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Административный контроль и прокурорский надзор: 

пределы правоприменения
Осинцев Дмитрий Владимирович, 
Уральский государственный юридический  
университет, доктор юридических наук, доцент 
e-mail: dimios@mail.ru

Несмотря на смену конституционного строя, существенные изменения в идеологии контрольно-надзорной 
деятельности, прокурорский надзор сохраняет множество консервативных традиций, оставшихся еще от со-
ветского механизма и стиля государственного управления, причем тотальный охват прокурорской активно-
стью многих сфер общественной жизни, исключая разве что некоторые гражданские инициативы, не только 
идеологически, но и буквально противоречит новейшему законодательству и стратегиям его совершенство-
вания в сферах государственного контроля и надзора; при этом вместо надзорных полномочий реализуются 
контрольные, а вместо законодательного правоприменения используются средства следственной тактики с 
подменой статусов действующих лиц.

Ключевые слова: административный контроль; муниципальный контроль; прокурорский надзор; эксперт-
ная деятельность; государственная служба.

Administrative control and prosecutorial supervision: 
limits of enforcement 

Osintsev Dmitry Vladimirovich,
Ural State Law University, 
Doctor of Law, Associate professor  

Despite the change in the constitutional system, significant changes in the ideology of control and supervision, 
prosecutorial supervision retains a lot of conservative traditions left over from the Soviet mechanism and style of 
government, with the total coverage of the prosecutorial activity in many areas of public life, with the possible 
exception of some civic initiatives, not only ideologically, but literally contrary to the latest legislation and strategies 
for its improvement in the fields of state gift control and supervision; in this case, control powers are implemented 
instead of supervisory powers, and instead of legislative enforcement, investigative tactics are used with the 
replacement of the statuses of actors. 

Key words: administrative control; municipal control; prosecutor’s supervision; expert activity; public service.

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА  

Пункт 2 статьи 26 Федерального закона от 17 ян-
варя 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 гласит  
(в его первом предложении): «Органы прокуратуры 
не подменяют иные государственные органы и долж-

1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

ностных лиц, которые осуществляют контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина, не 
вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятель-
ность организаций».

Формулировки «не подменяют иные государ-
ственные органы и должностных лиц», «не вмешива-
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ются в оперативно-хозяйственную деятельность» – 
далеко не новация современной редакции Закона о 
прокуратуре, причем эти юридические конструкции 
давно существуют с выхолощенным содержанием, 
они используются как неизменный оборот речи, не-
кая лексическая связка, наполняемая при необходи-
мости различными смыслами, хотя их часто использу-
ют как аргумент в изучении практики прокурорского 
надзора1. 

Зародившись как специальные принципы над-
зорной деятельности, они (эти принципы) выступа-
ли как реакция на неудовлетворительную советскую 
практику, когда прокурор действовал, не только под-
меняя, но и заменяя соответствующие органы и орга-
низации, при этом зачастую не имея точно выражен-
ной собственной правовой позиции, давая указания 
по самым мелочным вопросам функционирования 
и развития поднадзорных субъектов. Эти формулы 
появились задолго до принятия действующей Кон-
ституции РФ и обновления законодательства о госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле, поэтому требуют переосмысления и напол-
нения устойчивым содержанием. 

Во-первых, сами по себе формулировки вряд ли 
удачные, т. к. напрашивается вопрос: если нельзя 
подменять только государственные органы, то все 
иные контрольно-надзорные инстанции подменять 
можно? Что же касается оперативно-хозяйственной 
деятельности, то этот термин заимствован из от-
жившей себя практики советского хозяйственного 
строительства, он обозначал следующее: «Оператив-
но-хозяйственная самостоятельность предприятия 
проявляется преимущественно в двух сферах его 
деятельности: во внутренней организации производ-
ства, не требующей вступления предприятия в право-
отношения с другими участниками хозяйственного 
оборота (внутризаводское планирование, перемеще-
ние работников и т. п.), и во внешних хозяйственных 
связях, в которых предприятие выступает в качестве 
юридического лица. При этом во внутризаводских 
отношениях именно компетенция представляет со-
бой основную форму проявления оперативно-хозяй-
ственной самостоятельности, поскольку действия 

1 См.: Мельникова А. А. Содержание прокурорского надзо-
ра за исполнением законов в сфере оборота лекарствен-
ных средств // Актуальные проблемы российского права. 
2017. № 10. С. 197–203; Рубцова М. В. Правовые проблемы 
разграничения государственных услуг и государственных 
функций в российском законодательстве при осуществле-
нии прокурорского надзора // Российская юстиция. 2017. 
№ 11. С. 50–53; Олейник О. М. Теоретические проблемы 
общего надзора прокуратуры // Закон. 2017. № 3. С. 28–38; 
Черепанов М. М., Пугачев А. В. Принцип невмешательства 
органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную дея-
тельность поднадзорных субъектов // Электронное прило-
жение к «Российскому юридическому журналу». 2017. № 1. 
С. 91–104; Ергашев Е. Р. Компенсаторная деятельность про-
куратуры Российской Федерации: реалии и перспективы // 
Закон. 2017. № 3. С. 39–45; Скачкова А. Е. Внешние пределы 
прокурорского надзора за исполнением бюджетного зако-
нодательства // Законность. 2015. № 12. С. 12–15.

по организации производства, не затрагивающие 
юридических связей предприятия с другими лицами, 
не зависят от его специальной правоспособности»2. 
Как можно сопоставлять то, что не имеет общих при-
знаков, как можно вмешиваться в ту деятельность, 
содержание которой не определено, а постоянно 
находится в процессе формирования, не нарушая 
при этом требования законодательства, но только в 
рамках допустимых автономных способов и форм ее 
организации?

Теперь формальный момент – виды хозяйствен-
ной деятельности четко определены нормативными 
правовыми актами3, вот в нее и нельзя вмешиваться, 
а произвольно толковать термины закона вряд ли це-
лесообразно и обоснованно.

Кстати, надзорная и судебная практика в этой 
связи стала носителем позиций алогичного характе-
ра. Оказывается, что вполне правомерным является 
вынесение представления прокурора по вопросу ис-
полнения сторонами обязательств по договору энер-
госнабжения, регулируемого постановлением Прави-
тельства РФ от 4 мая 2012 г. № 442, а также Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по переда-
че электрической энергии и оказания этих услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. № 861, хотя они вообще не отнесены к 
предмету надзора4; представление вынесено по пово-
ду якобы имевшего место неисполнения пунктов 1.1, 
2.1 Устава фонда поддержки предпринимательства, 
что выразилось в одностороннем отказе фонда от 

2 Басин Ю. Г. Правовые формы реализации оперативно-хо-
зяйственной самостоятельности социалистических пред-
приятий // Правоведение. 1967. № 6. С. 40–49.
3 См., например: Постановление Правительства РФ от  
19 января 1998 г. № 47 «О Правилах ведения организация-
ми, выполняющими государственный заказ за счет средств 
федерального бюджета, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности» // СЗ РФ. 1998.  
№ 4. Ст. 477; Постановление Правительства РФ от 26 августа  
1996 г. № 1003 «О мерах государственной поддержки учреж-
дений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, с особыми условиями хозяйственной деятельно-
сти» // СЗ РФ. 1996. № 36. Ст. 4241; Письмо Минфина России 
№ 09-01-05/11480, Казначейства России № 07-04-05/22-3551 
от 21 февраля 2019 г. «О ведении юридическими лицами 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности при казначейском сопровождении целевых 
средств» [Электронный ресурс] // Документ опубликован не 
был. СПС «КонсультантПлюс»; Приказ Минобрнауки России 
от 12 октября 2018 г. № 45н «Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 7 ноября 
2018 г.) и порядка 1500 иных нормативных правовых актов.
4 См.: Определение Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда РФ от 21 марта 2018 г.  
№ 77-КГПР17-39 [Электронный ресурс]. URL: https://vsrf.ru/
lk/practice/cases/9841913#9841913.
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взятых на себя обязательств перед предпринимате-
лем, оказывающим социально значимые услуги, что в 
дальнейшем привело к прекращению предпринима-
телем соответствующей деятельности1; прокурор не 
наделен полномочиями по возложению на собствен-
ника обязанности отказаться от права собственности, 
что фактически представляет собой внесудебный по-
рядок лишения имущества и свидетельствует о неза-
конности требования прокурора2; установлен запрет 
на вмешательство в хозяйственную деятельность 
сторон, заключивших договор аренды3; прокуратура 
не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность организаций, способ устранения нару-
шений, указанных в представлении, должно было вы-
брать ООО4 и др. 

Почему все-таки возникли такие споры? А все до-
вольно просто – представленная деятельность под-
вержена законодательному регулированию, причем 
зачастую касается публичных отношений, то есть 
волей-неволей приходится в нее вмешиваться так-
же и органам прокуратуры, несмотря на то, что она 
«оперативно-хозяйственная». В общем говоря, между 
двумя равнопорядковыми юридическими конструк-
циями приходится выбирать, что является правилом, 
а что выступает исключением из него, или, точнее, что 
является общей, а что специальной нормой, и далее 
руководствоваться этим принципом неукоснительно. 

Обратимся к современным реалиям. В п. 5 и 10  
ст. 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»5 принцип «невмешательства» сфор-
мулирован иначе, чем в Законе о прокуратуре, и 
звучит следующим образом: «5) недопустимость про-
водимых в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя несколь-
кими органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля проверок 
исполнения одних и тех же обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами... 10) разграничение полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в со-
ответствующих сферах деятельности, уполномочен-

1 См.: Постановление Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 7 мая 2019 г. № Ф02-1872/2019 по делу  
№ А78-8652/2018 [Электронный ресурс]. URL: http://kad.
arbitr.ru/Card/e6b63188-6cee-4f8d-b3c8-f1222cd9fd38.
2 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 27 февраля 2019 г. № Ф04-7156/2019 по делу 
№ А27-1781/2017 [Электронный ресурс]. URL: http://kad.
arbitr.ru/Card/d331ed6e-1e8a-4168-8c25-8e63b1535f73.
3 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 12 сентября 2018 г. № Ф04-3606/2018 по 
делу № А45-41216/2017 [Электронный ресурс]. URL: http://
kad.arbitr.ru/Card/9ca633a0-85d7-4f6f-baaa-9faf251aa4a9.
4 См.: Постановление Московского городского суда от 2 но-
ября 2015 г. № 4а-3366/2015.
5 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.

ных на осуществление федерального государствен-
ного контроля (надзора), органов государственной 
власти субъектов РФ в соответствующих сферах 
деятельности, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзо-
ра), на основании федеральных законов и законов  
субъектов РФ».

Не секрет, что механизм реализации данных прин-
ципов длительное время формировался от случая к 
случаю, появление же «регуляторной гильотины» 
включает в себя введение в действие не позднее  
1 января 2021 г. новых норм, содержащих актуализи-
рованные требования, разработанные с учетом риск-
ориентированного подхода и современного уровня 
технологического развития в основных сферах обще-
ственных отношений6, где первостепенное внимание 
уделено контрольно-надзорным отношениям.

При этом уже императивно звучат такие принци-
пы, как:

1. Принцип одного контролирующего органа. В 
отношении одного обязательного требования госу-
дарственный контроль (надзор) и муниципальный 
контроль может осуществляться только одним кон-
трольно-надзорным органом и в рамках только одно-
го вида контроля (надзора).

2. Принцип открытости и консенсуса с подкон-
трольными субъектами. Система регулирования 
должна базироваться на предварительном обсуж-
дении с предпринимательским сообществом и быть 
им в целом акцептована (по итогам широкого обще-
ственного обсуждения и максимально возможного 
учета мнений заинтересованных лиц).

3. Принцип борьбы только с внешними рисками. 
Система регулирования должна быть нацелена на ис-
коренение или снижение рисков причинения ущерба 
жизни и здоровью людей, а также предотвращение 
нанесения значительного материального, экологи-
ческого, социального и иного подобного ущерба. Не 
допускается контроль за рисками внутрихозяйствен-
ной деятельности, коммерческими, управленческими 
или иными подобными рисками в деятельности пред-
принимателя, т. е. теми видами деятельности, кото-
рые напрямую не оказывают влияния на охраняемые 
государством ценности. Не допускается контроль за 
качеством продукции (работ, услуг) сверх того, что 
необходимо для обеспечения безопасности этой про-
дукции (работ, услуг).

Очевидно, что подход достаточно простой: ор-
ганы прокуратуры не вмешиваются в сферу муни-
ципального контроля (все просто – это не надзор), 
взаимодействуют с контрольно-надзорными госу-
дарственными ведомствами (органами), не затраги-
вая вопросы реализации контрольных полномочий. 
Например, в сфере внутренних дел названные орга-

6 См.: Методика исполнения плана мероприятий («Дорож-
ной карты») по реализации механизма «регуляторной ги-
льотины» [Электронный ресурс] // Текст документа приве-
ден в соответствии с публикацией на сайте. URL: http://knd.
ac.gov.ru (дата обращения: 16 июля 2019 г.).
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ны осуществляют контроль выполнения требований 
антитеррористической защищенности; органы МЧС 
России – лицензионный контроль за деятельностью 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений; за деятельностью по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производствен-
ных объектах и объектах инфраструктуры; контроль 
выполнения требований антитеррористической за-
щищенности; органы Росздравнадзора – лицензион-
ный контроль за фармацевтической деятельностью; 
федеральный государственный контроль за обраще-
нием медицинских изделий; качества и безопасности 
медицинской деятельности, в т. ч. психиатрической 
помощи; лицензионный контроль за деятельностью 
по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений; за медицинской деятель-
ностью (за исключением территории «Сколково»); 
за деятельностью по производству и техническому 
обслуживанию (за исключением собственных нужд) 
медицинской техники; контроль за использовани-
ем наркотических средств и психотропных веществ, 
хранящихся в аптечках первой помощи на морских и 
воздушных судах международного сообщения и в по-
ездах международных линий; контроль за деятельно-
стью по оказанию гражданам государственной соци-
альной помощи в виде предоставления социальных 
услуг; контроль за реализацией мероприятий по ис-
пользованию медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС и т. д.1

Интересны сводки, когда органы прокуратуры 
бойко отчитываются о выявленных нарушениях в 
неподведомственных им сферах (донорство крови, 
охрана объектов культурного наследия, контроль со-
стояния окружающей среды, в области утилизации 
отходов и т. д.2). Однако все перечисленное – сферы 

1 Перечень федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих функции по нормативно-правовому 
регулированию в сферах осуществления государственно-
го контроля (надзора), и федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих контрольно-надзорные 
функции, участвующих в реализации механизма «регуля-
торной гильотины», видов федерального государственного 
контроля (надзора), осуществляемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти, на которые должен быть 
распространен механизм «регуляторной гильотины»: утв. 
Правительством РФ 4 июля 2019 г. [Электронный ресурс] //  
Текст документа приведен в соответствии с публикацией 
на сайте. URL: http://static.government.ru (дата обращения:  
8 июля 2019 г.).
2 Прокуратурой Курской области выявлены нарушения 
законодательства при реализации донорской крови и ее 
компонентов [Электронный ресурс]. URL: http://genproc.
gov.ru/smi/news/genproc/news-63862; Прокуратура при-
няла меры к сохранению объектов культурного насле-
дия [Электронный ресурс]. URL: https://www.mosproc.ru/
news/prokuratura_prinyala_mery_k_sohraneniyu_obektov_
kulturnogo_naslediya; Генпрокуратура выявила нарушения 
закона в Росгидромете [Электронный ресурс]. URL: https://
pravo.ru/news/view/15670; По результатам прокурорской 

государственного контроля, а не прокурорского над-
зора, и привлечение ресурсов названного надзорно-
го ведомства на мероприятия по контролю – это про-
сто отвлечение сил на работу, которой заняты иные 
ведомства, выполняют ее в меру имеющихся сил и 
ресурсов, во всяком случае, ключевых показателей 
эффективности достигают, поскольку не расформи-
рованы. А создавать лихорадочно напряженный ре-
жим работы для аппарата, который и так действует, 
пусть небезупречно, представляется некорректным. 

Органы прокуратуры могут осуществлять надзор 
за исполнением законов при реализации контроль-
ных полномочий вышеперечисленными органами 
исполнительной власти, но на суть контрольной де-
ятельности это может повлиять малым образом. Что 
же касается реализации надзорных полномочий ор-
ганов прокуратуры и иных государственных органов, 
то уже давным давно нужно было признать правило 
исключительной моноспециализации при осущест-
влении таких полномочий: либо органы прокурату-
ры, либо иные государственные органы. 

Если органы прокуратуры инициативно провели 
проверку в рамках предметов, подведомственных 
иным органам государственного надзора, последние 
за ее результаты ответственности нести не должны, 
соответственно, должен быть перенесен срок оче-
редной плановой проверки, а внеплановые повтор-
ные должны быть возложены на органы прокуратуры. 

Однако если же органы прокуратуры посчитают 
необходимым дать соответствующее поручение о 
проведении проверки иным органам государствен-
ного надзора, то их заботой остается только надзор за 
надзирающими инстанциями, т. е. формальная оцен-
ка деятельности по реализации соответствующих 
властных полномочий надзорными ведомствами.

Еще один немаловажный момент. Те требования, 
которые установлены в качестве предметов надзо-
ра на основании постановлений Правительства РФ3, 
предметом прокурорского надзора выступать не 
могут, это противоречит всей концепции высшего 
надзора за законностью в государстве и формально 
исключено нормами Закона о прокуратуре; равным 
образом в рамках делегированных полномочий по 
принятию правовых актов в сфере контрольно-над-
зорной деятельности предметом прокурорского над-

проверки предприниматели привлечены к администра-
тивной ответственности за сбор отходов без лицензии 
[Электронный ресурс]. URL: https://procrf.ru/news/778268-
po-rezultatam-prokurorskoy-proverki-predprinimateli-
privlechenyi-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za.html.
3 См.: Постановление Правительства РФ от 2 января 2015 г. 
№ 1 «Об утверждении Положения о государственном зе-
мельном надзоре» // СЗ РФ. 2015. № 2. Ст. 514; Постанов-
ление Правительства РФ от 1 августа 2019 г. № 998 «Об 
утверждении Положения о государственном надзоре за 
деятельностью туроператоров и объединения туропера-
торов в сфере выездного туризма» // СЗ РФ. 2019. № 32.  
Ст. 4711; Постановление Правительства РФ от 20 декабря 
2012 г. № 1346 «Об утверждении Положения о государ-
ственном надзоре в области рекламы» // СЗ РФ. 2012. № 52. 
Ст. 7519.
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зора может выступать лишь реализация данного пол-
номочия (принять правовой акт) соответствующим 
административным ведомством плюс законность са-
мого акта, но не инспекционный контроль за его ре-
ализацией (проверить, приняты ли правила контроля 
таможенной стоимости, но не оценивать, как реали-
зуются названные правила и правильность оценки 
перемещаемых через границу товаров и транспорт-
ных средств).

Теперь еще один смежный вопрос. Закон о про-
куратуре гласит: «К участию в проведении проверки 
могут привлекаться представители иных государ-
ственных органов в целях осуществления ими экспер-
тно-аналитических функций» (ч. 13 ст. 21); «Прокурор 
при осуществлении возложенных на него функций 
вправе требовать выделения специалистов для выяс-
нения возникших вопросов» (ч. 1 ст. 22). 

Вопрос: а в государственных органах есть лица, 
выполняющие экспертно-аналитические функции от 
имени этих органов? В их штатах имеются государ-
ственные служащие и иные работники, так вот они, 
если привлекаются к проведению надзорных меро-
приятий, выступают уполномоченными представи-
телями власти, но никак не экспертами или специ-
алистами, что, несомненно, подчеркивает простую 
подмену понятий и нарушение принципа однократ-
ности проверки (либо прокуратура, либо иные над-
зорные инстанции). 

Конечно, бывает совпадение статусов, когда го-
сударственный служащий выступает в качестве экс-
перта (в системе Минюста России, МВД России, ФТС 
России и некоторых других административных ве-
домствах), но эксперт – это всегда аттестованное 
лицо, прошедшее соответствующую процедуру допу-
ска к осуществляемой им деятельности1, поэтому вы-
зывать любого сотрудника государственного органа 
специальной компетенции и наделять его прокурор-
ским решением экспертно-аналитическими функци-
ями по крайней мере – это лукавство, по большому 
счету – облегчение собственной работы. 

Более того, такое привлечение к выполнению до-
полнительных обязанностей должно сопровождаться 

1 См.: Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22 апреля  
2019 г. № 1/6-НПА «Об аттестации экспертов, привлекае-
мых Госкорпорацией ‘‘Росатом’’ к проведению мероприя-
тий по контролю при осуществлении федерального госу-
дарственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов федеральных ядерных организа- 
ций» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 24 мая 2019 г.); Постановле-
ние Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 198 «Об 
утверждении Правил аттестации экспертов по куль-
турным ценностям» // СЗ РФ. 2019. № 10. Ст. 965; При-
каз ФТС России от 7 февраля 2019 г. № 203 «Об утверж-
дении Порядка аттестации таможенных экспертов на 
право самостоятельного производства таможенной 
экспертизы» [Электронный ресурс] // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 17 июня 2019 г.) и др.

дополнительной оплатой, т. е. должен быть подклю-
чен механизм публичных закупок или стимулирую-
щих выплат, но у органов прокуратуры в этом случае 
нет юридических оснований для такого рода оплаты 
труда – это не их сотрудники, а привлеченные лица 
для проверки, у иных государственных органов нет 
фактических оснований для подобного рода выплат – 
в этот момент отвлеченные от исполнения основных 
обязанностей лица работали на иное ведомство, оче-
видно, что ситуация несправедливая.

Все сказанное позволяет судить, что за органами 
прокуратуры возможно сохранить надзорные полно-
мочия вне предметов ведения иных властных струк-
тур (иначе они попросту не нужны), вмешательство 
возможно, если соответствующее ведомство (орган) 
уклоняется от исполнения возложенных законом 
обязанностей по реализации контрольно-надзорных 
функций, при этом споры по поводу законности ор-
ганизации и проведения самих проверок, а также их 
результатов вполне могут быть разрешены в рамках 
арбитражного или административного судопроиз-
водства. Надзор за соблюдением Конституции РФ, 
исполнением законов и законностью правовых актов 
требует исключительно юридических познаний, и тут 
не надо быть каким-либо иным отраслевым специ-
алистом, экспертом или аналитиком, т. к. механизм 
формирования и развития физических, химических, 
демографических, экономических и других естествен-
ных явлений и процессов – вовсе не предмет проку-
рорского анализа. Достаточно заключить: выполнена 
обязанность или нет, соблюден запрет или нарушен, – 
это и так объективно заметно (если был взрыв, то по-
нятно, что не выполнены требования промышленной 
безопасности, если упал самолет – то нарушены тре-
бования авиационной безопасности, произошло рас-
пространение эпидемии – не выполнены санитарные 
требования, и прочее, и прочее – для чего распоз-
навать их механизм, ведь очевидно, что требования 
нормативных актов нарушены), тем более, что это уже 
не надзорная деятельность, а практика расследова-
ний различной отраслевой принадлежности.
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Общественно-политическая обстановка в Россий-
ской Федерации свидетельствует о непрекращаю-
щихся попытках наших западных «партнеров» деста-
билизировать положение не только в центре страны, 
но и в национальных республиках.

Об этой тенденции свидетельствуют происхо-
дившие с лета 2018 г. акции протеста в Республике 
Ингушетия по вопросу раздела границы с Чечен-
ской Республикой, достигшие своего апогея в марте  
2019 г., когда попытка сыграть на межнациональных 
противоречиях привела к массовым беспорядкам и 
физическому противостоянию с сотрудниками сило-
вых структур.

Анализ ситуации свидетельствует о том, что раз-
витию острой стадии конфликта способствовали не 
отвечающие сложившейся обстановке действия как 
республиканских органов исполнительной власти, 
так и сотрудников органов внутренних дел.

Так, при проведении публичных мероприятий 
организаторами не учитывались положения ст. 9 
Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»1, в соответствии с которыми пу-
бличное мероприятие не может начинаться ранее  
7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего 
дня по местному времени. Такое пренебрежение нор-
мами закона при бездействии органов власти приве-
ло не только к тому, что митингующие оставались но-
чевать на месте проведения мероприятия с подвозом 
продуктов, разжиганием костров для обогрева, но и к 
перетеканию самого митинга в многодневную акцию. 
Все это использовалось деструктивными элементами 
для нагнетания обстановки, создания предпосылок к 
противостоянию с органами правопорядка.

