В этом проявляется широкое граж-
данско-правовое понимание источника 
повышенной опасности. Обратим вни-
мание, что в той же ст. 1079 ГК РФ рас-
крывается понятие владельца источника 
повышенной опасности как лица, владе-
ющего им на праве собственности или 
ином законном основании. Может ли 
лицо владеть деятельностью или, напри-
мер, огнем на праве собственности? Ве-
роятно, нет, но очевидно, что целый ряд 
видов деятельности и большой спектр 
объектов характеризуются повышенной 
опасностью. 

Однако если в целях решения граж-
данско-правовых вопросов возмещения 
причиненного вреда концепция дея-
тельности вполне успешно применяет-
ся, то для уголовно-правового регули-
рования ближе понимание источника 
повышенной опасности как предмета 
(объекта, средства), обладающего опре-
деленными свойствами, которые «созда-
ют реальную или потенциальную угрозу 
причинения вреда другим окружающим 
его объектам» [5, с. 58], включены в де-
ятельность человека и контролируемы 
им [1, с. 186], но постоянно несут «в себе 
опасность выйти из-под этого контроля» 
[6, с. 69].

Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно разъяснял, 
что «владелец источника повышенной 
опасности отвечает за вред, причинен-
ный его использованием, независимо 
от наличия своей вины в причинении 
вреда: осуществление деятельности, 
связанной с повышенной опасностью 
для окружающих, обязывает к особой 
осторожности и осмотрительности»1, по-

1  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Райм Алексины Альбер-
товны на нарушение ее конституционных 
прав положениями статьи 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 4 октября 2012 г. № 1833-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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скольку «многократно увеличивает риск 
причинения вреда третьим лицам»1.

Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации по гражданским 
делам основаны на презумпции вины 
причинителя вреда, в то время как уго-
ловное законодательство опирается на 
принцип вины, и владелец источника 
повышенной опасности будет привле-
чен к уголовной ответственности лишь 
в случае виновного причинения вреда и 
наличия причинно-следственной связи 
между деянием и наступившими послед-
ствиями.

Традиционно как в гражданском, так 
и в уголовном праве к источникам по-
вышенной опасности относят «горючие 
и ядовитые жидкости, электрооборудо-
вание, транспортные средства, механиз-
мы, взрывчатые вещества» [7] и т. п. 

Учитывая, что в законодательстве 
отсутствует полный перечень источни-
ков повышенной опасности, практика 
признания объектов или деятельности 
источниками повышенной опасности 
достаточно разнообразна. Суд, «при-
нимая во внимание особые свойства 
предметов, веществ или иных объектов, 
используемых в процессе деятельности, 
вправе признать таковым иную дея-
тельность, не указанную в п. 1 ст. 1079 
ГК РФ»2. Так, к источникам повышенной 
опасности правоприменитель относит 
трубопроводы, оружие и боеприпасы, 
экологически опасные объекты, эко-
логически особо опасные объекты, ме-

1  По делу о проверке конституционности 
статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и 
пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан А. С. Аринушенко, Г. С. Бересневой 
и других : Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10 марта 2017 г. 
№ 6-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 февраля 2023 г. № 56-КГ23-
1-К9. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

дицинские механизмы, иные опасные 
промышленные объекты и оборудова-
ние (грузоподъемный кран, лифтовое 
оборудование и пр.).

Данные объекты характеризуются по-
вышенной опасностью, которая связана 
с наличием у них определенных харак-
теристик, позволяющих их использовать 
при совершении преступлений общео-
пасным способом.

Интересно, что указание на источник 
повышенной опасности в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации включено 
лишь в диспозиции норм о неосторож-
ных преступлениях, предусмотренных 
ст. 168 и ч. 1 ст. 261 УК РФ, т. е. виновный 
совершает деяние либо по легкомыслию, 
либо по небрежности. В то же время зна-
чительное количество умышленных пре-
ступлений совершается с использовани-
ем источника повышенной опасности, 
особые характеристики которого при-
обретают важное значение для квали-
фикации содеянного как совершенного 
общеопасным способом.

Итак, к объективным признакам 
источника повышенной опасности мож-
но отнести следующие:

1) объект наделен свойствами повы-
шенной опасности причинения вреда 
иным объектам, создает реальную или 
потенциальную угрозу.

Суд, давая юридическую оценку дей-
ствиям подсудимых, исходил из того, 
что их действия были направлены на 
уничтожение автомобиля Toyota Tundra, 
принадлежащего потерпевшей С. и на-
ходящегося в пользовании у Н. При 
этом создавалась реальная опасность 
для жизни и здоровья людей, поврежде-
ния и уничтожения иного имущества, 
поскольку попытка поджога легковос-
пламеняющейся жидкости — бензина, 
а также источника повышенной опас-
ности — автомобиля была произведена 
в непосредственной близости от жилых 
домов, вблизи иных объектов недвижи-
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мости, автомобилей. Из протокола ос-
мотра места происшествия следует, что 
автомобиль Toyota Tundra находится в 
непосредственной близости от жило-
го дома, вокруг автомобиля находятся 
иные жилые дома, рядом расположены 
иные автомобили, проезжая часть, ходят 
прохожие1;

2) включен в деятельность человека, 
и «его вредоносные свойства проявляют-
ся в процессе деятельности по использо-
ванию (эксплуатации)» [8].

Так, суд в своем решении опирался на 
тот факт, что «возгорание произошло на 
территории сооружения… с примыка-
ющим деревянным навесом… при этом 
причиной возгорания является неосто-
рожное обращение лица … с огнем»2 

(при термической обработке помеще-
ния газовым баллоном). Несмотря на то 
что решение состоялось по гражданско-
му делу, тем не менее судом учтено не 
только использование источника повы-
шенной опасности, но и условия и об-
стоятельства его использования. Работа 
с газовым баллоном в помещении с де-
ревянным навесом очевидно представ-
ляет собой значительную общественную 
опасность;

3) невозможность полного контроля 
со стороны человека, наличие опасности 
выхода из-под контроля.

Источник повышенной опасности 
обладает способностью «в силу особой 
конструкции (состава, состояния, со-
держания) в результате противоправ-
ного обращения либо невозможности 
полного контроля над ним причинить 
или создать реальную опасность причи-
нения смерти людям или существенного 

1  Приговор Первомайского районного суда 
г. Новосибирска (Новосибирская область) от 
19 ноября 2000 г. // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/6aBWgKSfMlQc (дата обращения: 
10.09.2024).

2  Там же.

вреда иным охраняемым законом объ-
ектам» [9].

Суд установил, что ФИО1, находясь 
в состоянии наркотического опьянения, 
по месту своего жительства в квартире, 
располагающейся на первом этаже четы-
рехподъездного пятиэтажного панель-
ного дома, не осознавая общественной 
опасности и преступного характера 
своих действий, открыла все четыре 
конфорки исправной бытовой газовой 
плиты, через которые бытовой газ из 
системы газоснабжения дома стал бес-
контрольно поступать в квартиру. После 
этого ФИО1 покинула квартиру, оставив 
ее с закрытыми пластиковыми окнами и 
входной дверью, чем создала реальную 
угрозу лишения жизни людей (25 чело-
век), которые проживали в квартирах 
двух подъездов дома, в котором распо-
лагалась ее квартира, поскольку бытовой 
газ является взрывоопасным веществом, 
т. е. источником повышенной опасно-
сти, при его утечке и наличии незначи-
тельного источника зажигания проис-
ходит взрыв большого разрушающего 
свойства, что, безусловно, повлекло бы 
смерть жильцов двух подъездов дома. 
Выполнив все изложенные действия, 
ФИО1 указанное общественно опасное, 
запрещенное уголовным законом деяние 
не смогла довести до конца по независя-
щим от нее обстоятельствам, поскольку 
утечку бытового газа в ее квартире за-
метили жильцы дома, вызвали на место 
происшествия специальные службы, 
а последние оперативно предотвратили 
взрыв бытового газа3.

В приведенном примере бытовой 
газ является источником повышенной 
опасности, поскольку бесконтрольное 

3  Постановление Индустриального район-
ного суда г. Хабаровска (Хабаровский край) от 
13 февраля 2020 г. // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/c18yXKxI2hUx (дата обращения: 
10.09.2024).
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поступление газа в квартиру создавало 
реальную опасность причинения смерти 
жильцам.

Однако далеко не всегда деятельность 
с источником повышенной опасности 
будет представлять общеопасный способ 
совершения преступления, а только если 
отвечает определенным объективным 
критериям. Такими критериями являют-
ся поражающие свойства орудия (сред-
ства) и обстановка — присутствие допол-
нительных объектов уголовно-правовой 
охраны на месте происшествия. 

Поражающие свойства орудий 
(средств) представляют собой такие ка-
чественные характеристики объекта, 
которые предопределяют реальную воз-
можность поражения каких-либо допол-
нительных объектов и совпадают с та-
ким признаком источника повышенной 
опасности, как повышенная опасность 
причинения вреда иным объектам. 

Так, Г. осознавал общественную опас-
ность своего деяния, предвидел возмож-
ность и неизбежность наступления об-
щественно опасных последствий в виде 
ущерба и желал их наступления, по-
скольку при отсутствии посторонних 
лиц в ночное время поджег зажигалкой 
кусок резиновой камеры, бросил его 
в районе размещения поленницы дров, 
вследствие чего произошло их возгора-
ние, а сам ушел.

Давая оценку доводам представления 
в этой части, суд апелляционной ин-
станции исходил из смысла уголовного 
закона, согласно которому умышленное 
уничтожение или повреждение отдель-
ных предметов с применением огня в ус-
ловиях, исключающих его распростране-
ние на другие объекты и возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и здо-
ровью людей, а также чужому имуще-
ству, не может быть квалифицировано 
по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Однако в данном 
конкретном случае преступление со-
вершено на территории жилого дома с 

примыкающими к нему постройками 
заднего двора, на котором размещены 
корма подсобного хозяйства, в ночное 
время, когда семья М. спала, в условиях 
поджога поленницы дров и деревянного 
сруба бани горящей резиной, в условиях 
возникновения огня, который Г. не пы-
тался потушить. Названные обстоятель-
ства свидетельствуют о реальной угрозе 
распространения огня по территории 
двора, в частности на рядом стоящие 
постройки и жилой дом, соответственно, 
свидетельствуют об угрозе причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, а так-
же их имуществу1. 

Обстановка — присутствие дополни-
тельных объектов уголовно-правовой 
охраны на месте происшествия — в дан-
ном случае означает внешние, окру-
жающие условия совершения деяния, 
возможно, пространственные характе-
ристики места происшествия, а также 
обязательное наличие на месте потен-
циальных потерпевших либо каких-ли-
бо иных объектов уголовно-правовой 
охраны, попадающих в зону действия 
поражающих свойств орудия (средства).

У общеопасного способа соверше-
ния преступления обстановка выступа-
ет одним из признаков, в то время как 
в отношении источника повышенной 
опасности исследователи обстановку в 
отдельную обязательную характеристи-
ку не выделяют. Однако суды при при-
нятии решения о возмещении вреда, 
причиненного источником повышенной 
опасности, ее учитывают.

Согласно приговору Забайкальско-
го краевого суда от 2 ноября 2023 года, 
ФИО2, не оставляя преступных наме-
рений совершить убийство ФИО4, дей-
ствуя из личных неприязненных отно-

1  Апелляционное постановление Омского 
областного суда (Омская область) от 18 июля 
2023 г. // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
em7jjJcQFuU5 (дата обращения: 10.09.2024).
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шений, осознавая, что избранный им 
способ убийства — путем наезда автомо-
билем на ФИО4, находящегося в окруже-
нии иных лиц, представляет реальную 
опасность для жизни не только ФИО4, 
но и иных лиц, в том числе У. П., по-
скольку движущийся автомобиль «УАЗ» 
является источником повышенной опас-
ности, действуя умышленно, общеопас-
ным способом, с целью убийства ФИО4 
увеличил скорость движения автомо-
биля «УАЗ» и умышленно направил ав-
томобиль в сторону указанной группы 
людей, стоявших на близком расстоянии 
друг от друга, в результате чего совер-
шил наезд на У. П.

В судебном заседании нашло под-
тверждение то обстоятельство, что 
избранный ФИО2 способ убийства — 
управляемый наезд набравшим скорость 
автомобилем, являющимся источником 
повышенной опасности и имеющим зна-
чительные габариты и массу, на потер-
певшего, находящегося в группе граж-
дан, стоящих на близком расстоянии 
друг от друга, является общеопасным, 
поскольку это создавало реальную угро-
зу для жизни не только потерпевшего, 
но и других людей, находящихся рядом 
с ним1.

В приведенном примере суд в при-
говоре отразил повышенную опасность 
автомобиля при совершении преступле-
ния, указав его основные технические 
характеристики (габариты и массу), 
а также обстановку совершения дея-
ния — нахождение на месте происше-
ствия ФИО4 и третьих лиц.

Таким образом, при совершении 
преступления общеопасным способом 
источник повышенной опасности, со-
ответствующий указанным критериям, 
может выступать в качестве орудия или 
средства совершения преступления.

Обзор судебных решений показал, 
что термин «источник повышенной 
опасности» встречается как в граждан-
ских делах в связи с возмещением ущер-
ба и в уголовных делах по обвинению 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 168 и 261 УК РФ, где источ-
ник повышенной опасности указан в 
качестве составообразующего признака, 
так и в уголовных делах о преступле-
ниях, которые могут быть совершены 
общеопасным способом — ч. 2 ст. 167, 
п. «в» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
а также ряде других преступлений. 

Гражданско-правовое понимание 
источника повышенной опасности явля-
ется более широким (включает не только 
орудия/средства, но и различные виды 
деятельности, несущие повышенную 
опасность), в то время как уголовное 
право трактует его более узко и в каче-
стве основной характеристики выделяет 
его поражающие свойства, способность 
причинить вред различным объектам. 
В случае совершения преступления об-
щеопасным способом посредством ис-
пользования источника повышенной 
опасности обязательной также является 
соответствующая обстановка, в которой 
возникла реальная возможность причи-
нения вреда каким-либо иным правоох-
раняемым объектам. 
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В современной отечественной науке 
отсутствует общепризнанное, разделяе-
мое широкой научной общественностью 
понимание промышленной безопасно-
сти. Можно лишь рассуждать о слож-
ности и многоаспектности данной ка-
тегории, находящейся одновременно в 
сфере действия социальных и техниче-
ских норм, и наличии порой несовпада-
ющих относительно ее мнений ученых. 
Обратимся к отдельным из них.

Так, А. В. Мартынов промышленной 
безопасностью считает «достигаемое 
техническими и правовыми средствами, 
а также организационными мерами со-
стояние защищенности опасных произ-
водственных объектов, характеризуемое 
качеством и надежностью применяемо-
го оборудования и механизмов, кото-
рые наряду с выполнением требуемых 
функций обеспечивают в процессе их 
эксплуатации снижение вероятности 
причинения вреда людям, окружающей 

природной среде, обществу и государ-
ству от воздействия неблагоприятных 
факторов (радиации, взрывов, пожаров, 
разрушений, давления, температуры, 
токсичности среды, электрического на-
пряжения и т. д.)» [1, с. 16]. Такой под-
ход можно считать институциональным, 
поскольку он учитывает правовой, тех-
нический и организационный инстру-
ментарий обеспечения промышленной 
безопасности, ее связи с общественной 
и иными видами безопасности, потен-
циально возможные угрозы объектам 
безопасности. Складывается впечатле-
ние, что данная концепция частично 
использована разработчиками Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в области промышленной 
безопасности на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу, утвержден-
ных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 мая 2018 года № 198. Вместе 
с тем с учетом современного механизма 
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государственного контроля и надзора 
в сфере промышленной безопасности 
изложенный подход может быть допол-
нен указанием на соответствие деятель-
ности по обеспечению промышленной 
безопасности как элемента единой го-
сударственной политики в области про-
мышленной безопасности обязательным 
требованиям промышленной безопас-
ности1 и отражением действия методов 
и средств ее правового регулирования.

По мнению М. С. Аверина, «промыш-
ленная безопасность опасных производ-
ственных объектов представляет собой 
технико-юридическое явление — сово-
купность опосредованных опасными 
производственными объектами отно-
шений, регулируемых системой юри-
дических и технических норм в целях 
предотвращения, локализации и ликви-
дации условий и факторов, создающих 
потенциальную или реальную опас-
ность жизненно важным интересам лич-
ности, общества и государства» [2, с. 6]. 
Однако в рассматриваемом вопросе ис-
следователь пошел «от обратного», свя-
зав наличие общественных отношений 
с наличием социально-правовой или со-
циально-нравственной среды, социаль-
ных и технических норм, юридических 
фактов как оснований их возникнове-
ния, а не с наличием каких-либо объек-
тов (предметов) материальной сферы, 
в чем и видится слабая сторона данной 
позиции. Здесь, как представляется, име-
ет место характеристика признаков ре-
жима безопасного функционирования 
промышленного предприятия, отража-
ется необходимость предотвращения 
широкого спектра производственных 
опасностей. Данный подход носит толь-
ко модельно-статический, а не деятель-
ностный характер.

1  О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов : Федеральный за-
кон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 8 авг. 2024 г. Ст. 3. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

Н. Г. Кутьин характеризует про-
мышленную безопасность как «состав-
ную часть национальной безопасности 
и комплексный правовой институт», 
состояние защищенности от аварий 
и инцидентов на опасных производ-
ственных объектах и последствий ука-
занных аварий [3, с. 7]. Полагаем, что 
Н. Г. Кутьин основывается на положе-
ниях Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов», дополняя характеристи-
кой средств обеспечения промышлен-
ной безопасности. Также исследователь 
определяет промышленную безопас-
ность расширительно, скорее, как 
производственную, разделяя сферы 
производственной, промышленной и 
хозяйственной деятельности, в части 
из которых промышленная безопас-
ность не обеспечивается, и, в отличие от 
А. В. Мартынова, не определяет объекты 
защиты.

О. А. Хоменко пишет о безопасности 
промышленного объекта как его состо-
янии, «при котором, с определенной 
долей вероятности, опасность не может 
реализоваться или проявиться в полной 
мере благодаря специально разработан-
ным и выполняемым мероприятиям» [4, 
с. 14]. Здесь речь идет лишь о практиче-
ских, технических аспектах функциони-
рования промышленного предприятия 
и отсутствуют как социальная, так и ор-
ганизационная составляющие обеспече-
ния режима его безопасного функцио-
нирования.

Н. В. Ковалева и А. А. Зозуля рас-
суждают о промышленной безопасности 
как «о защищенности комплекса инди-
видуальных и общественных интересов 
в процессе индустриального производ-
ства, мерах правового, организацион-
ного и материально-технического ха-
рактера, направленных на достижение 
заданного уровня защищенности со-
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циальных интересов» [5, с. 652]. Таким 
образом, авторы сочетают объектоцен-
трический (объекты защиты) и динами-
ческий (содержание общественных отно-
шений) подходы без учета содержания 
отношений управления промышленной 
безопасностью и контроля. Данный под-
ход может быть, в принципе, применен 
к характеристике любого вида безопас-
ности, связанного с промышленным 
производством, что вряд ли правильно.

Важным для настоящего исследова-
ния выступает рассмотрение вопроса 
о соотношении промышленной и произ-
водственной безопасности. Существует 
мнение, что «стратегические приори-
теты производственной безопасности 
промышленных предприятий включают 
совокупность целей, направленных на 
обеспечение промышленной безопас-
ности и соблюдение норм и требова-
ний в области охраны труда» [6, с. 108]. 
При таком видении производственная 
безопасность частично совпадает с ох-
раной труда на производстве. Вместе с 
тем как промышленная, так и производ-
ственная безопасность — это элементы 
общей безопасности промышленного 
объекта. Производственная безопас-
ность — это в первую очередь отноше-
ния внутренней среды промышленного 
объекта, а содержанием промышленной 
безопасности выступают отношения 
внутренней и внешней среды одновре-
менно. Основной целью производствен-
ной безопасности является недопуще-
ние промышленных аварий, защита 
персонала и имущества предприятия 
от опасных производственных факто-
ров, минимизация количества и послед-
ствий аварийных ситуаций. Отношения 
промышленной безопасности как си-
стема обеспечивают сохранение жизни 
и здоровья людей независимо от того, 
находятся они в трудовых отношениях 
с собственником объекта повышенной 
опасности, который нанес им ущерб, 

или нет. То же самое можно сказать и 
об иных охраняемых законом объектах 
и ценностях, например интересах обще-
ства, имуществе. При этом в рамках про-
изводственной деятельности и охраны 
труда основательно и четко определены 
правовые, социальные, технические и 
другие аспекты взаимоотношений госу-
дарства, работодателя — собственника 
производственного объекта и работника. 
Управление промышленной безопасно-
стью — это деятельность собственника 
или эксплуатирующей организации по 
формированию собственной политики, 
планированию, организации, контролю, 
реализации мер для снижения риска 
производственных аварий и инциден-
тов, обеспечения готовности персонала 
к локализации и ликвидации их послед-
ствий.

Промышленную безопасность можно 
рассматривать и как механизм обеспе-
чения различными средствами соответ-
ствующих контролирующих органов 
защищенности жизненно важных ин-
тересов личности и общества от аварий 
на опасных производственных объек-
тах и минимизации их количества и по-
следствий. Как видится, кроме случаев 
причинения ущерба, также возможна 
регламентация взаимоотношений госу-
дарства, собственников объектов повы-
шенной опасности и граждан, которым 
угрожает или может угрожать опасность 
технологическими процессами, «про-
изводственными факторами, функци-
онально связанными с использованием 
оборудования повышенной опасности. 
Также в связи с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов могут 
ограничиваться экономическая и хозяй-
ственная деятельность, законные права 
и правовые интересы граждан и органи-
заций» [5, с. 652].

Безопасность — это базовая потреб-
ность любой сферы деятельности, и ее 
обеспечение должно быть первостепен-
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ной задачей. Безопасность важна для 
защиты окружающей среды от ущерба 
в результате промышленных аварий, 
а также для сведения к минимуму фи-
нансовых потерь, материального ущер-
ба, несчастных случаев, травм. Можно 
говорить о промышленной безопас-
ности как о политике и средствах, ис-
пользованных для защиты личности 
и общества от аварий на опасных про-
изводственных объектах и последствий 
указанных аварий, управленческой де-
ятельности, связанной с уменьшением, 
контролем и устранением опасностей 
со стороны промышленных объектов. 
Особенностью правовой регламентации 
промышленной безопасности выступа-
ет наличие государственной политики, 
предполагающей «обеспечение общества 
и государства всеми видами ресурсов и 
продукцией, поддержание благоприят-
ных условий жизнедеятельности граж-
дан, сохранение окружающей среды»1.

С учетом приведенного выше можем 
выделить следующие признаки, харак-
теризующие промышленную безопас-
ность:

это составной элемент безопасности 
личности и общества, цель государ-
ственной промышленной политики и 
государственной политики обеспечения 
промышленной безопасности;

это правовая категория, комплексный 
(смешанный) межотраслевой институт;

регламентируется социальными нор-
мами2;

это определенные условия существо-
вания и функционирования промыш-
ленного объекта, его способность про-
тивостоять воздействию внутренних и 
внешних факторов, могущих привести 
к авариям и инцидентам;

обеспечение защищенности жизнен-
но важных интересов личности и обще-
ства от последствий аварий на опасных 
производственных объектах и миними-
зации их количества, охрана окружаю-
щей среды;

обеспечивается системой правовых, 
экономических и организационно-тех-
нических мероприятий (средств).

Полагаем возможным уточнить ле-
гальное определение промышленной 
безопасности в Федеральном законе от 
21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»: под промышленной 
безопасностью предлагается понимать 
составной элемент национальной безо-
пасности, комплексный межотраслевой 
институт, обеспечивающий системой 
правовых, экономических и организа-
ционно-технических средств государ-
ственной политики выполнение специ-
альных требований и руководств по 
безопасной эксплуатации опасных про-
изводственных объектов в целях сведе-
ния к минимуму воздействия опасных 
производственных факторов, аварий и 
инцидентов на жизненно важные ин-
тересы личности и общества, окружаю-
щую среду.
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История прокурорского надзора за 
законностью оперативно-разыскной де-
ятельности, как считают многие иссле-

дователи, имеет четыре периода станов-
ления. Первый продолжался с 1922 года 
по 1955—1958 годы. Второй охватывает 
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период с 1958 года по 1992 год, третий — 
с 1992 года по 2002 год, четвертый — 
с 2002 года по настоящее время [1, с. 7]. 
Но более обоснованно мнение Г. В. Дыт-
ченко, считающего, что следует выде-
лять следующие историко-правовые 
циклы: имперский (1722—1917 годы), 
советский (1917—1991 годы) и совре-
менный (1991 год — настоящее время) 
[2, с. 26].

После Великой Октябрьской соци-
алистической революции три декрета 
советской власти, получившие название 
«О суде», а также первые Уголовно-про-
цессуальные кодексы (УПК) РСФСР 
1922 и 1923 годов сформировали пусть 
не идеальную, но достаточно гибкую 
систему органов правосудия. При этом 
если Декрет № 1 главным образом был 
направлен на упразднение ранее дей-
ствовавших органов юстиции, то нормы 
Декретов № 2 и № 3 носили уже харак-
тер судопроизводственный и касались 
в основном сферы уголовного процес-
са. Так, в cт. 109 УПК РСФСР 1922 года 
указывалось, что «...общий надзор за 
производством дознания принадле-
жит прокуратуре, которая имеет пра-
во знакомиться со всеми материалами 
дознания в любой момент и по любому 
делу, давать указания органам дознания 
и предлагать им произвести те или иные 
действия». Однако первым упоминани-
ем об оперативно-разыскной деятель-
ности стали нормы ст. 93 УПК РСФСР 
1923 года, которые предоставили воз-
можность производства оперативно-ра-
зыскных действий при необходимости 
проверки анонимных заявлений. 

При этом взаимоотношения органов 
дознания и прокуратуры регламентиро-
вались Инструкцией органам милиции 
о порядке производства дознаний от 
22 марта 1924 года. В ней указывалось, 
что общий надзор за производством 
дознаний принадлежит прокуратуре, 
которая имеет право знакомиться со 
всеми материалами дознания «…в лю-

бой момент и по любому делу, т. е. при 
производстве дознания органы милиции 
состоят в непосредственной зависимости 
от прокурора и его помощников, дей-
ствуют под их руководством, подчиня-
ясь всем их распоряжениям и обращаясь 
к ним в отдельных случаях за разъясне-
ниями». Жалобы на действия органов 
милиции по производству дознаний 
приносятся прокурору и разрешаются 
последним (ст. 107 УПК РСФСР). 

Особенностью правового регулирова-
ния организации оперативно-разыскной 
деятельности в 1920—60-е годы являлось 
нормативно-правовое закрепление вне-
ведомственного (прокурорского) над-
зора за законностью оперативно-ра-
зыскных мер, принимаемых органами 
дознания [3, с. 289]. Так, Положения о 
прокурорском надзоре 1922 и 1955 го-
дов не регламентировали деятельность 
прокурора по надзору за законностью 
осуществления оперативно-разыскной 
деятельности, в них говорилось лишь о 
надзоре за исполнением законов в дея-
тельности органов дознания. При этом в 
приказе Генерального прокурора СССР 
от 15 мая 1957 года № 107 «О недостат-
ках прокурорского надзора за исполне-
нием законов в деятельности милиции 
по производству дознания и мерах по 
их устранению» подчеркивалось, что 
«…прокурорский надзор за исполне-
нием законов в деятельности органов 
милиции по производству дознания в 
ряде мест не обеспечивает должное ко-
ординирование следственной работы 
прокуратуры с оперативно-розыскными 
мероприятиями милиции по раскрытию 
особо опасных преступлений и задержа-
нию преступников»1.

Позднее в ст. 29 Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик 1958 года предусма-
тривалось, что на органы дознания 

1  Сборник действующих приказов и ин-
струкций Генерального прокурора СССР / 
Прокуратура СССР. М., 1966. С. 163.
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возлагается принятие необходимых 
оперативно-разыскных мер, в том чис-
ле с использованием видеозаписи, кино-, 
фотосъемки и звукозаписи, в целях об-
наружения признаков преступления и 
лиц, его совершивших, выявления фак-
тических данных, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу после их проверки 
в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством. В 1960 году был 
принят новый УПК РСФСР, в нормах 
ст. 118 которого предписывалось, что на 
органы дознания возлагается принятие 
необходимых оперативно-разыскных и 
иных пре дусмотренных уголовно-про-
цессуальным законом мер в целях об-
наружения преступлений и лиц, их со-
вершивших. При этом в законе нигде не 
упоминались ни предмет прокурорского 
надзора за законностью оперативно-ра-
зыскной деятельности, ни полномочия 
прокурора.

Несмотря на определенные сдвиги 
в области законодательного утвержде-
ния необходимости прокурорского 
надзора за законностью оперативно-ра-
зыскной деятельности, не удалось пре-
одолеть два основных противоречия, 
сложившихся еще в дореволюционный 
период. Первое противоречие состоит 
в смешении понятий «органы дозна-
ния» и «органы оперативно-разыскной 
деятельности», второе — в попытке ре-
гламентации надзорных отношений 
посредством уголовно-процессуально-
го законодательства, предназначенного 
в основном для организации деятель-
ности поднадзорных органов в рассма-
триваемой сфере [4]. Иными словами, не 
было принято ни одного нормативно-
го акта, посвященного прокурорскому 
надзору за законностью осуществления 
оперативно-разыскной деятельности, из 
чего делается вывод, что красной нитью 
в документах Прокуратуры Союза ССР 
проходит мысль об усилении надзора 

за следствием, дознанием и милицией. 
Надзор за законностью оперативно-ра-
зыскной деятельности был традиционно 
установлен как «попутный», осущест-
вляемый как бы наряду с надзором за 
дознанием [1, с. 7]. 

В целом в период с 1922 года по 
1978 год Генеральным прокурором 
СССР не было издано ни одного при-
каза, специально посвященного про-
курорскому надзору за законностью 
оперативно-разыскной деятельности1. 
Более того, в 1960—70-е годы был издан 
ряд приказов, которыми строго предпи-
сывалось прокурорам и следователям не 
вмешиваться в оперативно-разыскную 
деятельность органов внутренних дел 
[5, с.171].

Относительно прокурорского над-
зора за законностью оперативно-ра-
зыскной деятельности В. С. Тадевосян 
считал, что если оперативно-разыскная 
деятельность не является процессуаль-
ной и регулируется ведомственными 
актами, то прокуратура не может осу-
ществлять надзор за оперативной и 
тактической деятельностью милиции 
[6, с. 188]. А. Ш. Бакрадзе высказал пря-
мо противоположную точку зрения, 
указав, что в предмет прокурорского 
надзора входит не только законность 
оперативно-разыскной деятельности, 
но и эффективность [7, с. 24—25], для 
чего следует обучить прокурора всем ее 
формам [8, c. 208—209]. 

1  Сборник циркуляров и разъяснений Про-
куратуры Союза ССР, действующих на 1 сентя-
бря 1936 года / сост. Б. И. Солерс, Д. И. Орлов ; 
под ред. А. Я. Вышинского. М., 1936. 168 с. ; 
Обзор важнейших приказов Прокурора СССР 
1941—1944 гг. : пособие для районных и город-
ских прокуроров освобожденных областей / 
Прокуратура СССР. М., 1945. 45 с. ; Сборник 
действующих приказов и инструкций Гене-
рального прокурора СССР / Прокуратура 
СССР. М., 1958 ; Сборник действующих при-
казов и инструкций Генерального прокурора 
СССР / Прокуратура СССР. М., 1966. 522 с. ; 
Сборник приказов и инструкций Генерального 
прокурора СССР. Ч. 2 / Прокуратура СССР ; 
под общ. ред. А. М. Рекункова. М., 1978.
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При этом многие исследователи счи-
тали, что оперативно-разыскная дея-
тельность является деятельностью, свя-
занной с расследованием преступлений, 
носит правовой характер и основана на 
режиме соблюдения законности, следо-
вательно, входит в предмет прокурор-
ского надзора [9, с. 129—130]. В. М. Са-
вицкий рассматривал вопросы надзора 
за административной и процессуальной 
деятельностью органов дознания, но об-
ходил вниманием надзор за законностью 
оперативно-разыскной деятельности [10, 
с. 92—114; 11]. 

В. К. Звирбуль и А. И. Жуков огра-
ничили деятельность прокуроров кру-
гом оснований и пределами соверше-
ния правонарушения [12]. По мнению 
А. Балашова, В. Даева, М. Маршунова, 
прокурор осуществляет надзор за со-
блюдением законности в оператив-
но-разыскной деятельности органов 
дознания, однако проверки должны про-
изводиться не лично прокурором, а по 
его требованию органами дознания [13, 
с. 59; 14, с. 101—102]. А. Ш. Бакрадзе по-
шел дальше, считая, что прокурорский 
надзор за соблюдением законности в 
оперативно-разыскной деятельности 
должен быть повседневным, инициатива 
проверки должна исходить от надзираю-
щего за следствием прокурора [15].

Отмечалось, что право прокурора 
требовать документы, материалы и 
иные сведения о совершенных престу-
плениях для проверки, связанные с про-
изводством расследования, относится ко 
всем документам независимо от того, 
приобщены они к уголовному делу или 
хранятся в других местах; материалы 
оперативно-разыскного характера, со-
держащие сведения о преступлениях, 
прокурор вправе проверить при нали-
чии данных, свидетельствующих о на-
рушении закона [16, с. 81].

Основанием для вмешательства про-
курора являлись жалоба на незаконные 
действия работников милиции, сооб-

щение следователя о неисполнении его 
поручения, данного в соответствии со 
ст. 30 Основ уголовного судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик, 
установление лично прокурором при 
проверке материалов расследования 
фактов бездействия в раскрытии пре-
ступлений, применение незаконных ме-
тодов. Проверка состояла в получении 
объяснений от работников милиции и 
истребовании при необходимости всех 
документов, материалов и иных све-
дений о совершенных преступлениях. 
Если нарушение закона при производ-
стве оперативно-разыскной деятельно-
сти обнаруживалось неоднократно или 
в органе милиции имелись серьезные 
недостатки, прокурор был вправе по-
требовать от вышестоящего руководи-
теля произвести проверку данного ор-
гана милиции [17, с. 153; 18, с. 210—211]. 
М. Ю. Рагинский ограничился словами, 
что «прокурор обязан реагировать на 
выявленные нарушения закона при осу-
ществлении оперативно-розыскных мер, 
но он не может вмешиваться в существо 
самой оперативно-розыскной работы, 
а тем более руководить ею» [19, с. 157].

С принятием в 1990 году Закона СССР 
«О внесении изменений и дополнений 
в Основы уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик» в 
ст. 29 Основ были внесены дополнения, 
согласно которым на органы дознания 
возлагались обязанности принятия 
оперативно-разыскных мер в целях об-
наружения признаков преступления и 
лиц, их совершивших, выявления фак-
тических данных, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу после их провер-
ки в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством. Органы 
дознания были обязаны осуществлять 
оперативно-разыскную деятельность с 
использованием звукозаписи, видеоза-
писи и кинофотосъемки в соответствии 
с Рекомендациями по применению 
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средств видео-, звукозаписи, кино-
фотоаппаратуры, телефонной связи 
и использованию полученных резуль-
татов при раскрытии и расследовании 
преступлений, которые были утверж-
дены Министерством юстиции СССР, 
Верховным Судом СССР, КГБ СССР и 
МВД СССР в 1990 году. Иные вопросы 
оперативно-разыскной деятельности 
и прокурорского надзора в этой сфе-
ре по-прежнему регламентировались 
приказами и наставлениями Комитета 
государственной безопасности СССР 
и Министерства внутренних дел СССР.

 Казалось бы, к началу 90-х годов 
ХХ века Основы уголовного судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик 
1958 года и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР 1960 года сформировали 
должную правовую основу прокурор-
ского надзора за законностью осущест-
вления оперативно-разыскной деятель-
ности, однако принятые в 1992 году 
федеральные законы о прокуратуре и 
оперативно-разыскной деятельности так 
и не создали хорошо слаженный меха-
низм защиты прокурором прав и свобод 
человека и гражданина.
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Градостроительная деятельность яв-
ляется сложной многоэтапной и много-
функциональной деятельностью госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц, которая направлена на со-
здание благоприятных условий для про-
живания, окружающей среды, развития 
экономики. Одним из необходимых и 
обязательных элементов эффективной 
градостроительной деятельности явля-
ется учет требований (пожеланий) жи-
телей территории, который необходим 
для определения целесообразного уров-
ня баланса частных, общественных, го-
сударственных интересов в сфере градо-
строительного планирования, развития 
территорий и поселений, определения 
видов использования земельных участ-
ков, проектирования, строительства 
и реконструкции объектов недвижимо-
сти в целях обеспечения благоприятных 
условий проживания [1, с. 99]. С учетом 
«многообразия правоотношений вовле-
чение субъектов градостроительной дея-
тельности» [2, с. 67] на различных ее эта-
пах обусловлено спецификой указанной 
деятельности, а также особенностями ее 
правового регулирования, принимая во 
внимание то обстоятельство, что градо-
строительное законодательство следует 
рассматривать как межотраслевой пра-
вовой институт, включающий нормы 
различных отраслей права.

Определение круга субъектов, под-
лежащих объединению понятием «пу-
блично-правовой механизм обеспече-
ния законности в градостроительной 
сфере», имеет не только существенное 
практическое, но и определенное тео-
ретическое значение. Представляется 
обоснованным рассмотрение в качестве 
субъектов такого механизма органов го-
сударственной власти (федеральных и 
субъектов Российской Федерации), ор-
ганов местного самоуправления с уче-
том предоставленных им полномочий в 
рассматриваемой сфере правоотноше-
ний. Также к числу субъектов следует 

относить существующие органы, реа-
лизующие контрольные (надзорные) 
полномочия, исходя из особой ведущей 
роли органов прокуратуры в обеспече-
нии законности градостроительной де-
ятельности. 

Вместе с тем следует признать, что 
формирование представления о субъ-
ектах публично-правового механизма 
обеспечения законности градострои-
тельной деятельности претерпевает 
изменения, что в свою очередь вносит 
коррективы в правовую регламентацию 
указанной деятельности прокурора при 
обеспечении законности деятельности 
остальных ее субъектов.

Так, термин «организации, осущест-
вляющие публично значимые функ-
ции», и их перечень пока не нашли 
закрепления в действующем законода-
тельстве [3, с. 110—117]. Ряд правовых 
актов используют формулировку «пу-
блично-правовое образование». В по-
ложениях Градостроительного кодекса 
Российской Федерации понятие «пу-
блично-правовое образование» также 
неоднократно приводится и обусловли-
вает необходимость дополнения круга 
субъектов, определенных в ст. 5 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, еще и юридическими лицами, 
в уставных (складочных) капиталах ко-
торых доля публично-правовых обра-
зований составляет более пятидесяти 
процентов, в случае заключения указан-
ными юридическими лицами договоров 
подряда на осуществление сноса объекта 
капитального строительства, а также в 
случае заключения указанными юриди-
ческими лицами договоров строительно-
го подряда и другими.

Кроме того, в настоящее время и в 
юридической литературе нет единого 
определения понятий публично зна-
чимых функций и субъектов, которые 
их выполняют. Представители научно-
го сообщества предлагают различные 
формулировки [3, с. 110—117]. Напри-
мер, В. Е. Чиркин считает, что субъекты 
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публичного права, осуществляющие пу-
бличные функции, — это самостоятель-
ные образования, которые участвуют во 
взаимодействиях с другими субъектами 
для общей выгоды [4, с. 154—170]. Ряд ав-
торов полагают, что субъекты использу-
ют публичную власть, имеют свое иму-
щество, обязанности и права [5, с. 21]. 

Учитывая изложенное, представляет-
ся, что и деятельность по обеспечению 
законности в сфере градостроительства 
следует считать комплексным межотрас-
левым с правовой точки зрения направ-
лением деятельности в широком пони-
мании [6, с. 19].

Комплексный и межотраслевой ха-
рактер правового регулирования гра-
достроительной деятельности, вклю-
чающего в себя законы и подзаконные 
акты федерального уровня, норматив-
ные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления, обусловливает слож-
ный состав субъектов, вовлеченных в 
градостроительную деятельность, сле-
довательно, и объектов прокурорского 
надзора.

Указанные обстоятельства существен-
но осложняют организацию и осущест-
вление прокурорской деятельности 
в данном направлении, кроме того, по-
скольку прокурорская деятельность яв-
ляется важной составной частью функ-
ционирования публично-правового 
механизма, органы прокуратуры долж-
ны обеспечить законность надзорными 
и ненадзорными средствами с учетом 
построения публично-правового меха-
низма, который организован исходя из 
административно-территориального 
деления Российской Федерации.

Взаимодействие субъектов публич-
но-правового механизма (к числу кото-
рых следует также относить и субъекты, 
осуществляющие градостроительную 
деятельность), являющихся объектами 
прокурорского надзора, между собой 
осуществляется на различных уровнях 
в соответствии с административно-тер-

риториальным делением Российской 
Федерации. В качестве примеров взаи-
модействия можно назвать создание и 
организацию деятельности совместных 
рабочих групп в органах прокуратуры, 
публичные мероприятия (сходы, ре-
ферендумы, общественные слушания), 
в рамках которых возможен поиск целе-
сообразного баланса между публичны-
ми и частными интересами. Поскольку 
на различных этапах градостроительной 
деятельности могут быть вовлечены раз-
личные субъекты рассматриваемого пу-
блично-правового механизма и прежде 
всего различные органы власти и кон-
троля (надзора), обеспечение законно-
сти осуществляется органами прокура-
туры соответствующего уровня. 

Отношения же между указанными 
субъектами следует также признать ме-
жотраслевыми с правовой точки зрения, 
поскольку в данном случае эти отноше-
ния урегулированы разными отраслевы-
ми нормами права. Однако связи меж-
ду субъектами должны выстраиваться 
на основе единых правил и принципов. 
На органы прокуратуры возложена обя-
занность оценивать деятельность ука-
занных органов именно с точки зрения 
закона и обеспечения законности. Этим 
обусловливается особая роль органов 
прокуратуры в функционировании пу-
блично-правового механизма обеспече-
ния законности в градостроительной 
сфере.

В случае выявления нарушений 
прокурор решает вопрос о том, какие 
средства могут быть использованы для 
реагирования на допущенное наруше-
ние. Важной составной частью является 
применение средств, «направленных не 
только на устранение выявленных на-
рушений законов, причин и условий, 
способствующих этому, но и на привле-
чение к ответственности виновных лиц 
и восстановление нарушенной законно-
сти» [7, с. 38—44]. На данном этапе дея-
тельности органов прокуратуры также 
должен быть решен вопрос о примене-
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нии ненадзорных средств прокурорско-
го реагирования, поскольку природа и 
сущность правовых средств прокурора 
определяют деятельность прокурора, 
который использует свои полномочия 
посредством конкретных инструмен-
тов, таких как участие в гражданском, 
арбитражном, административном и уго-
ловном судопроизводстве, выполнение 
координирующей роли для решения 
задач, стоящих перед российской про-
куратурой [8, с. 88—92].

Представляется, что изменение под-
ходов к реализации своих полномочий 
субъектами публично-правового меха-
низма обеспечения законности градо-
строительной деятельности повысит 
эффективность градостроительного 
процесса, позволит согласовать задачи, 
решаемые различными субъектами — 
участниками градостроительной дея-
тельности, обеспечит сбалансирован-
ность частных и публичных интересов.

Важно отметить, что эффективность 
реализации градостроительных право-
отношений зависит от консенсуса меж-
ду различными субъектами градострои-
тельной деятельности. Данный фактор 
является фундаментом для поиска ба-
ланса в реализации прав и свобод граж-
дан, с одной стороны, а также интересов 
общества и государства — с другой. 

Вместе с тем результаты проводимых 
органами прокуратуры надзорных и 
ненадзорных мероприятий по обеспе-
чению законности градостроительной 
деятельности свидетельствуют как о на-
рушениях в данной сфере участниками 
градостроительной деятельности, об от-
сутствии надлежащего контроля со сто-
роны уполномоченных органов [9, с. 7], 
так и о недостаточно четком регулирова-
нии отношений в сфере градостроитель-
ства, что является основанием для при-
нятия мер прокурорского реагирования.

  Трудности, с которыми сталкивают-
ся прокуроры при осуществлении над-
зора в данном направлении, кроме того 
обусловлены и нарушениями, допуска-

емыми органами местного самоуправ-
ления при подготовке соответствующих 
муниципальных правовых актов. 

Например, действующим законода-
тельством закреплено, что к вопросам 
местного значения отнесены вопросы 
непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения муниципально-
го образования1, решение которых в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законом 
осуществляется населением и (или) ор-
ганами местного самоуправления само-
стоятельно. К таким вопросам относится 
и градостроительная деятельность2.

При этом представляется, что недо-
статочно четко определена правовая 
природа самой градостроительной де-
ятельности. Так, право участия в осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности должно рассматриваться и 
как полномочие по решению вопросов 
местного значения, т. е. по совершению 
определенных действий, которые лицо 
вправе совершать, вынося компетентное 
решение («принятие», «установление», 
«создание», «регулирование», «обеспе-
чение», «учреждение» и т. д.), и как му-
ниципальная услуга [10, с. 183].

Например, выдача органом местно-
го самоуправления градостроительно-
го плана земельного участка является 
муниципальной услугой, под которой 
понимается деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправ-
ления, осуществляемая по запросам за-
явителей в пределах полномочий этого 
органа3.