Более того, при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении в надзорной инстан-
ции суд посчитал непрерывное нахождение в месте 
проведения несогласованного митинга в течение 
нескольких суток длящимся правонарушением и от-
менил постановление о привлечении к администра-
тивной ответственности (постановление Верховного 
Суда Республики Ингушетия от 21 августа 2019 г. по 
делу № П4А-52/2019), то есть суд признал, что, вопре-
ки нормам закона, разрешено проводить митинги 
круглосуточно в течение нескольких дней. При этом 
непонятно, какие контрдоводы приводили пред-
ставители правоохранительных органов в судебном 
процессе.

Необходимо отметить определенные тактические 
просчеты, допущенные сотрудниками полиции как на 
стадии предупреждения противоправных действий, 
так и при их пресечении, что в дальнейшем позволи-
ло отдельным организаторам и активным участникам 
несогласованных публичных мероприятий не только 
уклониться от административной ответственности в 
связи с прекращением дела за отсутствием состава 
правонарушения, но и понести более мягкое наказа-

1 Далее – Федеральный закон № 54-ФЗ.

ние в связи с переквалификацией действий организа-
тора митинга на его участника.

Основной недостаток – это допускаемые сотруд-
никами полиции, непосредственно несущими службу 
по охране общественного порядка, ошибки в опре-
делении объективной стороны соответствующих ча-
стей ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях2. Эта универсальная 
норма устанавливает административную ответствен-
ность за нарушение порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования как его организаторами, так и 
участниками, при этом носит отсылочный (бланкет-
ный) характер.

Конструкции ст. 20.2 КоАП РФ и соответствующих 
положений Федерального закона № 54-ФЗ вызывают 
трудности в правоприменении, в связи с чем они ста-
новились предметом рассмотрения Конституционно-
го Суда Российской Федерации3 и Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации4.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ устанавливает адми-
нистративную ответственность за нарушение участ-
ником публичного мероприятия установленного по-
рядка проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования.

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановле-
нии от 26 июня 2018 г. № 28 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при рассмотрении администра-
тивных дел и дел об административных правонару-
шениях, связанных с применением законодательства 
о публичных мероприятиях»5 (п. 33) разъяснил, что 
нарушение участником мирного публичного меро-
приятия установленного порядка проведения пу-
бличного мероприятия, влекущее административную 
ответственность по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, может иметь 
место только в случае невыполнения (нарушения) 
участником публичного мероприятия обязанностей 
(запретов), установленных ч. 3, 4 ст. 6 Закона о публич-
ных мероприятиях. 

В связи с данным разъяснением в ряде регионов, 
в частности в Ингушетии, сложилась практика пре-
кращения судом дел об административных правона-
рушениях в отношении участников несогласованных 
публичных мероприятий, если они не нарушали уста-
новленных законодательством запретов, поскольку 
ни Федеральный закон № 54-ФЗ, ни КоАП РФ не со-
держат прямого запрета на участие в несогласо-
ванном публичном мероприятии, либо указанные 
нарушения не подтверждены имеющимися в деле до-
казательствами6.

2 Далее – КоАП РФ.
3 Далее – Конституционный Суд РФ.
4 Далее – Верховный Суд РФ.
5 Далее – Постановление Пленума ВС № 28.
6 См., например: постановление Верховного Суда Республи-
ки Ингушетия от 22 ноября 2018 г. по делу № П4А-56/2018; 
Решение Пермского краевого суда от 21 февраля 2019 г. по 
делу № 7-296/2019/21-186/2019.
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Вместе с тем системный анализ норм Федерально-
го закона № 54-ФЗ, устанавливающих права и обязан-
ности участников публичного мероприятия, позво-
ляет сделать вывод о том, что они относятся только к 
публичным мероприятиям, проводимым в правовом 
поле, то есть согласованным в установленном поряд-
ке, либо проводимым без согласования, когда по за-
конодательству Российской Федерации такое согла-
сование не требуется.

Данный вывод подтверждается материалами 
судебной практики. Так, Смоленский областной 
суд в своем решении от 16 января 2019 г. по делу  
№ 7-11/2019 отметил следующее: «Порядок реализа-
ции установленного Конституцией РФ права граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование регулируется Федераль-
ным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях", определяющим уведомительный порядок 
организации и проведения публичных мероприятий. 
Е. данный порядок был нарушен, им принято участие 
в публичном мероприятии в отсутствие наличия в 
установленном порядке уведомления о проведении 
такого мероприятия, за что КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность». Аналогичные 
выводы содержатся в решениях Свердловского об-
ластного суда от 19 февраля 2019 г. по делу № 71-
84/2019, от 26 февраля 2019 г. по делу № 71-104/2019. 

Таким образом, суды стоят на позиции, что участие 
в несогласованном с уполномоченным органом госу-
дарственной власти публичном мероприятии являет-
ся незаконным.

Такая позиция представляется логичной и обо-
снованной и в связи с тем, что ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП уже 
установлена административная ответственность за 
участие в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, но толь-
ко если они повлекли создание помех функциониро-
ванию объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры.

С целью устранения данной коллизии и исключе-
нию возможности уклонения от административной 
ответственности участников несогласованных пу-
бличных мероприятий необходимо соответствующее 
разъяснение Пленума Верховного Суда РФ с последу-
ющим внесением изменений в ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

О необходимости более качественного изменения 
правоприменительной практики говорят и ученые1.

Вместе с тем отдельные представители научного 
сообщества, ссылаясь на европейские и международ-
ные институты, считают законодательство Россий-

1 См.: Старостина И. А., Салихов Д. Р. Верховный Суд Россий-
ской Федерации на страже прав участников публичных ме-
роприятий? // Конституционное и муниципальное право. 
2018. № 10. С. 25–28.

ской Федерации о публичных мероприятиях чрез-
мерно жестким и ограничивающим права и свободы 
граждан. 

Так, профессор А. А. Кондрашев полагает, что «пра-
вовое регулирование права на свободу собраний в 
России нарушает как международные обязательства 
Российской Федерации, так и, собственно, статью 31 
Конституции России»2. При этом, ратуя фактически за 
вседозволенность организаторов публичных меро-
приятий, он по каким-то причинам не учитывает не-
обходимость соблюдения баланса публичных и част-
ных интересов, а также основополагающий принцип 
реализации гражданином своих прав – соблюдение 
прав и свобод иных лиц, о чем неоднократно указы-
вается в решениях как Конституционного Суда РФ, 
так и Верховного Суда РФ. Кроме того, остается без 
внимания тот факт, что резонансные публичные ме-
роприятия, в том числе несогласованные, характер-
ны только для крупных конгломератов (мегаполисов) 
(в основном это Москва и Санкт-Петербург). В других 
субъектах (за редким исключением) их проведение 
отмечается незначительным количеством участников 
и мирным характером.

Вторым немаловажным фактором обеспечения 
принципа неотвратимости наказания за совершение 
административных правонарушений, нарушающих 
установленный порядок проведения публичных ме-
роприятий, являются грамотные действия сотрудни-
ков полиции по документированию противоправных 
действий, к которым необходимо отнести следующие 
этапы:

1. До проведения мероприятия:
а) выявление и документирование намерений ор-

ганизовать и провести несогласованное публичное 
мероприятие, которое может осуществляться по-
средством мониторинга информации в сети Интер-
нет, других информационно-телекоммуникационных 
сетях (например, сетях сотовой связи), публичных вы-
ступлений, заявлений, сделанных для СМИ, в том чис-
ле в период проведения согласованных публичных 
мероприятий;

б) организация взаимодействия и оперативного 
получения информации от органов исполнительной 
власти или местного самоуправления о всех подан-
ных уведомлениях планируемых мероприятий, ме-
стах и времени их проведения, принятых решениях;

в) организация взаимодействия с территориаль-
ными прокуратурами по вопросу вынесения пре-
дупреждения о недопустимости нарушения закона;

г) организация взаимодействия и информацион-
ного обмена с органами безопасности о возможных 
преступных намерениях и провокационных действи-
ях экстремистски настроенных лиц и группировок;

д) распространение в средствах массовой инфор-
мации, в том числе сети Интернет, информационных 

2 Кондрашев А. А. Свобода собраний в России: системные 
дефекты законодательства и политико-правовая практи- 
ка // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 6.  
С. 24–44.
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материалов о недопустимости участия в несогла-
сованных публичных мероприятиях и ответствен-
ности за нарушение законодательства Российской  
Федерации.

2. Действия в период проведения мероприятий:
а) обеспечить оповещение организаторов и 

участников несогласованного публичного меропри-
ятия о том, что данное мероприятие не согласовано 
в установленном порядке и участие в нем является 
незаконным, что влечет установленную законом от-
ветственность, также о необходимости не допускать 
нарушений общественного порядка и выполнить 
все законные требования сотрудников полиции. Та-
кое оповещение может осуществляться с помощью 
стационарных и переносных громкоговорящих уста-
новок (в том числе путем трансляции записи текста 
соответствующего содержания), средств звукоусиле-
ния, находящихся на служебном автотранспорте по-
лиции, предоставленных органами исполнительной 
власти и местного самоуправления;

б) все действия организаторов и участников не-
согласованного публичного мероприятия должны 
фиксироваться группами фото-, видеофиксации, ос-
нащенными соответствующими техническими сред-
ствами. Данные средства должны быть исправны, 
позволять осуществлять запись определенное коли-
чество времени в определенном качестве. Фото- и 
видеозапись должны позволять идентифицировать 
место и время съемки (для этого может быть ис-
пользована привязка к конкретным предметам об-
становки, наручным, настенным часам, голосовым 
комментариям и т. д.), а также опознать личность ото-
бражаемых на записи лиц;

в) при документировании действий организато-
ров несогласованной акции особое внимание долж-
но быть уделено фиксации формы выражения этих 
действий (дача указаний о направлении движения, 
призывы не подчиняться законным требованиям со-
трудников полиции и органов исполнительной вла-
сти, переместиться для продолжения акции в иное 
место и т. д.);

г) в случае если действия участников несогласо-
ванной акции повлекли создание помех функциони-
рованию объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры, не-
обходимо зафиксировать указанные последствия с 
помощью фото- и видеозаписи, официальных ответов 
подразделений ГИБДД и коммунальных служб о пере-
крытии (полном либо частичном) движения транс-
портных средств и (или) пешеходов, ограничении до-
ступа к указанным в ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ объектам, 
заявлениями граждан, организаций и должностных 
лиц, объяснениями сотрудников полиции, Росгвар-
дии и очевидцев.

При этом необходимо учитывать, что наруше-
ние порядка проведения согласованного публич-

ного мероприятия, если оно было связано с блоки-
рованием транспортных коммуникаций, подлежит 
квалификации как по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, так и по  
ст. 20.18 КоАП РФ.

Важным элементом квалификации правонару-
шений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, является 
разграничение действий по организации публичного 
мероприятия и его проведению, поскольку законо-
датель четко разделил эти два понятия в диспозиции  
ч. 2 указанной статьи КоАП РФ.

В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ и 
Постановлением Пленума ВС № 28 под организацией 
публичного мероприятия понимается:

– оповещение возможных участников публичного 
мероприятия;

– подача уведомления о проведении публичного 
мероприятия в соответствующий орган публичной 
власти;

– проведение предварительной агитации;
– изготовление и распространение средств на-

глядной агитации;
– другие действия, не противоречащие законода-

тельству Российской Федерации, совершаемые в це-
лях подготовки и проведения публичного меропри-
ятия, при этом перечень этих действий ни в законе, 
ни в упомянутом постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации не конкретизируется.

По мнению авторов, к указанным действиям мо-
гут быть также отнесены назначение организатором 
ответственных лиц (за охрану порядка, медицинское 
обеспечение и т. д.), распределение ролей между ор-
ганизаторами (если их несколько), подготовка сбор-
но-разборных конструкций, средств звукоусиления и 
другие.

Необходимо обратить внимание, что в соответ-
ствии со ст. 10 Федерального закона № 54-ФЗ право 
проводить предварительную агитацию возникает у 
организатора публичного мероприятия и иных граж-
дан только с момента согласования с органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления места и (или) 
времени проведения публичного мероприятия. До 
указанного согласования все призывы принять уча-
стие в публичном мероприятии, независимо от спо-
соба их распространения (публичные выступления, 
сеть Интернет, рассылка уведомлений и приглашений 
и т. п.), образуют состав административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Под проведением публичного мероприятия выс-
шая судебная инстанция рекомендует судам пони-
мать его непосредственное осуществление в одной 
из предусмотренных Законом о публичных меро-
приятиях форме либо в их сочетании, направленное 
на свободное выражение и формирование мнений, 
выдвижение требований по различным вопросам по-
литической, экономической, социальной и культур-
ной жизни страны и вопросам внешней политики или 
информирование избирателей о своей деятельности 
при встрече депутата законодательного (представи-



15

№ 4    •     2019

тельного) органа государственной власти, депутата 
представительного органа муниципального образо-
вания с избирателями.

Термин «непосредственное осуществление» носит 
неопределенный характер, в связи с чем, по мнению 
авторов, к нему можно отнести любые распоряди-
тельные действия лиц, не являющихся организатора-
ми публичного мероприятия (регулирование движе-
ния колонны, расстановка участников мероприятия в 
месте его проведения, ведение переговоров с орга-
нами власти, обеспечение снабжения организаторов 
и участников водой, пищей и т. д.). Такой подход не 
нашел пока широкого применения и требует подкре-
пления судебной практикой.

На практике отмечаются факты прикрытия прове-
дения публичных мероприятий встречами депутата 
законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти, депутата представительного ор-
гана муниципального образования с избирателями. В 
этой связи Конституционный Суд РФ отметил, что про-
ведение такого рода встреч возможно и оправданно 
лишь в форме тех публичных мероприятий, которые 
по своему характеру пригодны именно для информи-
рования депутатом избирателей о своей деятельно-
сти, а также для выражения избирателями пожеланий 
депутату относительно его деятельности и деятель-
ности представительного органа, в состав которого 
он входит; использование же специальных (по сути, 
упрощенных) условий проведения встреч депутатов 
с избирателями для реализации иных целей, включая 
выражение и формирование мнений, выдвижение 
требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни 
страны и вопросам внешней политики, недопустимо. 
Депутат обязан прекратить проводимую встречу с из-
бирателями, если, будучи запланированной именно 
как встреча с избирателями в целях их информирова-
ния о своей деятельности, она фактически трансфор-
мируется в такое публичное мероприятие, которое 
требует уведомления1.

Не менее важным является грамотное сопрово-
ждение дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ, в суде. 

Сотрудник, представляющий интересы органа 
внутренних дел, должен обладать достаточной ква-
лификацией в области административного права и 
административного процесса, знать свои права и 
обязанности как должностного лица, уполномочен-
ного составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и участника административного 
процесса, основы законодательства, регламентирую-
щего порядок проведения публичных мероприятий. 

1 См.: Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 27-П «По делу о провер-
ке конституционности положений Федерального закона ‘‘О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования зако-
нодательства о публичных мероприятиях’’ в связи с запро-
сом группы депутатов Государственной Думы».

Он должен внимательно изучить все материалы дела 
об административном правонарушении, быть гото-
вым ответить на любые вопросы судьи, правонару-
шителя и его представителя, а также иных участников 
процесса (при их наличии), понимать, что представ-
ляет интересы общества и государства и стоит на их  
защите.

В случае принятия решения не в пользу органа 
внутренних дел необходимо совместно с правовым 
подразделением принимать меры по обжалова-
нию судебного решения в порядке, установленном  
КоАП РФ.

В заключение необходимо сказать, что действия 
большинства организаторов несогласованных пу-
бличных мероприятий далеки от реализации своих 
конституционных прав на свободное волеизъявле-
ние. Их действия, подогреваемые из-за рубежа как 
идеологически, так и финансово, носят системный 
характер и направлены на дискредитацию государ-
ственных институтов, разрушение нашего общества. 
При этом за ними стоят российские организации, 
объединения и движения, действия которых требуют 
оценки с точки зрения уголовного права, в том чис-
ле возглавляемые представителями так называемой 
«несистемной оппозиции».

С учетом этого необходимо тщательно анализиро-
вать всю совокупность действий данных организаций 
и их руководителей на предмет наличия признаков 
преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ, осо-
бенно ее частями второй и третьей, устанавливаю-
щими уголовную ответственность за создание неком-
мерческой организации (включая некоммерческую 
организацию, выполняющую функции иностранного 
агента) либо структурного подразделения иностран-
ной некоммерческой неправительственной органи-
зации, деятельность которых сопряжена с побужде-
нием граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к совершению иных противоправ-
ных деяний, а равно руководство такой организа-
цией либо структурным подразделением; участие в 
деятельности такой некоммерческой организации и 
(или) пропаганду ее деяний.
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В статье рассматриваются научные подходы к таким категориям административного права, как мера адми-
нистративного принуждения, применение меры принуждения, законность в общетеоретическом и отрасле-
вом понимании, способ принудительного воздействия, содержание меры административного принуждения. 
Используя методы научного познания, в частности анализа и синтеза, формулируется авторское определение 
понятия «законность применения полицией мер административного принуждения».
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On the concept of legality of police  
use measures of administrative coercion 
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The article studies scientific approaches to such categories of administrative law as administrative coercion 
measure, application of coercion measure, legality in General theoretical and branch understanding, method of 
coercive influence, content of administrative coercion measure. On the basis of the methods of scientific knowledge, 
in particular analysis and synthesis, the author of this work offers his own definition of the concept «legality of the use 
of administrative coercion by the police». 

Key words: administrative coercive measure; application of coercive measures; the content of the administrative 
coercive measure; method of enforcement; legality; police.

Административное принуждение как отраслевой 
вид государственного принуждения представляет 
собой «метод государственного управления, состо-
ящий в применении субъектами функциональной 
власти установленных нормами административного 
и административно-процессуального права прину-
дительных мер воздействия, направленных на обе-
спечение неукоснительного выполнения юридиче-
ских обязанностей лицами в связи совершением ими 
противоправных действий или при возникновении 
обстоятельств, угрожающих безопасности личности 
или общественной безопасности»1.

Самыми широкими полномочиями по примене-
нию данного вида государственного принуждения и 
метода государственного управления наряду с убеж-
дением наделена полиция.

1 Каплунов А. И. Административное принуждение, приме-
няемое органами внутренних дел (системно-правовой ана-
лиз): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 123–124.

Административное принуждение представлено 
мерами административного принуждения, приме-
няемыми уполномоченными должностными лицами 
полиции. Базовой категорией административного 
принуждения является мера административного при-
нуждения.

Учеными-административистами неоднократно 
делался акцент на необходимости разграничения ка-
тегорий «меры административного принуждения» и 
«административное принуждение». Например, А. С. 
Князьков соотносит эти термины как форму и содер-
жание, поскольку внешнее проявление отраслевого 
(административного) принуждения выражено в при-
нудительной (административной) мере2. Дополняет 
данное мнение А. В. Коркин, который полагает, что 

2 См.: Князьков А. С. Применение и использование огне-
стрельного оружия сотрудниками милиции как мера адми-
нистративно-правового пресечения. Томск, 1998. С. 27; При-
менение сотрудниками полиции мер административного 
принуждения: учебное пособие / рук. кол. авт. д-р юрид. 
наук, доцент Д. В. Осинцев. Екатеринбург, 2016. С. 21.
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государственное воздействие проявляется в реали-
зации конкретных мер, которые служат его формой1.

Ю. С. Рябов считает, что «мера принуждения – 
индивидуальный акт управления, адресованный 
конкретному лицу и вызывающий для него какие-то 
неблагоприятные, невыгодные последствия»2. По 
мнению А. В. Коркина, меры административного при-
нуждения есть «конкретные виды воздействия на фи-
зических и юридических лиц, выраженные в психиче-
ских, материальных, организационных и физических 
ограничениях, применяемых специально уполномо-
ченными на то субъектами как в связи с правонару-
шением (преступлением), так и при его отсутствии 
для охраны общественного порядка»3.

А. А. Резникова приходит к выводу, что «мера ад-
министративного принуждения – установленный 
нормами административного и административно-
процессуального права способ (средство) целена-
правленного воздействия органов (должностных 
лиц) исполнительной власти и судей на физических и 
юридических лиц в рамках внеслужебного подчине-
ния, применяемый с целью предупреждения и пресе-
чения правонарушений, обеспечения надлежащего 
осуществления административного процесса, нака-
зания правонарушителей, а также при возникнове-
нии иных обстоятельств, угрожающих безопасности 
личности и общественной безопасности»4.

По мнению А. И. Каплунова, «меры принуждения» 
являются первичным структурным элементом при-
нуждения как метода государственного управле-
ния и представляют собой «закрепленные законом 
способы, приемы и средства воздействия личного, 
имущественного и организационного характера, по-
зволяющие заставить лицо исполнять юридические 
обязанности и соблюдать правовые запреты, и состо-
ящие из правовых ограничений, лишений, обремене-
ний, ответных физических действий насильственного 
характера, влекущих наступление правового урона, 
причинение морального, материального и (или) фи-
зического вреда»5.

Е. А. Крылова и Г. Н. Суслова пишут, что понятие 
меры административно-правового принуждения, в 
качестве метода административной деятельности по-

1 См.: Коркин А. В. Институт административно-правового 
принуждения: меры, применяемые сотрудниками милиции: 
дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 48.
2 Рябов Ю. С. Административно-предупредительные меры 
по советскому праву. М., 1973. С. 46.
3 Коркин А. В. Институт административно-правового при-
нуждения: меры, применяемые сотрудниками милиции: 
дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 49; Применение 
сотрудниками полиции мер административного принужде-
ния: учебное пособие / рук. кол. авт. д-р юрид. наук, доцент 
Д. В. Осинцев. Екатеринбург, 2016. С. 23.
4 Резникова А. А. Административное приостановление как 
мера административного принуждения: дис. … канд. юрид. 
наук. Челябинск, 2009. С. 23.
5 Административное право: учебник / под общ. ред. А. И. Ка-
плунова. М., 2011. С. 181.

лиции можно определить как «способы целенаправ-
ленного воздействия на участников административ-
но-правовых отношений в целях обеспечения с их 
стороны поведения, необходимого для успешного 
решения конкретных задач, достижения поставлен-
ных целей, действенного осуществления функций 
управления»6.

В данном определении авторы не учли сложную 
юридическую природу и конструкцию изучаемых об-
щественных отношений. В связи с чем в нем имеется 
существенный недостаток, касающийся ограничен-
ного круга участников правоотношений, а именно ад-
министративно-правовых, в то время как специаль-
ные меры административного пресечения, являясь 
разновидностью мер административного принужде-
ния, воздействуют на участников уголовно-правовых 
отношений. Речь о разновидности общественных от-
ношений, где реализуются меры административного 
принуждения, пойдет ниже, при анализе понятия «ад-
министративное принуждение, применяемое органа-
ми внутренних дел».

Из перечисленного основной чертой, отражаю-
щей содержание и качественную определенность 
«меры административного принуждения» как меры 
принуждения, является та, которая характеризует ее 
в качестве «способа (приема, средства) воздействия 
на объект управления вопреки его воле и желанию», 
другими словами, «способа принудительного воздей-
ствия». 

С учетом отличительных черт, которые присущи 
мерам административного принуждения, их можно 
определить как «предусмотренные администра-
тивным или административно-процессуальным 
законодательством способы принудительного воз-
действия, реализуемые уполномоченными на то 
должностными лицами в установленных законом 
случаях и порядке в качестве реакции на администра-
тивное правонарушение, преступление либо иную 
правовую аномалию».

К примеру, в законодательстве следующим обра-
зом дается характеристика способу принудительного 
воздействия, раскрывающему содержание меры ад-
министративного принуждения. 

Так, «доставление» как мера обеспечения произ-
водства по делу об административном правонаруше-
нии представляет собой «принудительное препрово-
ждение физического лица… в служебное помещение 
органа внутренних дел (полиции) или в помещение 
органа местного самоуправления сельского поселе-
ния» (п. 1 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ), в свою очередь, ад-
министративное задержание «есть кратковременное 
ограничение свободы физического лица» (ч. 1 ст. 27.3 
КоАП РФ) путем его содержания «в специально отве-
денных для этого помещениях органов, указанных в 
ст. 27.3 КоАП РФ» (ч. 1 ст. 27.6 КоАП РФ). 

6 Крылова Е. А., Суслова Г. Н. Применение сотрудниками по-
лиции мер административно-правового принуждения к не-
совершеннолетним лицам и их законным представителям: 
монография. М., 2012. С. 4.
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«Предупреждение» как вид административного 
наказания выражается «в официальном порицании 
физического или юридического лица» (ч. 1 ст. 3.4 КоАП 
РФ). Административный штраф является «денежным 
взысканием», которое «выражается в рублях» (ч. 1  
ст. 3.5 КоАП РФ). Административный арест «заключа-
ется в содержании нарушителя в условиях изоляции 
от общества» на срок до пятнадцати суток, а за от-
дельные административные правонарушения – на 
срок до тридцати суток (ст. 3.9 КоАП РФ).