1  Обзор решений Верховного Суда Россий-
ской Федерации за III—IV квартал 2017 года по 
вопросам организации местного самоуправле-
ния // Местное право. 2018. № 3. С. 83—132.

2  Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ : текст с изм. и доп. на 8 авг. 2024 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3 Разъяснения об основаниях отказа в пре-
доставлении градостроительного плана зе-
мельного участка : Письмо Минстроя России 
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Вместе с тем обоснованной представ-
ляется позиция, в соответствии с кото-
рой такой подход к подаче норматив-
ного материала позволяет различать 
отдельные допустимые действия, но 
никак не помогает четко разграничивать 
компетенцию субъектов — участников 
властных правоотношений в зависимо-
сти от сферы их деятельности [11, с. 131].

Отсутствие единых законодательно 
регламентированных градостроитель-
ных административных процедур соз-
дает предпосылки для возникновения 
административных барьеров для всех 
субъектов градостроительной деятель-
ности.

В настоящее время уполномоченны-
ми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
приняты правовые акты, нацеленные на 
обеспечение единообразной практики 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в сфере градостро-
ительства.

Так, законодательно определены 
перечни градостроительной докумен-
тации и условия прохождения застрой-
щиками процедур согласования такой 
документации с уполномоченными 
публичными органами власти. Однако 
при достаточно большом количестве и 
разнообразии субъектов градострои-
тельной деятельности отсутствует еди-
ный механизм согласования принятия 
решений, достижения консенсуса между 
частными и общественными интересами 
и вовлеченности всех заинтересованных 
субъектов в принятие решений по раз-
витию и модернизации территорий. 

 Связующим элементом должны быть 
уполномоченные публичные субъекты, 
деятельность которых в том числе долж-
на заключаться в установлении баланса 
интересов участников градостроитель-
ной деятельности.

Также законодательно установлены 
основания для отказа в принятии до-
от 11 августа 2017 г. № 28588-ХМ/08. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

кументов на рассмотрение и отказа в 
предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, определены сроки 
получения разрешений на строитель-
ство. Вместе с тем вопросы осуществле-
ния надзора за исполнением законов 
при определении качества оказания 
услуг, за соблюдением сроков получе-
ния разрешений на строительство, за-
конностью принимаемых правовых ак-
тов по-прежнему актуальны и требуют 
пристального внимания со стороны ор-
ганов прокуратуры в связи с наличием 
нарушений.

Приведенные примеры не демон-
стрируют всего комплекса пробельности 
в правовом регулировании взаимоотно-
шений субъектов публично-правового 
механизма обеспечения законности 
в сфере градостроительства и, как след-
ствие, круга проблем, возникающих при 
формировании и совершенствовании 
публично-правового механизма обе-
спечения прокурором законности гра-
достроительной деятельности. 

В частности, представляется, что в 
настоящее время имеется потребность 
в научном осмыслении особенностей 
деятельности поднадзорных объектов в 
зависимости от их вида и от уровня, на 
котором должны осуществлять свою де-
ятельность органы контроля и надзора, 
вида правоотношений и объема полно-
мочий, которые продиктованы дина-
мичным процессом развития органов 
прокуратуры, а также существующим 
кадровым потенциалом надзорного ве-
домства. Должный уровень научного 
исследования указанного круга вопро-
сов в дельнейшем будет способствовать 
формированию научной основы для 
разработки рекомендаций по совершен-
ствованию организации и осуществле-
ния деятельности органов прокуратуры 
в данном направлении на базе форми-
рования единого алгоритма взаимодей-
ствия субъектов собственно осуществле-
ния градостроительной деятельности 
и органов прокуратуры на различных 
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этапах и уровнях осуществления такой 
деятельности. На этой же основе следует 
базировать предложения по совершен-
ствованию форм и мер внутрисистемно-
го взаимодействия органов прокуратуры 
и межведомственного их взаимодействия 

с иными элементами публично-право-
вого механизма обеспечения законно-
сти градостроительной деятельности, а 
также научными, образовательными и 
экспертными учреждениями. 
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своей профессиональной деятельности 
стремятся к оперативному и объектив-
ному исследованию материалов, содер-
жащих информацию о противоправных 
деяниях. К таким деяниям могут отно-
ситься правонарушения экстремистской 
или террористической направленности 
(ст. 20.3 КоАП РФ), распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство граждан (ст. 128.1 
УК РФ), нарушение авторских и смеж-
ных прав (ст. 146 УК РФ), публичные 
призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение террито-
риальной целостности Российской Фе-
дерации (ст. 280.1 УК РФ), публичные 
призывы к развязыванию агрессивной 
войны (ст. 354 УК РФ) и др.

В этой связи большое значение име-
ет умение прокурорского работника 
правильно оценить первичные инфор-
мационные материалы, дав им точную 
правовую оценку. Однако если содержа-
ние некоторых речевых продуктов име-
ет к надзорной деятельности опосредо-
ванное отношение и выходит за рамки 
компетенции работника прокуратуры, 
то в этом случае целесообразно обра-
титься к помощи экспертов. 

Лингвистический анализ речевых 
материалов, подлежащих проверке, мо-
жет быть выполнен посредством линг-
вистической экспертизы, и к ней часто 
прибегают как к «способу или средству 
получения доказательственной инфор-
мации» в случаях, когда «эту информа-
цию невозможно получить иными спо-
собами» [1, с. 52]. Однако, несмотря на 
то, что в ходе осуществления надзорной 
деятельности у прокурора может воз-
никнуть необходимость в проведении 
экспертизы по вопросам, выходящим за 
пределы его компетенции, полномочи-
ями по ее назначению он не обладает, 
в то время как заключение эксперта по-
зволило бы прокурору усилить позицию 
относительно квалификации совершен-

ного преступления, подтвердить факт 
наличия в информационном материале 
конкретных признаков противоправных 
деяний, которые могут иметь обще-
ственно опасные последствия.

Вопрос о невозможности прямого об-
ращения к экспертному мнению в ходе 
выполнения прокурором своих долж-
ностных обязанностей неоднократно 
поднимался в научной литературе [2; 
3; 4]. 

Согласно ст. 22 Федерального за-
кона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» к участию в проведении проку-
рорской проверки могут привлекаться 
представители иных государственных 
органов  в целях осуществления ими экс-
пертно-аналитических функций. В этом 
случае прокурор вправе требовать от ру-
ководителей и других должностных 
лиц поднадзорных органов выделения 
специалистов для выяснения возникших 
в ходе проверки вопросов. Специалист, в 
отличие от эксперта, «дает суду консуль-
тацию в устной или письменной форме 
исходя из профессиональных знаний, 
без проведения специальных исследо-
ваний» [5, с. 17]. 

Однако в прокурорской практике 
существуют ситуации, «когда ответ на 
вопрос очевиден, исходя из обыденного 
языкового знания и житейского опыта», 
поэтому назначение лингвистической 
экспертизы «не только нецелесообраз-
но, но и незаконно, поскольку не требу-
ет применения специальных знаний» [6, 
с. 11]. 

Прокурорскими работниками в ходе 
осуществления надзора посредством мо-
ниторинга информационных ресурсов 
сети «Интернет», а также рассмотрения 
обращений граждан зачастую выявляют-
ся материалы, не содержащие информа-
ции о признаках правонарушений или 
преступлений, совершаемых посред-
ством речевых действий. Тем не менее, 
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несмотря на отсутствие криминального 
характера, обнаруженная информация 
может в дальнейшем нанести существен-
ный вред здоровью, духовному и нрав-
ственному развитию подрастающего 
поколения, репутации граждан, осно-
вам правового общества, безопасности 
государства.

В настоящее время сотрудниками 
прокуратур в ходе проверок средств 
массовой информации регулярно об-
наруживается большое количество на-
рушений законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию 
(ст. 6.17 КоАП РФ). Надзорная деятель-
ность органов прокуратуры направлена 
главным образом на выявление инфор-
мационной продукции, опасной для 
подрастающего поколения, которая 
может распространяться посредством 
теле- и радиовещания, экстремистских 
материалов в сети «Интернет» или 
в виде различной печатной продукции 
[7; 8; 9]. Принимая во внимание общий 
объем информационных материалов, 
подлежащих проверке прокурорами, 
уместно предположить, что,  несмотря 
на то, что прокурорский работник мо-
жет обратиться за консультативной по-
мощью к специалисту, на практике это 
не всегда происходит. Поэтому решения 
по большинству информационных ма-
териалов ему приходится принимать 
самостоятельно, опираясь на свой про-
фессиональный опыт, знания, умения 
и навыки, полученные в процессе полу-
чения юридического образования. 

В этой связи необходимо остановить-
ся на вопросе, связанном с языковой 
подготовкой прокурорского работника 
в высшем учебном заведении, в процес-
се которой у будущего прокурора долж-
ны сформироваться следующие компе-
тентности: языковая компетентность, 
включающая научные знания о языке, 
речевая компетентность, подразуме-

вающая владение функциональными 
регистрами языка, и коммуникативная 
компетентность, предполагающая спо-
собность правильно использовать вер-
бальные и невербальные средства для 
осуществления успешной коммуника-
ции в разных сферах общения. Овла-
дение всеми вышеназванными видами 
компетентности способствует формиро-
ванию у обучаемого собственной точки 
зрения на то или иное событие, умения 
делать выводы и обобщать информа-
цию, поскольку именно язык является 
структурообразующим элементом лю-
бой профессиональной деятельности, 
в том числе и прокурорской. 

Большое значение в контексте ком-
петентностного подхода в современной 
образовательной парадигме высшей 
школы играет, по мнению исследовате-
лей [10; 11], речевая компетентность, по-
скольку «современный выпускник вуза 
должен быть не только образованным, 
способным к анализу и решению слож-
ных проблемных ситуаций, но и должен 
проявлять внимание к собственной ре-
чевой культуре, которая является обяза-
тельным компонентом его профессио-
нального и личностного становления» 
[10, с. 156].

Отличительной особенностью данно-
го вида компетентности является способ-
ность «включать в себя характеристики, 
некоторые из которых могут быть отне-
сены либо к языковой компетентности, 
либо к коммуникативной компетентно-
сти» [10, с. 157]. 

Так, под языковой компетентностью 
следует понимать «готовность и способ-
ность личности применять имеющие-
ся языковые знания, умения и навыки 
в различных ситуациях общения для 
успешной и своевременной реализации 
поставленных самой личностью и/или 
обществом задач» [12, c. 89], т. е. в нашем 
случае способность будущего прокурор-
ского работника решать профессиональ-
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ные задачи, такие как осуществление 
надзорных функций, связанных с ин-
формационной безопасностью населе-
ния, участие в судебной и правотворче-
ской деятельности.   

В прокурорской деятельности также 
имеет особое значение развитие комму-
никативных способностей, поскольку 
значительная часть рабочего времени 
прокурора проходит в условиях про-
фессионального общения, в процессе 
которого он должен продемонстриро-
вать необходимые коммуникативные 
навыки в различные условиях.  

О важности умения прокурорскими 
работниками эффективно использовать  
языковые и коммуникативных навыки 
свидетельствует также приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 31 марта 2023 года № 227 «Об утверж-
дении квалификационных требований 
к должностям прокурорских работников 
прокуратуры города, района, прирав-
ненной к ним прокуратуры», согласно 
которому они должны уметь аргументи-
рованно и ясно строить устную и пись-
менную речь, обладать навыками дело-
вого общения, публичных выступлений, 
владеть грамотной письменной и устной 
речью на русском языке. 

Коммуникативная компетентность 
сотрудников прокуратуры, как видно из 
квалификационных требований, являет-
ся одной из основных, а хорошее владе-
ние родным и иностранными языками, 
несомненно, способствует дальнейшему 
совершенствованию профессиональных 
компетенций, поскольку «слово являет-
ся профессиональным инструментом, 
от владения которым зависит успех про-
фессиональной деятельности юриста» 
[13, с. 100].

Еще одним подтверждением важно-
сти овладения коммуникативной ком-
петентностью в профессиональной де-
ятельности прокурорского работника 

является наличие в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 
высшего образования (ФГОС ВО)1 уни-
версальной компетенции «коммуника-
ция» (УК-4), согласно которой обучаю-
щиеся по специальности «Судебная и 
прокурорская деятельность» должны 
овладеть коммуникативной компетен-
цией. Это подразумевает, что получа-
ющий профессию прокурора студент 
после окончания обучения в вузе будет 
«способен применять современные ком-
муникативные технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия». Из текста компетен-
ции видно, что будущий прокурорский 
работник в процессе трудовой деятель-
ности должен уметь осуществлять не 
только профессиональную, но и науч-
но-практическую коммуникацию. 

В рамках учебного процесса в высшем 
учебном заведении формирование ком-
муникативной компетенции происхо-
дит у будущих прокуроров в процессе 
изучения дисциплин «Культура речи и 
ораторское мастерство прокурорского 
работника», «Иностранный язык» по 
программе специалитета и «Иностран-
ный язык» по программам подготовки 
научных и научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре. Кроме того, сту-
денты могут успешно развивать ком-
муникативные способности в рамках 
юридических клиник, обучение в кото-
рых «знакомит будущих юристов с сущ-
ностью профессионально-юридического 
общения и его особенностями, позволя-
ет максимально выявить творческий и 
коммуникативный потенциал студен-

1  Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта выс-
шего образования — специалитет по специ-
альности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность : Приказ Минобрнауки России 
от 18 августа 2020 г. № 1058 : текст с изм. и доп. 
на 27 февр. 2023 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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тов, развить те личностные качества, ко-
торые являются наиболее значимыми в 
плане совершенствования коммуника-
тивной компетентности» [14, с. 422]. 

Действующие прокурорские работ-
ники имеют возможность расширять и 

улучшать профессиональную коммуни-
кативную компетенцию в ходе обучения 
по программам дополнительного про-
фессионального образования, в рамках 
которых они могут продолжить форми-
ровать свое речевое мастерство [15].
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Результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о наличии многочис-
ленных нарушений законодательства, 
регулирующего процесс закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 
(далее также — закупки для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд, закупки).

Так ,  органами прокуратуры 
в 2023 году в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
выявлено 204 835 нарушений законов 
(в аналогичный период прошлого года 
(АППГ) — 197 769, +3,6 %), внесено 
68 044 представления (АППГ — 63 741, 
+6,8 %), по которым привлечено к дис-
циплинарной ответственности 43 615 
лиц (АППГ — 40 707, +7,1 %), прине-
сено 16 207 протестов (АППГ — 16 965, 
–4,5 %), направлено 1 282 материала для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) (АППГ — 
1 232, –4,1 %)1.

Необоснованное завышение стоимо-
сти контрактов, иные нарушения проце-
дуры ценообразования являются одни-

1  Статистические данные об основных по-
казателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации // Генеральная про-
куратура Российской Федерации : офиц. сайт. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
activity/statistics/office/result (дата обращения: 
11.07.2024).

ми из самых распространенных в сфере 
закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 14 янва-
ря 2021 года № 6 (ред. от 5 мая 2023 г.) 
«Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законодательства 
в сфере закупок» в числе приоритетов 
надзорной деятельности в сфере закупок 
определены проверки соблюдения заказ-
чиками требований к ценообразованию 
в данной сфере (пп. 2.4, 2.6 Приказа). 

Прокурорам необходимо уделять осо-
бое внимание выявлению фактов отсут-
ствия расчета и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, а также 
ее неверного определения.

Роль ценообразования в закупочной 
деятельности заказчика является систе-
мообразующей, поскольку результаты 
данной процедуры оказывают определя-
ющее влияние как на отдельные закуп-
ки, так и на эффективность и результа-
тивность всей деятельности заказчика. 
Согласно данным, опубликованным на 
ресурсе Единой информационной си-
стемы в сфере закупок, цена контрактов, 
заключенных по всей России в 2023 году 
в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее — Закон о кон-
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трактной системе), превысила 10,2 трлн 
рублей1.

О роли ценообразования в заку-
почной деятельности свидетельствует, 
например, то, что результаты данной 
процедуры оказывают прямое влияние 
на совокупный годовой объем закупок 
(п. 16 ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной си-
стеме) и, как следствие, на возможность 
для заказчика обеспечить свои нужды. 
Размер начальной (максимальной) цены 
контракта является одним из условий 
возникновения у заказчика обязанно-
сти проведения процедуры обществен-
ного обсуждения закупок (ст. 20 Закона 
о контрактной системе). Выбор способа 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) также во многом зависит 
от размера начальной (максимальной) 
цены контракта (п. 1 ч. 10 ст. 24, п. 4 ч. 1 
ст. 93, п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контракт-
ной системе). Результаты ценообразова-
ния влияют и на иные аспекты закупоч-
ной деятельности заказчика [1, с. 29—33].

Научное осмысление вопросов осу-
ществления прокурорского надзора за 
соблюдением заказчиками требований 
к ценообразованию в сфере закупок не 
получило должного развития. Существу-
ющие исследования рассматриваемой 
проблематики не в полной мере отража-
ют современные теоретико-методологи-
ческие представления о прокурорском 
надзоре и возможностях его применения 
в практической деятельности [2; 3; 4; 
5; 6]. Это определяет актуальность темы 
настоящей статьи.

Система правового регулирования 
ценообразования в сфере закупок отли-
чается многоуровневостью, динамич-
ностью и представляет собой значи-
тельный массив нормативных правовых 
актов, определяющих полномочия заказ-
чика при реализации процедур цено-
образования в закупочной деятельности. 

1  Статистика // ЕИС Закупки : офиц. 
сайт. URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/
public/home.html#statAnchor (дата обращения: 
09.07.2024).

Нормы, регулирующие общие вопросы 
ценообразования и порядок определе-
ния и обоснования цены контракта за-
казчиком, содержатся в ст. 3, 4, 16, 19, 22, 
33, 93, 48, 49, 95 Закона о контрактной 
системе.

Основные положения с точки зрения 
осуществления проверок соблюдения 
заказчиками требований к ценообра-
зованию приведены в ст. 22 Закона о 
контрактной системе, нормы которой 
образуют порядок определения и обо-
снования цены контракта. Значительное 
число предписаний законодателя, уста-
новленных ст. 22 Закона о контрактной 
системе, конкретизируются в подзакон-
ных актах, содержание большей части 
которых имеет процедурный и специ-
альный характер, уточняет вопросы 
ценообразования при применении от-
дельных методов, в отдельных сферах и 
видах деятельности.

В системе правового регулирования 
ценообразования в сфере закупок в за-
висимости от области действия можно 
условно выделить два порядка опреде-
ления и обоснования цены контракта: 
общий и специальный.

Общий порядок образован: а) пред-
писаниями Закона о контрактной си-
стеме, определяющими общие требо-
вания к определению и обоснованию 
цены контракта вне зависимости от за-
купаемой продукции (сферы закупок 
или вида деятельности), в том числе 
чч. 1—20 ст. 22 Закона о контрактной 
системе; б) положениями приказа Мин-
экономразвития России от 2 октября 
2013 года № 567 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по примене-
нию методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем)».

Специальный порядок ценообразо-
вания в сфере закупок применяется при 
осуществлении Правительством Россий-
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ской Федерации полномочий в соответ-
ствии с ч. 22 ст. 22 Закона о контрактной 
системе по определению сфер деятель-
ности, в которых устанавливается такой 
порядок определения и обоснования 
цены контракта. Заказчик обязан при-
менять специальный порядок при закуп-
ках продукции, определение и обосно-
вание цены на которую урегулировано 
соответствующими правовыми актами. 
Специальный порядок применяется за-
казчиками при осуществлении закупок: 

охранных услуг (Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
8 мая 2020 года № 645, Приказ Росгвар-
дии от 15 февраля 2021 года № 45);

продукции судостроительной про-
мышленности (за исключением продук-
ции, закупка которой осуществляется 
в рамках государственного оборонного 
заказа) (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 января 
2021 года № 34, Приказ Минпромторга 
России от 28 февраля 2023 года № 639);

топлива моторного, включая автомо-
бильный и авиационный бензин (Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2018 года № 1074 
(ред. от 27 июля 2019 г.));

в сфере градостроительной деятель-
ности (за исключением территориаль-
ного планирования) (Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 11 сентября 2015 года № 964 
(ред. от 27 июля 2019 г.), Приказ Мин-
строя России от 23 декабря 2019 года 
№ 841/пр (ред. от 14 июня 2022 г.));

лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения (Постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 8 февраля 2017 года № 149 (ред. 
от 27 июля 2019 г.), Приказ Минздрава 
России от 19 декабря 2019 года № 1064н);

в сфере регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электри-
ческим транспортом (Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 11 октября 2016 года № 1028 (ред. 
от 27 июля 2019 г.), Приказ Минтранса 
России от 20 октября 2021 года № 351);

медицинских изделий (Постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 2 июля 2019 года № 847, Приказ 
Минздрава России от 15 мая 2020 года 
№ 450н (ред. от 5 августа 2022 г.)).

Специальный порядок определения и 
обоснования цены контракта применя-
ется заказчиками и при закупках в иных 
сферах деятельности, в том числе:

при осуществлении закупок для це-
лей достижения минимальной доли 
закупок (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 3 дека-
бря 2020 года № 2014 (ред. от 26 июня 
2024 г.));

при заключении контрактов по го-
сударственному оборонному заказу 
(Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 декабря 2017 года 
№ 1465 (ред. от 3 сентября 2024 г.));

при заключении контрактов, предме-
том которых являются ремонт и (или) со-
держание автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения 
(Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июня 2022 года 
№ 1148 — ограничено во времени при-
менения);

при приобретении жилых помеще-
ний, которые соответствуют условиям 
отнесения к стандартному жилью, уста-
новленным уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, и 
построены на земельных участках, пере-
данных единым институтом развития в 
жилищной сфере в безвозмездное поль-
зование или аренду для строительства 
стандартного жилья, для комплексного 
развития территории (Приказ Минстроя 
России от 29 апреля 2020 года № 237/пр);

при заключении контрактов на това-
ры (работы, услуги), когда их количество 
невозможно определить и требуется ука-
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зание формулы цены и максимального 
значения цены контракта (Постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 13 января 2014 года № 19 (ред. 
от 31 октября 2022 г.)).

Неисполнение заказчиками возло-
женных на них обязанностей, ненадле-
жащее исполнение таких обязанностей, 
злоупотребление правом, превышение 
пределов своих полномочий образуют 
круг типичных по форме нарушений, 
допускаемых заказчиками при осущест-
влении процедур ценообразования. Для 
целей научного обеспечения эффектив-
ной надзорной деятельности в данной 
сфере все многообразие нарушений 
процедуры ценообразования можно 
подразделить по определенным осно-
ваниям на группы.

1. По направленности цели относи-
тельно манипулирования ценой кон-
тракта (умышленного отклонения ее 
значения от рыночной цены).

1.1. Нарушения, направленные на не-
обоснованное завышение цены контрак-
та относительно рыночной. 

1.2. Нарушения, направленные на не-
обоснованное занижение цены контрак-
та относительно рыночной. Мотивация 
заказчика в таких случаях сводится чаще 
всего к созданию условий для осущест-
вления неконкурентных закупок, а так-
же неприменения специального порядка 
определения и обоснования цены кон-
тракта [7].

2. В зависимости от правового режима 
ценообразования.

2.1. Нарушения общего порядка це-
нообразования. В свою очередь, данные 
нарушения целесообразно разделять на 
подгруппы.

2.1.1. В зависимости от метода опре-
деления и обоснования цены контракта, 
порядок применения которого заказчи-
ком нарушен.

2.1.1.1. Нарушения, допускаемые 
при применении метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). Дан-

ный метод определения и обоснова-
ния цены контракта является наиболее 
распространенным как в силу прямого 
указания в законе (ч. 6 ст. 22 Закона о 
контрактной системе), так и ввиду воз-
можностей и особенностей его приме-
нения в условиях смешанной модели 
экономики. Большая часть нарушений 
заказчиками допускается при примене-
нии данного метода.

Одним из наиболее распространен-
ных нарушений в этой группе являет-
ся непроведение заказчиком комплекса 
мер по исследованию (анализу) рынка 
в целях получения информации о ры-
ночных ценах на закупаемые товары 
(работы, услуги) или исполнение этой 
обязанности ненадлежаще, что приво-
дит к необъективному, недостоверному 
и некорректному определению цены 
контракта1.

При применении метода анализа 
рынка распространены нарушения, свя-
занные:

с принятием заказчиком к расчету не-
сопоставимых рыночных цен на товары 
(работы, услуги)2;

определением цены контракта без 
учета сопоставимых коммерческих и 
(или) финансовых условий поставки 
такой продукции3;

1  П о с т а н о в л е н и е  В т о р о г о  к а с с а -
ционного су  да  общей юрисдикции 
от 5 сентя  бря 2022 г. по делу № 16-4556/2022 ; 
Поста  новление Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции от 17 апреля 2020 г. № 16-
1320/2020 ; Постановление Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 7 мая 
2018 г. по делу № А15-6281/2017. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

2  Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 10 февраля 2022 г. 
№ 09АП-87813/2021, 09АП-2538/2022 ; Поста-
новление Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 13 сентября 2022 г. № 17АП-
9434/2022-АК по делу № А60-15723/2022 ; 
Постановление Третьего кассационного суд 
общей юрисдикции от 12 ноября 2020 г. № 16-
3665/2020. (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).

3  Определение Девятого кассационного 
суда общей юрисдикции от 15 июля 2021 г. 
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использованием заказчиком ценовой 
информации из реестра контрактов по 
неисполненным контрактам и (или) по 
контрактам, по которым взыскивались 
неустойки (штрафы, пени) в связи с не-
исполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств, предусмотренных 
этими контрактами1;

определением цены контракта с при-
менением метода анализа рынка на ос-
нове информации о ценах на продук-
цию, содержащихся в источниках, не 
обладающих признаками публичной 
оферты в соответствии с гражданским 
законодательством2;

принятием заказчиком к расчету це-
новой информации о продукции, не 
соответствующей описанию объекта 
закупки, полученной в коммерческих 
предложениях поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей)3;

№ 88-4991/2021 ; Определение Девятого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 15 июля 
2021 г. № 88-4991/2021. (Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс»).

1  Постановление Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 17 апреля 
2019 г. № 18АП-2918/2019, 18АП-3260/2019 по 
делу № А47-13107/2018. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс» ; Обзор на-
рушений и недостатков, выявленных в 2 полу-
годии 2018 года Федеральным казначейством : 
Письмо ФНС России от 18 июня 2019 г. № АС-
4-16/11709@. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» ; Обзор недостатков и 
нарушений, выявленных Федеральным казна-
чейством в ходе осуществления контроля в 
финансово-бюджетной сфере в субъектах Рос-
сийской Федерации в 1 полугодии 2022 года // 
О направлении Обзора недостатков и наруше-
ний : Письмо Федерального казначейства от 31 
октября 2022 г. № 07-04-05/21-27186. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Методические рекомендации по осу-
ществлению в Федеральном казначействе 
(его территориальных органах) деятельности, 
выполняемой в рамках возбуждения дел об 
административных правонарушениях, выяв-
ляемых при осуществлении контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния федеральных нужд : утв. Федеральным 
казначейством 25 апреля 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Постановление Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 19 августа 2021 г. 

определением заказчиком цены кон-
тракта на основе ценовой информации 
от лиц, не обладавших юридической 
возможностью направить соответству-
ющую информацию (например, не за-
регистрированных в соответствующем 
статусе —индивидуального предприни-
мателя, юридического лица)4.

2.1.1.2. Нарушения, допускаемые при 
применении нормативного метода. На-
пример, заказчики при определении и 
обосновании цены контракта применя-
ют метод сопоставимых рыночных цен 
без учета нормативно установленных 
требований к объекту закупки5, без уче-
та предельных цен закупаемых товаров6.

2.1.1.3. Нарушения, допускаемые при 
применении тарифного метода. Заказ-
чики при применении тарифного ме-
тода используют цены продукции, не 
соответствующие регулируемым ценам 
(тарифам) или ценам, установленным 
муниципальными правовыми актами7.

2.1.1.4. Нарушения, допускаемые при 
применении проектно-сметного метода. 
Заказчики в нарушение требований за-
конодательства о контрактной системе 
в сфере закупок определяют цену кон-
тракта с применением проектно-смет-

№ 16-4012/2021. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

4  Постановление Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 5 сентя-
бря 2022 г. № 18АП-8782/2022. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Следует учитывать, что если другие запро-
сы поставщикам были надлежащими, заказчик 
осуществил иные действия, которые позволяли 
объективно и достоверно определить цену кон-
тракта, то определение и обоснование цены 
контракта признается надлежащим, состава на-
рушения в действиях заказчика не содержится.

5  Постановление Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 11 апреля 2023 г. 
№ 16-1686/2023. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

6  Постановление Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 18 июня 2024 г. по 
делу № П16-2199/2024. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

7  Методические рекомендации по осущест-
влению в Федеральном казначействе ...
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ного метода на основании проектной 
документации, составленной с приме-
нением неверных значений методик и 
нормативов (государственных элемент-
ных сметных норм) строительных работ 
и специальных строительных работ1.

2.1.1.5. Нарушения, допускаемые при 
применении затратного метода. Заказ-
чики учитывают некорректно прямые 
и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг), затраты на транс-
портировку, хранение, страхование и 
иные затраты (например, при примене-
нии затратного метода заказчик непра-
вомерно применил непредвиденные 
затраты в отношении объекта закупки, 
не являющегося объектом капитального 
строительства, что повлекло завышение 
стоимости цены контракта)2.

2.1.1.6. Нарушения, допускаемые при 
применении иных методов определения 
и обоснования цены контракта.

2.1.2. В связи с наличием особенно-
стей правового регулирования, вли-
яющих и на вопросы определения 
и обоснования цены контракта, целесо-
образно также выделить такой крите-
рий классификации типичных наруше-
ний при применении общего порядка 
ценообразования, как сфера соверше-
ния нарушения. По данному крите-
рию типичные нарушения требований 
к ценообразованию при применении 
общего порядка ценообразования мож-
но условно разделить на допускаемые 
в социально значимых сферах: здраво-
охранения, жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического комплек-
сов, транспорта, градостроительства, 
образования и культуры.

1  О направлении обобщенной информации 
по результатам контрольных мероприятий : 
Письмо Федерального казначейства от 30 ок-
тября 2020 г. № 07-04-05/21-22278. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Методические рекомендации по осущест-
влению в Федеральном казначействе ...

2.2. Нарушения специального по-
рядка ценообразования. Одно из рас-
пространенных нарушений в данной 
группе состоит в неприменении заказ-
чиками специального порядка определе-
ния цены контракта в отдельных сферах 
деятельности либо его некорректном 
применении3.

При осуществлении прокурорской 
проверки соблюдения заказчиками 
требований к ценообразованию в сфе-
ре государственных и муниципальных 
закупок следует установить порядок ре-
гулирования ценообразования по про-
веряемой закупке: общий или специ-
альный. В случае применения общего 
порядка требуется установить метод 
определения и обоснования цены кон-
тракта, примененный заказчиком.

Далее осуществляется проверка кор-
ректности, объективности и достовер-
ности определения и обоснования цены 
контракта в соответствии с предписани-
ями общего порядка.

В случае применения специального 
порядка определения и обоснования 
цены контракта выясняется содержание 
выбранного заказчиком метода опреде-
ления и обоснования цены контракта, 
источники ценовой информации, осу-
ществляется проверка корректности, 
объективности и достоверности опре-
деления цены контракта в соответствии 
с предписаниями соответствующего 
специального метода.

Информация, документы и матери-
алы, необходимые для проведения про-
верки:

3  Постановление Арбитражного суда Даль-
невосточного округа от 22 сентября 2022 г. 
№ Ф03-4311/2022 по делу № А04-323/2022 ; 
Постановление Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 7 июня 2022 г. № 06АП-
2454/2022 по делу № А04-323/2022 ; Реше-
ние Арбитражного суда Амурской области 
от 23 марта 2022 г. по делу № А04-323/2022 ; 
Постановление Девятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 8 июля 2021 г. № 16-
1027/2021. (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).
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информация, документы и матери-
алы, доступные для скачивания в Еди-
ной информационной системе в сфере 
закупок;

информация, документы и материа-
лы, истребуемые у заказчика;

информация, документы и матери-
алы, истребуемые у поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

иные информация, документы и ма-
териалы.

При проведении проверки подлежат 
выяснению следующие вопросы:

имеются ли у заказчика информа-
ция и документы, положенные в основу 
определения цены контракта;

хранятся ли заказчиком информация 
и документы, формируемые и составля-
емые при определении и обосновании 
цены контракта (в соответствии с пред-
писаниями ч. 15 ст. 4 Закона о контракт-
ной системе);

корректно ли заказчик выбрал метод 
определения цены контракта;

корректно ли заказчиком использо-
ваны источники ценовой информации 
и др.

Таким образом, в результате анализа 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок, судеб-
ной и надзорной практики авторами 
были выделены типичные нарушения 
законодательства, связанные с процеду-
рой ценообразования в данной сфере. 
Приведенная классификация, а также 
составляющие прокурорской проверки 
могут быть положены в основу органи-
зации прокурорского надзора в рассма-
триваемой сфере, позволят повысить 
эффективность прокурорского надзора 
за ценообразованием в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок и 
обеспечить строгое соблюдение законо-
дательства в этой сфере.
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Аннотация. В статье с позиций неклассического антрополо-правового подхода рассма-
тривается правовая субъектность применительно к восточным и западным дискурсивным 
практикам. Анализируемые классические типы правопонимания показывают общую иде-
ологическую направленность, которая в одностороннем порядке актуализирует субъекта 
права с точки зрения постулируемых ценностей. Так, юснатурализм, легший в основу либе-
ральной идеологии, дискриминирует иные социокультурные практики, в которых общее 
превалирует над частным, а позитивизм обезличивает субъекта права, по сути, сводя его к 
механической форме внешнего выражения правил поведения, исходящих от государства. 
В статье утверждается, что и тот и другой подход не является адекватным в силу своего оди-
озного идеологического характера. Классические социологические концепции дополняют в 
некоторой степени позитивизм и юснатурализм, но не снимают существующие между ними 
противоречия. Поэтому неклассический антрополого-правовой подход является адекватной 
стратегией понимания многообразия в правовой жизни, высвечивающей различные циви-
лизационные основы существования человека — творца своей реальности. Именно в нем 
эксплицируется культурно-цивилизационная контекстуальность субъекта права, трактовка 
которого значительно различается на Западе и Востоке. 
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Abstract. This article examines legal subjectivity from the perspective of a non-classical anthro-
pological and legal approach, focusing on Eastern and Western discursive practices.  The analysed 
classical types of legal understanding reveal a common ideological orientation that unilaterally 
emphasizes the subject of rights in terms of pre-established values. For example, jusnaturalism, 
which forms the basis of liberal ideology, discriminates against other socio-cultural practices where 
the common prevails over the individual, while positivism dehumanizes the subject of rights, 
essentially reducing it to a mechanical form of external expression of rules of conduct dictated by 
the state. The article argues that both approaches are inadequate due to their odious ideological 
nature. While classical sociological concepts partially complement positivism and jusnaturalism, 
they do not eliminate the existing contradictions between them. Therefore, a non-classical anthro-
pological and legal approach is a more adequate strategy for understanding the diversity of legal 
life, highlighting the various civilizational foundations of human existence – the creator of their 
reality. It is precisely in this approach that the cultural-civilizational contextuality of the subject of 
rights is highlighted, with different interpretations of the subject of rights differing significantly 
in the West and the East.
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Понимание субъекта права является 
ключевой проблемой не только в теоре-
тической юриспруденции, но и в прак-
тической. Вне всяких сомнений, теорети-
ческий и практический срез проблемы 
находит свое выражение в дискурсивных 
практиках, а поскольку каждый тип пра-
вопонимания конструирует свой образ 
субъекта права, наделяя его свойствен-
ными ему бытийственными характери-
стиками, то, соответственно, онтологиче-
ский статус у каждого конструируемого 
субъекта неодинаков. 

В статье «Субъект права в антрополо-
гической парадигме», опубликованной 
нами ранее [1], отмечалось, что позити-
визм (юридический этатизм) мыслил 
субъекта через призму закона. Закон за-
креплял права и обязанности, которые 
и определяли правовой статус субъекта. 
Юридический этатизм провозглашал 

объективную природу права, поэто-
му внешняя форма выражения нормы 
права превалировала над ее внутренним 
содержанием и вообще никак не увязы-
валась с психическим (в широком смыс-
ле) миром субъекта правовой коммуни-
кации. Конструируемый юридическим 
этатизмом субъект права в аутентичном 
прочтении был производен от воли су-
верена, который «положил», «дал» права 
и наложил обязанности соответственно.

Данная концепция, как мы видим, 
не предполагала априорного наличия 
субъективных прав у субъекта права, 
его правомочия проистекали из закона, 
дарованного властью. Представители 
юридического этатизма не отрицают 
субъективное право, но полагают его 
как права и обязанности, закрепленные 
в норме права законодателем, без их ре-
ализации на практике. 
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Иные взгляды на природу субъектив-
ного права высказывали представители 
естественно-правового направления 
[2]. Для них субъективное право всегда 
существовало в субъекте права и было 
первичным по отношению к любому 
внешнему регулятору. Субъективные 
права неотчуждаемы, и они имеют с 
этой точки зрения универсальный, 
вневременной характер. Данное пони-
мание субъективных прав предполагало 
только индивидуальный уровень (хотя 
кантианская теория в качестве субъекта 
полагает трансцендентную сущность). 
Поэтому субъекты права — это всег-
да индивиды, носители прав и свобод. 
Естественно-правовая доктрина сфор-
мировала индивидуалистический тип 
культуры и, став ядром западной пра-
вовой традиции, обрела в либеральной 
идеологии бессмертие. 

Таким образом, юридический эта-
тизм и юснатурализм, представив два 
диаметрально противоположных ра-
курса понимания субъекта права, не 
смогли внятно показать значение субъ-
екта права для правовой жизни, оставив 
без внимания многие пласты, в которых 
субъект права воспроизводится как тво-
рец права. 

Только к началу XIX века в Герма-
нии незадолго до появления марксиз-
ма зарождается новое теоретическое 
направление в юриспруденции, став-
шее прологом к социологии права.  Это 
направление политико-правовой мыс-
ли получило название «историческая 
школа права». Представленная труда-
ми Г. Гуго, Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пух-
ты, К. Ф. Эйхгорна, эта школа в силу 
известных причин в большей степени, 
чем позитивизм и юснатурализм, разра-
ботала концепцию субъекта права. Ис-
пользуя категориальный аппарат своего 
времени «народный дух» и «свободная 
воля», немецкие юристы сконструиро-
вали субъекта права применительно к 
соответствующему историческому кон-

тексту. О свободной воле Г. Ф. Пухта пи-
сал: «…в силу свободы человек — субъ-
ект права. Его свобода есть фундамент 
права, все юридические отношения вы-
текают из нее. Так, уже в Ветхом завете 
правоспособность соединена с Богопо-
добием. Человек потому субъект права, 
что ему принадлежит вышеозначенная 
возможность самоопределения, что он 
имеет волю. Юридически свободным 
человек может быть при всяком выборе 
(как грешник, так и праведный) уже по 
тому одному, что ему свойственен вы-
бор. Моральная свобода есть свобода от 
рабства грехов, юридическая свобода — 
возможность воли вообще» [3, с. 8].

Изложенное выше видение «свобод-
ной воли» как основы правовой субъ-
ектности в целом было характерно для 
XIX века. Эту позицию разделяли мно-
гие правоведы, экономисты, социологи 
и даже психологи. Однако XX век внес 
свои коррективы в это представление. 
Психоанализ, бихевиоризм, структура-
лизм и постмодернизм объявили идею 
«свободы воли» иллюзией, а саму сво-
боду — нарративом европейской за-
падной культуры, проистекающим из 
юснатурализма. Так, размышляя о соци-
альных механизмах правовых институ-
тов, Макдугалл замечал, что иллюзией 
являются представления о том, что «все 
психические процессы, связанные с во-
левыми актами, убеждениями и прочи-
ми процессами и явлениями, принадле-
жат сфере индивидуального сознания, 
ра зума и воли» [4, с. 45]. 

Развивая приведенную выше мысль, 
можно прийти к заключению, что все со-
циальные институты, в том числе в сфе-
ре права, имеют исключительно коллек-
тивную психическую природу. Однако 
такой подход высвечивает часть правды, 
вторая часть коренится в индивидуаль-
ном психологическом срезе, в интери-
оризации социальных представлений 
в индивидуальные смыслы. Поэтому, 
высвечивая индивидуальный и коллек-
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тивный срез посредством концепта «на-
родный дух», историческая школа права 
предвосхитила свое время, поставив на 
повестку дня субъективные психологи-
ческие аспекты в существовании права 
в их диалектике с коллективными пред-
ставлениями. 

Особого внимания заслуживают по-
ложения исторической школы права о 
контекстуальности и неуниверсальности 
права в целом и прав человека в частно-
сти. Показывая производное значение 
права от обычаев и традиций, пред-
ставители исторической школы права 
фактически признали субъекта права 
конструктом определенной культуры 
и времени, т. е. эпохи, в которою был 
погружен этот самый субъект. Отсюда 
субъект права не просто абстрактный 
носитель прав и обязанностей, а деятель 
национально маркированной правовой 
культуры [5, с. 83]. 

Очевидно, что при таком раскладе не 
хватает еще нескольких методологиче-
ских моментов для признания в субъек-
те права одновременно творца и творе-
ния, а также выхода субъекта права на 
уровень человечества в целом. Но даже 
при такой весьма ограниченной версии 
понимания субъекта права многоува-
жаемый В. Д. Зорькин высоко оценивал 
результаты исторической школы [6]. Ви-
димо, идея исторически обусловленно-
го «народного духа», продуцируемого 
субъектами права, более привлекатель-
на, нежели просто идеи о положенном 
данным государством объективном 
праве — законе (юридический этатизм) 
или субъективных неотчуждаемых пра-
вах индивида, взявшихся непонятно 
откуда (юснатурализм). А может, идеи 
исторической школы права были бо-
лее привлекательны еще и потому, что 
субъективные права уже давно позити-
вированы в юридических актах: консти-
туциях, конвенциях, декларациях, бил-
лях о правах. Да и юридические акты 
дискурсивными практиками перестали 

рассматриваться исключительно через 
призму произвола суверена. 

Вне всяких сомнений, позитивизм, 
юснатурализм и историческая школа 
права оказали влияние на социологию 
права (социологическую школу права), 
которая в данной статье будет рассма-
триваться в рамках диалектической со-
циологии К. Маркса и позитивистской 
социологии Л. Дюги, Э. Дюркгейма, 
М. Мосса и др. Так, марксизм, акценти-
руя внимание на противоречивости со-
циальных явлений и институтов, к коим 
он относил государство и право, видел 
в субъекте права индивидуальный и 
коллективный уровень. При этом пред-
почтение отдавалось коллективному 
уровню как средоточию классовых ин-
тересов. Усматривая в субъекте творца 
классового права, К. Маркс вскрывал его 
эксплуататорский характер. Марксизм 
не мыслил правовую реальность субъ-
ективными категориями. Правомочия 
субъекта проистекали из классового об-
щества и им детерминировались, вернее, 
его экономическим базисом (способом 
производства).  

Марксизм, вслед за Г. В. Ф. Гегелем, 
отказывал всем неевропейским народам 
в экономическом и правовом развитии, 
видя в них бесправных рабов восточных 
деспотий. Признавал необходимость их 
поглощения европейской цивилизаци-
ей [7, с. 145—147]. Мировой прогресс, 
по Марксу, — это прогресс просвещен-
ной Европы, вступившей на последнюю, 
империалистическую стадию развития 
капитализма, а далее революция и ком-
мунизм с концептуальным упразднени-
ем буржуазной личности, буржуазной 
самостоятельности и буржуазной сво-
боды. Такие методологические посылы 
вряд ли способствовали адекватному 
осмыслению человека в мире современ-
ного права [8, с. 18], по крайней мере, 
в актуальном времени эти идеи выгля-
дят несколько волюнтаристски.
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Позитивистская социология права 
в лице могущественных французской, 
немецкой и российской школ права, вы-
являя связь субъекта права с обществом, 
также опровергала идею априорного су-
ществования субъективного права у ин-
дивида. Социологический тип правопо-
нимания помещал человека в плоскость 
социальной интеракции, в которой не-
прерывный диалог в рамках определен-
ной культуры формировал его правовой 
статус. Поэтому, используя различные 
концепты, от «социальной солидарно-
сти» Л. Дюги [9, с. 5] до «морального дол-
га» Э. Дюркгейма [10, с. 63], социологи 
права актуализировали коллективный 
аспект формирования правового статуса 
субъекта права, привязав его к правовой 
идентичности статусной группы. Хотя 
эти идеи и были высказаны великими 
социологами, но получили дальнейшую 
разработку несколько позже.  

Таким образом, мы видим, что кон-
струируемая концепция субъекта права 
находится в прямой зависимости от типа 
правопонимания. Сегодня достаточно 
актуальным является неклассический 
антрополого-правовой подход, разви-
ваемый кафедрой теории и истории го-
сударства и права Санкт-Петербургско-
го юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации. Этот подход учитывает как 
нормативный, так и фактический срез 
существования человека в мире права. 
Поэтому, рассматривая право в целом, 
проф. И. Л. Честнов говорит о праве как 
о сложном, многогранном явлении об-
щественной жизни, в котором человек 
выступает деятельным творцом, образу-
ющим его пласты [11, с. 200].