Под «физической силой» понимаются «в том чис-
ле боевые приемы борьбы» (ч. 1 ст. 20 Федерального 
закона «О полиции»). Применение огнестрельного 
оружия определяется в норме, устанавливающей за-
прет на применение огнестрельного оружия, в кото-
рой сказано: «...с производством выстрела на пора-
жение...» в отношении отдельных категорий лиц (ч. 5  
ст. 23 Федерального закона «О полиции»). 

В научной литературе предлагаются более дета-
лизированные характеристики указанных мер адми-
нистративного пресечения. Так, «физическая сила» 
определяется как «непосредственный основанный на 
мускульной силе механический контакт с объектом 
воздействия (лицом, имуществом), в том числе путем 
захватов лица за его одежду, использования приемов 
самбо и иных боевых приемов борьбы, в том числе 
нанесения ударов»1. Применением огнестрельного 
оружия, по мнению А. И. Каплунова, является «про-
изводство сотрудником полиции в случаях, перечис-
ленных в ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О полиции», 
прицельного выстрела из огнестрельного оружия на 
поражение посягающего (задерживаемого) с соблю-
дением установленного порядка и требований уго-
ловного законодательства о необходимой обороне 
или задержании лица, совершившего преступление, 
либо крайней необходимости»2.

Способ принудительного воздействия представ-
ляет собой предусмотренное законом правоохра-
нительное действие в виде силового физического 
или иного воздействия морального, материального, 
организационного или механического характера, 
влекущее ограничение прав лица, претерпевание им 
лишений, дополнительных обременений, либо при-
чинение материального или физического вреда. 

Дальнейший анализ понятийно-категориального 
аппарата, характеризующего институт администра-
тивного принуждения, приводит к необходимости 
обратить внимание на термин «применение меры ад-

1 Лебедева О. О. Правовое регулирование применения  
принудительных мер административного предупреждения 
и пресечения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2017. С. 23.
2 Каплунов А. И. О праве сотрудников полиции на «приме-
нение огнестрельного оружия» как способе принудитель-
ного воздействия, предусмотренном ФЗ «О полиции» // 
Актуальные вопросы применения норм административ-
ного права («Кореневские чтения»): сборник научных тру-
дов II Международной научно-практической конференции  
(15 ноября 2018 г.): научное электронное издание (4,51 МБ). 
М., 2018. С. 265–266.

министративного принуждения».
Термин «применение» в отношении мер принуж-

дения неоднократно упоминается в Федеральном 
законе «О полиции». Так, в ч. 5 ст. 6 Федерального 
закона «О полиции» сказано: «Применение сотруд-
ником полиции мер государственного принуждения 
для выполнения обязанностей и реализации прав 
полиции допустимо только в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом». В п. 8 ч. 1 ст. 13 полиции 
предоставлено право для выполнения возложенных 
на нее обязанностей «применять меры обеспечения 
производства по делам об административных право-
нарушениях», подавляющее большинство которых 
являются мерами административно-процессуально-
го обеспечения. Статья 18 Федерального закона «О 
полиции» закрепляет право сотрудников полиции на 
«применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия», т. е. на применение кон-
кретных специальных мер административного пре-
сечения.

Как видим, термин «применение» используется 
для характеристики мер принуждения в целом как 
универсальный и обобщающий, а также для харак-
теристики конкретных мер административного при-
нуждения. В связи с этим О. О. Лебедева справедливо 
замечает, что «при характеристике способа воздей-
ствия, раскрывающего содержание специальных мер 
пресечения, законодатель употребляет термин "при-
менение", который является универсальным и не 
отражает особенностей реализации каждого из пе-
речисленных в законе средств воздействия: физиче-
ской силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия»3.

У полицейского, применяющего меры админи-
стративного принуждения, возникает резонный во-
прос: что понимать под применением физической 
силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия? Нельзя сказать, что это проблема является 
новой. Над ее решением работали такие ученые-ад-
министративисты, как А. И. Каплунов4, Ю. П. Соловей5,  
А. М. Сильников6, О. И. Бекетов и В. Н. Опарин7.

В русском языке слово «применение» опредеяется 
как «действие по гл. применить в 1 знач. – применять»8. 

3 Лебедева О. О. Указ. соч. С. 90–91.
4 См.: Каплунов А. И. Административное принуждение, при-
меняемое органами внутренних дел (системно-правовой 
анализ). С. 252, 262.
5 См.: Соловей Ю. П. Закон РСФСР «О полиции» (инициатив-
ный авторский проект) // Информационное и правовое 
обеспечение деятельности органов внутренних дел: меж-
вузовский сборник научных трудов. Омск, 1991. Ч. II. С. 104.
6 См.: Сильников А. М. Организационно-правовые основы 
применения сотрудниками полиции специальных средств 
принуждения: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 37–38.

7 См.: Бекетов О. И., Опарин В. Н. Применение полицейской 
силы по законодательству Российской Федерации: моно-
графия. Омск, 2001; Бекетов О. И. Применение силы и ору-
жия должностными лицами полицейских органов России: 
учебное пособие. Омск, 2003.
8 Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. URL: 
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В свою очередь, слово «применить» означает «упо-
требить, использовать, осуществить что-л. на деле, 
на практике»1, прежде всего «применить, … Осуще-
ствить на деле, на практике»2. Аналогичная информа-
ция содержится в толковом словаре Д. Н. Ушакова3.

В научной литературе последних лет термин «при-
менение» употребляется в отношении мер админи-
стративного принуждения в контексте реализации 
именно «способа принудительного воздействия»4, 
характеризующего их содержание. Под применением 
меры административного принуждения понимается 
«реализация закрепленного в диспозиции или санк-
ции правовой нормы, устанавливающей принуди-
тельную меру, способа воздействия для достижения 
необходимого юридического результата»5.

В то же время для характеристики реализации 
(осуществления) способа принудительного воздей-
ствия «на деле, на практике» и в законодательстве 
используется термин «порядок применения» меры 
административного принуждения.

Как справедливо указывается в литературе, в 
зависимости от способа принудительного воздей-
ствия порядок применения мер административного 
принуждения может быть либо процедурным, либо 
процессуальным. Если способ принудительного воз-
действия представляет собой конкретное правоох-
ранительное действие, направленное на прекраще-
ние противоправного деяния либо предупреждение 
или предотвращение действительно существующей 
опасности личного или общественного состояния за-
щищенности, и закрепленное в таком структурном 
элементе нормы права, как диспозиция, то реализу-
ется такой принудительный способ в «процедурном» 
порядке. В процедурном порядке применяются меры 
пресечения, процессуального обеспечения и отдель-
ные принудительные меры административного пре-
дупреждения. Процедурный порядок в большинстве 
случаев предусматривает вначале реализацию само-
го способа принудительного воздействия, а после 

https://gufo.me/dict/ushakov (дата обращения: 5 мая 2019 г.).
1 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. 
Кузнецов. СПб., 2000. С. 982. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Рос-
сийская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова. М., 2006. С. 594.
3 См.: Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. 
4 Каплунов А. И., Лебедева О. О. Процессуальные формы 
применения мер административного принуждения со-
трудниками правоохранительных органов // Уголовно-ис-
полнительное право. 2016. № 3 (25). С. 14; Каплунов А. И., 
Лебедева О. О. Производство по применению отдельных 
принудительных мер административного предупреждения 
как структурный элемент административного процесса // 
Административное право и процесс. 2017. № 3. С. 72.
5 Административно-процессуальное право: учебник / под 
ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Каплунова. СПб., 2017.  
С. 188.

этого документальную фиксацию факта его реализа-
ции или (и) его результатов. 

Если же способ принудительного воздействия 
представлен в виде правоограничения, лишения и 
дополнительного обременения, которые закреплены 
в санкции нормы права, устанавливающей меру ад-
министративного принуждения, то реализуется такой 
принудительный способ в «процессуальном» поряд-
ке. Так, в процессуальном порядке применяются все 
административные наказания и отдельные принуди-
тельные меры административного предупреждения. 
Порядок их применения предусматривает возбужде-
ние соответствующего дела, его рассмотрение и вы-
несение по нему решения (постановления), а затем 
исполнение вынесенного решения (постановления).

Исходя из данного методологического подхода, 
применение меры административного принужде- 
ния – это процедурный или процессуальный порядок 
реализации закрепленного в диспозиции или санк-
ции правовой нормы способа принудительного воз-
действия, характеризующего содержание меры при-
нуждения.

Мера принуждения считается примененной, если 
совершены предусмотренные диспозицией право-
вой нормы правоохранительные действия либо обя-
занное лицо претерпело ограничения, лишения или 
обременения, предусмотренные санкцией правовой 
нормы, устанавливающей меру административного 
принуждения.

Говоря о законности применения полицией мер 
административного принуждения, следует иметь в 
виду, что ее понимание важно в общетеоретическом 
понимании для определения ее роли в отраслевом 
законодательстве. 

А. Ф. Ефремов справедливо отмечает, что закон-
ность представляет собой сложное и многогранное 
явление. В научной литературе оно рассматривается 
в разных аспектах: как общеправовой (конституцион-
ный) принцип, как политический режим и как способ 
управления делами государства (или как метод по-
ведения и деятельность большинства субъектов) и 
т. д. При этом каждое направление в научном мире 
рассматривается по-разному. Например, законность 
как общеправовой принцип может рассматривать-
ся и как отраслевой принцип права, хотя некоторые 
правоведы утверждают, что он может быть общепра-
вовым6. 

Мы соглашаемся с теми авторами, которые пола-
гают, что законность является главным понятием для 
всех отраслей отечественного права, однако считаем, 
что прежде всего она играет основную роль в дея-
тельности государственных органов, а в большей сте-
пени – в правоохранительной деятельности.

Действие принципа законности в отношении 
применения мер административного принуждения 
ученые-административисты отмечают следующим  
образом.

6 См.: Ефремов А. Ф. Принципы и требования законности. 
Самара, 1999. С. 17.



21

№ 4    •     2019

В. Г. Розенфельд и Ю. Н. Старилов законность при-
менения мер административного принуждения пони-
мают в качестве правового института комплексного 
смысла, объединяющего правовые материальные и 
процессуальные нормы многих отраслей права1. 

И. И. Пустовойт отмечает, что законность как прин-
цип применения мер административного принужде-
ния представляет собой основополагающее начало 
их реализации во всех аспектах своего проявления, 
включая неукоснительное соблюдение правовых 
норм, устанавливающих возможность ограничения 
прав и свобод личности, оснований и порядка приме-
нения мер административного принуждения2. Под-
держивает позицию И. И. Пустовойта В. И. Шулежко3. 
Как показывает анализ правоприменительной прак-
тики, предметом обжалования неправомерных дей-
ствий (бездействия), как правило, служат нарушения 
оснований и порядка применений той или иной меры 
принуждения4.

Е. В. Елфимова и А. В. Коркин шире характеризуют 
критерии законности применения мер администра-
тивного принуждения, относя к ним цель, условия и 
основания, порядок, сроки применения меры принуж-
дения, субъектов, формальные и содержательные 
требования к документу, которым оформляется факт 
применения меры5.

Такая подробная детализация критериев законно-
сти позволяет уяснить различные проявления прин-
ципа законности в отношении применения мер адми-
нистративного принуждения. При этом содержание 
применяемой меры административного принужде-
ния является ключевым критерием при определении 
правомерности ее применения.

По мнению В. А. Мельникова, обязательная состав-
ная часть меры принуждения – это ее содержание6. 

1 См.: Розенфельд В. Г., Старилов Ю. Н. Административное 
принуждение. Административная ответственность. Адми-
нистративно-юрисдикционный процесс: учебное пособие. 
Воронеж, 1993. С. 123.
2 См.: Пустовойт И. И. Правовые вопросы реализации прин-
ципа обеспечения законности при применении мер адми-
нистративного принуждения // Общество: политика, эконо-
мика, право.2013. №4. С. 129.
3 См.: Шулежко В. И. Особенности реализации принципа 
обеспечения законности при применении мер администра-
тивного принуждения // Законность и правопорядок в со-
временном обществе: сборник материалов XXXVI Междуна-
родной научно-практической конференции / под общ. ред. 
С. С. Чернова. Новосибирск, 2017. С. 175.
4 См.: Ярмошик М. В. Проблемы нарушения принципа за-
конности при применении мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях // За-
конность и правопорядок в современном обществе. 2016.  
№ 34. С. 41–45.
5 См.: Елфимова Е. В., Коркин А. В. Особенности обеспече-
ния законности при применении сотрудниками полиции 
мер административного принуждения // Вестник Казан-
ского юридического института МВД России. 2016. № 4 (26).  
С. 17–25.
6 См.: Мельников В. А. Содержание мер административного 

Думается, что содержание меры административ-
ного принуждения представлено способом принуди-
тельного воздействия, с помощью которого достига-
ются цели ее применения. В связи с этим законность 
применения меры административного принуждения 
определяется четким формулированием в законе 
прежде всего самого способа принудительного воз-
действия, затем закреплением оснований, целей, по-
рядка и условий (ограничений) его применения, да-
лее, установлением круга субъектов, которые вправе 
его применять, сроков реализации, требований к до-
кументированию. 

Особое внимание следует обратить на то, что 
правомерность реализации закрепленного законом 
способа принудительного воздействия включает 
«соблюдение уполномоченными органами пределов 
их юрисдикции». Данную точку зрения разделяет  
Ю. В. Мишина7. Наличие у должностного лица права 
на применение соответствующей меры принуждения 
является общим и обязательным критерием (требова-
нием) законности применения любой из мер админи-
стративного принуждения.

В конечном счете законность применения меры 
административного принуждения может рассматри-
ваться как правомерность реализации уполномочен-
ным органом, должностным лицом закрепленного 
законом способа принудительного воздействия, ха-
рактеризующего содержание меры административ-
ного принуждения.

Для уяснения правовых основ статуса сотрудни-
ков полиции, применяющих меры административно-
го принуждения, обратим внимание на следующие 
положения административного законодательства.

Федеральный закон «О полиции» раскрывает со-
держание принципа законности применительно к 
деятельности полиции в целом. Так, в ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона «О полиции» закреплено, что «поли-
ция осуществляет свою деятельность в точном соот-
ветствии с законом». Далее в ч. 5 ст. 6 Федерального 
закона «О полиции» закреплено положение, которое 
определяет законность применения сотрудником по-
лиции мер принуждения, а именно: «Применение со-
трудником полиции мер государственного принуж-
дения для выполнения обязанностей и реализации 
прав полиции допустимо только в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом».

По мнению Р. С. Мельник, «законность деятель-
ности по применению мер административного пре-
дупреждения и пресечения означает, что отмеченные 

принуждения, применяемых сотрудниками органов вну-
тренних дел в соответствии с Федеральным законом «О 
полиции» // Вестник Волгоградской академии МВД России. 
2015. № 1 (32). С. 42–47.
7 См.: Мишина Ю. В. К вопросу об обеспечении законности 
при применении мер административного принуждения 
сотрудниками госавтоинспекции // Управление деятельно-
стью по обеспечению безопасности дорожного движения 
(состояние, проблемы, пути совершенствования). Орел, 
2017. С. 253.
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меры основываются на Конституции… и других актах 
законодательства, применяются в полном соответ-
ствии с требованиями норм права, специально упол-
номоченными на это субъектами органов исполни-
тельной власти, а в некоторых случаях и гражданами, 
с учетом целесообразности применения той или дру-
гой меры принуждения»1. В данном определении осо-
бое внимание акцентируется на нормативной основе 
и ее соблюдении при применении мер принуждения.

Таким образом, под законностью применения по-
лицией мер административного принуждения автор 
настоящей статьи предлагает понимать соот-
ветствие фактических действий уполномоченных 
сотрудников полиции нормам административного 
и административно-процессуального права, уста-
навливающим основания, цели, порядок и условия ре-
ализации способа принудительного воздействия, ко-
торый характеризует содержание конкретной меры 
принуждения, а также соблюдение сроков применения 
и требований к документированию.
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В данной статье рассмотрены проблемы международно-правового регулирования механизма розыска лиц, 
совершивших коррупционные преступления, особенности сотрудничества, координации совместных дей-
ствий государств между собой и с международными организациями, осуществляющими борьбу с коррупцией. 
На основе проведенного исследования делается вывод о необходимости совершенствования уголовно-про-
цессуального механизма розыска лиц, совершивших коррупционные преступления.

Ключевые слова: международный розыск; коррупционные преступления; технология розыска; правоох-
ранительные органы государства; международное сотрудничество.

About perfection of the international  
criminally-remedial mechanism  

of search of persons committed corruption crimes 
Matchanov Alimzhan Atabaevich,
Academy of the Ministry of the Interior 
of the Republic of Uzbekistan, 
Doctor of Law, Associate professor

In given article problems of international legal regulation of the mechanism of search of persons committed 
corruption crimes, features of cooperation, coordination of joint actions of the states among themselves and with 
the international organisations which are carrying out fight against corruption are considered. On the basis of the 
conducted research the conclusion about necessity of perfection of the criminally-remedial mechanism of search of 
persons committed the corruption crimes, making direct impact on optimisation of technology of the international 
search of disappearing criminals becomes. 
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В современном мире преступность выходит за 
границы отдельного государства и приобретает 
транснациональный характер. Это относится и к кор-
рупционным преступлениям, противодействие кото-
рым затрагивает интересы практически всех стран. 
Одной из имеющихся проблем является розыск лиц, 
совершивших коррупционные преступления, кото-
рые в своем большинстве скрываются за пределами 
государства, где преступление было совершено. Для 
их розыска, задержания и последующей экстрадиции 
необходим механизм международного сотрудниче-
ства и взаимодействия субъектов розыска как на на-
циональном, так и на межгосударственном уровне. 

Согласно уголовно-процессуальному и оператив-
но-розыскному законодательству сотрудники уго-
ловного розыска осуществляют непосредственный 
розыск и задержание преступников, объявленных в 
международный розыск. По мнению Д. Э. Каримовой, 
в действующем Уголовно-процессуальном кодексе 
Узбекистана не урегулирован оптимальный процес-
суальный механизм взаимодействия следователя 
с подразделениями уголовного розыска, «имеются 
лишь задатки данного механизма, но сам процессу-
альный порядок взаимодействия не отвечает совре-
менным требованиям»1.

Оптимизация процедуры международного розы-
ска лиц, совершивших коррупционные преступле-
ния, их задержания и последующей экстрадиции на-
стоятельно требует совершенствования механизма 
с точки зрения организации сотрудничества (взаи-
модействия) стран в данной сфере. На наш взгляд, 
этот процесс необходимо совершенствовать в двух 
основных направлениях: нормативно-правовом ре-
гулировании механизма внутригосударственного ро-
зыска лиц, объявленных в международный розыск, и 
координации деятельности соответствующих между-
народных организаций и национальных органов, от-
ветственных за результаты розыска. 

Успех каждой страны и всего мирового сообще-
ства суверенных государств в противодействии кор-
рупции слагается из общего количества уголовных 
дел, завершившихся успешным розыском и привле-
чением преступников к уголовной ответственности. 
При умышленном уклонении преступников от рас-
следования посредством укрытия в других стра-
нах возникает необходимость сотрудничества госу-
дарств в осуществлении международного розыска 
виновных в коррупции лиц и решении вопроса об 
их экстрадиции. Д. Ш. Умарханова в целях обеспече-
ния неотвратимости ответственности за совершение 
транснациональных преступлений (в том числе и кор-
рупционных) предлагает принять Типовой договор 
ООН «О создании оперативно-следственных групп», 
«регулирующий отношения по обмену оперативной 

1 Каримова Д. Э. Совершенствование взаимодействия сле-
дователя органов внутренних дел с подразделениями уго-
ловного розыска: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Таш-
кент, 2018. С. 39.

информацией для розыска преступников, сбора или 
поиска доказательств, совместных действий уполно-
моченных органов государств»2. 

В Узбекистане розыск лиц, совершивших кор-
рупционные преступления, регулируется разделом  
14 «Международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства» Уголовно-процессуальном 
кодексе Узбекистана (ст. 592–609), а также в многосто-
ронних и двусторонних договорах. Разновидностью 
последнего варианта является межгосударственный 
розыск, который осуществляется в пределах СНГ 
(стран ближнего зарубежья), в то время как междуна-
родный розыск осуществляется на территориях дру-
гих государств (стран дальнего зарубежья). 

Таким специальным международным актом, не-
посредственно регулирующим сотрудничество в 
организации розыска лиц, совершивших преступле-
ния, является утвержденный в мае 2011 г. Договор 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ) о межгосударственном ро-
зыске3. Кроме этого, имеются и другие, универсаль-
ные международные документы, которые имеют 
отношение к розыску и выдаче лиц, совершивших 
преступления: «Типовой договор о выдаче»; «Типовой 
договор о взаимной помощи в области уголовного  
правосудия» и др.4

Относительно правового регулирования межго-
сударственного и международного розыска В. П. Ил-
ларионов и И. В. Путова указывают, что данный вид 
розыска, кроме национального законодательства, 
основывается на источниках международного права, 
а именно на международных договорах5. 

Указанные договоры стран СНГ направлены на 
осуществление эффективного взаимодействия ком-
петентных правоохранительных органов стран содру-
жества. Относительно этого С. Е. Еркенов отмечает, что 
они содействуют осуществлению «межгосударствен-
ного розыска участников преступных сообществ, 
лиц, совершивших наиболее опасные преступления 
и скрывающихся от уголовного преследования»6. 

2 Умарханова Д. Ш. Совершенствование механизма между-
народного сотрудничества по уголовным делам: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Ташкент, 2018. С. 45.
3 См.: Договор государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств «О межгосударственном розыске лиц» 
(Москва, 10 декабря 2010 г.) // Сборник международных до-
говоров Республики Узбекистан. 2012. № 1-2.
4 См.: Резолюция ООН 45/116; Резолюция ООН 45/117; Кон-
венция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
подписанная в Гааге 16 декабря 1970 г.; Единая конвенция 
о наркотических средствах, утвержденная 30 марта 1961 г.; 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества про-
тив терроризма от 16 июня 2009 г. и др.
5 См.: Илларионов В. П., Путова И. В. Правовые и организа-
ционно-методические аспекты международного розыска 
преступников: учебное пособие. М., 1999. С. 8.
6 Еркенов С. Е. Взаимодействие правоохранительных  
органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транс-
национальных преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. 
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В процессе межгосударственного, международ-
ного розыска лиц, совершивших коррупционные 
преступления, реализуется комплекс уголовно-про-
цессуальных, международных правовых, организаци-
онных, оперативно-розыскных, информационно-кри-
миналистических и иных мероприятий. Особую роль 
в розыскном процессе занимают международные 
организации уголовной полиции, такие как Интер-
пол, Европол, Америкапол и некоторые другие, коор-
динирующие, систематизирующие международный 
розыск лиц, совершивших преступления коррупци-
онной направленности.

По официальным данным, сотрудничество стран 
СНГ в борьбе с организованной преступностью, в том 
числе в розыске лиц, совершивших преступления, 
связанные с проявлениями коррупции, в последние 
годы было плодотворным. Правоохранительные ор-
ганы планируют раскрыть больше преступлений пу-
тем активного международного сотрудничества. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо 
разработать эффективный механизм международ-
ного сотрудничества в обнаружении, задержании и 
экстрадиции лиц, объявленных в международный 
(межгосударственный) розыск. В этом отношении 
организация данного вида розыска предполагает со-
вершенствование правового основания посредством 
разработки единого многостороннего договора о 
международном розыске лиц, совершивших престу-
пления, по примеру аналогичного договора стран 
Содружества Независимых Государств о межгосудар-
ственном розыске, о котором уже шла речь ранее. 

По своей сути международный и межгосудар-
ственный договор являются однородными, разли-
чающимися в основном по территориальному при-
знаку. Относительно этого А. В. Дунаева отмечает, что 
«межгосударственный розыск – это разновидность 
международного розыска, который осуществляется 
теми же мероприятиями, средствами и с той же це-
лью, но на территории двух государств по инициати-
ве правоохранительных органов одного из указанных 
государств»1. Принятие подобного договора в рамках 
мирового сообщества или организации Интерпол 
оказало бы существенное влияние на эффективность 
сотрудничества в налаживании международного ро-
зыска лиц, совершивших преступления.