Неклассический антрополого-пра-
вовой подход по-новому высвечивает 
субъекта права. В конструируемой ре-
альности человек сотворяет и пересотво-
ряет свой правовой мир в соответствии 
со своими представлениями о справед-
ливом и несправедливом, должном и не-

обходимом. Все аутентичные социаль-
ные институты, особенно в сфере права, 
представляют исторически выверенные 
культурные стандарты, выведенные из 
основополагающих материальных и 
ментальных начал человека, статусной 
группы, общества в целом. «Сформи-
рованные в процессе правовой  жизни, 
эти институты всегда несли и несут на 
себе печать времени и пространства 
(культуры). Отсюда специфический 
характер конституирующих доминант 
(принципов), задающих вектор пра-
вовой традиции» [12]. Таким образом, 
есть все основания полагать, что чело-
век конструирует правовую реальность 
и осмысливает ее, тем самым включая 
последнюю в свою природу. 

Правовая реальность, формируемая 
и осмысливаемая человеком, институци-
онализируется в поведенческих актах и 
стратегиях индивидов, статусных групп 
и общества в целом, и каждый тип пра-
вовой коммуникации имеет свои исто-
рические и цивилизационные корни. 
Г. Дж. Берман [13] и У. Мак-Нил [14] — 
американские ученые, имеющие ми-
ровую известность, резонно полагают, 
что весь мир условно можно разделить 
на две цивилизации, или комплексные 
традиции, — традицию западную и вос-
точную. 

Западную традицию права, несо-
мненно, конституирует идея верховен-
ства права с приматом индивида. Здесь 
идея взаимного признания (по Поля-
кову) предполагает однопорядковую 
связь, в которой каждый мыслит себя  
равным другому [15, с. 65]. Данный тип 
коммуникации предполагает наличие 
равенства в свободе на экзистенциаль-
ном, исходном уровне межчеловеческой 
коммуникации. Восточную традицию 
права конституирует идея государства, 
а право мыслится через призму не на-
личия индивидуальной свободы, а груп-
повой принадлежности человека (семье, 
клану, общине), и только в этом случае 
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он обретает свою субъектность. Поэтому 
принцип формального равенства никог-
да не признавался исходным в правовой 
жизни. Однако, наоборот, принцип не-
равенства (Конфуций выводил из этого 
принципа идею социальной справедли-
вости) [16, с. 65], а позже принцип пози-
тивной дискриминации конституиро-
вали восточную правовую традицию, 
которой, как отмечает Э. Саид, европо-
центристский дискурс отказывал как 
в названии быть правовой, так и в пер-
спективах ее существования [17]. 

Дихотомия индивидуализм—коллек-
тивизм нашла идеологическое закрепле-
ние в XIX—XX веках в двух влиятельных 
политико-правовых течениях — либера-
лизме и коммунизме, хотя аутентичный 
марксизм весьма скептически относился 
к государству как политическому ин-
ституту. Однако именно эта идеология 
была взята на вооружение холистически-
ми восточными государствами (деспоти-
ями с азиатским способом производства, 
по Марксу). 

Образ государства, конструируемый 
и доктринально закрепленный в нар-
ративах культуры, напрямую связан с 
особенностями правовой субъектности 
его членов, причем как с точки зрения 
восприятия ими должного и возмож-
ного, так и с точки зрения характера 
(качеств) самих правовых институтов. 
Достаточно красноречиво показывает 
субъектную разницу в дискурсивных 
практиках исторический материал. 

Так, Китай по праву считается циви-
лизацией, которая за многотысячелет-
нюю историю развития не только не 
утратила потенции в развитии, но и по-
казывает остальному миру свои инсти-
туциональные возможности по управ-
лению политической, экономической, 
социальной, культурной, духовной жиз-
нью. Китай, как и раньше, являет миру 
свои, с «китайской спецификой», пра-
вовые институты. И надо заметить, что 
они были не только весьма эффективны 

в условиях традиционного Китая, но и 
вполне адекватны в изменяющихся усло-
виях высокотехнологичной экономики.  

Г. Киссенджер в своей книге «О Ки-
тае», вышедшей многомиллионным 
тиражом и переведенной на более чем 
30 языков мира, писал: «За тысячелетия 
существования китайской цивилизации 
Китаю никогда не приходилось иметь 
дела с другими странами или цивили-
зациями, сравнимыми с ним по своим 
масштабам и совершенству» [18, с. 23].  

Поэтому государственническая тра-
диция Китая может быть взята за об-
разец противопоставления западной 
правовой традиции. На самом деле го-
сударственническая традиция Китая 
тоже правовая. Однако европоцентри-
стский дискурс иначе мыслил Восток, 
отказывая ему в правовом развитии, он 
видел в восточной государственности 
деспотизм с абсолютным бесправием 
(рабством) широких народных масс и 
стадиальную отсталость [19, с. 42]. Бес-
спорно, субъектность в восточных го-
сударствах была иной, нежели на За-
паде, а несформировавшийся индивид 
не стал носителем субъективных прав. 
Отсутствие формального равенства не 
предполагало свободы в «границах носа 
соседа», однако это не означает, что сво-
боды не было совсем. Профессор Ван 
Чжихуа, анализируя древнее и совре-
менное право Китая, пишет: «… в тра-
диционном Китае существовало лишь 
уголовное (публичное) право, частному 
праву места не находилось» [20, с. 136]. 
Современное право тоже отличает некая 
публичность, в которой «общественное 
всегда стоит выше личного» [20, с. 131]. 

Достаточно долгое в историческом 
измерении отсутствие индивидуализи-
рованного субъекта права в Китае по-
родило коллективные формы, в кото-
рых права и обязанности проистекали 
из правового статуса группы, к которой 
принадлежал человек. И что интерес-
но, даже сегодня в правовой доктрине 



ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

124КриминалистЪ. 2024. № 4 (49)

Китайской Народной Республики пред-
почтение по-прежнему отдается коллек-
тиву, государственная собственность и 
общественная собственность занимают 
более высокое положение в правовой 
жизни, нежели частная. Даже в недав-
но принятом Гражданском кодексе 
КНР (1 января 2021 года) в статье 1 по-
стулируется верховенство общего над 
частным. Как отмечает современный 
исследователь гражданского права КНР 
П. В. Трощинский, «идея принятия ко-
декса полностью совпадает с необходи-
мостью следования защиты граждан-
ско-правовых отношений, поддержания 
общественного и экономического строя, 
в соответствии с потребностями разви-
тия социализма с китайской специфи-
кой, утверждения ключевых ценностей 
социализма» [21, с. 136].  

Таким образом, конструируемый 
субъект права в восточных дискурсив-
ных практиках отличается от западного. 
Смещение акцентов в пользу коллектив-
ной субъектности на Востоке предпола-
гало наличие неперсонифицированных 
субъектов, и их правосубъектность зави-
села от многих факторов, в том числе от 
формы коллектива, его структуры, соци-
ального назначения и многого другого. 
И вопрос о том, какой коллектив доми-
нировал в правоотношениях, если под 
доминантностью понимать ту социаль-
ную группу, в рамках которой осущест-
влялось правотворчество и правоприме-
нение, является непростым.

Как мы уже отмечали ранее, запад-
ная цивилизация — это цивилизация 
индивидуализма с идеей верховенства 
права, господством частной собственно-
сти и нарративом свободы, понимаемой 
в контексте ограничения воли государ-
ства. Разнообразие индивидуалисти-
ческих практик порождает дискуссии 
не только в сугубо научной среде, но и 
общественность всего мира вовлекается 
в такие обсуждения. Например, нетра-
диционные правомочия в сфере ген-

дерной принадлежности, расширение 
личных прав, таких как право на смерть 
(эвтаназия), путешествие в урне с пра-
хом на Луну с передачей имуществен-
ных прав домашнему питомцу, вызыва-
ют повсеместный резонанс, особенно в 
восточных культурах. 

Таким образом, кратко рассматри-
вая субъекта права применительно 
к различным цивилизационным дис-
курсивным практикам, стоит отметить, 
что неклассический антолого-правовой 
подход актуализирует субъекта пра-
ва как творца правовой реальности не 
только в единичном аспекте его суще-
ствования (индивидуальный уровень), 
но и в коллективном (статусные группы, 
общество в целом). При этом, не умень-
шая значения индивидуальных субъек-
тивных прав и свобод ни в теории права, 
ни в правовой жизни, отметим, что вне 
зависимости от формы существования 
человека (в индивидуальном или кол-
лективном аспекте) именно субъект 
права является источником права, ему 
принадлежат все правовые роли, он 
конструирует правопорядок в целом. 
С обозначенных позиций субъект пра-
ва порождает правовую реальность и 
подобно портному облачает в право-
вую материю все наиболее уязвимые 
(социально значимые) места, а заодно 
и самого себя. В связи с этим абсолютно 
прав С. И. Архипов, полагающий, что 
«понимание субъекта права как творца 
всего правового... означает также и то, 
что его цели лежат не только лишь во 
внешней сфере, в чисто практических 
отношениях. Для субъекта права как 
творца не менее важна сфера его вну-
треннего правового самоопределения» 
[22, с. 23].  И здесь значение цивилиза-
ционного фактора будет существенным.

Поэтому конструируемая правовая 
реальность интерсубъективна и без че-
ловека, вне его деятельностного аспекта, 
существовать не может. Субъект права 
как индивид, как статусная группа и как 
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общество в целом созидает самого себя, 
свой внутренний правовой мир, свое 
правочувствование, правовидение, пра-
вопонимание, созидает он и свой внеш-
ний мир, мир бытия институтов и кон-
ституирующих ценностей, облаченных 
в фундаментальные принципы господ-
ствующей идеологии. 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим следующее. Антрополого-правовой 
подход, развиваемый нами, предполага-
ет плюральное видение субъекта права 

применительно к западному и восточно-
му социокультурному контексту. Этот 
подход не выносит оценок относитель-
но правильности или неправильности, 
успешности или неуспешности право-
вого опыта различных народов. Рассмо-
трение процесса становления субъект-
ности права в дискурсивных практиках 
Востока и Запада является более продук-
тивной стратегией, нежели простая кон-
статация того, что у одних право есть, а у 
других его нет.  
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Незаурядная биография Вадима 
Вячеславовича Колесникова является 
примером творческого пути истинного 
ученого-энтузиаста. Его разносторонняя 
научная деятельность, значимые твор-
ческие достижения представляют несо-
мненный интерес для академического 
сообщества [1, с. 39—43; 2, с. 13—15]1.

Научные интересы В. В. Колесни кова 
сконцентрировались на поиске новых 
направлений в исследовании экономи-
ки, что привело ученого к расширенно-
му и углубленному анализу всего спек-

1  Санкт Петербургский международный 
криминологический клуб : офиц. сайт. URL: 
https://www.criminologyclub.ru/home/news-
club/420-2021-03-23-12-59-12 (дата обращения: 
20.05.2024).

тра теневых и криминальных сторон 
экономических процессов. В своих изы-
сканиях ему одному из первых удалось 
применить научный инструментарий 
экономической теории к изучению фе-
номена экономической преступности 
и использовать методологию кримино-
логии для анализа деструктивных эко-
номических явлений (делинквентного 
экономического поведения).

Такой неординарный взгляд на 
острую социально-экономическую про-
блему общества дал возможность инте-
грировать экономические и юридиче-
ские методики в процесс исследования 
преступности. Появились новые воз-
можности междисциплинарного ана-
лиза и разработки эффективных мер 
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для борьбы с экономическими право-
нарушениями.

Не будет преувеличением утвержде-
ние о том, что профессор Колесников 
являлся одним из исследователей, кото-
рые заложили основы экономической 
криминологии как отрасли преступно-
стиведения. Особенно его творческие 
изыскания приобрели актуальность 
в период становления рыночной эконо-
мики, во время распада социалистиче-
ской модели общества, перехода к нео-
либеральной модели (так называемому 
дикому капитализму). Сокращение вме-
шательства государства в экономику  
катастрофически усилило скорость ее 
криминализации. Пути социально-эко-
номической стабилизации постсоветско-
го общества, его экономическая декри-
минализация стали предметом научных 
поисков профессора Колесникова.

Государство, общество высоко оцени-
ли его научные и профессиональные до-
стижения: старший советник юстиции, 
доктор экономических наук, профессор, 
почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Фе-
дерации, член-корреспондент РАЕН, 
почетный профессор Санкт-Петербург-
ского международного криминологиче-
ского клуба, что непосредственно сви-
детельствует о его значительном вкладе 
в развитие отечественной науки и обра-
зования.

Родился В. В. Колесников 6 февраля 
1955 года в Калуге. По окончании сред-
ней школы летом 1972 года поступил 
в Ленинградское высшее военно-поли-
тическое училище ПВО имени Ю. В. Ан-
дропова (пос. Горелово, Ленинградская 
область). После нескольких месяцев 
учебы понял, что ошибся с выбором 
профессии, добровольно отчислился. 
Его влекла экономика.

Будущий ученый проделал впечат-
ляющий путь в мире науки и образо-
вания, который начался с успешного 
окончания в 1977 году Ленинградского 

финансово-экономического института 
им. Н. А. Вознесенского (в настоящее 
время известного как Санкт-Петербург-
ский государственный экономический 
университет, СПбГЭУ), где он приобрел 
фундаментальные знания в области эко-
номики, ставшие прочной основой для 
его дальнейшей профессиональной де-
ятельности.

Получив диплом, молодой специа-
лист два года проработал в Калужском 
облисполкоме, однако тяга к научным 
изысканиям привела обратно в аль-
ма-матер, где он присоединился к на-
учно-исследовательской лаборатории, 
специализирующейся на проблемах 
региональных экономических исследо-
ваний, что позволило ему углубить свои 
познания в этой перспективной области 
и внести существенный вклад в развитие 
экономической науки.

На протяжении шести лет Вадим Вя-
чеславович с энтузиазмом погружался 
в научную деятельность, демонстрируя 
незаурядные способности и глубокое по-
нимание экономических процессов, что 
было по достоинству оценено руковод-
ством и коллегами, и в 1980 году он был 
назначен на должность старшего науч-
ного сотрудника, открывшую перед ним 
новые горизонты для реализации своего 
потенциала и дальнейшего профессио-
нального роста в научной среде.

В качестве ведущего исследователя и 
координатора научной группы Вадим 
Вячеславович осуществлял комплекс-
ный анализ экономических тенденций 
развития на региональном и республи-
канском уровнях, активно участвуя в 
формировании ряда научно обоснован-
ных рекомендаций для практического 
применения в промышленном секторе. 
Особо следует отметить его вклад в раз-
работку по поручению Госплана России 
фундаментального документа «Концеп-
ция целевой комплексной программы 
сокращения применения ручного труда 
в народном хозяйстве РСФСР» (1981 г.), 
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который стал значимым шагом в опти-
мизации производственных процессов.

Многогранный опыт, приобретенный 
в ходе работы в органах исполнительной 
власти и высшем учебном заведении, 
а также скрупулезно собранный и си-
стематизированный им эмпирический 
материал, включающий обширный 
массив статистических данных по пла-
новой экономике, послужили солидным 
фундаментом для проведения кандидат-
ского диссертационного исследования. 
Результатом этой кропотливой твор-
ческой работы стала успешная защита 
в 1983 году диссертации на тему «Мето-
дические основы планового обеспечения 
сбалансированности рабочих мест и тру-
довых ресурсов: на примере промыш-
ленных предприятий Ленинградского 
региона», которая внесла существенный 
вклад в развитие теории и практики эко-
номического планирования.

Это исследование обогатило науч-
ную концепцию эффективного и ра-
ционального распределения трудовых 
ресурсов в плановой экономике. Внесло 
значительный вклад в развитие эконо-
мической мысли того периода, акценти-
руя внимание на одной из актуальных 
проблем планового хозяйства — обе-
спечении сбалансированности трудо-
вых ресурсов и рабочих мест, что имело 
решающее значение для эффективного 
функционирования промышленного 
сектора в условиях централизованной 
экономики.

Следует отметить, что с 1985 года 
профессиональная заинтересованность 
Вадима Вячеславовича претерпела су-
щественную трансформацию, выразив-
шуюся в его окончательном переходе 
в сферу педагогической деятельности, 
причем этот шаг был обусловлен по-
ступившим предложением о переводе 
для работы на кафедре в высшей школе 
МВД (в настоящее время Санкт-Петер-
бургский университет МВД России). 
С переходом в структуру МВД научные 

интересы молодого ученого претерпели 
значительную эволюцию, сместившись 
в область исследования теневых эконо-
мических процессов, что привело к тому, 
что объектами его научных изысканий 
стали такие феномены, как криминаль-
ная и теневая экономики, а также эконо-
мическая преступность во всем многооб-
разии ее проявлений.

Под его началом были реализованы 
масштабные исследовательские проек-
ты, результаты которых нашли отраже-
ние в научно-исследовательских отчетах, 
ставших впоследствии эмпирическим 
фундаментом для его докторской дис-
сертации. Среди наиболее значимых 
работ этого периода необходимо отме-
тить такие труды, как «Концептуальные 
основы реформирования деятельности 
органов внутренних дел: методологиче-
ские и методические аспекты» (1989 г.), 
«Критический анализ научной лите-
ратуры и концептуальных положений, 
касающихся развития экономико-со-
циального кризиса в Советском Союзе» 
(1990 г.), а также «Аналитическое иссле-
дование экономико-политических тен-
денций 1989 года» (1990 г.).

Уместно обратить внимание на то, 
что два последних аналитических от-
чета были подготовлены в соавторстве 
с С. Ю. Андреевым, известным не толь-
ко как депутат петербургского Законо-
дательного собрания, но и как доктор 
экономических наук, по заказу Ленин-
градского социологического научно-ис-
следовательского центра Академии наук 
СССР (ЛенСНИЦ АН СССР). Несомнен-
ная важность этих исследований заклю-
чается в том, что они не только обогати-
ли научное понимание экономических 
процессов переходного периода, но и 
внесли существенный вклад в формиро-
вание теоретической базы для анализа 
трансформационных процессов в эконо-
мике и обществе на рубеже 1980—1990-х 
годов.
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Результаты последних отчетов, за год 
до распада Советского Союза, были ис-
пользованы правоохранительными орга-
нами для прогностического анализа раз-
вития преступности в экономике СССР.

Высокая репрезентативность полу-
ченных данных, сделанные выводы и 
рекомендации вызвали заинтересован-
ность у зарубежных аналитиков, кото-
рые в то время работали в специально 
созданном для сбора информации со-
ветско-американском фонде «За вы-
живание и развитие человечества». 
В настоящее время оригиналы отчетов 
хранятся в Библиотеке Конгресса США 
(г. Вашингтон).

В сделанных В. В. Колесниковым ана-
литических выкладках уже тогда была 
установлена и прослежена опасная тен-
денция к возможному формированию, 
при неблагоприятном стечении обсто-
ятельств, в условиях кризиса советской 
действительности, преступности по 
худшим лекалам западной неолибе-
ральной экономики, в духе идеологии 
постмодерна.

Субъективные выводы, сделанные ис-
следователем из выстроенной абстрак-
тно-теоретической модели будущего 
развития преступности в зарождающей-
ся «переходной модели экономики», 
давали крайне неблагоприятный про-
гноз. Социально-политическая ситуа-
ция в стране в этот период ее развития 
была сложной, политическое руковод-
ство практически перестало контроли-
ровать усиливающиеся центробежные 
тенденции, которые объективно вели 
к развалу государства. Крайняя поли-
тизированность общества, пустой попу-
лизм политиков, усиливающаяся безот-
ветственность чиновников, утопичность 
перспективы мирной и равноправной 
интеграции в западную модель обще-
ственно-экономического развития под-
тверждали самые худшие опасения уче-
ного, верность его выводов.

В очередной статье, посвященной 
данной тематике, он с горечью писал: 
«…элиты не хотят что-либо менять в си-
стеме экономических отношений. Она 
сделала их богатыми и сегодня гаранти-
рованно приносит сверхдоходы, так за-
чем инициировать перемены?!» [3, с. 51].

Понимая всю серьезность сложившей-
ся ситуации, незаурядный ученый, как 
убежденный государственник и патри-
от, пришел к выводу, в качестве меры 
противодействия, о безотлагательной 
необходимости формирования и раз-
вития новой отрасли преступностиведе-
ния — экономической криминологии, 
которая должна сосредоточиться на ис-
следовании новейших тенденций раз-
вития преступности в формирующейся 
модели экономики.

Свою научную концепцию, допол-
ненную глубокими философскими раз-
мышлениями, ученый изложил в науч-
но-популярной книге «Забытый Богом 
рай? Размышления о нашей судьбе» 
(1990 г.) [4].

Он полагал, что «для того чтобы эко-
номика России c ее богатейшими запа-
сами природных ресурсов заработала 
на благо всех, а не только на олигархов 
и аффилированных c ними персонажей, 
нужно эти богатства перевести на баланс 
государства…» [3, с. 53].

Существенный вклад профессора 
Колесникова в развитие криминоло-
гической науки заключается в том, что 
он, наряду с другими исследователями, 
стал основоположником инновацион-
ного направления — экономической 
криминологии, представляющей собой 
специализированную отрасль преступ-
ностиведения, фокусирующуюся на 
комплексном изучении противоправных 
деяний в экономической сфере. Этот 
прорывной подход позволил интегри-
ровать экономические и юридические 
аспекты в исследование преступности, 
открыл новые горизонты для междисци-
плинарного анализа и разработки эф-
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фективных стратегий противодействия 
экономическим правонарушениям.

В ходе исследований незаурядный 
ученый сформулировал и обосновал 
концепцию о существовании глубин-
ного криминогенного противоречия 
между интегральным интересом обще-
ства и партикулярными интересами эко-
номических и политических властных 
элит. Скрупулезный анализ проблемы 
позволил сделать узловой вывод о том, 
что именно в этом антагонистическом 
противостоянии разнонаправленных 
экономических интересов кроются ос-
новополагающие угрозы экономической 
безопасности государства и общества. 
Данная теоретическая конструкция не 
только обогатила научный дискурс, но и 
предоставила ценный инструментарий 
для разработки превентивных мер и 
стратегий для борьбы с деструктивными 
проявлениями, укрепления экономиче-
ской стабильности на макроуровне.

Карьера Вадима Вячеславовича в си-
стеме высшего образования МВД России 
охватила впечатляющий пятнадцатилет-
ний период, начиная с 1985 года, в тече-
ние которого он последовательно препо-
давал в ряде престижных юридических 
вузов ведомства. Его педагогическая де-
ятельность началась на Ленинградском 
факультете Высшей юридической заоч-
ной школы МВД СССР, продолжилась 
в Санкт-Петербургской высшей школе 
МВД России и достигла своего апогея 
в Санкт-Петербургском университете 
МВД России. На протяжении всего этого 
периода профессор Колесников занимал 
ответственные должности доцента, на-
чальника кафедры экономики, что сви-
детельствовало о его высокой квалифи-
кации и признании его компетентности 
в академических кругах.

Кульминацией научной карьеры 
исследователя стала защита доктор-
ской диссертации в 1995 году на тему 
«Условия и причины криминализации 

экономических отношений на этапе ры-
ночных реформ: политико-экономиче-
ское исследование». Научным консуль-
тантом этого фундаментального труда 
выступил ректор Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов 
доктор экономических наук, профес-
сор Л. С. Тарасевич, что подчеркивало 
высокий уровень и значимость прове-
денного исследования. Примечательно, 
что данная работа стала первым в своем 
роде исследованием такого масштаба, 
посвященным анализу криминогенных 
последствий рыночных преобразова-
ний в стране, открыв новую страницу в 
изу чении экономической преступности 
в контексте трансформации экономиче-
ской системы.

В процессе плодотворной научной 
деятельности сфера исследовательских 
интересов профессора Колесникова все 
более концентрировалась на углублен-
ном изучении таких актуальных и соци-
ально значимых феноменов, как теневая 
экономика, криминальный бизнес, эко-
номическая преступность и коррупция. 
Подобная фокусировка научных изыска-
ний не только обогатила теоретическую 
базу экономической криминологии, но 
и предоставила ценный инструмента-
рий для разработки практических мер 
по противодействию экономическим 
преступлениям и укреплению экономи-
ческой безопасности государства в усло-
виях рыночных реформ.

Практик-исследователь внес весомый 
вклад в деятельность невско-волжской 
криминологической школы. 

Выводы, сделанные в его работах, 
весьма значимы для развития представ-
лений о причинах воспроизводства пре-
ступности в постсоветской России.

Тезисы, доказанные им в ходе дис-
куссий, касающиеся криминогенного 
противоречия, возникающего между 
коллективным интересом общества и 
частными интересами экономических 
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и политических элит, сохраняют свою 
значимость и в наше время. Профессор 
прогностически выделял противостоя-
ние противоположных экономических 
интересов как основную угрозу для эко-
номической безопасности государства. 
Теневая экономика и криминализация 
экономических отношений, по его мне-
нию, являются прямыми последствиями 
этих угроз.

Свои негативные оценки роста пре-
ступности в экономике России в первое 
постсоветское двадцатилетие ученый 
связывал с фактически сложившейся 
ярко выраженной неолиберальной ее 
моделью, основанной на принципах 
экономической идеологии постмодерна. 
Отмечал, что с началом глобализации, 
воплощенной в планетарной програм-
ме, неолиберальная экономика прояв-
ляется в сокращении государственной 
собственности, отступлении государства 
от контроля над развитием различных 
отраслей экономики, а также в отказе 
от бесплатных услуг, включая сферы 
образования и здравоохранения. Про-
фессор особо обращал внимание на 
то, что государство утрачивает роль 
эффективного «производителя» эко-
номического законодательства. Делал 
вывод, что криминогенные противоре-
чия между общественными и частными 
интересами в экономической и полити-
ческой сферах остаются актуальными, 
представляют значительную угрозу для 
экономической безопасности государств, 
что подтверждается современными тен-
денциями и изменениями в глобальной 
экономической системе.

Глубокий научный анализ крими-
ногенных аспектов теневой экономики 
позволил сделать обоснованное заклю-
чение о том, что в первые два десятиле-
тия после ликвидации советской модели 
общества российское государство созна-
тельно ограничивало действия силовых 

структур в борьбе с экономической пре-
ступностью. Наряду с рядом кримино-
логов он критически оценивал отмену 
конфискации имущества как вида уго-
ловного наказания, которое ранее могло 
применяться без необходимости дока-
зывания преступного происхождения 
изымаемого имущества.

В качестве одной из экономических 
мер противодействия преступности 
профессор считал наделение граждан 
собственностью как непременное усло-
вие достижения будущего социально-
эко но  ми ческого процветания общества 
и государства. Полагал, что государство 
обязано вернуть на свой баланс природ-
ные ресурсы и обеспечить гражданам 
право собственности на эти ресурсы, на-
пример через рентные платежи из при-
были, полученной от добычи полезных 
ископаемых. На уровне предприятий, 
по его мнению, следовало наделить ра-
ботников участием в собственности на 
капитал [4, с. 91—92; 5, с. 757—759].

В начале нового тысячелетия, 
в 2000 году, Вадим Вячеславович Ко-
лесников принял решение о переходе 
в Санкт-Петербургский юридический 
институт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. В этом учебном 
заведении он в период с 1988 по 1991 год 
уже имел опыт чтения лекций по фун-
даментальным аспектам экономической 
теории для сотрудников прокурор-
ско-следственного аппарата. Следую-
щий этап его карьеры ознаменовался 
руководством кафедрой философии и 
социальных наук этого института с 2001 
по 2004 год, где профессор внес значи-
тельный вклад в развитие гуманитарных 
исследований. В 2004 году его научные 
достижения были отмечены назначени-
ем на высокую должность проректора по 
научной работе, которую он успешно 
занимал до 2006 года, после чего снова 
принял на себя обязанности руководи-
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теля кафедры, специализирующейся на 
общегуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплинах.

Это время — наиболее плодотворный 
период в научной и общественной дея-
тельности В. В. Колесникова. Имея два 
высших образования, экономическое 
и юридическое, он явился идеальным 
кандидатом на повышение профессио-
нальной подготовки на международном 
уровне в контексте особенностей своей 
профессиональной деятельности. Науч-
но разрабатывая фактически сложившу-
юся в те годы неолиберальную модель 
развития российской экономики, ее 
теневую сторону, он обратился к опы-
ту зарубежных коллег. Международное 
сотрудничество правоохранительных 
органов, обмен опытом и навыками 
борьбы с нелегальной экономической 
деятельностью осуществлялись на кур-
сах ФБР (FBI — Федеральное Бюро Рас-
следований), которые были успешно 
освоены профессором по теме «Эконо-
мические и финансовые преступления».

Активно работал в ряде докторских 
диссертационных советов по экономике 
по специальности «Экономическая без-
опасность» (08.00.05), являлся членом 
редколлегии серии «Политика и пра-
во» издательства «Юридический центр 
Пресс». Диссертационные исследова-
ния, проведенные под его руководством, 
были посвящены тщательному анализу 
криминальных и теневых экономиче-
ских процессов, имеющих место в Рос-
сии. На протяжении многих лет он яв-
лялся активным участником дискуссий в 
рамках Санкт-Петербургского междуна-
родного криминологического клуба, где 
неоднократно выступал с ключевыми 
докладами, заслуживая высокую оценку 
своих коллег1.

1 Вадим Вячеславович Колесников опу-
бликовал более 350 научных и учебно-ме-
тодических трудов, 40 монографий (в соав-
торстве), 7 учебников (в соавторстве), около 

Вадим Вячеславович Колесников 
ушел из жизни 5 декабря 2020 года 
в Санкт-Петербурге, до конца своих 
дней являясь заведующим кафедрой об-
щегуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин Санкт-Петербургско-
го юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации.

Вадим Вячеславович Колесников внес 
значительный вклад в развитие пре-
ступностиведения. Представил убеди-
тельные аргументы в поддержку тезиса 
о том, что экономическая преступность 
коррелирует с неолиберальными (отра-
жающими экономическую идеологию 
постмодерна) подходами к экономиче-
скому развитию. Профессор утверждал, 
что ключевым экономическим инстру-
ментом борьбы с преступностью явля-
ется предоставление гражданам права 
собственности как основы для благопо-
лучного существования.

Научное наследие Вадима Вячесла-
вовича Колесникова имеет непреходя-
щее значение. Выводы и прогностиче-
ские рекомендации, изложенные в его 
трудах еще двадцать лет назад, сегодня 
особенно актуальны, что подтверждает-
ся современными конфронтационными 

50 статей в рецензируемых научных журна-
лах. Основные научные труды: монография 
«Экономическая преступность и рыночные 
реформы: политико-экономические аспек-
ты» (СПб., 1994), монография «Преступность 
в сфере экономической деятельности» (СПб., 
2000; в соавт. с В. М. Егоршиным), главы 
в коллективных монографиях «Экономиче-
ская преступность в современном рыночном 
хозяйстве» (СПб., 2000; в соавт. с С. В. Сте-
пашиным), «Экономическая преступность 
и политическая коррупция» (СПб., 2001; 
в соавт. с Б. В. Волженкиным), «Основы эко-
номической криминологии» (СПб., 2003), 
«Экономическое развитие и преступность» 
(СПб., 2005), «Экономическая преступность» 
(СПб., 2007; в соавт. с С. В. Степашиным), 
«Что такое „криминализация экономики” 
и как с ней бороться?» (М., 2011).
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тенденциями развития и изменения в 
глобальной экономической системе. 
Особая ценность его научных работ со-
стоит в том, что они содержат выверен-
ные разработки практических мер по 

снижению преступности в сфере рыноч-
ной экономики, дают ценный научный 
инструментарий для повышения эконо-
мической безопасности российской го-
сударственности в новейших условиях.
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Аннотация. В статье рассказывается об известном ученом, докторе юридических наук, 
профессоре И. Е. Быховском, стоявшем у истоков создания Института усовершенствования 
следственных работников органов прокуратуры и охраны общественного порядка при 
Прокуратуре СССР (в настоящее время — Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации). Уделено внимание не только 
его научной и преподавательской деятельности, но также и просветительской, в частности 
по правовому просвещению граждан и профилактике делинквентного поведения. 
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Abstract. The article explores the life and contribution of I. Ye. Bykhovsky, a distinguished 
scholar in legal science, who played a key role in the establishment of the Institute for Advanced 
Training of Prosecutor's Investigators and Protection of Public Order under the USSR Prosecutor's 
Office (currently St. Petersburg Law Institute (branch) University of the prosecutor's office of the 
Russian Federation). Attention is paid not only to his scientific and teaching activities, but also to 
educational, in particular, legal education of citizens and the prevention of tort behaviour.
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Сейте разумное, доброе, вечное…
Н. А. Некрасов

В Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета про-
куратуры Российской Федерации 17—
19 октября 2024 года прошел VI Всерос-
сийский криминалистический форум 
«Санкт-Петербургская школа кримина-
листики». Два основных мероприятия 
форума были посвящены юбилейным 
датам: научно-практический семинар — 
100-летию со дня рождения Игоря Евсе-
евича Быховского, панельная дискус-
сия «Криминалистическое обеспечение 
уголовного преследования: современное 
состояние, перспективы, проблемы» — 
70-летию образования криминалисти-
ческой службы в прокуратуре СССР. 
Такое совпадение можно воспринимать 
как знаковое, поскольку вся научная 
деятельность ученого была посвящена 
исследованию отдельных проблем кри-
миналистики и уголовного процесса.

И г о р ь  Е в с е е в и ч  Б ы х о в с к и й 
(13.08.1924—19.01.1988) — доктор юри-
дических наук, профессор, старший 
советник юстиции, почетный работник 
прокуратуры, орденоносец, автор более 
120 научных и иных публикаций — та-
ковы сухие, скупые биографические све-
дения о человеке, ушедшем из жизни 36 
лет назад. Попробуем раскрыть перед 
читателем личность Быховского — уче-
ного. После окончания войны Игорь 
Евсеевич учился на юридическом фа-
культете Ленинградского государствен-
ного университета, который закончил в 
1950 году с отличием. В 1962 году он по-
лучил степень кандидата юридических 
наук после выступления с диссертацией 
«Соединение и выделение уголовных 
дел в советском уголовном процессе», 
а в 1977 году стал доктором юридических 
наук, защитив диссертацию «Процес  су-

а ль  ные и тактические вопросы системы 
следственных действий»1.

С искренним сожалением, без малей-
шего намека на иронию, приходится 
констатировать, что в настоящее время 
имя и работы И. Е. Быховского «широ-
ко известны в узких кругах». Безусловно, 
ученые, посвятившие себя уголовному 
процессу и криминалистике, и в первую 
очередь тактике и этическим проблемам 
производства следственных действий, 
а также методам познания, используе-
мым для извлечения и анализа инфор-
мации в ходе следственного действия, 
знакомы с работами И. Е. Быховского. 
Подготовленный под его редакцией и 
с его непосредственным участием спра-
вочник «Осмотр места происшествия», 
если абстрагироваться от современного 
арсенала технических средств, которыми 
располагает, но далеко не всегда пользу-
ется следователь сегодня, можно назвать 
каноническим, поскольку выполнение 
изложенных в нем рекомендаций по-
зволяет обеспечить требуемое качество 
производства как осмотра места проис-
шествия в целом, так и осмотра отдель-
ных объектов, а также фиксации хода и 
результатов данного следственного дей-
ствия, гарантируя необходимую полно-
ту, объективность и всесторонность.

Монография «Соединение и выде-
ление уголовных дел в советском уго-
ловном процессе», опубликованная 
в 1961 году, стала первой в стране фун-
даментальной научной работой на эту 
тему и на многие десятилетия определи-

1  С основными этапами биографии Игоря 
Евсеевича Быховского и уникальной подбор-
кой фотографий, на которых запечатлены он 
сам, а также обложки некоторых его публика-
ций, можно ознакомиться по ссылке: https://
www.procuror.spb.ru/kr1.html.
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ла теоретические и практические подхо-
ды в решении этой проблемы. 

Формат статьи не предполагает пе-
речисления всех работ ученого, тем 
не менее полагаю целесообразным на-
помнить названия некоторых научных 
публикаций профессора И. Е. Быхов-
ского, написанных им как единолич-
но, так и в соавторстве (а значительную 
часть читателей хотя бы ознакомить): 
«Методика совершенствования знаний 
следователей по криминалистике», «Рас-
следование и квалификация преступле-
ний по делам о причинении телесных 
повреждений», «Всегда ли необходимо 
доследование при соединении и выде-
лении дел судом?», «Этика проведения 
следственных действий», «Участие за-
щитника в производстве следственных 
действий», «Процессуальные и тактиче-
ские вопросы проведения следственных 
действий», «Сборник образцов уголов-
но-процессуальных документов». Одной 
из последних публикаций стала напи-
санная в соавторстве с Р. С. Белкиным 
и А. В. Дуловым статья «Модное увлече-
ние или новое слово в науке? (Еще раз 
о криминалистической характеристике 
преступления)», опубликованная в жур-
нале «Социалистическая законность» 
№ 9 в 1977 году.

Обращусь к читателям с вопросом: 
какая из затрагиваемых И. Е. Быхов-
ским в публикациях тема не актуальна 
сегодня? Например, статья «Методика 
совершенствования знаний следовате-
лей по криминалистике» была написана 
в 1961 году, но применительно к реали-
ям настоящего времени мы вынуждены 
говорить не о «совершенствовании», 
а уже о «приобретении» следователями 
достаточных криминалистических зна-
ний, кроме того все чаще приходится 
говорить о дефиците знаний в области 
криминалистики и у иных правопри-
менителей, а также о необходимости 
совершенствования системы приобре-

тения ими и использования в практиче-
ской деятельности криминалистических 
знаний [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.].

Этические проблемы проведения 
следственных действий, участие защит-
ника в производстве следственных дей-
ствий, процессуальные и тактические 
вопросы проведения следственных дей-
ствий остро актуальны и в настоящее 
время. Конечно, современные условия 
предопределяют специфику исследо-
вания данных проблем и особенности 
реализации на практике соответству-
ющих рекомендаций, но не вызывает 
сомнения, что подходы, сформулиро-
ванные Игорем Евсеевичем, не только 
могут, но и должны быть восприняты 
современным правоприменителем. В ка-
честве примера: каждый ли следователь, 
прокурор и судья, не задумываясь, от-
ветят на вопросы: «Каково соотношение 
между протоколом и приложениями к 
нему, влияют ли приложения на объем 
содержания протокола и, если да, каким 
образом?», «Как подходить к оценке ре-
зультатов следственного действия, если 
между протоколом и приложениями 
к нему имеются противоречия?». Позво-
лю себе утверждать, что в учебном посо-
бии «Процессуальные и тактические во-
просы применения технических средств 
при расследовании уголовных дел» [7] 
профессором И. Е. Быховским даны со-
держательные ответы на приведенные 
выше (и многие другие) вопросы.

Отрадно, что научное наследие 
И. Е. Быховского не забыто. Свидетель-
ством этого является то, что в перечне 
тем докладов научно-практического се-
минара в рамках VI Всероссийского кри-
миналистического форума «Санкт-Пе-
тербургская школа криминалистики» 
заявлены: «Вклад профессора И. Е. Бы-
ховского в развитие криминалистиче-
ского учения о тактике следственных 
действий и его современное значение»; 
«Творческое наследие проф. И. Е. Бы-
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ховского: взгляд из настоящего»; «Игорь 
Евсеевич Быховский — человек, граж-
данин и ученый (заметки очевидца)»; 
«Нравственные начала тактики след-
ственных действий: научное наследие 
профессора И. Е. Быховского»; «Исполь-
зование возможностей искусственного 
интеллекта при выборе тактики рассле-
дования преступлений в сфере таможен-
ного дела с учетом наследия профессора 
И. Е. Быховского»; «Вклад профессора 
И. Е. Быховского в изучение допустимо-
сти тактических приемов производства 
следственный действий»; «Реализация 
идей И. Е. Быховского о допустимости 
тактических средств производства след-
ственных действий в практике рассле-
дования преступлений»; «Следствен-
ные действия: дискуссионные вопросы 
в трудах И. Е. Быховского и современ-
ная проблематика». Конечно, авторами 
большинства докладов являются ученые, 
которые не знали лично профессора, но 
тем более значимым является то, что они 
знакомы с его научными работами.

Не менее яркой, чем научная, явля-
лась и преподавательская деятельность 
Игоря Евсеевича, которая началась 
в 1959 году на курсах усовершенствова-
ния следователей Прокуратуры СССР. 
В 1966 году И. Е. Быховский принял са-
мое активное участие в создании Ин-
ститута усовершенствования следствен-
ных работников органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка при 
Прокуратуре СССР1. По воспоминаниям 
Л. А. Андреевой, «Игорь Евсеевич имел 
обширный круг знакомых среди как 
ученых-криминалистов, так и практи-
ков, и это позволяло ему подбирать дей-
ствительно знающих профессионалов, 
способных передать свой опыт практи-
кам» [8, с. 316]. В 1966—1985 годах он — 
преподаватель Института усовершен-

1  В настоящее время — Санкт-Петербург-
ский юридический институт (филиал) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации.

ствования следственных работников, 
заведующий кафедрой криминалистиче-
ской тактики и методики расследования 
преступлений, кафедрой криминалисти-
ческой техники. Заведующим кафедрой 
И. Е. Быховский оставался до 1 июля 1985 
года, потом до 1988 работал в должности 
профессора.

Сочетание теоретических знаний, 
практического опыта, интеллигентности 
и удивительного чувства юмора, умение 
преподнести материал — это характери-
стики не «идеального лектора», а героя 
данной статьи. Еще раз обращусь к вос-
поминаниям Л. А. Андреевой: «Занятия 
Игоря Евсеевича так увлекали слушате-
лей, что им нелегко было переключить 
внимание на другие дисциплины. Со-
держание лекций, умение преподнести 
материал увлекательно — все это делало 
Игоря Евсеевича Быховского любимцем 
слушателей. С юмором он относился 
ко всем трудностям, унывал ненадол-
го. Даже когда у него случился прямо в 
Институте инфаркт и слушатели несли 
его к машине „скорой помощи” на но-
силках, он с юмором поучал их, как не-
обходимо эвакуировать раненых с места 
происшествия» [8, с. 317].

Возможно, кто-то, читая эту статью, 
задался вопросом об отношении эпигра-
фа к ее содержанию, уместности его ис-
пользования. Строка из стихотворения 
Н. А. Некрасова «Сеятелям» использо-
вана в качестве эпиграфа (в одном из 
его значений — цитата, помещаемая 
во главе произведения или его части с 
целью указать его дух, его смысл) пото-
му, что, направляясь в аудиторию для 
проведения занятий, Игорь Евсеевич 
почти каждый раз говорил: «Ну пошел 
сеять доброе, вечное, по возможно-
сти разумное». Этот парафраз, на мой 
взгляд, в достаточной степени отража-
ет сущность его автора, поскольку сво-
им предназначением И. Е. Быховский 
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считал не «по учение» в ходе учебного 
процесса, а изложение материала таким 
образом, чтобы это способствовало по-
ниманию транслируемых им подходов 
к разрешению практических проблем в 
повседневной деятельности следователя.

Еще одним важным направлением де-
ятельности профессора И. Е. Быховского 
было сотрудничество с Ленинградским 
областным отделением общества «Зна-
ние», в котором он руководил секцией 
по пропаганде знаний о государстве и 
праве. Он читал лекции во многих горо-
дах страны, а также за рубежом. Можно 
с уверенностью сказать, что выступле-
ния Игоря Евсеевича носили не только 
пропагандистский, но и превенцион-
ный характер, поскольку он в доступ-
ной форме демонстрировал слушателям 
взаимосвязанность преступления и от-
ветственности. 

Делясь собственным опытом лектора, 
Игорь Евсеевич опубликовал в журнале 
«Социалистическая законность» статью 
«Организация и проведение учебно-ме-
тодических семинаров следователей».

Уверена, что любой, кому небезраз-
лична история Института, с интересом 
ознакомился бы с изданием «От пре-
ступления — к наказанию (популярно 
о криминологии, уголовном праве, уго-
ловном процессе и криминалистике)» 
(1973 г.), авторами которого наряду с 
И. Е. Быховским выступили Л. А. Ан-
дреева, Б. В. Волженкин, О. М. Глотов, 
а редактором и автором предисловия — 
Н. С. Алексеев. В сборнике, рассчитан-
ном на широкий круг читателей, в на-
учно-популярной форме рассказывается 
об основных правовых науках, призван-
ных бороться с преступностью, говорит-
ся о праве на необходимую оборону, 
о действиях граждан в случае обнару-
жения преступления. Приводится мно-
го интересных примеров из следствен-

ной, экспертной и судебной практики. 
Очевидно, что направленность сборни-
ка — правовое просвещение и профи-
лактика совершения правонарушений. 
Подтверждением этому служит и пе-
речень статей, включенных в сборник: 
«О криминологии»; «Что изучает кри-
минология?»; «О „прирожденном“ пре-
ступнике и „преступной» хромосоме”; 
«Как измеряется преступность?»; «По-
чему и в социалистическом обществе су-
ществует преступность?»; «Как становят-
ся преступником?»; «Что способствует 
отрицательному нравственному разви-
тию личности»; «Конкретная жизненная 
ситуация. Какова ее роль?»; «О том, что 
помогает преступнику»; «Алкоголизм и 
преступность»; «Главное — предупре-
ждение преступлений»; «Об уголовном 
праве»; «Преступление»; «Наказание»; 
«Виды наказания»; «Суд приговорил»; 
«Печальная совокупность»; «Осужден 
условно, но безусловно осужден»; «Со-
став преступления. Что это?»; «Субъект 
преступления — кто он?»; «Виновен!»; 
«Мост для отступления»; «Соучастие 
и прикосновенность»; «Необходимая 
оборона»; «Об уголовном процессе»; 
«Первое знакомство с Уголовно-про-
цессуальным кодексом»; «...Постановил: 
возбудить уголовное дело...»; «Кто рас-
следует преступления?»; «Немного о до-
казательствах»; «Четыре наименования 
одного лица»; «Чем оканчивается рас-
следование?»; «Суд идет!»; «Осужден-
ный не согласен с приговором»; «А если 
суд все-таки ошибся?»; «Вновь открыв-
шиеся обстоятельства»; «С помощью 
советской общественности»; «О крими-
налистике»; «Криминалистика… Что 
это такое?»; «Судебная фотография»; 
«Правда ли, что нет преступления без 
следов?»; «Судебная баллистика»; «Под-
дельные документы»; «Можно ли уста-
новить характер по почерку?»; «Словес-
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ный портрет»; «Место преступления?»; 
«Допрос»; «Следственный эксперимент»; 
«Обыск». Очевидная уникальность этого 
издания в том, что в доступной форме 
широкому кругу читателей излагаются 
частные вопросы уголовного права, кри-
минологии, криминалистики и уголов-
ного процесса.