Н. Г. Гасымов, анализируя причины, способство-
вавшие возникновению международного розыска, 
выделяет из них две главные: 1) проявление и ак-
тивный рост транснациональной преступности;  
2) общепризнанный принцип в сфере сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью – уважение на-
ционального суверенитета стран-участниц, согласно 
которому правоохранительные органы одного госу-
дарства не могут действовать на территории друго-

наук. М., 2000. С. 24.
1 Дунаева А. В. О понятиях межгосударственного и междуна-
родного видов розыска // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2013. № 1. С. 85.

го2. С этим мнением можно согласиться, прибавив к 
этому необходимость создания эффективного ком-
плексного правоприменительного механизма розы-
ска лиц, совершивших преступления. 

В этом отношении можно привести мнение И. В. 
Путовой, определяющей, что «международный ро-
зыск преступников в современных условиях развития 
и интенсификации международных связей является 
одним из важнейших направлений сотрудничества 
государств…»3. Полагаем, что настало время для 
восприятия международного розыска как явления 
комплексного, многогранного, включающего в себя 
технологический процесс национального уголовно-
процессуального, криминалистического, оператив-
но-розыскного законодательства и международного 
права.

Вышеуказанные мнения заслуживают внимания, 
но, на наш взгляд, их необходимо скорректировать, 
внеся уточнение о том, что розыскной механизм свя-
зан с особенностями объектов розыска – лицами, 
совершившими определенный вид преступления и 
объявленными в межгосударственный или междуна-
родный розыск. Мы считаем, что под этими видами 
розыска следует понимать деятельность соответству-
ющих правоохранительных структур государств-
участников, наделенных полномочиями осуществле-
ния комплексных розыскных, оперативно-розыскных 
и международно-организационных мероприятий по 
имеющемуся требованию страны – инициатора розы-
ска на территории стран-участниц при оформлении 
соответствующих документов о задержании скры-
вающегося и заключении под стражу или иной мере 
пресечения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что международный розыск 
лиц, совершивших коррупционные преступления, 
в том числе и розыск, проводимый в рамках Интер-
пола, межгосударственный розыск, осуществляемый 
в странах СНГ, в недостаточной степени отвечает 
предъявляемым требованиям, необходимо совер-
шенствование уголовно-процессуального порядка, 
криминалистической тактики в условиях новых реа-
лий научно-технического прогресса, инновационных 
технологий, оказывающих существенное влияние на 
оптимизацию механизма международного розыска 
скрывающихся преступников.
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Осмотр изъятого мобильного устройства:  

проблемы правоприменения
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В статье на основе детального анализа норм действующего законодательства и практической деятельности 
рассматриваются вопросы законности проведения на стадии досудебного производства осмотра мобильных 
устройств без согласия их собственников, проблемы необходимости получения для этого судебного решения 
(санкции).

Ключевые слова: осмотр мобильного устройства; информационная среда мобильного устройства; консти-
туционные права граждан; досудебное производство; уголовный процесс.

Inspection of a seized mobile device: law enforcement issues 
Gaas Nina Nikolaevna,
Barnaul Law Institute of the Ministry  
of the Interior of Russia

The article deals with the legality of carrying out an inspection of mobile devices at the pre-trial stage without the 
consent of their owners, the problem of the need to obtain for this court decision (sanction), on the basis of practical 
activities and a detailed analysis of the current legislation.

Key words: mobile device inspection; information environment of a mobile device; constitutional rights of 
citizens; pre-trial proceedings; criminal proceedings.

В настоящее время мoбильные устройства заняли 
одно из важнейших мест в жизни почти каждого че-
ловека. Сведения, содержащиеся в этих устройствах, 
дают возможность узнать о нем практически все (со-
стояние финансовых счетов, круг общения, наибо-
лее часто посещаемые заведения, интересы, вкусы 
и т. п.). Именно эти обстоятельства и стали причиной 
того, что мобильные устройства могут быть как пред-
метами преступного посягательства, так и средства-
ми совершения преступлений, раскрытие которых 
и доказывание причастности к ним невозможно без 
обнаружения, осмотра (анализа), фиксации и изъятия 
содержащейся в мобильном устройстве информации 
(«электронных» доказательств).

Будет ли являться осмотр мoбильного устройства 
без согласия собственника законным? Требуется ли 
санкционирование производства данного следствен-
ного действия в суде? 

Ответы на эти вопросы мы рассмотрим в настоя-
щей статье, основываясь на анализе норм действую-
щего законодательства и практической деятельности. 

Актуальность данной проблемы очевидна, т. к. со-
гласно проведенному опросу следственных подраз-
делений системы МВД России по субъектам Россий-
ской Федерации в регионах нашей страны практика 

применения закона в этом аспекте является не только 
неоднозначной, но и порою противоречивой, что по-
зволяет сделать вывод о законодательном пробеле в 
данном направлении, неверном применении уголов-
но-процессуального закона (в опросе приняли уча-
стие 52 следственных подразделения по субъектам 
Российской Федерации).

Цель данной статьи – выработка единой позиции 
применения закона при производстве осмотра ин-
формационной среды мобильного устройства.

Вопрос получения судебного решения для про-
изводства осмотра мобильного устройства, изъятого 
у задержанного, неоднократно подвергался сомне-
нию как учеными, так и практиками. По мнению не-
которых ученых, для производства такого осмотра 
судебного решения не требуется (С. И. Земцова, А. М. 
Багмет, С. Ю. Скобелин)1, другие же, напротив, счита-
ют доступ к электронной среде изъятого мобильного 
устройства в ходе уголовного судопроизводства на-
рушением конституционных прав его владельца (В. В. 

1 См., например: Земцова С. И. Участие специалиста в рас-
крытии и расследовании преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2017. С. 95–98.
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Бычков, Р. Г. Бикмиев, Р. С. Бурганов, Л. В. Черепанова)1, 
предлагая получать судебные решения (санкции) на 
производство данного следственного действия. Есть 
точка зрения, исходя из которой это возможно и 
без судебного решения, но с согласия собственника 
устройства.

Практика следственных подразделений Алтай-
ского края по осмотру мобильного устройства также 
не является исключением и содержит существен-
ные противоречия. Например, следственные под-
разделения ГУ МВД России по Алтайскому краю, за 
исключением следователей Алтайского линейного 
управления МВД России на транспорте, при изъятии 
мобильного устройства в рамках ряда следственных 
действий, будь то обыск, выемка, осмотр места про-
исшествия и т. п., проводят его осмотр без получения 
на это согласия собственника либо разрешения (санк-
ции) суда. В то время как следователи Алтайского ли-
нейного управления МВД России на транспорте по-
лучают в судах разрешение на производство такого 
следственного действия, а также выясняют согласие 
владельца на осмотр мобильного устройства.

Функции мобильных устройств позволяют хра-
нить информацию так, что доступ к ней возможен и 
с других электронных средств (планшетные компью-
теры, стационарные персональные компьютеры, 
мобильные устройства и т. д.), а соответственно, при 
возникновении «угрозы» доступа к ней правоохра-
нительных органов она может быть удалена другим 
лицом с целью сокрытия следов преступления. От-
метим, что промедление в изъятии необходимых 
сведений из мобильного устройства может привести 
к невосполнимой утрате доказательств. К примеру, в 
некоторых мессенджерах («Telegram», «Kakaotalk» и  
т. п.) существует функция защиты информации в виде 
ее удаления спустя определенный промежуток вре-
мени, устанавливаемый самими пользователями, так 
называемый «секретный чат». В таких мессенджерах, 
как «Telegram», «VIPole» и других, информацию мож-
но хранить на сервере («облаке»), доступ к которому 
может иметь любое лицо, обладающее паролями, с 
любого удаленного устройства. Примером из практи-
ки может служить следственная ситуация, когда был 
задержан один из соучастников незаконного сбыта 
наркотических средств, а второй, будучи осведом-
ленным о логинах и паролях, с целью уничтожения 
переписки, подтверждающей сговор и фиксирую-
щей преступные действия, путем удаленного доступа 
уничтожил с мобильного устройства соучастника всю 
значимую информацию. 

В таких случаях зачастую первоочередным след-
ственным действием (по уголовному делу либо на 
стадии процессуальной проверки), на наш взгляд, 
является осмотр обнаруженного и изъятого в со-
ответствии с установленным законом порядком 
мобильного устройства, включающего в себя как 

1   См., например: Бикмиев Р. Г., Бурганов Р. С. Выемка и ос-
мотр электронных устройств // Уголовное право. 2018. № 1. 
С. 125–131.

внешний осмотр (фиксирование вида, особенностей 
и фактического состояния устройства), так и осмотр 
виртуальной информационной среды устройства (из-
учение и фиксация сведений, содержащихся в памяти 
устройства). 

Второй этап осмотра вызывает немало дискуссий 
среди практических и теоретических работников, 
поскольку в уголовно-процессуальном законода-
тельстве не закреплен порядок осмотра мобильных 
устройств, в ходе которого следователь получает до-
ступ к охраняемым законом сведениям о переписке, 
телефонных переговорах, почтовых и иных сообще-
ниях.

Следует учитывать, что осмотр, фиксация и изъ-
ятие сведений, содержащихся в осматриваемом мо-
бильном устройстве, следователем осуществляются 
исключительно с целью обнаружения следов престу-
пления, а полученная информация защищена от раз-
глашения ч. 5 ст. 161 УПК РФ. Именно данной позиции 
мы будем придерживаться в ходе последовательного 
анализа теории и практики в этой сфере процессу-
альной деятельности следователя. 

Современное программное обеспечение и ком-
пьютерная техника позволяют получить любую, 
включая удаленную, информацию, содержащуюся 
в памяти устройства, сим-карте, флеш-карте. Для 
этого достаточно обладать познаниями на уровне 
пользователя, привлечь к участию в производстве 
следственного действия «осмотр» специалиста либо 
назначить экспертизу. В ходе производства осмотра 
следователем, если это имеет доказательственное 
значение для уголовного дела, отражаются и фикси-
руются путем производства снимков, скриншотов и  
т. д. логин и пароль пользователя, его анкетные дан-
ные, содержание переписок, личные фото-, видео- и 
аудиозаписи, а также иная личная информация. 

Такое право следователя, выражающееся в не-
ограниченном доступе ко всей информации, со-
держащейся в виртуальной информационной сре-
де мобильных устройств, порождает немало жалоб 
со стороны их собственников о нарушении права, 
предусмотренного ч. 2 ст. 23 Конституции РФ (на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений). А поскольку в УПК 
РФ отсутствуют специальные нормы, регламентиру-
ющие порядок получения сведений, содержащихся в 
информационной среде мобильного устройства (как, 
например, выемка в ломбарде), практика на регио-
нальном уровне складывается неоднозначно. 

Анализируя предоставленные следственными 
подразделениями субъектов Российской Федерации 
в системе МВД России (за исключением линейных 
подразделений) сведения, отмечаем, что 13 % след-
ственных подразделений получают в судах разреше-
ния (санкции) на производство осмотра мобильного 
устройства не зависимо от наличия либо отсутствия 
на это согласия собственника мобильного устрой-
ства.
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Так, 15 февраля 2018 г. судьей Железнодорожного 
суда г. Барнаула по материалу № 3/14-1/2018 выне-
сено постановление об удовлетворении ходатайства 
следователя СО Алтайского ЛУ МВД России о разре-
шении производства oсмотра сведений, содержащих-
ся в сотовом телефоне Nokia, планшетном компьюте-
ре Prestigio, изъятых у задержанного по подозрению 
в совершении преступления. Свое решение суд обо-
сновал соблюдением требований ч. 7 ст. 185 УПК РФ1. 

Аналогичное решение вынесено по ходатайству 
следователя того же следственного подразделения  
2 марта 2019 г. судьей Октябрьского районного суда  
г. Барнаула по материалу № 3/8-3/182. 

Солидарность с этой позицией проявляет и В. В. 
Бычков, по мнению которого осмотр мобильного 
устройства нарушает право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту сво-
ей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), 
а также право на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ). Кроме того, он полагает, 
что такие действия идут вразрез с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»3 (далее – Закон о персональных данных). По-
этому осмотр предметов и документов, сопряженный 
с получением и фиксированием информации о част-
ной жизни, может быть осуществлен только с пись-
менного согласия на это их владельцев либо на осно-
вании судебного решения4.

Данная точка зрения нам представляется весьма 
спорной, поскольку действующее законодательство 
предусматривает защиту информации (тайну связи). 
Доступ к сведениям об абонентах и оказываемых им 
услугах связи, известным операторам связи в силу 
исполнения обязательств по договору об оказании 
услуг связи, является ограниченным и подлежит за-
щите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации5. Следователь получает доступ к этой ин-
формации только на основании судебного решения. 
Согласимся с А. М. Багметом и С. Ю. Скобелиным, что 

1 См.: Постановление Железнодорожного районного суда  
г. Барнаула от 15 февраля 2018 г. по материалу № 3/14-
1/2018 // Архив Железнодорожного районного суда г. Бар-
наула Алтайского края.
2 См.: Постановление Октябрьского районного суда г. Бар-
наула от 2 марта 2018 г. по материалу № 3/8-3/18 // Архив 
Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края.
3 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451.
4 См.: Бычков В. В. Соблюдение прав граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений при проверке сообщений 
о преступлениях и в ходе их расследования // Российский 
следователь. 2013. № 24. С. 10–13.
5 См.: Статьи 53, 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895;  
Статья 16 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.

речь идет не об ознакомлении следователя с инфор-
мацией, а о непосредственном доступе к ней6.

Разве осмотр изъятых предметов в ходе обыска 
в жилище, проведенного на основании разрешения 
(санкции) суда, требует дополнительного получения 
на это судебного решения? Конечно же, нет. По на-
шему мнению, основным критерием оценки законно-
сти действий следователя, осмотревшего мобильное 
устройство и получившего доступ к находящейся в 
нем информации, является его правомерное изъятие 
с соблюдением требований действующего законода-
тельства. Заметим, что в протоколе осмотра следова-
тель отражает лишь ту информацию, которая имеет 
значение для уголовного дела. Прямого запрета на 
изъятие такой информации в законе нет. В данном 
случае иная информация, не относящаяся к расследу-
емому преступлению, не будет зафиксирована и изъ-
ята из мобильно устройства. 

Часть (15 % от числа опрошенных) следственных 
подразделений в системе МВД России придержива-
ются практики получения письменного согласия от 
собственника мобильного устройства на его осмотр, 
а в случае отказа получают разрешение на это в суде. 
На наш взгляд, такой подход тоже не имеет под собой 
законодательной основы. 

Анализ полученных в ходе опроса сведений по-
зволяет констатировать, что подавляющее боль-
шинство (72 %) территориальных следственных 
подразделений МВД России осуществляют осмотр 
мобильных устройств в общем порядке, руководству-
ясь требованиями ст. 166, 176–177 УПК РФ, не получая 
на это согласия собственника или суда. На обслужи-
ваемых ими территориях полученные доказательства 
недопустимыми не признавались, проблем в право-
применительной практике не возникает. 

Подобный подход к данному вопросу поддержи-
ваем и мы. Считаем, что телефон, изъятый следова-
телем на законных основаниях, является предметом, 
имеющим значение для уголовного дела, и все след-
ственные и процессуальные действия, производимые 
с ним, выступают способом получения доказательств 
(информацией, имеющей значение для уголовного 
дела).

Так, например, в кассационном определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. указано, что для проведенного следователем 
в соответствии со ст. 176 УПК РФ осмотра мобильного 
телефона, изъятого у подозреваемого, не требова-
лось судебного решения7.

6 См.: Багмет А. М., Скобелин С. Ю. Пределы ограничения 
конституционных прав граждан в ходе осмотра сотовых 
телефонов участников уголовного судопроизводства // Уго-
ловное право. 2017. № 6. С. 97–103.
7 См.: Кассационное определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 г. по делу № 55-014-6 
по жалобе осужденного Колобова В. Г. [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http:// sudact.ru (дата обращения: 31 мая 2019 г.).
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Не менее весомым примером в поддержку наше-
го мнения может служить определение Конституци-
онного Суда РФ от 25 января 2018 г. В своей жалобе 
П. просил признать несоответствующими статьям 15  
(ч. 1), 17 (ч. 1), 18, 23 (ч. 2) 45 (ч. 1) и 50 (ч. 2) Консти-
туции РФ статьи 176, 177 и 195 УПК РФ в той мере, в 
какой их положения, по мнению заявителя, наруша-
ют его право на тайну переписки, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, поскольку допускают 
возможность получения следователем информации 
о соединениях между абонентскими устройствами, 
текстов переписки, почтовых и иных сообщений в 
ходе производства осмотра и компьютерно-техниче-
ских экспертиз, изъятых абонентских устройств, без 
получения судебного решения. В своем определении 
суд указал, что проведение осмотра и экспертизы с 
целью получения имеющей значение для уголовного 
дела информации, находящейся в электронной памя-
ти абонентских устройств, изъятых при производстве 
следственных действий в установленном законом по-
рядке, не предполагает вынесения об этом специаль-
ного судебного решения1.

Таким образом, приходим к выводу, что получе-
ние согласия собственника либо разрешения суда 
на производство осмотра изъятого в установленном 
законом порядке мобильного устройства участни-
ка судопроизводства, включающего в себя обна-
ружение, фиксацию, изъятие содержащихся в нем 
сведений о телефонных соединениях, входящих и 
исходящих сообщениях, о финансовых операциях в 
мобильных приложениях, социальных сетях, контак-
тах, переписках, видео-, аудио-, фотоизображениях и 
т. п., посещении сайтов, загрузке документов и т. д., не 
требуется, а следовательно, их осмотр без согласия 
собственников не является нарушением конституци-
онного права, предусмотренного ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ. Но для устранения имеющихся в практике 
противоречий данный вопрос целесообразно закре-
пить на законодательном уровне. 

С учетом изложенного предлагаем внести в УПК 
РФ изменения:

– ч. 2 ст. 176 УПК РФ изложить в следующей редак-
ции: «Осмотр места происшествия, документов, пред-
метов, мобильных устройств может быть произведен 
до возбуждения уголовного дела»;

– дополнить УПК РФ новой ст. 177.1 «Осмотр мо-
бильного устройства» следующего содержания: 

«1. Следователь производит осмотр изъятого в 
установленном законом порядке мобильного устрой-
ства с целью получения имеющей значение для уго-
ловного дела информации, находящейся в электрон-

1 См.: Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 25 января 2018 г. № 189-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дми-
трия Александровича на нарушение его конституционных 
прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-
rf-ot-25012018-n-189-o (дата обращения: 15 мая 2019 г.).

ной памяти. При необходимости следователь вправе 
привлекать к осмотру мобильного устройства специ-
алиста и (или) владельца этого устройства.

2. Участвующие лица не вправе разглашать дан-
ные предварительного расследования, ставшие им 
известными в связи с проведением осмотра, если 
они были об этом заранее предупреждены в порядке, 
установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За 
разглашение данных предварительного расследова-
ния они несут ответственность в соответствии со ста-
тьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. При производстве осмотра составляется прото-
кол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего 
Кодекса».
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К вопросу о возможности применения полиграфа  

в уголовном процессе
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Использование полиграфа традиционно привлекает внимание исследователей, в том числе в связи с реше-
нием сложных задач оценки доказательств и оптимизации уголовно-процессуальной деятельности. Автором 
проанализированы различные позиции исследователей, на основе чего сформулированы выводы о возмож-
ности использования полиграфа в целях получения ориентирующей информации и выработки следственных 
версий, но исключается применение полиграфа в доказывании.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; полиграф; доказывание; оценка доказательств; использо-
вание полиграфа в оперативно-розыскной деятельности.

To the question of the application of the polygraph  
in the criminal process 

Popova Irina Pavlovna, 
East-Siberian Institute of the Ministry of the Interior  
of Russia, Candidate of Law 

The use of a polygraph traditionally attracts the attention of researchers, including in connection with the solution 
of complex problems of assessing evidence and optimizing criminal procedure activities. The author analyzes various 
positions of researchers, on the basis of which conclusions are drawn about the possibility of using the polygraph in 
order to obtain orienting information and the development of investigative versions, but the use of the polygraph in 
the proof is excluded.

Key words: criminal proceedings; polygraph; proof; assessment of evidence; the use of the polygraph in 
operational investigative activities.

В последние десятилетия в российском уголов-
ном судопроизводстве происходят кардинальные 
изменения, обусловленные рядом причин. Следует 
признать интенсивное воздействие на отечествен-
ного законодателя норм международного права и 
судебной практики других стран. Для сегодняшнего 
правоприменителя недостаточно знаний только уго-
ловно-процессуального закона. Реализовать уголов-
но-процессуальную деятельность возможно лишь 
обладая навыками поиска соответствующих источ-
ников правового регулирования. Также необходимы 
умения толковать и применять нормативную базу и 
судебную практику как российской судебной систе-
мы, так и Европейского Суда по правам человека. В 
условиях усложнения правовой регламентации, от-
сутствия единообразия судебной практики и автома-
тизации уголовного правосудия правоприменители 
находятся в поиске возможностей оптимизации сво-
ей деятельности. Указанный аспект актуализирует 

полемику, ведущуюся на протяжении длительного 
времени с периодическим ее обострением, о воз-
можности использования в уголовном процессе по-
лиграфа и применения полученных результатов.

Использование полиграфа в качестве техниче-
ского средства для раскрытия и расследования пре-
ступлений уже не вызывает возражений со стороны 
большинства авторов, отмечающих, что в качестве 
ориентирующей информации полученные результа-
ты вполне пригодны для использования в досудеб-
ном производстве для планирования расследования, 
формирования и проверки следственных версий1. 

1 См.: Черкасова Е. С. Возможности опросов с использова-
нием полиграфа в качестве средства получения ориен-
тирующей криминалистической информации // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: 
Право. 2011. Т. 7. Вып. 2. С. 98–101; Смолькова И. В. Призна-
ние обвиняемым своей вины: доказательственное и право-
вое значение. М., 2014. С. 245; Карпенко О. А. Использова-
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Так, рассматривая доводы защитника о том, что 
Щ. к преступлению не причастен, «что подтвердили 
результаты психофизиологического исследования», 
судебная коллегия Хабаровского краевого суда ука-
зала: «Результаты психофизиологического исследо-
вания, проведенного в отношении Щ. с применением 
полиграфа, не могут быть использованы судом для 
доказывания по уголовному делу (по правилам, ука-
занным в УПК РФ). Такого рода исследования исполь-
зуются лишь на стадии предварительного расследо-
вания в целях выработки и проверки следственных 
версий»1. Заключение специалиста по результатам 
психофизиологического исследования с применени-
ем полиграфа представляют в суд не только стороны, 
но и свидетели2.

Ключевыми проблемами использования полигра-
фа в оперативно-розыскной деятельности являются 
определение его места в структуре этой деятельно-
сти, порядок производства исследования и приме-
нение полученных результатов. Так, Ф. К. Свободный 
считает, что отнесение «опроса с использованием 
полиграфа» в разряд такого оперативно-розыскного 
мероприятия, как опрос, некорректно, учитывая, что 
опрос является самостоятельным и самодостаточным 
методом сбора первичной информации, осущест-
вляемой со слов самого опрашиваемого лица, а тер-
мин «опрос с использованием полиграфа» не вполне 
адекватно отражает научную суть процесса, который 
под ним подразумевается. В указанном аспекте автор 
полагает, что для полиграфа требуется искать новое 
место в структуре оперативно-розыскных меропри-
ятий. С его точки зрения, правильнее было бы рас-
сматривать применение полиграфа как эксперимен-
тальное психологическое исследование, поскольку 
«опрос с использованием полиграфа», по своей сути, – 
это эксперимент, в процессе которого устанавливает-
ся причинно-следственная связь между переменны-
ми (вопросами, задаваемыми испытуемому) и зависи-
мыми переменными (физиологическими реакциями 
испытуемого), при его осуществлении специалисты 
предпринимают попытки исследовать психологиче-
ские феномены3.

А. Ю. Ушаков и В. В. Сидоров предлагают ввести но-
вое оперативно-розыскное мероприятие, связанное 

ние нетрадиционных специальных знаний в разоблачении 
заведомо ложных показаний свидетелей и потерпевших // 
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. 
№ 1 (84). С. 125–130.
1 Апелляционный приговор Хабаровского краевого суда от 
13 августа 2018 г. по делу № 22-1201/2018 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/akcDNzCJqZgV.
2 См.: Уголовное дело от 18 июля 2018 г. № 1-99/2018 Цен-
трального районного суда г. Челябинска [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/7YZZf3rW5fV8.
3 См.: Свободный Ф. К. Актуальные вопросы психологиче-
ских исследований с использованием полиграфа в опе-
ративно-разыскной деятельности // Вестник Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации. 
2019. № 1. С. 155.