Мало тех, кто помнит, еще меньше 
тех, кто читал публицистические рабо-
ты И. Е. Быховского, а их было опубли-
ковано достаточное количество: одна 
из первых — «За строками протоколов» 
(1963 г.), последняя — «За чертой зако-
на» (1988 г.). Не погрешу против исти-
ны, если позволю утверждать, что целью 
всех «ненаучных» публикаций было не 
только реализоваться как автору (соавто-
ру), но и профилактировать совершение 
преступлений. Свидетельством этого 
может служить цитата из предисловия 
к опубликованной в 1963 году кни-
ге «За строками протоколов»1: «Сухие 
строки протоколов... Какой нелегкий 
труд подчас скрывается за ними! Пои-
ски, надежды, сомнения, разочарования 
и снова поиски. Поиски, несмотря ни на 

что, ибо в конечном счете должна вос-
торжествовать истина, должен восторже-
ствовать закон. Авторы книги не искали 
запутанных сюжетных историй, удиви-
тельных приключений, неожиданных 
развязок. Они лишь проследили, как не-
брежность, равнодушие, стяжательство, 
пьянство делают человека опасным для 
общества, ведут к тяжелым, часто непо-
правимым последствиям. В основе ка-
ждой написанной истории — уголовное 
дело, которое и сейчас лежит где-нибудь 
в архиве народного суда» [9].

Мероприятия в рамках кримина-
листического форума, прошедшие в 
память о И. Е. Быховском, являются 
первыми, посвященными известным 
ученым, трудившимся в Институте, за 
ними последуют иные, поскольку мы 
будем продолжать отмечать юбилеи на-
ших коллег, к сожалению, ушедших из 
жизни, но внесших неоценимый вклад в 
разработку теоретических проблем про-
тиводействия преступности.  

Имя Игоря Евсеевича Быховского вы-
зывает уважение у специалистов в сфере 
уголовного процесса и криминалистики. 
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17—19 октября 2024 года в Санкт-Пе-
тербургском юридическом институте 
(филиале) Университета прокурату-
ры Российской Федерации состоялся 
VI Всероссийский криминалистический 
форум «Санкт-Петербургская школа 
криминалистики». Мероприятие, ор-
ганизованное и проведенное кафедрой 
уголовного процесса и криминалисти-
ки Института, включало в себя науч-
но-практический криминалистический 
семинар «Научное наследие профессо-
ра Игоря Евсеевича Быховского и его 
современная интерпретация (к 100-ле-
тию со дня рождения И. Е. Быховско-
го)», панельную дискуссию «Кримина-
листическое обеспечение уголовного 
преследования: современное состоя-
ние, перспективы, проблемы. К 70-ле-
тию образования криминалистической 
службы в прокуратуре СССР», а также 
обсуждения на молодежной секции 
криминалистического форума. 

 В работе форума приняли участие 
более 150 человек: представители Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, слушатели  факультета 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации Института, 
обучающиеся по программе профессио-
нальной переподготовки прокурорских 
работников, состоящих в резерве кадров 
для выдвижения на должности прокуро-
ров городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров специализированных 
прокуратур; представители Следствен-
ного комитета Российской Федерации; 

представители судейского сообщества; 
представители ведущих российских 
государственных судебно-экспертных 
учреждений; преподаватели, аспиран-
ты, студенты ведущих юридических 
вузов России: профессорско-преподава-
тельский состав, аспиранты и студенты 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации и его филиалов.

Честь открыть научно-практический 
криминалистический семинар, панель-
ную дискуссию и приветствовать их 
участников была предоставлена замести-
телю директора Института кандидату 
юридических наук, доценту А. А. Сапо-
жкову, отметившему целесообразность и 
продуктивность проводимых Институ-
том научных мероприятий прикладно-
го характера, поскольку информация о 
поднимаемых на них проблемах и о их 
решении востребована не только учены-
ми, но и правоприменителями. В своем 
выступлении А. А. Сапожков акценти-
ровал внимание на важности проведе-
ния мероприятий, посвященных памяти 
ведущих ученых Института, многие из 
которых были ветеранами Великой От-
ечественной войны. Заместитель дирек-
тора Института отметил, что кафедра 
уголовного процесса и криминалистики 
и криминалистическая лаборатория бе-
режно относятся к научному наследию 
Института, чтут сложившиеся традиции.

Заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Институ-
та кандидат юридических наук, доцент 
Е. Б. Серова во вступительном слове 
подчеркнула важность и актуальность 
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вопросов, планируемых к обсуждению 
на научно-практических мероприятиях, 
и пожелала участникам плодотворной и 
интересной работы.

Участники научно-практического 
семинара выступили с докладами, по-
священными творческому наследию 
профессора И. Е. Быховского, его вкла-
ду в развитие криминалистического 
учения, нравственным началам тактики 
следственных действий; перспективам 
развития криминалистики как науки 
и учебной дисциплины; современным 
проблемам производства следственных 
действий и фиксации их хода и резуль-
татов; использованию искусственного 
интеллекта в уголовном судопроизвод-
стве; результатам использования воз-
можностей биологической лаборато-
рии при организации взаимодействия 
в процессе раскрытия и расследования 
преступлений; этапам становления и 
развития криминалистической службы 
в органах прокуратуры; криминалисти-
ческим аспектам применения инспек-
ционно-досмотровых комплексов при 
таможенном контроле; особенностям 
применения фотосъемки при производ-
стве следственных действий; функциям 
следователей-криминалистов в моделях 
получения сведений из информацион-
ных систем и многому другому.

Обращаем внимание читателей на 
отдельные выступления, вызвавшие 
особый интерес у участников науч-
но-практического семинара и панельной 
дискуссии.

Профессор кафедры уголовно-про-
цессуального права Северо-Западного 
филиала Российского государственного 
университета правосудия доктор юри-
дических наук, профессор С. А. Ялышев 
выступил с докладом «Игорь Евсеевич 
Быховский — человек, гражданин и 
ученый (заметки очевидца)». Доклад-
чик рассказал о профессиональном и 
жизненном пути профессора И. Е. Бы-

ховского, о личных и профессиональных 
качествах этого выдающегося ученого, 
в том числе о курьезных случаях из его 
профессиональной жизни. Отметил, что 
было большой честью знать этого Чело-
века и работать с ним. Заявил о важно-
сти сохранения традиций.

Старший государственный судебный 
эксперт, магистр физики Северо-Запад-
ного регионального центра судебной 
экспертизы Министерства юстиции 
Российской Федерации И. С. Сипаров 
и государственный судебный эксперт 
Северо-Западного регионального цен-
тра судебной экспертизы Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
М. Г. Лаврентюк выступили с докладом 
«Актуальные проблемы судебной кри-
миналистической экспертизы видео-
записей: исходность видеоматериалов 
как залог результативности экспертно-
го исследования». Рассказали о задачах, 
возможностях криминалистической 
экспертизы видеозаписей, продемон-
стрировали фрагменты заключений 
экспертов. Акцентировали внимание 
на требованиях к объектам, представляе-
мым на исследование. Проанализирова-
ли типичные следственные ошибки, до-
пускаемые при назначении указанного 
вида экспертизы. Резюмировали необхо-
димость взаимодействия со следователя-
ми в части предоставления оригиналь-
ных исходных материалов, что является 
залогом результативности исследования.

Профессор В. Н. Исаенко выступил с 
докладами «Вклад профессора И. Е. Бы-
ховского в развитие криминалистиче-
ского учения о тактике следственных 
действий и его современное значение» и 
«Отдельные этапы становления и разви-
тия криминалистической службы в ор-
ганах прокуратуры». Отметил важность 
празднования вековых юбилеев ведущих 
ученых Университета прокуратуры 
Российской Федерации, в том числе его 
Санкт-Петербургского филиала. Расска-
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зывая об И. Е. Быховском, В.  Н. Исаенко 
отметил высокое качество его педагоги-
ческой, учебно-методической и научной 
деятельности. В ходе выступления были 
проанализированы некоторые труды 
И. Е. Быховского, в которых, в частности, 
он акцентировал внимание на обязан-
ности следователя тщательно анализи-
ровать полученные в результате произ-
водства следственных действий данные, 
сопоставляя их с данными из других 
материалов уголовного дела, рассматри-
вал вопросы допустимости тактических 
приемов и пр. Подытожил В. Н. Иса-
енко свое выступлением бесспорным 
тезисом, что И. Е. Быховский входит в 
плеяду ученых-криминалистов, созда-
вавших и развивавших отечественную 
криминалистическую науку, формиро-
вавших Санкт-Петербургскую школу 
криминалистики, а его труды являются 
ценным вкладом в отечественное крими-
налистическое и уголовно-процессуаль-
ное научное наследие.

В рамках панельной дискуссии об 
этапах становления и развития крими-
налистической службы В. Н. Исаенко 
рассказал о предпосылках возникнове-
ния службы прокуроров-криминалистов 
в следственном аппарате отечественной 
прокуратуры; о создании кабинетов 
криминалистики и появлении посто-
янно действующих курсов по перепод-
готовке следователей; об установлении 
в следственных аппаратах Прокурату-
ры СССР, прокуратур республик, краев, 
областей и городов союзного значения 
должности прокурора-криминалиста 
с закреплением за ним ряда функций, 
выполнение которых способствовало 
бы повышению уровня следственной 
работы, о стажировках и совещаниях 
прокуроров-криминалистов, о расфор-
мировании в 1992 году отдела кримина-
листки Прокуратуры СССР и создании 
методико-криминалистического отдела 
при управлении по расследованию осо-

бо важных дел и отдела криминалисти-
ки управления по надзору за следствием 
и дознанием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Докладчик от-
метил, что в настоящее время в системе 
Следственного комитета России дей-
ствуют следователи-криминалисты, во 
многом продолжающие строить свою 
работу на подходах и традициях, сфор-
мированных в службе прокуроров-кри-
миналистов органов прокуратуры. Свое 
выступление В. Н. Исаенко завершил 
обоснованным утверждением, что про-
курору необходимы знания об исполь-
зовании в расследовании технико-кри-
миналистических средств, возможностей 
судебных экспертиз, систем уголовной 
регистрации и других прикладных ре-
комендаций криминалистики и что це-
лесообразно, чтобы в штатах организа-
ционно-методических подразделений 
управлений и отделов по надзору за 
процессуальной деятельностью органов 
расследования соответствующих проку-
ратур действовал сотрудник, ответствен-
ный за данный участок работы.

Начальник Экспертно-криминали-
стического центра ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области полковник полиции В. Н. Мо-
скаленко в докладе «О результатах ис-
пользования возможностей биологи-
ческой лаборатории при организации 
взаимодействия по раскрытию и рас-
следованию преступлений» обратил 
внимание на практические проблемы 
производства генетических исследо-
ваний: на ненормированный режим 
работы экспертов-генетиков; необеспе-
чение геномной регистрации всех лиц, 
обязательность генотипирования кото-
рых предусмотрена законодательством 
Российской Федерации. Тезисы были 
проиллюстрированы интересными 
примерами из следственно-экспертной 
практики.
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Профессор кафедры уголовно-про-
цессуального права Северо-Западного 
филиала Российского государственного 
университета правосудия доктор юри-
дических наук, профессор О. В. Челыше-
ва в своем выступлении о перспективах 
развития криминалистики как науки и 
учебной дисциплины отметила, что ра-
боты И. Е. Быховского были посвящены 
тактике традиционных следственных 
действий. В настоящее время исследо-
вание традиционных следов проводит-
ся реже на 20 %, чем раньше, кримина-
листическая тактика в каком-то смысле 
отошла на задний план, научных работ 
по тактике следственных действий год 
от года все меньше. О. В. Челышева об-
ратила внимание, что большинство ра-
бот И. Е. Быховского представляют со-
бой учебно-практические пособия, где 
без лишних теоретических изысканий 
представлены основные правила, прие-
мы, доказавшие свою жизнеспособность 
и значимость. В настоящее время суще-
ствует дефицит таких работ, в то время 
как они весьма востребованы. Современ-
ная криминалистика уходит «в какую-то 
технологию», тактика же представляет 
собой определенную рефлексию, «кто 
кого переиграет», «это не просто ин-
струкции». О. В. Челышева констатиро-
вала наличие сложностей при подготов-
ке научных публикаций, посвященных 
тактике следственных действий, по-
скольку практически невозможно най-
ти эмпирический материал по исполь-
зованию тактических рекомендаций, так 
как в протоколах следственных действий 
не отражаются тактические приемы. Да, 
конечно, есть личный опыт исследовате-
ля, но обычно он весьма ограничен. На 
взгляд О. В. Челышевой, уместно исполь-
зовать при проведении таких исследова-
ний экспериментальную базу (тезис про-
иллюстрирован примером диссертации 
докладчика). В заключение отмечено, 
что востребовано массовое преобразова-

ние современных научных разработок 
в удобные, понятные учебно-практиче-
ские пособия, адресованные и ученым, и 
студентам, и практическим работникам.

Заместитель директора Санкт-Петер-
бургского имени В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии док-
тор технических наук, доцент, магистр 
юриспруденции П. Н. Афонин предста-
вил доклады на темы «Использование 
возможностей искусственного интеллек-
та при выборе тактики расследования 
преступлений в сфере таможенного дела 
с учетом наследия профессора И. Е. Бы-
ховского» и «Криминалистические 
аспекты применения инспекционно-до-
смотровых комплексов при таможен-
ном контроле». В первом выступлении 
прозвучало, что быстрая смена техно-
логических укладов, мировой прогресс 
электроники, микроэлектроники есте-
ственным образом определяют усложне-
ние как самих объектов преступлений в 
сфере таможенного дела, так и условий 
их совершения, обусловливая необхо-
димость применения соответствующих 
адекватных уровню угроз технологий, 
дающих возможность реализовать став-
шие классическими методы и средства 
расследования преступлений, основы 
которых были заложены профессором 
И. Е. Быховским. П. Н. Афонин отметил 
особое значение выбора и использова-
ния технических средств выявления и 
фиксации следов таможенных престу-
плений, а также технологий интеллек-
туальной обработки информации. До-
кладчиком обоснована необходимость 
внедрения в деятельность подразделе-
ний, осуществляющих выявление и рас-
следование таможенных преступлений, 
интеллектуальных информационных 
технологий; наглядно продемонстри-
рован арсенал технических средств та-
моженного контроля, перспективные 
технологии; в качестве направления 
повышения эффективности противо-
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действия таможенным преступлениям 
рассмотрены алгоритмы анализа тексто-
вого контента.

Во втором докладе П. Н. Афонин от-
метил, что развитие технологий рент-
геновского сканирования объектов в 
интересах осуществления таможенного 
контроля является ключевым направ-
лением повышения эффективности 
деятельности таможенных органов.  
Авторские разработки ориентированы 
на применение инспекционно-досмо-
тровых комплексов (ИДК) различных 
типов. Отмечено, что формирование ме-
тодологического и методического базиса 
распознавания образов, формируемых с 
помощью ИДК изображений, весьма ак-
туально. Продемонстрированы рентге-
новские изображения с использованием 
скрытого сканирования. В заключение 
были сформулированы задачи повыше-
ния эффективности применения данно-
го оборудования.

Старший эксперт 11 отдела (ком-
пьютерных, радиотехнических, фото- 
и видеотехнических экспертиз) Экс-
пертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области Э. С. Пу-
манэ в своем выступлении «Судебная 
компьютерная экспертиза» отметила 
актуальность данного направления ис-
следований, детерминированную повсе-
местностью гаджетов. Обратила внима-
ние слушателей на нормативную базу 
и принципы экспертных исследований 
данного вида. Назвала объекты судеб-
ной компьютерной экспертизы, в том 
числе такие, как БПЛА. Рассказала о со-
временных возможностях судебной ком-
пьютерной экспертизы. К числу ошибок 
при назначении экспертизы докладчик 
отнесла: общий характер вопросов; на-
правление на экспертизу объектов, не 
содержащих имеющую значение для 
уголовного дела информацию; некор-
ректные вопросы в отношении объектов 

определенного типа; постановку вопро-
сов правового, справочного характера, а 
также вопросов, не относящихся к ком-
петенции эксперта. Докладчик акценти-
ровала внимание участников мероприя-
тия на особенностях упаковки объектов, 
направляемых на судебно-компьютер-
ную экспертизу, а также обосновала 
необходимость осмотра объектов перед 
направлением их на экспертное иссле-
дование. 

Старший научный сотрудник науч-
но-исследовательского отдела Москов-
ской академии Следственного комитета 
Российской Федерации имени А. Я. Су-
харева кандидат юридических наук, до-
цент С. В. Валов представил доклад на 
тему «Функции следователей-кримина-
листов в моделях получения сведений из 
информационных систем». Автор сооб-
щил, что информационные системы не 
указаны законодателем как  источник 
сведений для уголовного судопроиз-
водства. Вместе с тем объем информа-
ции в этих системах неуклонно растет. 
Естественно, встает вопрос, как исполь-
зовать эту информацию. Следственный 
комитет Российской Федерации посто-
янно расширяет направления, формы и 
методы взаимодействия с операторами 
информационных систем, в которых 
они накапливают и обрабатывают све-
дения, потенциально востребованные в 
уголовном судопроизводстве. Следовате-
ли могут получить информацию из ин-
формационных систем непосредственно 
и опосредованно (через следователей, 
дознавателей, специалистов, предста-
вителей операторов информационных 
систем и др.). По правовому основанию 
докладчик выделил следующие виды 
моделей получения следователями све-
дений из информационных систем — 
уголовно-процессуальные и договорные; 
по степени упорядоченности — цен-
трализованные и децентрализованные; 
по виду технологии передачи запро-
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са и получения ответа — архаичные, 
традиционные, высокотехнологичные 
и комбинированные. По уровням вы-
полнения возложенные на следовате-
лей-криминалистов типовые функции 
в нормативных и реальных моделях 
получения следователями сведений из 
информационных систем подразделе-
ны на реализуемые на федеральном и 
региональном уровнях. По правовым ос-
нованиям все реализуемые следователя-
ми-криминалистами функции подразде-
лены на выполняемые: 1) в соответствии 
с организационно-распорядительными 
актами Следственного комитета России 
или подразделений его центрального 
аппарата; 2) в соответствии с органи-
зационно-распорядительными актами 
руководителей следственных органов 
Следственного комитета России по ре-
гиону; 3) в соответствии с договорами 
(соглашениями) об информационном 
взаимодействии и обмене информаци-
ей в электронном виде с операторами 
информационных систем.

Прокурор отдела по надзору за ис-
полнением федерального законодатель-
ства, за оперативно-разыскной и процес-
суальной деятельностью управления 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по Северо-Западному феде-
ральному округу А. В. Резцов выступил 
с докладом «Фотосъемка при производ-
стве следственного действия: вопросы 
практического применения». Докладчи-
ком проанализирована правопримени-
тельная практика фотофиксации хода 
и результатов следственных действий.  
Указаны многочисленные ошибки, до-
пускаемые при фотофиксации (проде-
монстрирован иллюстративный мате-
риал). Приведенные доводы позволили 
докладчику сделать вывод о том, что у 
следователей отсутствует единообразное 
понимание порядка производства след-
ственных действий без привлечения по-
нятых, а также требований к протоколам 

этих следственных действий и приложе-
ний к ним. Автор полагает, что науке 
криминалистике следует обратить вни-
мание на разработку тактических прие-
мов фотофиксации хода и результатов 
следственных действий.

Старший преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса Тольят-
тинского государственного универ-
ситета Е. А. Гамбарова посвятила свое 
выступление криминалистическим 
аспектам использования информации 
из социальных сетей в социальной ин-
женерии. Автор констатировала от-
сутствие должной степени научной 
разработанности проблем социальной 
инженерии. Е. А. Гамбарова обратила 
внимание участников научного меро-
приятия, что в настоящее время инфор-
мация в области социальной инженерии 
доступна весьма широкому кругу лиц. 
В ходе выступления проанализирова-
ны основные приемы социальной ин-
женерии: создание чувства срочности; 
иллюзия авторитета; манипуляции на 
эмоциях; социальные доказательства; 
создание доверительных отношений; 
манипуляции через эксклюзивность; 
снятие ответственности; манипуляции 
на человеческой жадности; использова-
ние человеческой невнимательности. 
Уделено внимание этапам жизненного 
цикла социальной инженерии: изуче-
ние, контакт, ведение и выход. Автором 
констатирована необходимость просве-
тительской работы, повышения уровня 
образования населения в сфере кибер-
безопасности.

Доцент кафедры криминалистики 
Воронежского государственного уни-
верситета кандидат юридических наук, 
доцент М. В. Горский осветил проблемы 
«полевой криминалистики» на совре-
менном этапе, ошибки при обнаруже-
нии и изъятии следов преступлений, 
а также при выполнении дополни-
тельной фиксации хода и результатов 
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следственных действий. Отметил не-
обходимость развития возможностей 
исследования следов на месте происше-
ствия и законодательного закрепления 
этих возможностей.

Отметим, что освещенное в статье 
мероприятие является первым посвя-
щенным юбилею ведущих ученых Ин-
ститута и открывает цикл подобных 
научных событий. VII Криминалисти-
ческий форум будет посвящен 100-ле-

тию со дня рождения одного из первых 
преподавателей Института, участника 
Великой Отечественной войны, доктора 
юридический наук, профессора Г. А. Гу-
стова.  Обращаем внимание читателей, 
что с текстами докладов и выступлений 
можно будет ознакомиться в сборнике 
материалов по итогам работы Кримина-
листического форума, размещенном на 
сайте Института.
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В Санкт-Петербургском юридиче-
ском институте (филиале) Университе-

та прокуратуры Российской Федерации 
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российская научно-практическая конфе-
ренция «Уголовный процесс: от истоков 
к современности». Она была посвящена 
исследованию широкого спектра вопро-
сов и проблем уголовно-процессуальной 
сферы, связанной с поддержанием госу-
дарственного обвинения.