с реализацией потенциала, присущего возможностям 
полиграфа, каким, по их мнению, может быть «опрос, 
проводимый под техническим контролем психофи-
зиологических параметров (реакций) организма». На 
их взгляд, полученные результаты содержат ориенти-
рующую информацию с последующей ее проверкой 
посредством проведения следственных и процессу-
альных действий4. 

Следует разделить обоснованные сомнения Ф. К. 
Свободного относительно использования полигра-
фа как технического средства при опросе, в первую 
очередь ввиду того, что опрос не предполагает кате-
горичных ответов, а основан на рассказе в отсутствие 
наводящих вопросов. Определение места полиграфа 
в ряду уже закрепленных в законе видов оперативно-
розыскных мероприятий не входит в задачи данной 
публикации. Проблема обозначена лишь с целью 
демонстрации того, что и в случае согласия с воз-
можностью применения полиграфа для получения 
ориентирующей информации нет единой позиции 
сторонников применения полиграфа в досудебном 
производстве в вопросе о правовой природе поли-
графологического исследования. Отсюда и пробле-
мы, связанные с порядком применения полиграфа и 
использования полученных результатов.

К примеру, если большинство авторов придержи-
ваются позиции о добровольности согласия на иссле-
дование на полиграфе, то имеются и сторонники про-
водить проверку в отсутствие такового. Поскольку 
опрос является гласным мероприятием, то использо-
вание бесконтактного полиграфа без согласия опра-
шиваемого лица, по их мнению, не является наруше-
нием законодательства, прав и законных интересов 
граждан5.

Рассматривая проблемы применения полиграфа 
в оперативно-розыскной деятельности, одни иссле-
дователи отмечают, что полученные результаты не 
являются доказательствами и хранятся в номенкла-
турных делах оперативных подразделений6, другие, 
напротив, считают, что следователь не только может 
сообщить эксперту перед производством судебной 
экспертизы с использованием полиграфа результаты 
проведения полиграфа данному лицу в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий, но и предоставить 
для изучения соответствующую справку от специали-
ста или его заключение7.

4 См.: Ушаков А. Ю., Сидоров В. В. К вопросу об использо-
вании в судебно-следственной практике возможностей 
психофизиологических исследований, произведенных при 
помощи полиграфа // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 4 
(34). С. 27.
5 См.: Моисеев Н. А., Новоселов Н. Г., Чиненов А. В. Современ-
ное состояние и перспективы развития бесконтактного по-
лиграфа в оперативно-розыскной деятельности // Юристъ-
правоведъ. 2019. № 2 (89). С. 206–207.

6 Там же. С. 206.

7 См.: Свободный Ф. К. Указ. соч. С. 157.
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Отдельные авторы, отражая сложности оценки 
достоверности опрошенных лиц, полагают, что в этом 
помогает психофизиологическое исследование с 
помощью полиграфа. По их мнению, с точки зрения 
оперативно-розыскной деятельности «полиграф – 
это специальное техническое устройство, которое в 
ходе опроса человека фиксирует динамику измене-
ний психофизиологических реакций, которые позво-
ляют судить о достоверности сведений, полученных 
от испытуемого, о лицах, фактах и обстоятельствах, 
представляющих оперативный интерес. Именно ана-
лиз физиологических процессов рассматривается как 
возможность сделать вывод о наличии стрессового 
состояния у опрашиваемого, что позволяет судить 
о его причастности к совершению того или иного 
преступления»1. Однако стрессовое состояние может 
быть обусловлено и совершенно иными причинами, а 
не только являться следствием пресловутой преступ-
ной осведомленности. 

Столь полярные подходы к полученным результа-
там при использовании полиграфа в рамках опера-
тивно-розыскной деятельности невольно сказывают-
ся и на судьбе применения полиграфа в доказывании 
в рамках производства по уголовному делу. Напри-
мер, к числу явных плюсов в дискуссии в пользу по-
лиграфа авторы относят получение признательных 
показаний обвиняемых2. Не разделяя оптимизма ис-
следователей, следует подчеркнуть, что признатель-
ные показания не могут быть использованы в основе 
обвинения в отсутствие совокупности иных доказа-
тельств. В свою очередь, наличие совокупности до-
казательств не освобождает правоприменителя от их 
оценки. Среди всех видов доказательств наибольшее 
число проблем возникает при оценке показаний до-
прошенных по уголовному делу участников уголов-
ного судопроизводства. 

Вопрос полноты и правдивости показаний допро-
шенных лиц является прерогативой субъектов дока-
зывания, между тем отдельные авторы полагают, что 
в настоящее время существует и техническая возмож-
ность установить правдивость показаний свидетелей 
и потерпевших. Так, Ю. С. Жариков считает, что для 
этого используется полиграф в форме судебной пси-
хофизиологической экспертизы. При этом указанный 
автор подчеркивает, что отсутствует правовая основа 
применения данного технического средства и пред-
лагает для устранения правовой неопределенности в 
ст. 196 УПК РФ включить пункт, «предоставляющий до-
знавателю, следователю и суду право назначать ука-

1 Моисеев Н. А., Новоселов Н. Г., Чиненов А. В. Указ. соч. С. 
205.
2   См.: Грошиков В. А. Актуальные вопросы использования 
возможностей полиграфа при раскрытии умышленных 
убийств // Вестник Волгоградской академии МВД России. 
2015. № 2 (33). С. 70–74; Арефьева О. В., Соловьева Н. А.  
Психофизиологическое исследование с использованием 
полиграфа как средство профилактики следственных оши-
бок // Вестник Волгоградской Академии МВД России. 2018. 
№ 2 (45). С. 70–78.

занную экспертизу в случае возникновения сомнений 
в правдивости показаний свидетеля и потерпевшего, 
а в отношении обвиняемого (подозреваемого) – лишь 
по его ходатайству, согласованному с защитником, и 
только по обстоятельствам предъявленного обвине-
ния (выдвинутого в соответствующих процессуаль-
ных решениях подозрения)»3.

Следует согласиться с авторами, полагающими 
опасной тенденцию использования психофизиоло-
гических исследований с применением полиграфа 
в качестве средства доказывания в суде. Имеющие-
ся примеры обоснованно рассматриваются ими как 
очень тревожные признаки «эрозии краеугольного 
принципа судопроизводства – оценки доказательств 
судьей по своему внутреннему убеждению»4. При-
веденные в публикациях выдержки из судебных ре-
шений, протоколов судебных заседаний, отдельные 
тексты приговоров, к сожалению, напоминают кате-
горичность позиций участников известных ток-шоу 
в стиле «студии, в которой невозможно солгать». И 
если подобное «вписывается» в концепцию шоу для 
привлечения зрительского внимания в прайм-тайм, 
то в уголовном судопроизводстве как раз напротив, 
использование результатов применения полиграфа в 
доказывании противоречит основам уголовного пра-
восудия, в первую очередь принципу свободы оцен-
ки доказательств (ст. 17 УПК РФ).

Так, отмечая, что результаты психофизиологиче-
ских исследований, проведенных в отношении по-
казаний осужденного, потерпевшего и свидетеля, 
не являются доказательствами факта, Верховный суд 
Республики Коми указал, что данный вид экспертиз 
является результатом опроса с применением по-
лиграфа, регистрирующего психофизиологические 
реакции на какой-либо вопрос, и заключение такой 
экспертизы не может рассматриваться в качестве 
надлежащего доказательства, соответствующего тре-
бованиям ст. 74 УПК РФ. Данные использования по-
лиграфа при проверке достоверности показаний не 
являются доказательством. Свидетель, потерпевший 
и осужденный непосредственно были допрошены в 
судебном заседании, и оценка их показаний относит-
ся к компетенции суда, а не эксперта. Судом в приго-
воре приведен анализ показаний допрошенных лиц, 
данных в судебном заседании и в ходе предваритель-
ного следствия5. 

3 Жариков Ю. С. Современная стратегия развития уголовно-
го судопроизводства в России // Современное право. 2018. 
№ 7-8. С. 86–91.
4 Белов С. Д., Машовец А. О. Использование результатов пси-
хофизиологических исследований с помощью полиграфа в 
качестве средства доказывания по уголовным делам в суде: 
опасная тенденция // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 4 
(38). С. 27, 28.
5 См.: Апелляционное постановление Верховного Суда 
Республики Коми от 3 ноября 2016 г. № 22-2544/2016 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
Hz6pMniNlHQQ.
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Отдельные судебные решения содержат сведе-
ния об отрицательных результатах исследований на 
полиграфе и не ясно, какова ценность такой инфор-
мации и ее роль в доказывании. Вызывает законо-
мерный вопрос: зачем в тексте итогового судебного 
решения от имени государства отражать заключение, 
в котором не получено никаких выводов и приводят-
ся пояснения специалиста, констатирующего, что в 
ходе предтестовой беседы подозреваемые поясни-
ли о наличии у них гипертонии, что является меди-
цинским противопоказанием, а потерпевший после 
проведения проверочного теста отказался от даль-
нейшего прохождения исследования, сославшись 
на головную боль и необходимость явки на работу? 
Специалист-полиграфолог, допрошенный в суде, по-
яснил при этом, что в силу указанных причин сделать 
вывод «о правдивости показаний» потерпевшего не 
представилось возможным1.

В этой связи следует солидаризироваться с Н. А. 
Колоколовым, подчеркивающим, что сфера приме-
нения полиграфа – выработка следственных версий, 
пресечь порочную практику использования резуль-
татов психофизиологических исследований в обосно-
вании обвинительных приговоров возможно путем 
разъяснений Верховным Судом РФ, а соответствую-
щие документы, относящиеся к психофизиологиче-
ской экспертизе, следует исключать из доказательств 
на стадии назначения уголовного дела2.

В силу указанных аргументов представляется, что 
нельзя разделить мнение авторов, полагающих, что 
«полиграф является одним из технических устройств, 
позволяющих следователю свести к минимуму про-
блему лжесвидетельства, тем самым устраняя воз-
можное появление ошибок сущностного характера»3. 
Как раз напротив, обоснованно и актуально высказы-
вание А. М. Ларина о том, что «манипуляции с полигра-
фом умножают следственные и судебные ошибки»4.

Придание видимости доказательственного значе-
ния использования полиграфа путем производства 
судебных психофизиологических экспертиз не меняет 
сущности его применения: для производства данного 
исследования не требуется специальных познаний, 
поскольку сформулированные вопросы о причаст-
ности и о том, владеет ли опрашиваемый имеющей 
значение для дела информацией, о его виновности 
относятся к компетенции субъектов доказывания, 
а не специалистов-полиграфологов, фиксирующих 
психофизиологическую реакцию на наводящие во-
просы и формулирующих на основе исследований 
этих реакций вероятные выводы. Подобного рода 

1 См.: Уголовное дело от 20 июля 2018 г. № 1-223/2018 Мотови-
лихинского районного суда г. Перми [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/cgDUhuVNf2oW.
2 См.: Колоколов Н. А. Чем объяснить авторитет Полиграфа 
Полиграфовича? // Уголовное судопроизводство. 2018. № 4. 
С. 4–5.
3 Арефьева О. В., Соловьева Н. А. Указ. соч. С. 72.
4 Ларин А. М. Криминалистика и паракриминалистика: на-
учно-практическое пособие. М., 1996. С. 148.

исследования не могут быть признаны допустимы-
ми доказательствами, не могут использоваться для 
установления фактических обстоятельств уголовного 
дела. Поиск «легализации» применения полиграфа в 
доказывании – ложный путь для решения задач оп-
тимизации нагрузки правоприменителей. Впрочем, 
требует регламентации и использование полиграфа 
для получения ориентирующей информации.
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Статья содержит анализ характерных особенностей допроса несовершеннолетних, которые должны быть 
учтены следователем при расследовании и раскрытии преступлений. При этом обращено внимание на редак-
ционные изменения допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей (статья 191 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации). Также рассматриваются процедуры гарантий обеспечения прав 
участников уголовного судопроизводства, не достигших совершеннолетия.

Ключевые слова: несовершеннолетние потерпевшие; свидетели; подозреваемые; обвиняемые; подсуди-
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Features of interrogation of minor participants  
of criminal proceedings 

Kraynova Anna Aleksandrovna,
National Research Lobachevsky 
State University of Nizhni Novgorod  

Article contains analysis of characteristic features of interrogation of minors which must be considered by the 
investigator while investigating and solving crimes. Note is taken about editorial changes of interrogation of minor 
victims and witnesses (Article 191 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). Also procedures of 
guarantees of provision of rights of minor participants of criminal proceedings are considered. 

Key words: minor victims; witnesses; suspects; defendants; interrogation features; Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation changes; juvenile courts.

Под допросом понимается сложное и много-
аспектное следственное действие, осуществляемое 
в целях получения информации, имеющей значение 
для дела, исходя из того, как она воспринята и за-
фиксирована в памяти допрашиваемого. Допрос яв-
ляется наиболее распространенным способом рас-
крытия и расследования преступлений, что связано 
с простым порядком его производства. Вместе с тем 
процедура допроса сложная, т. к. для его результа-
тивности требуется знание не только норм уголов-
но-процессуального права, но и положений других 
наук – криминалистики, психологии, педагогики. Сле-
дователь затрачивает 60 % своего рабочего времени 
именно на допрос1.

Особенностям проведения допроса несовер-
шеннолетних лиц в уголовном процессе посвящены 
ст. 191 и 425 УПК РФ. Так, ст. 191 УПК РФ закрепля-

1 См.: Кузнецова С. В., Кобцова Т. С. Тактика допроса несо-
вершеннолетних. М., 2004. С. 5.

ет характеристики допроса несовершеннолетних 
в статусе потерпевших и свидетелей, а ст. 425 УПК 
РФ – подозреваемых и обвиняемых (те же поло-
жения распространяются на несовершеннолетних  
подсудимых).

Процессуальные требования к допросу несовер-
шеннолетних аналогичны общему порядку, однако 
имеют свои особенности.

Во-первых, свидетели и потерпевшие, не достиг-
шие 16 лет, не предупреждаются об уголовной ответ-
ственности за дачу ложных показаний или за отказ 
от показаний. Следователь лишь указывает данным 
лицам на необходимость говорить правду (ч. 2 ст. 191 
УПК РФ). 

Во-вторых, закреплено участие психолога или пе-
дагога (ранее – только педагога в ст. 191 УПК РФ). Их 
участие обязательно для лиц, не достигших шестнад-
цати лет или достигших этого возраста, но страдающих 
психическим расстройством или отстающих в психи-
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ческом развитии. Однако неразрешенным осталось 
то, что законодательно не регламентированы тре-
бования, предъявляемые к педагогу или психологу.  
В п. 62 ст. 5 УПК РФ имеется только определение пе-
дагога. Также неочевидно, в какой из ситуаций следо-
вателю и дознавателю нужно привлекать психолога, а 
в какой – педагога. В науке также не имеется единой 
точки зрения по данному аспекту.

Так, Э. Б. Мельникова полагает, что более полез-
ным будут специальные знания психолога, нежели 
педагога. Поскольку, по ее мнению, присутствие пси-
холога поможет правильно сформулировать вопро-
сы, тем самым обеспечив полноту допроса1.

И напротив, И. А. Макаренко в своем диссертаци-
онном исследовании обосновывает необходимость 
привлечения педагога, но только в случаях соверше-
ния преступления несовершеннолетним с особым 
цинизмом2. Третьим лицом, участвующим в допросе 
несовершеннолетних потерпевшего, свидетеля, по-
дозреваемого и обвиняемого, является законный 
представитель. Однако в Комментариях к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации 
доктор юридических наук Б. Т. Безлепкин справедли-
во называет спорным положение, согласно которому 
при производстве следственных действий с участием 
свидетеля вправе присутствовать его законный пред-
ставитель. Он обосновывает это следующими аргу-
ментами: в числе основных понятий, используемых в 
УПК РФ (ст. 5), законный представитель свидетеля во-
обще не упоминается, отсутствует он и в ряду участ-
ников уголовного судопроизводства, исчерпываю-
щий перечень и процессуальное положение которых 
содержатся в разделе 2 УПК РФ; а также законный 
представитель допускается только к участию в уго-
ловном процессе со стороны обвинения и защиты, 
тогда как свидетель к сторонам уголовного процес-
са не принадлежит. Вместе с тем участие законного 
представителя «способно свести к нулю объективные 
результаты следственного действия», потому что не-
совершеннолетний свидетель будет заискивать пе-
ред своим законным представителем, который при-
ходится наиболее близким человеком свидетелю, не 
достигшему совершеннолетия3.

Дополнительные средства обеспечения прав не-
совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых 
заключаются в двойном представительстве прав не-
совершеннолетних во время допроса – обязательное 
участие защитника и законного представителя. Уча-
стие защитника необходимо даже в тех случаях, если 

1 См.: Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уго-
ловного права, уголовного процесса и криминологии: учеб-
ное пособие. М., 2001. С. 96.
2 См.: Макаренко И. А. Система тактических приемов до-
просов несовершеннолетнего обвиняемого с учетом след-
ственных ситуаций и психологических свойств допрашива-
емого: дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 1998. С. 108–109.
3 См.: Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е 
изд., перераб. и доп. М., 2018. С. 276.

несовершеннолетнее лицо достигло возраста совер-
шеннолетия на момент рассмотрения дела в суде. 
Расходы на привлечение защитника берет на себя 
государство. И также если законный представитель 
участвует в качестве защитника, то все равно участие 
защитника обязательно (ст. 51 УПК РФ).

В-третьих, введена непрерывная продолжитель-
ность и максимальное время на производство след-
ственных действий по возрастным категориям несо-
вершеннолетних. Так, «в возрасте до семи лет они не 
могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а 
в общей сложности – более одного часа, в возрасте 
от семи до четырнадцати лет – более одного часа, а 
в общей сложности – более двух часов, в возрас-
те старше четырнадцати лет – более двух часов, а в 
общей сложности – более четырех часов в день»  
(ч. 1 ст. 191 УПК РФ). В отношении несовершеннолет-
них подозреваемых и обвиняемых закреплен допрос 
продолжительностью без перерыва не более 2 часов, 
а в общей сложности – не более 4 часов в день (ч. 1  
ст. 425 УПК РФ).

В-четвертых, установлено применение видеоза-
писи или киносъемки, за исключением случаев, когда 
несовершеннолетний и его законный представитель 
против этого возражают (п. 4 ст. 191 УПК РФ). Если 
съемка состоялась, диск с видеозаписью приклады-
вают к материалам уголовного дела, и при необходи-
мости к нему можно обратиться позже, при рассмо-
трении дела в судебном заседании.

Тактические особенности обусловлены своео-
бразием психики и возраста несовершеннолетнего. 
Первостепенное значение имеет психологический 
контакт следователя с несовершеннолетним лицом 
во время допроса. Для детей дошкольного возрас-
та рекомендуется задавать вопросы во время игры в 
удобной обстановке путем погружения в ситуацию. 
Так ребенку удастся восстановить события в памяти. 
Допрос не должен быть долгим. Поскольку дети легче 
воспринимают информацию через картинки, перед 
допросом можно попросить ребенка зарисовать все 
то, что он помнит о событии4. Дети дошкольного воз-
раста также отчетливо запоминают эмоциональные 
черты лица (злое, страшное, доброе). К детским пока-
заниям следует относиться с осторожностью и оцени-
вать их в совокупности с другими показаниями. 

В статье П. В. Эдиловой подмечаются также пси-
хологические особенности в зависимости от гендер-
ной принадлежности, установленные психологами и 
сотрудниками НИИ МВД России И. Е. Реуцкой и О. И. 
Бродченко. Их исследования показали, что мальчики 
легче ориентируются в пространстве, дают более чет-
кие определения, излагают мысли четче, обладают 
более высокой степенью концентрации и внимания. 
Соответственно, от следователя требуется спраши-
вать их только по сути дела, говорить с ними кратко 
и прямо. Девушкам же свойственна большая степень 
субъективизма, впечатлительности, они говорят кра-

4 См.: Эдилова П. В. Тактические особенности допроса несо-
вершеннолетнего // Евразийская адвокатура. 2018. С. 29–33.
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сочней, беглей, полагаются больше на интуицию, же-
сты и мимику1.

Перед допросом подростка следователю целе-
сообразней поговорить с ним на отвлеченные темы, 
узнать о его интересах, увлечениях. Сам допрос сле-
дует начинать со свободного рассказа. От следовате-
ля требуется говорить четко, неторопливо, уверенно, 
спокойно. В противном же случае подросток может 
почувствовать страх перед следователем и замкнуть-
ся в себе или же оговорить себя. 

Для юношей и девушек от 15–17 лет допрос лучше 
проводить в официальной обстановке. Так подростки 
проникнутся чувством ответственности и скорее да-
дут правдивые показания. Допрос несовершеннолет-
них желательно проводить как можно раньше после 
произошедшего, поскольку эмоциональная жизнь 
подростка насыщена и яркие впечатления быстро 
сменяются одни другими. Подростки наиболее полно 
запоминают отдельные конкретные детали (номер 
машины, характерные приметы преступника). Под-
ростки 17–18 лет могут быть допрошены с примене-
нием тактических приемов, используемых при при-
менении допроса для взрослых. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мож-
но говорить о том, что законодательством в равной 
мере предусмотрены гарантии обеспечения прав 
несовершеннолетних всех категорий: потерпевшего, 
свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и подсуди-
мого. Особые требования к допросу лиц, не достиг-
ших совершеннолетия, обусловлены максимальной 
защитой их прав и интересов, исходя из личностных 
особенностей данной категории лиц (возраст, тип 
психики и уровень развития). Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в гл. 50 отражает 
требования международных стандартов – Минималь-
ных стандартных правил ООН, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) о повышенной защите несо-
вершеннолетних. Федеральный закон от 28 декабря  
2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве» закрепил более де-
тальное регулирование допроса несовершеннолет-
них. Новеллы явились значительным шагом на пути 
создания ювенальных судов в нашей стране. Несмо-
тря на отсутствие автономных ювенальных судов в 
Российской Федерации, имеются все предпосылки 
для их воссоздания, поскольку существовавшая с  
1910–1918 гг. модель ювенальной юстиции оценива-
лась как эффективная. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности подразделений дежурных частей МВД России 
как органа оперативного управления силами и средствами, от качества работы которого во многом зависит 
состояние правопорядка на обслуживаемой территории. Автором обозначается ряд существенных проблем, 
отрицательно влияющих на эффективность деятельности подразделений дежурных частей территориальных 
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The article discusses current issues of the activities of units of the duty units of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia as a body for operational control of forces and means, the effectiveness of which largely determines the state 
of law and order in the territory of the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author identifies 
a number of significant problems that adversely affect the performance of units of the duty units of the territorial 
bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дежурные части являются самостоятельными мно-
гофункциональными подразделениями и важнейшим 
элементом системы управления, осуществляющим 
руководство комплексными силами и средствами ор-
ганов внутренних дел, во многом определяя эффек-
тивность деятельности других подразделений.

Самостоятельность дежурных частей состоит в 
специфическом функциональном назначении, отли-
чающем их от иных подразделений органов внутрен-
них дел. Ведомственными нормативными актами на 

дежурные части органов внутренних дел возложен 
неоднозначный и значительный по объему пере-
чень задач. Дежурные части являются точкой сосре-
доточения всех получаемых сигналов об изменениях 
оперативной обстановки, центральным звеном си-
стемы оперативной связи и оперативных планов по 
реагированию на чрезвычайные ситуации. Дежур-
ная часть обеспечивает сохранность специальных 
средств, вооружения, выдачу их личному составу для 
несения службы по охране общественного порядка. 
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Сотрудники дежурной части выполняют обязанности 
по всестороннему разбирательству с гражданами, 
доставленными в дежурные части, и содержанию 
правонарушителей в специальных помещениях для 
задержанных лиц.

Кроме того, следует отметить, что дежурная часть, 
выполняя свои функциональные обязанности, осу-
ществляет также оперативное руководство и кон-
троль за деятельностью сотрудников иных подраз-
делений.

Являясь органом оперативного управления, де-
журная часть в условиях ограниченного времени вы-
полняет практически весь управленческий цикл (на-
чиная с анализа оперативной обстановки, принятия 
решения и заканчивая в зависимости от динамики 
корректированием уже принятых управленческих 
решений), в том числе по вопросам межведомствен-
ного взаимодействия.

Одной из наиболее значимых функций дежурной 
части является прием и регистрация поступивших 
заявлений, сообщений и иной информации о престу-
плениях, а также обеспечение своевременного реа-
гирования на нее. Причем важность незамедлитель-
ного реагирования трудно переоценить, поскольку, 
как показывает практика, если преступление не об-
наружено и не расследуется по «горячим следам», 
то впоследствии приходится затратить значительно 
больше сил и средств для его раскрытия.

Сотрудники дежурной части в течение дежурных 
суток обязаны полностью владеть оперативной об-
становкой, непрерывно собирать, обобщать, анализи-
ровать данные об ее изменениях, докладывать о них 
начальнику территориального органа МВД России с 
предложениями о мерах реагирования, а в случаях, 
не терпящих отлагательства, самостоятельно прини-
мать необходимые решения, отдавать соответствую-
щие распоряжения нарядам полиции с последующим 
докладом начальнику территориального органа МВД 
России.

Решение всех этих задач напрямую зависит от про-
фессионализма и грамотности сотрудников дежур-
ных частей, поэтому, учитывая особую значимость 
данного направления деятельности, актуальным ста-
новится организационное и методическое обеспече-
ние деятельности дежурных частей территориальных 
органов МВД России.

Однако следует отметить целый ряд существен-
ных проблем в организации их деятельности.

В рамках реформирования органов внутренних 
дел, направленного на оптимизацию их деятель-
ности и связанных с этим организационно-штатных 
мероприятий, штатная численность сотрудников де-
журных частей значительно сокращается, при этом 
нагрузка на сотрудников дежурной части продолжа-
ет неуклонно расти. Так, в настоящее время осущест-
вляется прием заявлений в электронном виде, через 
«телефоны доверия», входящие в систему «горячей 
линии МВД России», точки экстренной связи «гражда-
нин – полиция» (в рамках аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»), и по всему объему 
этого информационного потока сотрудникам дежур-
ных частей необходимо обеспечить полный комплекс 
мероприятий по незамедлительному реагированию, 
организации задержания преступников (правонару-
шителей), раскрытию совершенных преступлений, 
предотвращению правонарушений.

Именно здесь кроется основная и в настоящее 
время практически неразрешимая проблема: насе-
ление, пользуясь возможностью свободно вызывать 
полицию, регулярно прибегает к этой услуге (исходя 
из личного опыта автора, а также результатов опроса 
сотрудников дежурных частей)1. Как минимум поло-
вина случаев в действительности не требует вызова 
экипажа (например, плохое самочувствие или незна-
чительная травма, ссора с родственниками). Таким 
образом заявитель избегает необходимости посеще-
ния отдела полиции или участкового уполномочен-
ного полиции.

В качестве другой проблемы необходимо при-
знать невысокий социальный престиж службы в под-
разделениях дежурных частей, который необходимо 
поднимать в целях привлечения высококвалифици-
рованных кадров, в том числе путем проведения раз-
личного рода мероприятий, направленных на ее по-
пуляризацию2. При этом следует отметить, что одним 
из факторов, снижающих престижность работы в 
дежурных частях, являются условия труда, которые 
зачастую не только не способствуют повышению его 
эффективности, а ставят под угрозу моральное и фи-
зическое состояние сотрудника.

В октябре 2011 г. были закрыты все медицинские 
вытрезвители на территории страны, функции вы-
трезвления граждан переданы из МВД медицинским 
учреждениям. По словам начальника Управления по 
обеспечению охраны общественного порядка МВД 
России Ростислава Лесникова, «в рамках профилакти-
ческой работы только в 2018 г. было выявлено более 
миллиона лиц, находившихся в общественных местах 
в состоянии опьянения, в том числе 180 тысяч лиц, 
утративших способность передвигаться и ориенти-
роваться в пространстве»3. Все лица, находящиеся в 
общественных местах в состоянии опьянения, в целях 
пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления 
протокола об административном правонарушении 
при невозможности его составления на месте выяв-
ления административного правонарушения достав-
ляются в дежурные части. Внешний облик данных 

1 Опрос проводился среди действующих сотрудников де-
журных частей МВД России ХМАО-Югры и Свердловской 
области.
2 См.: Катаева О. В., Александров А. Н. Современные пробле-
мы организации деятельности дежурных частей террито-
риальных органов МВД России на транспорте // Проблемы 
правоохранительной деятельности. 2019. № 1. С. 12–16.
3 Вытрезвители предлагают вернуть в регионы [Электрон-
ный ресурс] // Парламентская газета. URL: http: // www.pnp.
ru/social/vytrezviteli-predlagayut-vernut-v-regiony.html.
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граждан (грязная, мокрая, расстегнутая одежда, исхо-
дящий от них резкий запах, длительное время не вы-
ветривающийся потом из помещения) вызывает чув-
ство брезгливости у любого человека. Сотрудниками 
наружных служб в дежурную часть доставляются так-
же лица с различными инфекционными заболевани-
ями (туберкулез, педикулез, чесотка и т. д.), зачастую 
задержанное лицо сообщает об этом сотрудникам 
уже после того, как с ним проведена работа, напри-
мер, по дактилоскопированию. Вопросы чистоты и 
дезинфекции помещений дежурных частей терри-
ториальных органов, как правило, заканчиваются 
на влажной уборке полов. Учитывая, что у многих 
сотрудников дежурных частей семьи и несовершен-
нолетние дети, это крайне негативно сказывается на 
моральном состоянии сотрудника, на желании идти 
на смену и эффективно работать. 

Отсюда берет свое начало и главная проблема на 
сегодня – вопрос кадровой составляющей подразде-
лений дежурных частей.

Ранее, в соответствии с нормативным правовым 
актом, регламентирующим деятельность дежурных 
частей, к кандидатам на должность оперативного 
дежурного предъявлялись особые требования: эти 
должности комплектовались лицами, положительно 
характеризующимися по службе, имеющими высшее 
или среднее специальное юридическое либо иное 
высшее или среднее специальное образование, стаж 
работы в органах внутренних дел не менее 3 лет .

В настоящее время назначение на должности со-
трудников дежурных частей осуществляется в общем 
порядке, в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утвержде-
нии Порядка организации прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации»1.

Нельзя не отметить, что это положение призвано 
решить проблему комплектования подразделений 
дежурных частей в современных условиях, тем не 
менее это отрицательно сказывается на уровне про-
фессионализма сотрудников. Более того, в связи со 
служебной необходимостью обязанности по долж-
ности оперативного дежурного (помощника опера-
тивного дежурного) могут быть временно возложены 
на сотрудников иных подразделений территориаль-
ного органа МВД России. Предполагается, что это 
наиболее подготовленные сотрудники, владеющие 
оперативной обстановкой, знающие территорию об-
служивания, по своим деловым качествам способные 
принимать самостоятельные и правильные решения, 
с которыми должна быть организована правовая и 
служебная подготовка по направлениям оперативно-
служебной деятельности дежурных частей. Однако 
в условиях тотального кадрового дефицита данные 
функции выполняют сотрудники, чьи непосредствен-
ные обязанности мало связаны с оперативно-служеб-

1 Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверж-
дении Порядка организации прохождения службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. URL: http: // www.garant.ru.

ной деятельностью дежурных частей, что неизбежно 
отрицательно сказывается на качестве выполнения 
ими работы оперативного дежурного. К сожалению, 
приходится констатировать, что в подразделения де-
журных частей территориальных органов МВД Рос-
сии зачастую привлекаются сотрудники, имеющие 
недостаточный уровень подготовки для выполнения 
возложенных на них управленческих функций2.

Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня 
в организации деятельности подразделений дежур-
ных частей территориальных органов МВД России 
имеется ряд существенных проблем, требующих ско-
рейшего разрешения в целях создания эффективных 
механизмов реализации их управленческих функций, 
поскольку, как отмечено выше, дежурная часть на-
правляет работу всего органа внутренних дел и дея-
тельность данного подразделения качественно влия-
ет на эффективность деятельности всего отдела.

 
Библиографический список

1. Вытрезвители предлагают вернуть в регионы 
[Электронный ресурс] // Парламентская газета. – URL: 
http: // www.pnp.ru/social/vytrezviteli-predlagayut-
vernut-v-regiony.html.

2. Катаева О. В. Современные проблемы органи-
зации деятельности дежурных частей территориаль-
ных органов МВД России на транспорте / О. В. Катаева,  
А. Н. Александров // Проблемы правоохранительной 
деятельности. – 2019. – № 1. – С. 12–16.

3. Толдиев А. Б. Какой должна быть современная 
дежурная часть органов внутренних дел? / А. Б. Тол-
диев // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. – 2014. – № 3 (29). – С. 127–132.

Bibliograficheskij spisok
1. Vytrezviteli predlagayut vernut’ v regiony 

[Elektronnyj resurs] // Parlamentskaya gazeta. – URL:  
http: // www.pnp.ru/social/vytrezviteli-predlagayut-
vernut-v-regiony.html.

2. Kataeva O. V. Sovremennye problemy organizacii 
deyatel’nosti dezhurnyh chastej territorial’nyh organov 
MVD Rossii na transporte / O. V. Kataeva, A. N. Aleksand- 
rov // Problemy pravoohranitel’noj deyatel’nosti. – 2019. –  
№ 1. – S. 12–16.

3. Toldiev A. B. Kakoj dolzhna byt’ sovremennaya 
dezhurnaya chast’ organov vnutrennih del? / A. B. Tol- 
diev // YUridicheskaya nauka i pravoohranitel’naya 
praktika. – 2014. – № 3 (29). – S. 127–132.

2 См.: Катаева О. В., Александров А. Н. Указ. соч. С. 12–16.



44

ВЕСТНИК УРАЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

УДК 342

 
Субъекты правоохранительной деятельности  

на воздушном транспорте: общая характеристика
Сейтмеметова Татьяна Сейтмеметовна, 
Краснодарский университет МВД России 
e-mail: tania9391@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению субъектов, осуществляющих правоохранительную деятельность на воз-
душном транспорте. Проведен анализ правового регулирования деятельности каждого субъекта, определена 
его несогласованность с регулированием в области обеспечения авиационной и транспортной безопасности. 
На примере конкретного объекта транспортной инфраструктуры – международного аэропорта «Симферо-
поль» – проиллюстрирована деятельность выделенных в статье органов и организаций.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность; авиационная безопасность; органы внутренних дел 
на транспорте; ведомственная охрана; войска национальной гвардии; службы авиационной безопасности.

Air transport law enforcement entities: general description
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The article is devoted to the consideration of entities engaged in law enforcement in air transport. The analysis of 
the legal regulation of the activities of each subject is carried out, its inconsistency with the regulation in the field of 
ensuring aviation and transport security is determined. The activities of the agencies and organizations highlighted 
in the article are illustrated on the example of the international airport «Simferopol». 

Key words: law enforcement; aviation security; internal affairs agencies in transport; departmental security; 
national guard troops; aviation security services.

Понятие правоохранительной деятельности явля-
ется достаточно новым для российской юридической 
науки – его введение в научный оборот произошло в 
60-е гг. прошлого века. В литературе выделяются раз-
личные подходы к правоохранительной деятельно-
сти, которые в обобщенном виде можно разделить на 
широкий и узкий.

Определяя правоохранительную деятельность в 
широком смысле слова, ученые включают в нее «де-
ятельность всех государственных органов, обеспе-
чивающих соблюдение прав и свобод граждан, их 
реализацию, законность и правопорядок»1. Так, К. Ф. 
Гуценко и М. А. Ковалев под искомым понятием рас-
сматривают «государственную деятельность, которая 
осуществляется с целью охраны права специально 
уполномоченными органами государства, путем при-
менения юридических мер воздействия в строгом со-
ответствии с законом и при неуклонном соблюдении 

1 Комаров М. В. Правоохранительная деятельность в Воору-
женных Силах Российской Федерации: конституционно-
правовое регулирование: дис. канд. ... юрид. наук. М., 2002. 
С. 19–27.

установленного им порядка»2. Того же подхода при-
держивается и В. И. Зуев, характеризуя правоохрани-
тельную деятельность через ее признаки:

– реализация исключительно на основе юриди-
ческих мер воздействия, к которым относятся меры 
государственного принуждения и взыскания, регла-
ментированные законом;

– строгое соответствие применяемых юридиче-
ских мер воздействия предписаниям закона или ино-
го правового акта;

– соблюдение определенных процедур;
– осуществление специально уполномоченными 

государственными органами3.
Расширительно толкуя понятие правоохранитель-

ной деятельности, А. И. Поляков включает в нее и де-
ятельность негосударственных структур, к примеру, 
частных охранных организаций.

2 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы: 
учебник для юридических вузов и факультетов / под ред.  
К. Ф. Гуценко. М., 2010. С. 5.
3 См.: Зуев В. И. Правоохранительная деятельность как функ-
ция правового государства // Вестник ОГУ. 2012. № 3 (139). 
С. 55.
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Более узким является подход к правоохранитель-
ной деятельности как к «властно-организующей дея-
тельности компетентных органов и лиц, направлен-
ной на охрану прав и свобод граждан, обеспечение 
законности и правопорядка в обществе»1. В качестве 
обобщенной цели данной деятельности выступает 
обеспечение правопорядка и общественной безопас-
ности2. 

Правоохранительную деятельность осуществляют 
специально уполномоченные правоохранительные 
органы. Данные органы характеризуются наличием 
права на применение мер государственного принуж-
дения3. Однако в настоящее время наблюдается тен-
денция делегирования полномочий по применению 
государственного принуждения как государствен-
ным, так и негосударственным организациям – осо-
бенно ярко она проявляется в сфере обеспечения 
безопасности объектов транспорта. В этой связи на-
стоящая статья посвящена идентификации и общей 
характеристике субъектов правоохраны на таком 
специфическом виде транспорта, как воздушный.

В России воздушный транспорт оказывает боль-
шое влияние на обеспечение национальных интере-
сов государства вследствие огромной территории 
страны, неравномерности в развитии регионов, на-
личия труднодоступных и слабо освоенных местно-
стей и т. д. 

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 9 фев-
раля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
обеспечение транспортной безопасности на объек-
тах транспортной инфраструктуры или транспортных 
средствах воздушного транспорта включает в себя 
обеспечение авиационной безопасности4. Соотно-
шение деятельности по обеспечению транспортной 
безопасности и по обеспечению авиационной без-
опасности на сегодняшний день четко не распреде-
лено. Экспертами отмечается, что в сфере воздушно-
го транспорта сформированы и функционируют два 
параллельных института – транспортной и авиаци-
онной безопасности, регулирующих, по сути, одну 
сферу деятельности – защиту гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства5. Действитель-

1 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Указ. соч.
2 См.: Аврутин Ю. Е. Эффективность правоохранительной 
деятельности (опыт системного исследования). СПб., 1998. 
С. 20; Макштарева С. Л. Охрана правопорядка как функция 
государства и ее реализация в форме правоохранительной 
деятельности: историко-правовой и теоретико-правовой 
аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2008; Сахаров А. Б. 
Правоохранительная деятельность и преступность // Со-
ветское государство и право. 1986. № 1; Числов А. И. Про-
фессиональная правоохранительная деятельность (теоре-
тико-правовое исследование): дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 
2000 и др.
3 См.: Аврутин Ю. Е. Государство и право. Теория и практика: 
учебное пособие. М., 2007. С. 231.
4 См.: Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» // СПС «КонсультантПлюс».
5 См.: Резолюция Комитета по транспортной и авиацион-
ной безопасности Ассоциации «Аэропорт» гражданской 

но, обеспечение указанных видов безопасности осу-
ществляется на основании требований двух групп 
нормативных актов, которые могут дублироваться 
или противоречить друг другу. Вместе с тем считаем, 
что данная проблема заслуживает самостоятельного 
исследования, в связи с чем в настоящей статье в пер-
вую очередь будут рассматриваться правовые нормы 
в области обеспечения авиационной безопасности.

В соответствии со ст. 83 Воздушного кодекса РФ6  
авиационная безопасность представляет собой «со-
стояние защищенности авиации от незаконного вме-
шательства в деятельность в области авиации». Под 
незаконным вмешательством понимаются «противо-
правные действия (бездействие), угрожающие без-
опасной деятельности в области авиации, повлекшие 
за собой несчастные случаи с людьми, материальный 
ущерб, захват или угон воздушного судна либо соз-
давшие угрозу наступления таких последствий»7.

Защита от актов незаконного вмешательства в де-
ятельность гражданской авиации регламентирована 
постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. 
№ 897 «О федеральной системе обеспечения защиты 
деятельности гражданской авиации от актов незакон-
ного вмешательства»8. В данном постановлении сфор-
мулирована основная задача федеральной системы, 
которая включает в себя два составных элемента:  
1) обеспечение безопасности жизни и здоровья пас-
сажиров, членов экипажей воздушных судов, назем-
ного персонала авиапредприятий; 2) охрану воздуш-
ных судов и средств аэропорта путем осуществления 
мер по защите от актов незаконного вмешательства. 

Постановлением № 897 также закреплен перечень 
мер, направленных на обеспечение авиационной 
безопасности:

– досмотр членов экипажей, обслуживающего 
персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, 
грузов и бортовых запасов;

– охрана аэропортов, воздушных судов и объек-
тов гражданской авиации;

– создание и функционирование служб авиацион-
ной безопасности;

– предотвращение и пресечение попыток захвата 
и угона воздушных судов9.

Между тем меры обеспечения авиационной без-
опасности, указанные в ч. 2 ст. 84 ВЗК РФ, имеют не-
которые отличия от перечисленных, хотя между ними 
можно провести аналогии: например, охране аэро-
портов, воздушных судов и объектов гражданской 
авиации соответствует «охрана воздушных судов на 
стоянках в целях исключения возможности проник-

авиации от 6 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиа- 
ции. URL: www.airport.org.ru.
6 Далее – ВЗК РФ.
7 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ (далее – ВЗК РФ) // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.
8 Далее – Постановление № 897.
9 См.: Постановление Правительства РФ [Электронный ре-
сурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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новения на воздушные суда посторонних лиц» (п. 2 
ч. 2 ст. 84), а досмотру членов экипажей, обслужива-
ющего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, 
почты, грузов и бортовых запасов – «предполетный 
досмотр, а также послеполетный досмотр в случае 
его проведения в соответствии со статьей 85 насто-
ящего Кодекса» (п. 4 ч. 2 ст. 84). Тем не менее пред-
ставляется, что в актах, регулирующих одни и те же 
правоотношения, должны использоваться четкие и 
единообразные формулировки для исключения воз-
можности двойственного толкования норм.

Субъекты авиационной безопасности перечисле-
ны в ч. 2 ст. 83 ВЗК РФ. К ним относятся:

– службы авиационной безопасности аэродромов 
или аэропортов;

– службы авиационной безопасности авиацион-
ных предприятий;

– подразделения ведомственной охраны Мини-
стерства транспорта РФ.

Также в обеспечении авиационной безопасности 
могут принимать участие другие уполномоченные 
органы в случае закрепления их права в федераль-
ном законе.

Среди правоохранительных структур, несомнен-
но, в первую очередь стоит выделить органы вну-
тренних дел на транспорте. Деятельность данных 
органов реализуется в соответствии с положениями 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»1 и сфокусирована на охране обще-
ственного порядка и обеспечении общественной  
безопасности. 

Задачи органов внутренних дел на транспорте 
конкретизируются в положениях об отделе ОВД на 
транспорте, а также в Положении о Главном управле-
нии на транспорте МВД России, которое является «са-
мостоятельным структурным подразделением цен-
трального аппарата Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, обеспечивающим и осущест-
вляющим в пределах своей компетенции функции 
Министерства по выработке и реализации государ-
ственной политики, а также нормативно-правовому 
регулированию в области обеспечения правопоряд-
ка на объектах железнодорожного, водного и воз-
душного транспорта»2. 

В соответствии с Типовым положением о линей-
ном отделе МВД России на железнодорожном, во-
дном и воздушном транспорте3 линейный отдел 
осуществляет полномочия полиции в области обе-
спечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» (далее – Закон «О полиции») // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
2 Приказ Министерства внутренних дел РФ от 16 июня  
2011 г. № 680 «Об утверждении Положения о Главном управ-
лении на транспорте Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
3 См.: Приказ Министерства внутренних дел РФ от 15 июня 
2011 г. № 636 «Об утверждении Типового положения о ли-
нейном отделе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте» // Российская газета. 2011. № 5559 (183). 

граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, противодействия преступ-
ности, охраны общественного порядка, собственно-
сти и обеспечения общественной безопасности на 
объектах железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта.

При этом многие авторы аргументируют необ-
ходимость расширения полномочий ОВД на воз-
душном транспорте4, оперируя тем фактом, что под-
разделения ОВД на транспорте являются наиболее 
подготовленными и компетентными субъектами для 
противодействия актам незаконного вмешательства 
в деятельность авиации. Также ученые обращают 
внимание на то, что именно государство в лице его 
органов должно стать гарантом обеспечения авиаци-
онной безопасности, а не просто одной из участвую-
щих в этом процессе структур. Данные рассуждения 
следует признать рациональными, однако на сегод-
няшний день распределение полномочий в сфере 
обеспечения авиационной безопасности характе-
ризуется тем, что основные функции делегированы 
уполномоченным организациям, а органы внутрен-
них дел играют лишь контролирующую и вспомога-
тельную роль.

В рамках обеспечения авиационной безопасности 
в ВЗК РФ выделена охрана аэропортов и объектов 
их инфраструктуры, осуществляемая подразделе-
ниями ведомственной охраны Минтранса России и 
подразделениями Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ5. При этом если ведомственная 
охрана указана среди субъектов авиационной без-
опасности в ВЗК РФ, то Росгвардия – нет, несмотря на 
то что при осуществлении своей деятельности они 
руководствуются единым документом – Правилами 
охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры.

Следует отметить, что ранее подразделения вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии 
РФ, в компетенции которых находится охрана между-
народных аэропортов, являлись подразделениями 
вневедомственной охраны полиции. Вследствие это-
го органы внутренних дел занимались обеспечением 
правопорядка в пределах аэропортов и объектов 
их инфраструктуры не только в рамках полномочий 
ОВДТ, но и подразделений вневедомственной охра-
ны. Однако в настоящее время вневедомственная 
охрана стала частью войск национальной гвардии 
РФ6, что привело к увеличению количества государ-
ственных структур, являющихся субъектами право-
охраны транспортного комплекса. Возможно, именно 
с этим связано отсутствие Росгвардии среди субъек-
тов авиационной безопасности, в связи с чем нужно 

4 См., например: Бецков А. В. О правовом обеспечении ави-
ационной безопасности в Российской Федерации // Труды 
Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 98–104; 
Киреев М. П., Комаров В. В. Особенности организации без-
опасности на объектах воздушного транспорта // Пробелы 
в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 198–201 и др.
5 Далее – Росгвардия.
6 Далее – ВНГ РФ.
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исправить этот правовой пробел и дополнить ч. 2 
ст. 83 ВЗК РФ словосочетанием «подразделениями 
федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере вневедомственной охраны».

Основы правового статуса войск национальной 
гвардии закреплены в Федеральном законе от 3 июля 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации». В соответствии с ним ВНГ РФ 
«являются государственной военной организацией, 
предназначенной для обеспечения государственной 
и общественной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина»1.

Среди задач войск национальной гвардии указана 
«охрана особо важных и режимных объектов, объ-
ектов, подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Российской Феде-
рации» (ст. 2 Закона «О войсках национальной гвар-
дии»).

Полномочия ВНГ РФ в области осуществления ох-
раны аэропортов конкретизированы в подзаконных 
нормативных правовых актах, таких как: постановле-
ние Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. № 42 «Об 
утверждении Правил охраны аэропортов и объектов 
их инфраструктуры»; распоряжение Правительства 
РФ от 15 мая 2017 г. № 928-р «Об утверждении переч-
ня объектов, подлежащих обязательной охране во-
йсками национальной гвардии РФ»2.

ВНГ РФ обладают широкими полномочиями по 
применению мер административного принуждения, 
которые сходны с полномочиями сотрудников поли-
ции, – пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений, проведение досмотра граж-
дан, транспортных средств, проверка документов, 
задержание, доставление и многое другое. Правове-
ды отмечают, что многие нормы, касающиеся полно-
мочий, функций, прав и обязанностей сотрудников 
ВНГ РФ, весьма схожи с аналогичными нормами Зако-
на «О полиции»3.

Тем не менее, на наш взгляд, ключевое различие 
между ВНГ РФ и полицией, а также иными субъектами 
охраны (и обеспечения безопасности) в транспорт-
ном комплексе заключается в том, что войска нацио-
нальной гвардии обладают статусом военной органи-
зации – соответственно, стоящие перед ними задачи 

1 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» (далее – 
Закон «О войсках национальной гвардии») [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
2 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 928-
р «Об утверждении перечня объектов, подлежащих обя-
зательной охране войсками национальной гвардии РФ» 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
3 См., например: Майоров В. И. Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации в системе 
органов исполнительной власти // Обеспечение прав и сво-
бод человека в современном мире: материалы конферен-
ции: в 4 ч. 2017. С. 147–152.