В работе конференции приняли уча-
стие практические работники органов 
прокуратуры, члены судейского сооб-
щества, представители ведущих юри-
дических вузов России: Института госу-
дарства и права Российской академии 
наук, Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Балтийского феде-
рального университета имени И. Канта, 
Воронежского государственного универ-
ситета, Московского государственного 
юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), Северо-За-
падного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия 
(г. Санкт-Петербург); Московской ака-
демии Следственного комитета Россий-
ской Федерации имени А. Я. Сухарева; 
Санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Восточ-
но-Сибирского института МВД России и 
других органов и организаций, а также 
профессорско-преподавательский состав 
филиалов Университета прокуратуры 
Российской Федерации, аспиранты, слу-
шатели факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалифи-
кации Института.

В ходе научно-практической конфе-
ренции были представлены доклады, 
посвященные актуальным вопросам 
поддержания государственного обви-
нения и функционирования прокурора 
в уголовном судопроизводстве, в кото-
рых предпринята попытка определить 
пути дальнейшего изучения и развития 
этой важной области, а также способы 
совершенствования уголовно-процес-

суального законодательства и практики 
его применения.

Участники конференции с большим 
интересом и увлечением обсудили пред-
ложенные идеи и договорились продол-
жить научные исследования, чтобы как 
можно скорее найти решение обозна-
ченных проблем.

Особый интерес вызвали доклады 
известных ученых-процессуалистов 
Н. А. Даниловой, Л. В. Бертовского, 
С. Б. Россинского, Н. П. Кирилловой, 
Н. А. Назыровой, Ю. Б. Самойловой, 
С. В. Страховой, Е. В. Сидоренко, 
О. Ю. Ватутиной, специалистов-прак-
тиков Г. К. Жукова, С. А. Самолетова, 
А. С. Суходолова, С. В. Якушевой и др. 
Широко была представлена молодежная 
секция конференции, в работе которой 
приняли участие аспиранты и студенты 
различных вузов.

Заведующая кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Пе-
тербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации кандидат юри-
дических наук, доцент Е. Б. Серова, 
открывая работу конференции, под-
черкнула важность комплексного под-
хода при исследовании проблем под-
держания государственного обвинения 
и выразила надежду, что высказанные 
участниками конференции предложе-
ния найдут свое отражение как в зако-
нотворческой деятельности, так и в пра-
воприменительной сфере. 

С пленарным докладом на тему: «Раз-
мышления у „парадного подъезда” уго-
ловного судопроизводства» на конфе-
ренции выступила профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалисти-
ки Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
доктор юридических наук, профессор 
Н. А. Данилова. В докладе был представ-
лен онтологический анализ такого клю-
чевого, основополагающего для уголов-
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ного процесса феномена, как уголовное 
дело. Данное словосочетание в разных 
аспектах довольно часто встречается в 
уголовно-процессуальном законе и явля-
ется базовым. Выступающим было осо-
бо отмечено, что в уголовном процессе 
все ключевые процессуальные решения 
принимаются на основе материалов уго-
ловного дела и ни одно из них не может 
быть принято без опоры на материалы 
уголовного дела. 

Н. А. Данилова проанализировала ре-
зультаты анкетирования, проведенного 
среди обучающихся в Институте слуша-
телей факультета профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции, а также студентов старших курсов. 
Цель анкетирования заключалась в том, 
чтобы выяснить, как обучающиеся по-
нимают суть уголовного дела и какие 
его основные характеристики считают 
наиболее значимыми.

Представленные автором доклада вы-
воды свидетельствуют о том, что анкети-
рованные неоднозначно воспринимают 
это явление, что приводит к размыва-
нию его концептуального содержания 
и акцентированию внимания лишь на 
некоторых аспектах уголовного дела 
(либо как совокупность соответствую-
щих материалов, либо как процесс рас-
следования преступления). 

Профессор кафедры криминали-
стики Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 
доктор юридических наук, профессор 
Л. В. Бертовский в своем выступлении 
«Искусственные интеллектуальные 
системы и проблемы оценки доказа-
тельств» обозначил перспективы разви-
тия уголовного судопроизводства и под-
ходов к оценке доказательств, которые 
связаны с научно-технической револю-
цией и развитием высоких технологий. 
Особое внимание им было обращено 
на технические трудности, связанные 
с автоматизацией и последующей циф-
ровизацией процесса оценки доказа-

тельств. В частности, выступающий 
отметил, что для того, чтобы машина 
могла проанализировать соответствую-
щие данные, их необходимо преобра-
зовать в «машиночитаемый» формат, 
а результат обработки — в «человекочи-
таемый». В своем выступлении профес-
сор Л. В. Бертовский подчеркнул, что в 
процессах, связанных с использованием 
искусственного интеллекта, ключевая 
роль должна принадлежать человеку. 
Человек должен контролировать работу 
машины в рамках уголовного судопро-
изводства. Если же машина будет при-
нимать решения вместо человека, то у 
последнего должна быть возможность 
оспорить это решение. Машина должна 
предоставлять весь логический путь, по 
которому она пришла к своим выводам, 
включая все рассуждения на основе пре-
доставленной информации. Этот путь 
должен быть понятен и доступен для 
контроля со стороны человека.

В свете стремительного развития тех-
нологий искусственного интеллекта и их 
активного внедрения в уголовный про-
цесс докладчик предложил теоретиче-
скую модель, основанную на сочетании 
формального и свободного подходов к 
оценке доказательств. По его мнению, 
в ходе анализа конкретного уголовно-
го дела машинный анализ имеющихся 
доказательств предоставляется как сто-
роне обвинения, так и стороне защиты. 
Представители обеих сторон оценивают 
эти результаты, опираясь на свои соб-
ственные представления и выводы. Затем 
эти оценки передаются судье, который, 
изучив их, формирует окончательную 
позицию по делу, решает вопрос о ви-
новности или невиновности лица и, при 
необходимости, назначает ему наказание.

В заключение автор отметил, что про-
цесс цифровизации набирает обороты, 
и всем, в том числе государственным 
органам, представляющим интересы 
государства в суде, необходимо быть 
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готовыми к работе в новых условиях и 
по новым принципам.

Главный научный сотрудник сектора 
уголовного права, уголовного процесса 
и криминологии Института государ-
ства и права Российской академии наук 
доктор юридических наук, профессор 
С. Б. Россинский в своем докладе «Обви-
нительное заключение: мнимые и под-
линные процессуальные смыслы» об-
ратил внимание на условия и подходы, 
которые были использованы молодой 
советской властью при создании основ 
новой уголовной юстиции. Он провел 
параллели с сегодняшним днем, когда 
накопленные знания пытаются адапти-
ровать к новой реальности, а вырабо-
танные понятия применять в изменив-
шихся условиях. На взгляд докладчика, 
советская юстиция начала развиваться 
в сторону административизации, что 
закономерно отразилось на написании 
уголовно-процессуального кодекса, ко-
торый превратился в бюрократическую 
инструкцию. Аналогичные изменения 
произошли и с таким ключевым поня-
тием, как обвинительное заключение, 
которое утратило свой первоначальный 
смысл, вложенный в него законодателем 
до революции. Обвинительный акт не 
был возвращен после революции, и те 
смыслы, которые вкладывали в него до-
революционные юристы, были утраче-
ны. Прокурор перед направлением дела 
в суд составлял обвинительный акт и нес 
за него полную ответственность. Этот 
документ не был просто копией ито-
гового постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого. Его смысл 
был иным. К сожалению, современное 
обвинительное заключение потеряло 
свою истинную сущность. В завершение 
своего выступления профессор С. Б. Рос-
синский констатировал, что необходимы 
новые подходы к формированию обви-
нительного заключения, изменения в за-
конодательстве и правоприменительной 
практике, которые позволят повысить 

эффективность деятельности прокуро-
ра в суде.

Выступление профессора кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета доктора юридических 
наук, профессора Н. П. Кирилловой 
было посвящено участию государствен-
ного обвинителя в упрощенных формах 
уголовного судопроизводства, которые 
требуют от участвующего в процессе 
прокурора особого внимания. 

В начале доклада было отмечено, 
что с момента возникновения в отече-
ственном уголовном процессе данного 
института процедура особого порядка 
судебного разбирательства как в науч-
ной среде, так и среди правопримени-
телей оценивается не всегда однозначно 
и более того — иногда порождает пря-
мо противоположные точки зрения на 
различные ее аспекты. Дискуссии воз-
никают как по поводу необходимости 
существования такой формы уголовного 
судопроизводства, так и о порядке и ус-
ловиях ее реализации. 

В своем докладе Н. П. Кириллова 
привела ряд практических примеров, 
наглядно продемонстрировав некото-
рые проблемы, с которыми сталкивают-
ся на практике прокуроры, и несовер-
шенство правовой конструкции данного 
института.

Подчеркнула, что для минимизации 
процессуальных рисков, связанных с 
использованием особого порядка су-
дебного разбирательства, важно уже на 
этапе предварительного расследования 
формировать позицию относительно 
возможности рассмотрения дела в таком 
формате. Это связано с необходимостью 
выяснения всех обстоятельств, которые 
имеют значение для объективного рас-
смотрения уголовного дела, правильной 
квалификации деяния и назначения 
справедливого наказания виновному. 
Поскольку рассмотрение уголовного 
дела в особом порядке и принятие су-
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дебного решения при согласии обвиня-
емого с предъявленным ему обвинением 
невозможно при возражении со стороны 
государственного обвинителя, на нем 
не в меньшей степени лежит груз ответ-
ственности за правильное разрешение 
уголовного дела, соблюдение процес-
суальных прав и гарантий участников 
уголовного судопроизводства, чем на 
председательствующем судье. В заклю-
чение Н. П. Кириллова отметила, что 
как надзирающему прокурору, так и 
государственному обвинителю следует 
четко понимать суть и смысл оснований 
применения такого порядка судебного 
разбирательства, а равно препятствий 
для его применения.

Профессор кафедры криминалисти-
ки Московского государственного юри-
дического университета имени О. Е. Ку-
тафина (МГЮА) доктор юридических 
наук, доцент С. Л. Кисленко представил 
доклад на тему: «Формирование концеп-
ции модульных криминалистических 
методик расследования и поддержания 
государственного обвинения как инди-
катор совершенствования практики дея-
тельности органов уголовного преследо-
вания в рамках досудебного и судебного 
производства по уголовным делам». 

Выступающий, в частности, отметил, 
что прикладной потенциал криминали-
стической науки давно вышел за преде-
лы нужд досудебного производства, а ее 
рекомендации востребованы в рамках 
судебного исследования доказательств. 
Данное обстоятельство послужило осно-
ванием для перспективных разработок 
в области тактического и методического 
обеспечения деятельности прокурора, 
реализующего обвинительную позицию 
в суде. В своем докладе автор исследовал 
перспективы формирования в рамках 
криминалистической науки модульных 
криминалистических методик расследо-
вания и поддержания государственного 
обвинения и представил свою точку зре-
ния на возможные варианты развития 

такого направления в рамках кримина-
листической теории. Были приведены 
аргументы в пользу преимущества мо-
дульного подхода в формировании кри-
миналистической деятельности

В докладе «Существенные наруше-
ния уголовно-процессуального закона 
как основания отмены судебных реше-
ний в кассационном порядке» заведу-
ющая кафедрой уголовного процесса, 
криминалистики и участия прокурора 
в уголовном судопроизводстве Крымско-
го юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации кандидат юридических наук, 
доцент С. В. Страхова проанализирова-
ла судебную практику принятия реше-
ний судами первой, апелляционной и 
кассационной инстанций о прекраще-
нии уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 264 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК РФ), в связи с примирением 
сторон, а также практику Верховного 
Суда Российской Федерации по отме-
не незаконных, необоснованных, немо-
тивированных судебных решений по 
уголовным делам данной категории. 
Автором предложены рекомендации 
прокурорам, принимающим участие 
в судах первой и апелляционной ин-
станций, направленные на формиро-
вание судебной практики по принятию 
решений о прекращении уголовных дел 
о преступлениях, предусмотренных ч. 3 
ст. 264 УК РФ, основанной на требова-
ниях закона, с учетом правовой позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, положений постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации.

Доцент кафедры прокурорского над-
зора за исполнением законов в оператив-
но-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизвод-
стве Казанского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации кандидат 
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юридических наук М. Ф. Мингалимова 
в своем выступлении осветила вопрос 
о возможной передаче роботизирован-
ной программе функции поддержания 
обвинения в суде и пришла к выводу 
о невозможности передачи функции 
поддержания обвинения роботизиро-
ванной программе в силу ряда веских 
оснований и причин. В то же время ис-
пользование искусственного интеллек-
та в качестве вспомогательного средства 
при выполнении прокурором своих 
процессуальных функций в суде будет 
крайне продуктивным.

Конференция продолжилась высту-
плением Г. К. Жукова, заместителя на-
чальника уголовно-судебного отдела 
прокуратуры Новгородской области, 
кандидата юридических наук, который 
посвятил его поддержанию государ-
ственного обвинения в составе группы 
государственных обвинителей. 

Автор отметил, что сильным им-
пульсом к развитию рассматриваемой 
формы поддержания обвинения стали 
проведенные при активном участии 
СССР по итогам Второй мировой вой-
ны международные судебные процессы 
в отношении главных военных преступ-
ников, занимавших ключевые посты в 
военном и бюрократическом аппарате 
нацистской Германии и милитаристской 
Японии. Данный опыт, безусловно, имел 
большое значение — ведь он был при-
обретен в ходе важнейших в истории 
человечества судебных процессов и не 
мог не повлиять на развитие как уголов-
ного правосудия в целом, так и форм и 
методов осуществления прокурорами 
как носителями обвинительной власти 
уголовного преследования. 

Анализируя положения уголов-
но-процессуального закона, автор обо-
снованно отмечает, что применительно 
к досудебному производству законода-
тель с высокой степенью детализации 
регламентировал, каким образом долж-
но производиться предварительное 

следствие следственной группой — как 
распределяются полномочия между чле-
нами группы, какие процессуальные 
решения могут быть приняты исклю-
чительно ее руководителем.

Соответственно, и применительно к 
осуществлению уголовного преследо-
вания в судебных стадиях необходимо 
наполнить конкретным содержанием 
компетенцию руководителя группы, 
предусмотреть варианты распределе-
ния обязанностей между руководите-
лем и членами группы государствен-
ных обвинителей. В заключение своего 
доклада Г. К. Жуков сформулировал ряд 
предложений, направленных на законо-
дательное совершенствование данного 
института. 

Дискуссионная часть конференции 
была отмечена выступлениями практи-
кующих специалистов, среди которых 
можно особо отметить выступление 
судьи Херсонского областного суда 
А. С. Суходолова и помощника прокуро-
ра Бахчисарайского района Республики 
Крым И. А. Суходоловой, которое было 
посвящено актуальным вопросам пу-
бличного и частного обвинения в уго-
ловном судопроизводстве.

Так, в практике судопроизводства 
встречаются случаи переквалифика-
ции деяния с преступления, уголовное 
преследование по делу о котором осу-
ществляется в публичном порядке, на 
преступление, уголовное преследова-
ние по делу о котором осуществляется 
в частном порядке.

Как следствие, возникают как теоре-
тические вопросы трансформации вида 
уголовного преследования с публичного 
(частно-публичного) порядка на част-
ный, так и практические вопросы о под-
держании государственного обвинения 
по таким делам. Решение данной задачи 
крайне важно в целях достижения ком-
промисса между интересами и потреб-
ностями личности и общества.
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Одной из проблем реализации на-
чал законности в деятельности суда по 
таким делам является бездействие част-
ного обвинителя по причине неспо-
собности выдвигать и поддерживать 
обвинение вследствие юридической 
неграмотности, отсутствия необходи-
мых организационных, материальных и 
иных ресурсов, что подчиняет суровую 
силу закона соображениям неправово-
го характера. Например, по одному из 
уголовных дел действиям подсудимого 
изначально была дана правовая оценка 
по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, но в про-
цессе рассмотрения уголовного дела 
судом первой инстанции его действия 
были переквалифицированы на ч. 1 
ст. 115 УК РФ (дело частного обвине-
ния), рассмотрение дела было продол-
жено в частном порядке и прекращено 
в связи с неявкой частного обвинителя 
(уголовное дело № 1-205/2017, рассмо-
тренное Киевским районным судом 
г. Симферополя Республики Крым). 
Другой пример связан с перквалифи-
кацией действий осужденного с п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ в суде кассационной 
инстанции на ч. 1 ст. 158 УК РФ и ст. 
116 УК РФ (в ред. Федерального зако-
на от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) (дело 
частного обвинения), при этом уголов-
ное дело по ст. 116 УК РФ прекращено 
на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 Уголов-
но-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (да лее — УПК РФ) за 
отсутствием заявления потер певшего 
(Кассационное определение от 3 июня 
2015 года № 69-УД15-11 Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации).

Одновременно встречаются случаи 
переквалификации обвинения с пу-
бличного на частное с сохранением 
публичного порядка уголовного пре-
следования. Так, действия осужденного 
судом апелляционной инстанции были 
переквалифицированы с пп. «а», «б» ч. 3 

ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 112 УК РФ и ч. 1 
ст. 115 УК РФ (дело частного обвинения) 
(Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 15 мая 2023 года 
по делу № 10-7826/23).

Как видно из приведенных примеров, 
вопросы переквалификации обвинения 
с публичного на частное судебной прак-
тикой решаются по-разному. В одних 
случаях суды допускают сохранение 
публичного порядка уголовного пресле-
дования при вышеназванном изменении 
квалификации, в других — сохранение 
такого порядка считают невозможным. 
В последнем случае становится возмож-
ным на законных основаниях укло-
нение виновных от ответственности 
за совершенные преступления по той 
лишь причине, что потерпевший (част-
ный обвинитель) не явился в судебное 
заседание. Изложенное закономерно 
противоречит интересам уголовного 
судопроизводства, сформулированным 
в ст. 6 УПК РФ.

Неоднозначную позицию правопри-
менителей вызывают и случаи, когда 
уголовное дело, возбужденное в пу-
бличном порядке, в результате переква-
лификации на стадии расследования  
переводится в категорию дел частного 
обвинения, однако уголовное пресле-
дование продолжается в публичном 
порядке, несмотря на отсутствие пред-
усмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК 
РФ оснований. 

Данная правоприменительная про-
блема была поднята в жалобе обра-
тившегося в Конституционный Суд 
Российской Федерации гражданина 
Фленова И. В., осужденного за соверше-
ние преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 115 УК РФ, по уголовному делу 
которого проводилось дознание. 

Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации, уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 115 УК РФ, считаются уголовными де-
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лами частного обвинения, возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевше-
го, его законного представителя, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Вместе с тем согласно 
ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК РФ по уголов-
ному делу частного обвинения может 
производиться предварительное рассле-
дование, по результатам которого дело 
рассматривается в суде как уголовное 
дело публичного обвинения, что не мо-
жет расцениваться как нарушение прав 
обвиняемого. 

Имеющаяся судебная практика и со-
стоявшееся решение Конституционно-
го Суда Российской Федерации демон-
стрируют назревшую необходимость 
нормативно регламентировать порядок 
принятия решения о переквалифика-
ции по делам такого рода, который до 
настоящего времени в действующем 
уголовно-процессуальном законода-
тельстве не определен. Решение создав-
шейся неопределенности выступающи-
ми видится во введении в действующее 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство следующего правила: если органом 
предварительного расследования, про-
курором, судом в действиях подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого, осу-
жденного, оправданного установлены 
признаки преступления, отнесенного 
уголовным законом к категории дел 
частного обвинения, уголовное пресле-
дование, включая обвинение в суде, про-
должается в публичном порядке.

Заместитель прокурора Курской об-
ласти С. Н. Самолетов выступил на тему: 
«Изменение прокурором обвинения 
в суде: современная модель и перспекти-
вы ее совершенствования в российском 
уголовном процессе». Автор акцентиро-
вал внимание слушателей на до конца 
не разработанной в УПК РФ процедуре 
отказа от обвинения прокурором в суде, 
недостаточной проработке в доктри-
не уголовного процесса соотношения 
понятий «отказ от обвинения» и «пре-

кращение уголовного преследования». 
Проблемы в правоприменении связаны 
с возможностью внесения прокурором 
изменений в описание фактических об-
стоятельств происшествия без измене-
ния квалификации (например, таких, 
как время и место совершения престу-
пления, перечень телесных поврежде-
ний, наименование похищенного иму-
щества, в частности его модель), а также 
исправления прокурором технических 
ошибок, опечаток, допущенных орга-
нами предварительного расследования 
при формулировании обвинения. Не-
достаточно изученным представляется 
механизм изменения прокурором обви-
нения, в частности изменения обвине-
ния в ходе предварительного расследо-
вания либо в досудебном производстве. 
Обвинение фиксируется в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняе-
мого либо в обвинительном акте, обви-
нительном постановлении, в суде, как 
правило, в форме ходатайства, однако 
единого подхода нет. В заключение вы-
ступления автор делает вывод о необхо-
димости расширения круга полномочий 
прокурора в суде первой инстанции по 
поддержанию обвинения в уголовном 
процессе.

В выступлении заместителя проку-
рора Сухиничского района Калужской 
области С. В. Якушевой была подчеркну-
та особая роль государственного обви-
нителя и в досудебных стадиях, где он 
выступает своеобразным «экспертом» 
предварительного восприятия собран-
ных доказательств судом, и в судебном 
разбирательстве, где приходится опера-
тивно реагировать на вброс сомнитель-
ных доказательств стороной защиты.

Так, в ходе рассмотрения в Сухи-
ничском районном суде Калужской об-
ласти уголовного дела по обвинению 
В. А. по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291, ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, В. М. и И. А. 
по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 
УК РФ адвокатами по уголовному делу 
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была выбрана позиция защиты, выра-
жающаяся в представлении суду доказа-
тельств, которые бы указывали на невы-
носимые условия отбывания наказания 
в исправительной колонии В. А., что и 
вынудило последнего совершить осо-
бо тяжкое преступление, и которые, по 
утверждению адвокатов, оправдывали 
В. А. в содеянном.

С этой целью суду были представле-
ны свидетели С. и О., указывавшие на 
якобы имевшие место нарушения содер-
жания в отношении В. А. Государствен-
ным обвинителем было установлено, 
что заявленные защитой свидетели об-
ладают аффилированностью по отноше-

нию к подсудимому, доказательства чего 
были представлены суду. Судом вынесен 
обвинительный приговор.

Предложенные докладчиками на-
правления совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства 
и практики его применения вызва-
ли оживленную дискуссию и интерес 
участников мероприятия. Ряд новаций 
и идей, предложенных в ходе работы 
конференции, надеемся, будут положе-
ны в основу совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства и 
станут предметом дальнейших научных 
исследований.
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