несколько шире, нежели у иных правоохранительных 
органов. Однако в настоящее время полностью раз-
граничить функции и направления деятельности ор-
ганов внутренних дел и войск национальной гвардии 
представляется затруднительным в силу их схожести 
по многим параметрам. 

Еще одним субъектом правоохранительной дея-
тельности на объектах воздушного транспорта явля-
ется ведомственная охрана Минтранса России – Фе-
деральное государственное унитарное предприятие 
«Управление ведомственной охраны Министерства 
транспорта Российской Федерации»4. Указанное 
предприятие осуществляет свою деятельность на ос-
новании Положения о ведомственной охране Мини-
стерства транспорта Российской Федерации, утверж-
денного Правительством РФ5.

Статус ведомственной охраны урегулирован Фе-
деральным законом от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О 
ведомственной охране», который определяет ведом-
ственную охрану как «совокупность создаваемых 
имеющими право на создание ведомственной ох-
раны федеральными государственными органами и 
организациями органов управления, сил и средств, 
предназначенных для защиты охраняемых объектов 
от противоправных посягательств»6. Следовательно, 
основная цель ведомственной охраны состоит в за-
щите охраняемых объектов от противоправных пося-
гательств. Охраняемые объекты представляют собой 
«здания, строения, сооружения, прилегающие к ним 
территории и акватории, транспортные средства, а 
также грузы, в том числе при их транспортировке, 
денежные средства и иное имущество, подлежащие 
защите от противоправных посягательств»7.

В контексте рассматриваемой темы охраняемыми 
объектами ФГУП «УВО Минтранса России» являются 
аэропорты и объекты их инфраструктуры. При этом 
если в Законе «О ведомственной охране» охраняемые 
объекты подлежат защите от противоправных пося-
гательств, то согласно Правилам охраны аэропортов 
и объектов их инфраструктуры защита аэропортов и 
объектов их инфраструктуры осуществляется от «ак-
тов незаконного вмешательства»8.

На наш взгляд, термины «противоправные по-
сягательства» и «акты незаконного вмешательства» 
нельзя рассматривать как имеющие одинаковое зна-
чение. Понятие «противоправные посягательства» 

4 Далее – ФГУП «УВО Минтранса России».
5 См.: Постановление Правительства РФ от 11 октября  
2001 г. № 743 «Об утверждении Положения о ведомствен-
ной охране Министерства транспорта Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
6 Федеральный закон «О ведомственной охране» от 14 ап-
реля 1999 г. № 77-ФЗ (далее – Закон «О ведомственной охра-
не») [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
7 Там же.
8 Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г.  
№ 42 «Об утверждении Правил охраны аэропортов и объ-
ектов их инфраструктуры» [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс».
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является более широким по смыслу, поэтому в случае 
осуществления вневедомственной охраной лишь за-
щиты объектов от актов незаконного вмешательства, 
ее функции и полномочия, закрепленные в Законе «О 
ведомственной охране», существенно сужаются.

Охрана аэропортов и объектов их инфраструкту-
ры осуществляется исключительно подразделения-
ми ведомственной охраны и ВНГ РФ. Отсутствие такой 
охраны или ее осуществление иными органами или 
организациями является нарушением законодатель-
ства, которое нередко становится предметом рассмо-
трения в суде1.

На службы авиационной безопасности2 аэропор-
тов также возложен ряд правоохранительных функ-
ций, для реализации которых они наделены следую-
щими полномочиями:

– осуществление предполетного и послеполетно-
го досмотра;

– задержание лиц, нарушивших требования авиа-
ционной безопасности, для дальнейшей передачи их 
правоохранительным органам;

– задержание багажа, грузов и почты, содержащих 
предметы и вещества, запрещенные к воздушным 
перевозкам;

– в случаях наличия угрозы жизни или здоровью 
пассажиров, членов экипажа воздушного судна или 
других граждан – применение мер в соответствии с 
законодательством РФ. 

Службы авиационной безопасности создаются 
аккредитованными юридическими лицами – орга-
низациями и предприятиями аэропортов. Процесс 
аккредитации осуществляется подведомственным 
Минтрансу России Федеральным агентством воз-
душного транспорта3. Юридические лица для про-
хождения аккредитации должны соответствовать 
нормативно установленным требованиям, к которым 
относятся в том числе: «наличие у соискателя аккре-
дитации работников, прошедших аттестацию, пред-
усмотренную частью 2 статьи 12.1 Федерального за-
кона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности"; «наличие у соискателя аккредитации 
подразделения, предназначенного для осуществле-
ния координации и обеспечения деятельности по 
защите объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, а также реагирования на под-
готовку совершения или совершение актов незакон-
ного вмешательства»4.

На официальном сайте Росавиации размещен 
реестр аккредитованных юридических лиц, включа-
1 См., например: Решение Домодедовского городско-
го суда Московской области от 24 марта 2017 г. по делу  
№ 2-804/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/a6eRtF7bNKbl (дата обращения: 12 октября 
2019 г.).
2 Далее – САБ.
3 Далее – Росавиация.
4 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультантПлюс».

ющий 27 пунктов5: аэропорты (АО «Международный 
аэропорт Казань», АО «Международный аэропорт 
Шереметьево», АО «Международный аэропорт Сочи» 
и другие), организации по обеспечению транспорт-
ной безопасности, частные охранные организации.

Таким образом, несмотря на то, что САБ не отно-
сятся к государственным органам или организациям, 
они, безусловно, исполняют правоохранительные 
функции на объектах воздушного транспорта, обла-
дая широкими полномочиями. Как пишет А. А. Фро-
лов, службы авиационной безопасности осуществля-
ют делегированные им государственные полномочия 
правоохранительного характера, в возникающих 
правовых отношениях они представляют властного 
субъекта6.

Рассмотрим, как осуществляют свои полномочия 
перечисленные субъекты на примере конкретного 
аэропорта.

В аэропорту г. Симферополя субъектом авиаци-
онной безопасности является Общество с ограничен-
ной ответственностью «Международный аэропорт 
«Симферополь» (ООО «МА «Симферополь»).

Правоохранительную деятельность в виде охраны 
общественной безопасности и обеспечения режи-
ма транспортной безопасности в данном аэропорту 
осуществляют сотрудники следующих органов и ор-
ганизаций: линейный отдел полиции в МА «Симферо-
поль»; служба авиационной безопасности МА «Сим-
ферополь»; ЧОП «Дубровник»; Народное ополчение 
– народная дружина Республики Крым; ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Республике Крым». Кроме того, по от-
дельному графику совместно с сотрудниками поли-
ции заступают на службу военнослужащие срочной 
службы Росгвардии.

Для обеспечения авиационной безопасности на 
территории аэропорта разработана специальная 
программа, включающая правовые и организацион-
ные меры по защите аэропорта «Симферополь» от 
актов незаконного вмешательства, осуществляемые 
при взаимодействии всех уполномоченных субъек-
тов. Взаимодействие является важным элементом 
обеспечения авиационной безопасности, поскольку, 
по справедливому замечанию М. П. Киреева и В. В. Ко-
марова, «с увеличением количества задействованных 
служб уменьшается согласованность их действий»7. 
Следует указать, что для обеспечения взаимодей-
ствия правоохранительных органов и организаций 
на территории МА «Симферополь» также разрабо-
тана Инструкция по действиям должностных лиц де-
5 См.: Реестр аккредитованных подразделений транспорт-
ной безопасности в сфере воздушного транспорта [Элек-
тронный ресурс] [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Федерального агентства воздушного транспорта. URL: 
https://www.favt.ru/dejatelnost-transportnaja-bezopasnost-
reestr-accreditovanyh-podrazdeleniy.
6 См.: Фролов А. А. К вопросу о правовой природе полно-
мочий по обеспечению транспортной безопасности на объ-
ектах воздушного транспорта // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2018. № 6. С. 252.
7 Киреев М. П., Комаров В. В. Указ. соч. С. 199.
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журных смен и служб, в которой регламентируются 
действия должностных лиц дежурных смен и служб 
при получении информации об угрозе или соверше-
нии акта незаконного вмешательства в деятельность 
аэропорта.

Если соотнести рассмотренных нами субъектов 
правоохранительной деятельности на воздушном 
транспорте с перечнем органов и организаций, за-
действованных в обеспечении транспортной без-
опасности и правопорядка на территории МА «Сим-
ферополь», то становится заметно, что в перечне 
отсутствует ФГУП «УВО Минтранса России». Это свя-
зано с включением МА «Симферополь» в перечень 
объектов, подлежащих обязательной охране ВНГ РФ, 
вследствие чего именно сотрудники ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Республике Крым» осуществляют охрану 
аэропорта.

Представляет интерес наличие такого субъекта 
правоохранительной деятельности, как Народное 
ополчение – народная дружина Республики Крым. Его 
правовой статус урегулирован отдельным Законом 
Республики Крым от 17 июня 2014 г. № 22-ЗРК «О На-
родном ополчении – народной дружине Республики 
Крым», в соответствии с которым «Народное ополче-
ние – народная дружина Республики Крым» является 
основанным на членстве общественным объедине-
нием, участвующим в охране общественного порядка 
во взаимодействии с органами внутренних дел (по-
лицией) и иными правоохранительными органами, 
органами государственной власти Республики Крым 
и органами местного самоуправления»1.

Общее руководство и координацию деятельно-
сти Народного ополчения – народной дружины Ре-
спублики Крым осуществляет ГКУ «Крымский респу-
бликанский штаб народного ополчения – народной 
дружины республики Крым». Последним заключено 
соглашение с Крымским ЛУ МВД России на транс-
порте о содействии правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка, на основании которого и 
осуществляется деятельность сотрудников Народно-
го ополчения – народной дружины Республики Крым 
в МА «Симферополь».

Последний субъект, который мы рассмотрим, – это 
ЧОП «Дубровник», при этом аббревиатуру ЧОП (част-
ное охранное предприятие) в данном случае следу-
ет относить к названию, а не к форме юридического 
лица, поскольку частные охранные предприятия в 
России уже длительное время заменены частными 
охранными организациями.

Частные охранные организации (далее – ЧОО) 
осуществляют частную охранную деятельность, кото-
рая, в соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации», представляет 

1 Закон Республики Крым от 17 июня 2014 г. № 22-ЗРК «О 
Народном ополчении – народной дружине Республики 
Крым» [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/
zakonodatelstvo/2644946 (дата обращения: 25 сентября 
2019 г.).

собой «оказание на возмездной договорной основе 
услуг физическим и юридическим лицам имеющими 
специальное разрешение (лицензию), полученную в 
соответствии с настоящим Законом, организациями 
и индивидуальными предпринимателями в целях за-
щиты законных прав и интересов своих клиентов»2.

В силу ст. 11 данного Закона оказание охранных 
услуг на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах осуществляется с учетом 
требований законодательства РФ о транспортной 
безопасности. При этом ЧОО не вправе заниматься 
охраной аэропорта как объекта транспортной ин-
фраструктуры, однако могут охранять пассажиров, 
работников, их имущество и т. д. 

Иным отличием ЧОО от государственных субъек-
тов охраны является то, что они осуществляют свою 
деятельность на основании договора с субъектом 
транспортной инфраструктуры, тогда как, к примеру, 
подразделения вневедомственной охраны ВНГ РФ 
реализуют властно правоприменительную деятель-
ность федерального органа исполнительной власти 
в соответствии с возложенными на него Правитель-
ством РФ обязанностями.

Таким образом, следует констатировать наличие 
множества субъектов правоохранительной деятель-
ности на воздушном транспорте, между которыми 
распределены функции по реализации ее отдельных 
направлений. Так, полиция осуществляет охрану об-
щественного порядка и общественной безопасности 
на участках оперативного обслуживания; САБ обе-
спечивают авиационную безопасность; подразделе-
ния вневедомственной охраны ВНГ и ФГУП «УВО Мин-
транса России» – охрану аэропортов и объектов их 
инфраструктуры. ЧОО реализуют частную охранную 
деятельность по договору с субъектом транспортной 
инфраструктуры. Также могут наличествовать иные 
субъекты правоохраны, наделенные соответствую-
щими полномочиями, как в случае с Народным опол-
чением – народной дружиной Республики Крым. 

Столь широкий круг субъектов ставит на первый 
план проблемы разграничения задач и обеспечения 
взаимодействия при осуществлении ими своей дея-
тельности. Ситуация осложняется общей несогласо-
ванностью правовых норм, определяющих основы 
функционирования рассматриваемых органов и ор-
ганизаций, и положений законодательства в области 
транспортной и авиационной безопасности (которые 
также не являются достаточно упорядоченными).

Наличие указанных проблем требует совершен-
ствования законодательства по нескольким направ-
лениям: во-первых, нужна полноценная интеграция 
системы обеспечения авиационной безопасности в 
систему обеспечения транспортной безопасности с 
корректировкой всех дублирующих и спорных норм, 
восполнением правовых пробелов; во-вторых, целе-
сообразно в рамках обеспечения авиационной без-

2 Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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опасности выделить и упорядочить направления дея-
тельности, осуществляемые различными субъектами; 
в-третьих, нормы, устанавливающие статус данных 
субъектов, следует согласовать с законодательством 
в области авиационной транспортной безопасности; 
в-четвертых, необходимо включить Росгвардию в 
перечень субъектов обеспечения авиационной без-
опасности. 

Оптимизация правового регулирования в ука-
занных областях позволит повысить защищенность 
аэропортов и объектов их инфраструктуры от актов 
незаконного вмешательства, исключить пробелы и 
противоречия в нормах законодательства, конкре-
тизировать полномочия субъектов обеспечения без-
опасности.
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ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИКИ   

Одним из трендов современного информацион-
ного общества является возрастание роли научного 
знания во всех отраслях человеческой деятельности1.

Одновременно наблюдается интеграция науки и 
экономики, что проявляется в создании инноваци-
онной экономики. Условия сегодняшнего дня харак-
теризуются изменением организационной структу-
1 См.: Лебедев С. А. Философия науки: Дидактические схемы 
и словарь: учебное пособие. М., 2010. С. 35–36, 85–88 и др.

ры научных учреждений, среди которых возрастает 
количество организаций, принадлежащих субъектам 
практической, прежде всего экономической, дея-
тельности, ранее выступавших только заказчиками и 
потребителями результатов научных исследований. 
Для инновационной экономики характерно не толь-
ко изменение источника финансирования, но и мак-
симальное приближение научной деятельности к ее 
объектам. 
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Представляется, что введение научных органи-
заций непосредственно в структуру учреждений – 
субъектов деятельности, являющихся объектом на-
учных исследований, позволяет оперативно выявить 
и решить проблемы, требующие теоретического ис-
следования. 

Сходная внешне система отношений науки и ор-
ганов расследования выстроена практически во всех 
ведомствах, к функциям которых относятся своевре-
менное выявление и пресечение преступлений, субъ-
ектов, их совершивших. В частности, научные иссле-
дования в области криминалистики ведутся в НИИ и 
учебных заведениях МВД, ФСБ, прокуратуры и След-
ственного комитета Российской Федерации. Кроме 
этого, подобные исследования проводятся учеными 
и в других учебных заведениях. В стране защищается 
большое количество диссертаций, публикуется мно-
жество различных научных работ по криминалисти-
ке. Тем не менее учеными высказываются претензии 
по поводу недостаточно активного использования 
практиками криминалистических рекомендаций. В 
связи с этим выдвигались даже предложения при-
дания директивного характера названным рекомен-
дациям, возложения на практических работников 
нормативно закрепленной обязанности использо-
вания результатов криминалистических изысканий1. 
Подобные предложения противоречат самому поня-
тию криминалистических рекомендаций, представ-
ляющих собой научно обоснованное предложение 
о разрешении следственных ситуаций, реализации 
криминалистических приемов, методов и средств. Но 
главное – криминалистические рекомендации раз-
рабатываются в теории для применения в условиях 
типичных следственных ситуаций. Процессы разра-
ботки и применения криминалистических рекомен-
даций носят творческий характер, который плохо со-
вместим с императивными предписаниями. Там, где 
появляются обязательные для исполнения указания, 
творчество прекращает существование. 

Практики творчески используют криминалистиче-
ские рекомендации с учетом специфических условий 
реальных следственных ситуаций. Принятие решения 
о применении криминалистических рекомендаций 
обусловливается совокупностью свойств личности 
пользователя. В частности, интеллектуальные каче-
ства следователя детерминируют процесс осмысле-
ния, понимания преимуществ рекомендаций перед 
известными ему приемами, методами, средствами. 
Способности, умения следователя совершенствовать 
свою деятельность, изменять ее в нужный момент 
для практической реализации криминалистических 
рекомендаций – все это придает индивидуальность 
разработанным и рекомендованным в теории крими-
налистики приемам и методам. 
1 См.: Кучин О. С. О правовой регламентации и криминали-
стических алгоритмах предварительного расследования // 
Библиотека криминалиста. 2014. № 5 (16). С. 234; Халиков 
А. Н. Проблемы нормативно-правовой регламентации кри-
миналистической методики // Библиотека криминалиста. 
2014. № 5 (16). С. 282–283.

В то же время существование проблем с реали-
зацией криминалистических рекомендаций вряд ли 
можно отрицать.

В качестве одной из основных причин учеными 
называется нежелание следователей применять раз-
работанные в теории криминалистики рекоменда-
ции, для чего и предлагается нормативное закрепле-
ние обязательного их использования. 

Часть следователей, ознакомившись с разрабо-
танными в теории рекомендациями, осознанно отка-
зываются от их применения. Это решение объясняет-
ся тем, что новации требуют внесения существенных 
изменений в содержание и порядок применения ис-
пользуемых приемов и методов, что потребует опре-
деленных затрат времени, дополнительных интеллек-
туальных и физических усилий следователя. Кроме 
того, по мнению практиков, использование новых 
рекомендаций не дает значительных преимуществ по 
сравнению с результатами традиционно применяе-
мых средств. 

Уместно заметить, что предпочтение отдается но-
вациям, которые требуют минимальных усилий со 
стороны следователя и одновременно приносят су-
щественные, по их мнению, результаты. Так, следова-
тели предпочитают назначать психофизиологические 
исследования с использованием полиграфа, а не про-
водить сложные тактические операции по преодоле-
нию противодействия подозреваемых, обвиняемых и 
других субъектов. 

В последнее время участились случаи привле-
чения следователями «активаторов памяти»: специ-
алистов-психологов, которые оказывают помощь в 
припоминании допрашиваемым наблюдавшихся, 
но забытых обстоятельств расследуемого события. 
В ряде ситуаций эти специалисты в ходе беседы до 
начала допроса помогают допрашиваемому восста-
новить в памяти забытые элементы наблюдавшегося 
события. Затем следователь фиксирует полученные 
показания в протоколе допроса, указав в качестве 
участника и специалиста. Подобный порядок при-
влечения специалиста к допросу является грубым 
нарушением уголовно-процессуального закона. В 
соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист может 
оказывать содействие в обнаружении, закреплении, 
изъятии предметов и документов, применении тех-
нических средств и т. п. В описываемых же случаях 
следователь незаконно делегирует специалисту свои 
полномочия по получению достоверных и объектив-
ных показаний, т. е. выполнению операций, составля-
ющих основное содержание допроса. 

В ходе проведения нами опросов следователей 
территориальных и специализированных подраз-
делений Следственного комитета Российской Феде-
рации установлено, что значительная часть из них 
не читают научную литературу. Свою пассивность 
следователи объясняют отсутствием свободного вре-
мени, перегруженностью научных публикаций рас-
суждениями, не имеющими практического значения, 
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изложением материала в труднодоступной для пони-
мания форме. 

Можно по-разному оценивать высказывания сле-
дователей, но оставлять их без внимания нельзя. 

Структура процесса внедрения криминалисти-
ческих разработок в практику во многом зависит от 
степени вовлеченности потребителей в научное ис-
следование. Если оно проводится по инициативе 
следственных органов, то имеются более широкие 
возможности по определению потребностей прак-
тики. В таких случаях кроме устного обсуждения, 
истребования и изучения документов, отражающих 
проблемы следственной практики, требующей теоре-
тического расширения, рекомендуется проведение 
предварительных исследований для получения бо-
лее четкого представления о научных потребностях. 

В этих целях возможно проведение анкетирова-
ния, опроса различных категорий следственных ра-
ботников, так или иначе сталкивающихся с выявлен-
ными проблемами, выборочное изучение переписки, 
отчетов, информационных писем, а также материалов 
досудебного производства, при проведении которо-
го следствие столкнулось с трудностями. На основе 
такого предварительного исследования выдвигаются 
гипотезы о содержании проблем, а также о путях их 
решения. 

Выдвинутые гипотезы целесообразно обсудить с 
заказчиком. В процессе такого обсуждения предпо-
ложения о характере, содержании имеющихся про-
блем могут быть конкретизированы и дополнены. С 
учетом этого более четко определяются цели и зада-
чи исследования, а также сроки и приемы их реали-
зации. В частности, может быть определено место и 
время реализации такого метода научного познания, 
как непосредственное наблюдение за деятельностью 
следователя. Этот метод дает наиболее полное пред-
ставление о продуктивности действий следователя, 
направленных на преодоление возникающих труд-
ностей. Однако непосредственное присутствие ис-
следователя на месте производства следственного 
действия не всегда допустимо. В частности, вряд ли 
возможно участие указанного лица при проведении 
освидетельствования, допросов потерпевших, подо-
зреваемых, обвиняемых и многих других следствен-
ных действий. Во-первых, уголовно-процессуальный 
закон ограничивает круг участников следственных 
действий; во-вторых, при их производстве может 
сообщаться конфиденциальная информация, сведе-
ния, составляющие тайну следствия; в-третьих, при-
сутствие посторонних может оказать отрицательное 
воздействие на других участников проводимого ме-
роприятия. 

Это не означает, что применение метода наблю-
дения в ходе научного исследования деятельности 
по расследованию невозможно. Субъекты научных 
изысканий с разрешения следователя могут лично 
наблюдать подготовку практически к любому след-
ственному действию. 

Не исключается непосредственное наблюдение за 
некоторыми следственными действиями, проводи-
мыми на открытой местности, мероприятиями следо-
вателя по организации собственного труда и т. п.

Современные технические средства в ряде ситуа-
ций позволяют осуществлять дистанционное наблю-
дение за некоторыми следственными действиями. 
В частности, в большинстве территориальных след-
ственных управлений имеются специальные поме-
щения для проведения допросов, ход и результаты 
которых фиксируются с помощью видеозвукозаписи. 
Нередко они представляют собой комнату, в которой 
располагаются участники допроса, видеокамеры и 
микрофоны, и отдельное помещение, где размещает-
ся оператор видеозаписи. В таких помещениях име-
ются мониторы, на которые передается изображение 
и звук из комнаты, в которой непосредственно осу-
ществляется допрос.

Некоторые кабинеты для допросов оборудуются 
зеркалом Гезелла, позволяющим наблюдать за пове-
дением допрашивающего и допрашиваемого лицам, 
находящимся снаружи. 

Таким образом, упомянутые и иные технические 
средства позволяют непосредственно воспринимать 
следственные действия. Однако при этом должны со-
блюдаться нормы уголовно-процессуального закона, 
тайна следствия и права участников наблюдаемых 
действий. Думается, что только при этом условии 
субъектам научных изысканий может быть разреше-
но непосредственное наблюдение. Во всех остальных 
случаях осуществляется опосредованное наблюде-
ние путем изучения письменных, электронных, ви-
део-, аудиодокументов, опросов участников изучае-
мых мероприятий и т. п.

При проведении исследований по инициативе 
следственных органов ход и промежуточные резуль-
таты научных изысканий могут обсуждаться с заказ-
чиком. Однако это не всегда способствует проведе-
нию полных и объективных исследований. В практике 
автора настоящей статьи был случай, когда руковод-
ство следственного органа категорически возражало 
против выяснения мнения следователей о возмож-
ном расширении их полномочий по отстаиванию 
собственного мнения, противоречащего позиции 
вышестоящего начальника. В результате не удалось 
в полной мере диагностировать психологический 
климат в этом следственном органе, что не позволи-
ло подготовить более развернутые рекомендации по 
повышению эффективности деятельности данного 
учреждения. 

Значительная часть криминалистических науч-
ных исследований проводится по инициативе их ис-
полнителей, без сколько-нибудь полного выяснения 
потребностей следственной практики. Только этим 
можно объяснить подготовку диссертаций, посвя-
щенных расследованию краж ручной клади у пасса-
жиров железнодорожного транспорта, имущества из 
садовых домиков, грабежей в сельской местности и 
т. д. Возникают серьезные сомнения в существовании 
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каких-либо проблем в расследовании названных ви-
дов преступлений, требующих научного исследова-
ния. Тем не менее в результате такого рода изысканий 
формулируются рекомендации для органов рассле-
дования. 

Трудно судить, насколько востребованы такого 
рода рекомендации. Хотя имеются все основания 
предполагать, что они не привлекут внимания прак-
тических работников, поскольку не содержат новых 
знаний и предложений, позволяющих повысить про-
дуктивность расследования вышеуказанных престу-
плений. 

Исследователи, разрабатывающие криминали-
стические рекомендации по собственной инициати-
ве, нередко обращаются в органы расследования и 
получают там акты о внедрении своих разработок в 
практику. Известны случаи, когда некоторые учебные 
заведения получали в течение года свыше 80 таких 
документов. Соответственно, практически каждые 
2–3 рабочих дня они внедряли свои рекомендации в 
практику. Вряд ли требуются какие-то дополнитель-
ные комментарии по поводу подобной деятельности. 

Процесс внедрения криминалистических реко-
мендаций не может сводиться только к информи-
рованию следственных органов и их сотрудников о 
предлагаемых новациях или к директивным указани-
ям о практической реализации. 

Почти полвека назад абсолютно верно отмеча-
лось, что любая директива сопровождается разъяс-
нениями и оказанием практической помощи1. 

Думается, что авторы рекомендации или обучен-
ные ими практические работники (следователи-кри-
миналисты, следователи-методисты, руководители 
следственных отделов и т. п.) должны разъяснять 
сущность предлагаемых мероприятий и их преиму-
щество перед приемами, методами, средствами, ко-
торые предлагается заменить, трансформировать, 
скорректировать.

Рекомендуемые мероприятия не всегда облада-
ют очевидными преимуществами, поэтому необхо-
димо разъяснять, в чем они состоят. Эти преимуще-
ства должны быть значимыми для следователя. Как 
уже отмечалось, следователи при решении вопроса 
об использовании новаций исходят из возможности 
получить более значимый результат при меньших за-
тратах. Более существенные результаты в основном 
понимаются как установление важных обстоятельств, 
имеющих значение для расследования. При этом 
определенная часть следователей отказываются от 
использования новых рекомендаций по установле-
нию обстоятельств того же содержания и объема, ко-
торые они выявляют с помощью менее продуктивных 
приемов, методов и средств. В подобных случаях не-
достаточный уровень профессиональной квалифика-
ции, консерватизм, отсутствие стремления к самосо-
вершенствованию обусловливают отказ следователя 
от применения рекомендаций. 
1 См.: Михайлов А. И. Проблемы эффективности предвари-
тельного следствия: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1979. С. 327.

Такое же решение принимается некоторыми сле-
дователями, если внедряемые рекомендации направ-
лены на выявление фактов, установления которых не 
требуют руководители следственных органов, проку-
роры и судьи, осуществляющие процессуальный кон-
троль, надзор за досудебным производством и пра-
восудие по расследованным ими уголовным делам.

Эти мотивы должны учитываться исследовате-
лями еще при проведении научных изысканий. По-
сле окончания исследования желательно провести 
апробацию рекомендуемых криминалистических 
приемов, методов и средств. Такое мероприятие, по 
сути, представляет собой научный эксперимент, в ко-
тором активное участие должны принять авторы вне-
дряемых рекомендаций. Прежде всего, они должны 
разъяснить пользователям сущность рекомендуемых 
приемов, методов и средств, правильную процедуру 
их применения. В некоторых ситуациях возможно 
проведение репетиции по реализации криминали-
стической рекомендации в целом или ее части. Затем 
следователь применяет рекомендации в условиях 
реальных ситуаций. Процесс апробации следует де-
тально фиксировать с помощью видеозаписи, пись-
менного описания пошагового выполнения реко-
мендуемых мероприятий с выделением времени, 
затраченного на отдельные операции, их совокуп-
ности и все выполнявшиеся следователем действия. 
Целесообразно также фиксировать промежуточные 
и конечные результаты, отмечая степень достижения 
поставленных задач и целей. Следователь не всегда 
имеет возможность лично вести такого рода записи. 
Поэтому не исключается использование помощи вто-
рого следователя, участника следственной группы, 
сотрудника органа оперативно-розыскной деятель-
ности, помощника следователя, специалистов, осу-
ществляющих фиксацию хода и результатов прово-
димого мероприятия. Конечно же, при этом должны 
соблюдаться требования норм уголовно-процессу-
ального закона.

Как уже отмечалось, в некоторых ситуациях воз-
можно непосредственное наблюдение авторами ре-
комендаций за их реализацией. 

Результаты апробации оцениваются и обсуждают-
ся всеми ее участниками. Тщательной оценке подле-
жат как положительные, так и отрицательные резуль-
таты. 

Думается, что апробация не может сводиться к 
проведению единичных мероприятий, независимо 
от того, какие при этом были получены результаты. 
Только после того, как проведенные опытные дей-
ствия на практике подтверждают обоснованность и 
продуктивность подготовленных рекомендаций, они 
могут внедряться в деятельность следователей, для 
которых предназначены. Мы согласны с суждением 
о том, что распространение недостаточно проверен-
ных рекомендаций может нанести весьма существен-
ный ущерб2.
2 См.: Михайлов А. И., Соя-Серко Л. А., Соловьев А. Б. Научная 
организация труда следователя. М., 1974. С. 47.
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Выявленные погрешности по возможности устра-
няются. Скорректированные криминалистические 
рекомендации подлежат повторной апробации. 

Достоинства предлагаемых рекомендаций могут 
быть продемонстрированы во время учебных заня-
тий по повышению квалификации следователей. Для 
более наглядного выделения достоинств анализиру-
емых рекомендаций возможно выполнение учебного 
задания с помощью устоявшихся методов, приемов, 
средств, а затем вновь предлагаемых. При этом досто-
инства и недостатки выделяются и демонстрируются 
как на промежуточных этапах, так и в целом на всей 
протяженности сравниваемых мероприятий. 

Полезно также создание учебных фильмов, в кото-
рых демонстрируются содержание и преимущества 
криминалистических рекомендаций. Аргументы в 
пользу рекомендаций должны быть достаточными, 
объективными и убедительными. Существенно повы-
шает убедительность наглядная демонстрация пре-
имуществ, предоставляемых вновь разработанными 
рекомендациями. Если они дают экономию времени, 
желательно привести данные о затратах на производ-
ство рекомендуемых и заменяемых мероприятий. В 
случаях, когда новые рекомендации позволяют более 
полно устанавливать релевантные обстоятельства, 
желательно демонстрировать, какие именно дей-
ствия, факты выявляются, какое значение они имеют 
для расследования и судебного рассмотрения. 

Представляется необходимым создание доступ-
ных следователям автоматизированных банков дан-
ных, содержащих информацию о различных кримина-
листических рекомендациях, правилах их реализации 
и отзывах следователей о практике использования. 
Определенные шаги в этом направлении уже де-
лаются. В частности, подобная база формируется в 
Главном управлении криминалистики Следственного 
комитета Российской Федерации. Правда пока она в 
основном содержит рекомендации, разработанные 
подразделениями Следственного комитета РФ. 

Представляется, что подобные базы могут стать 
средством интеграции криминалистической науки в 
практику расследования. Для этого необходима раз-
работка программ, позволяющих анализировать ре-
альные следственные ситуации, творческие задачи 
по их разрешению. Однако эта тема уже другой пу-
бликации, требующей серьезного анализа возможно-
стей указанной интеграции. В настоящей работе рас-
смотрены лишь наиболее острые, по нашему мнению, 
проблемы внедрения криминалистических рекомен-
даций в следственную практику. 
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Страхование является видом отношений по защи-
те имущественных интересов физических и юриди-
ческих лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, фор-
мируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховых премий). 

В Российской Федерации сфера страхования регу-
лируется Федеральным законом от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации»1.

Мошеннические действия, направленные на об-
ман страховых компаний, являются одной из акту-
альных проблем страховых организаций, но если в 
других странах система методов и способов борьбы 
со страховыми мошенниками функционирует уже не-
сколько десятилетий, то в России еще только ведется 

1 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. URL: http:/www.consultant.ru (дата обращения:  
10 сентября 2019 г.).

разработка методик противодействия и расследо-
вания данного вида преступлений, да и сама сфера 
страхования находится в стадии развития. 

Выгодные условия страхования, несомненно, обе-
спечивают успех коммерческой организации, однако 
и в равной мере создают благоприятную почву для 
совершения преступлений с целью получения стра-
ховой выплаты, следствием чего является рост числа 
преступлений в данной сфере. 

Страховое мошенничество оказывает негативное 
влияние как на деятельность страховых компаний, 
которые терпят огромные убытки, так и на добро-
совестных участников страхового рынка, поскольку 
компаниям из-за постоянных убытков приходится 
увеличивать стоимость страховых полисов.

Классификацию мошенничества в сфере страхова-
ния можно представить по следующим основаниям:

1. Мошеннические действия при заключении до-
говора страхования – заявление страховой суммы 
выше действительной стоимости объекта страхова-
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ния. Суть преступных действий заключается в том, 
что страхователь замышляет совершить инсцениров-
ку наступления страхового случая. Поэтому он пред-
ставляет ложную информацию о стоимости застрахо-
ванного объекта с тем, чтобы получить завышенное 
страховое возмещение. Чаще всего искажается ин-
формация об автомобиле, который предполагается 
застраховать. 

2. Мошенничество в период действия договора 
страхования – в период действия договора стра-
хования мошенниками используется наступление 
страховой опасности, предъявляются завышенные 
требования о возмещении ущерба. Может фальсифи-
цироваться наступление предполагаемого события.

В криминалистической теории по степени важ-
ности из всех элементов следует в первую очередь 
выделить способ совершения преступления, кото-
рый включает подготовку к совершению преступле-
ния, механизм совершения преступления и сокры-
тие преступления, детерминированные условиями 
внешней среды и псхофизиологическими свойствами  
личности1. 

Выбор способа зависит от многих факторов: вида 
страхования, количества и социально-правового ста-
туса участников преступления, времени заключения 
договора. 

В настоящее время мошенничество в сфере до-
бровольного автострахования – наиболее распро-
страненный способ мошенничества. Не исключены 
случаи противодействия расследованию и соучастия 
в преступлениях сотрудников ГИБДД. Этот фактор су-
щественно затрудняет проведение в установленный 
законом срок проверки сообщения о преступлении и 
принятие решения.

Так, в Южно-Сахалинске было совершено 11 эпи-
зодов мошенничества в сфере автострахования с уча-
стием сотрудников ГИБДД. А., являясь инспектором 
отделения по учету и оформлению ДТП ОГИБДД УМВД 
России по городу Южно-Сахалинску, с целью хищения 
денежных средств у страховых компаний разработал 
схему совершения преступлений. По предваритель-
ной договоренности его знакомый В., занимавшийся 
куплей-продажей и ремонтом транспортных средств, 
подыскивал автомобили, ранее побывавшие в ДТП, 
имеющие значительные механические повреждения, 
с целью последующего использования при оформле-
нии фиктивных ДТП. А., в свою очередь, предостав-
лял заведомо несоответствующие действительности 
справки о ДТП. А., осознавая, что может оказаться 
под подозрением, решил привлечь к совершению 
преступлений своего коллегу, который по его указа-
ниям составлял материалы о фиктивных ДТП. В целях 
появления возможных доказательств о фиктивности 
ДТП в документах о ДТП указывалось ночное время 
происшествий, место ДТП либо на окраинах города, 
либо на загородных дорогах. Помимо этого, с целью 

1 См.: Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: 
учебно-практическое пособие / А. И. Аглызин, Н. Ф. Галагу-
за, В. Д. Ларичев. М., 2003. С. 56.

недопущения разоблачения деятельности преступ-
ной группы А. передавал денежные средства началь-
нику своего подразделения за незаконное неприня-
тие мер по проверке административных материалов 
по фиктивным ДТП2. 

Сфера автострахования является благоприятной 
для мошеннических действий, это обусловлено сле-
дующими факторами:

1) дорожно-транспортные происшествия являют-
ся повседневным и массовым явлением;

2) автострахование, в частности ОСАГО, выступает 
одним из массовых видов страхования в общей систе-
ме российского страхового рынка; 

3) ущерб от дорожно-транспортных происше-
ствий далеко не всегда возмещается страховыми ком-
паниями.

Вопросы добровольного автострахования регу-
лируются страховыми компаниями самостоятельно 
по системе КАСКО, предусматривающей страхование 
транспортного средства на случай его кражи, поджо-
га, причинения повреждений. Непосредственно це-
лью страхования является предоставление услуги – 
страховой защиты страхователю – и получение при-
были страховщиком. 

Совершение данного вида мошенничества харак-
теризуется чаще всего длительным подготовитель-
ным этапом, включающим в себя изучение страхового 
рынка в своем населенном пункте, выбор страховой 
организации, у которой в результате совершения пре-
ступных действий будут похищены денежные сред-
ства, выбор способа и последующее принятие мер по 
качественной инсценировке страхового события, а 
также полная ликвидация следов преступления, если 
преступление совершается группой – распределение 
ролей и план действий каждого участника.

С 1 июля 2017 г. вступили в силу поправки в Фе-
деральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», которые позволяют оформлять 
полисы ОСАГО в режиме онлайн на сайтах страховых  
компаний3. 

Банк России выпустил информационное письмо, 
в котором пояснил новую мошенническую схему при 
продаже электронных полисов ОСАГО гражданам и 
предупредил последних о том, что страховые компа-
нии имеют право отказать посредникам в заключе-
нии договора через Интернет.

Иными словами, е-полис должен заключать соб-
ственник автомобиля. В случае, если в договоре будут 
указаны некорректные данные, полис будет признан 
недействительным4.

2 См.: Приговор Ленинского районного суда г. Южно-Саха-
линска 24 апреля 2018 г. по делу № 1-193/2018 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https:// www.sudrf.ru.
3 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств».
4 См.: Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты крими-
налистических ситуаций: монография. Барнаул: Барнауль-



59

№ 4    •     2019

Обман автовладельцев, оформляющих электрон-
ные полисы ОСАГО через посредников, заключается 
в следующем: посредник заходит на сайт страховой 
компании и вводит там недостоверные данные о 
транспортном средстве. Например, пишет, что легко-
вой автомобиль является мотоциклом. После полу-
чения полиса в документ вносятся изменения с помо-
щью графического редактора. Автовладелец платит 
за полис полную цену. Разницу посредник кладет 
себе в карман.

Е-полис, который получает на руки автовладелец, 
является недействительным – страховщик не полу-
чил страховую премию, соответствующую установ-
ленным страховым тарифам. В случае ДТП владельцу 
такого полиса придется самостоятельно нести ответ-
ственность перед пострадавшими.

Также Банк России указывает на то, что такая схема 
обмана автомобилистов в настоящее время встреча-
ется все чаще. Чтобы бороться с такого рода мошен-
ничеством, страховая компания по настоянию ЦБ 
имеет право отказать в заключении договора ОСАГО 
в электронном виде, если электронное заявление 
подано лицом, которое не является собственником 
автомобиля или не допущено к управлению автомо-
билем (не вписано в полис).

При расследовании уголовных дел данной кате-
гории одной из первостепенных задач будет оценка 
сложившейся ситуации и выбор действий, позволя-
ющих устранить противоречие. Большое значение 
приобретает получение информации путем анализа 
и обобщения имеющихся по делу доказательств, мыс-
ленное моделирование конкретных ситуаций1.

Типичные следственные ситуации, возникающие 
на первоначальном этапе расследования: 

а) потерпевший заявляет о страховом событии 
криминального характера, информация о том, что 
имела место инсценировка, незначительна или отсут-
ствует вообще; 

б) лицо, заподозренное в совершении мошенни-
ческих действий, установлено сотрудниками службы 
безопасности страховой компании в результате про-
верочных мероприятий; 

в) лицо задержано сотрудниками правоохрани-
тельных органов при совершении преступных дей-
ствий или стразу после из совершения.

Источниками информации о случаях страхово-
го мошенничества являются заявления страховых 
компаний. На стадии проверки сообщения о престу-
плении очень важно взаимодействие правоохрани-
тельных органов и служб безопасности страховых 
компаний. Следователю необходимо подробно изу-
чить материалы внутренней проверки, проведенной 
страховой компанией, и на основе полученных дан-
ных продумать дальнейший алгоритм действий. 

ский университет, 2008. С. 154.
1 См.: Трубкина О. В. О следственных ситуациях расследова-
ния мошенничества в сфере страхования // Известия Туль-
ского государственного университета. Экономика и юриди-
ческие науки. Тула, 2015. № 3-2. С. 228.

Следует обратить внимание на то, что большин-
ство преступлений, независимо от способа соверше-
ния, выдает факт наступления страхового случая в 
кратчайшие сроки после заключения договора стра-
хования. Желание преступников быстро обогатиться 
приводит к тому, что страховые компании начинают 
проверку подозрительного случая, выявляют таких 
лиц и заявляют о преступлении в правоохранитель-
ные органы, передавая при этом материалы внутрен-
ней проверки компании для фиксации преступных 
действий выявленных лиц и возмещения материаль-
ного ущерба. 

Для стадии проверки сообщения о преступлении 
по делам указанной категории характерно тесное со-
трудничество правоохранительных органов с сотруд-
никами служб безопасности страховых компаний, 
ведь именно они чаще всего являются заявителями 
по данной категории дел. Цель взаимодействия – за-
щита имущественных интересов компании. 

Информация о совершении мошенничества в сфе-
ре страхования может поступать также из следующих 
источников:

1) от экспертов, проводивших осмотры и экспер-
тизы относительно определения стоимости восстано-
вительного ремонта транспортных средств;

2) оперативных уполномоченных, получивших 
сведения из агентурных источников;

3) органов пожарного надзора МЧС о признаках 
инсценировки поджога автомобиля.

Кроме того, наиболее часто являются источника-
ми поступающей информации о готовящемся или уже 
совершенном страховом мошенничестве результа-
ты оперативно-разыскной деятельности, заявление 
служб безопасности страховых компаний, явка с по-
винной.

На стадии проверки сообщения о преступлении 
следователь совместно с оперативными уполномо-
ченными ОЭБиПК производит комплекс первичных 
следственных действий и оперативно-разыскных ме-
роприятий по факту получения сообщения о страхо-
вом мошенничестве.

Необходимо истребовать (изъять) в органах 
ГИБДД материалы о ДТП, а также имеющиеся матери-
алы у страховых компаний. В ходе осмотра докумен-
тов изучается их содержание, обстоятельства страхо-
вого случая, выявляются лица, причастные к событию 
преступления. К числу таких документов относятся 
материалы, оформляемые сотрудниками ГИБДД, жур-
нал регистрации ДТП. При изучении вышеописанных 
документов особое внимание стоит обратить на мате-
риалы, где в разных ДТП фигурируют одни те же лица 
либо одни и те же транспортные средства, транспорт-
ные средства с аналогичными повреждениями, где 
свидетелями ДТП выступают лица, не проживающие 
в данной местности, либо родственники участников.

Затем следователь получает объяснения, а опера-
тивные уполномоченные полиции берут объяснения 
у лиц, фигурирующих в материалах о ДТП в качестве 
понятых. 
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В некоторых случаях на этапе проверки сообще-
ния о преступлении целесообразно установить и 
провести опрос возможных свидетелей, которые мог-
ли наблюдать событие ввиду их близости к месту, где 
согласно заявлению страхователя произошло ДТП 
(если это место проживания, работы), но которые не 
фигурировали в материалах о ДТП и, возможно, могут 
опровергнуть заявление страхователя относительно 
события ДТП. 

Следующим шагом проверки сообщения о пре-
ступлении является оперативно-разыскное меро-
приятие – наведение справок. Оно осуществляется 
путем направления запросов в страховые компании 
с целью выявления фактов двойного страхования и, 
как следствие, получения двойного страхового воз-
мещения. Либо, если в деле фигурирует поджог (или 
его инсценировка), необходимо направить запрос в 
государственную инспекцию пожарного надзора.

Также целесообразно направить запрос в органы 
Федеральной таможенной службы с целью проверки 
информации о прохождении таможенного оформ-
ления транспортного средства в случаях, когда есть 
подозрение о продаже автомобиля за границу, воз-
можно направление запросов в МРЭО ГИБДД для 
установления собственников автомобиля и получе-
ния сведений о его купле-продаже.

Может возникнуть ситуация, что нужно провести 
тактическую операцию по задержанию преступников 
с поличным при получении страховых выплат в стра-
ховой компании.

Так, оперативники ОЭБиПК города Москвы про-
вели успешную тактическую операцию следующим 
способом. Гр-н П., преследуя цель в виде хищения де-
нежных средств у страховых компаний, решил инсце-
нировать кражу своего автомобиля, предварительно 
застраховав его по КАСКО. Одновременно с этим он 
нашел покупателя. В роли «подставного» покупате-
ля выступил оперативный сотрудник. Встреча с «по-
купателем» была заснята на скрытую видеокамеру. 
Во время встречи П. с «покупателем» договорились 
о возврате ключей от автомобиля и свидетельства 
о регистрации транспортного средства через опре-
деленное время для подачи заявления в страховую 
компанию о краже автомобиля. Гр-н П. был задержан 
сотрудниками ОЭБиПК в страховой компании после 
получения страховой выплаты1.

Собранные в ходе проведенных оперативно-ра-
зыскных мероприятий сведения направляются сле-
дователю в соответствии с межведомственной ин-
струкцией о порядке предоставления результатов 
оперативно-разыскной деятельности органу дозна-
ния, следствия или в суд для проведения проверки и 
принятия процессуального решения в порядке ст. 144 
и 145 УПК РФ2.

1 См.: Приговор Войковского районного суда г. Москвы  
12 мая 2018 г. по делу № 1-198/2018 [Электронный ресурс]. 
URL: https:// www.sudrf.ru.
2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ре-

Основными следственными действиями по рас-
сматриваемой категории преступлений являются: 
осмотр места происшествия, который имеет свои 
особенности в каждом отдельно взятом случае (это 
может быть место инсценированного ДТП, кражи, 
поджога и т. д.), осмотр транспортного средства как 
объекта страхования, осмотр документов, допросы 
причастных лиц, обыск и выемка предметов и доку-
ментов, назначение экспертиз.

Следует отметить одно из важнейших обстоя-
тельств, которое вызывает трудности при расследо-
вании, – тщательная маскировка противоправной 
деятельности виновными лицами, сокрытие действи-
тельных целей и намерений. В частности, нередко 
преступники прибегают к различным гражданско-
правовым сделкам. В таком случае противоправный 
замысел распознается с трудом, ибо внешне пре-
ступная операция мало чем отличается от обычной  
сделки3.

Выявление и расследование мошенничества в 
сфере автострахования невозможно без тесного взаи-
модействия страховых компаний и правоохранитель-
ных органов. Однако среди сотрудников компаний 
также могут быть лица, являющиеся соучастниками 
преступления, поэтому необходимо всестороннее 
изучение как материалов дел внутренней проверки 
компаний, так и материалов, собранных в ходе про-
верки сообщения о преступлении, в том числе пока-
заний свидетелей и потерпевших. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, 
что мошенничество в сфере страхования представ-
ляет собой хищение чужого имущества, совершае-
мое путем обмана или злоупотребления доверием 
в целях незаконного получения страховой выплаты 
при отсутствии страхового случая либо с целью не-
законного увеличения страхового возмещения на 
сумму, превышающую размер причиненного ущерба, 
при наступлении страхового случая. Для быстрого 
качественного расследования преступлений необхо-
дима слаженная работа следователя и оперативных 
сотрудников, а именно: предоставление в макси-
мальном объеме результатов оперативно-разыскной 
деятельности на стадии проверки сообщения о пре-
ступлении, изучение и использование результатов 
оперативно-разыскных мероприятий при подготовке 
к следственным действиям, взаимодействие в рамках 
планирования и проведения тактических операций.

Страховое мошенничество является сложным для 
раскрытия и расследования преступлением. Объ-
ективному и полному расследованию способствует 
использование современных технико-криминали-
стических средств, профессионализм сотрудников 
при проведении следственных действий, а также 
налаженное взаимодействие следователя с органом 

сурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 
сентября 2019 г.).
3 См.: Расследование мошенничества: учебное пособие /  
А. Т. Анешева, Л. Ю. Аксенова, А. А. Кузнецова. Омск, 2017. 
С. 51.
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дознания, экспертно-криминалистическими подраз-
делениями и средствами массовой информации. 
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Современное общество активно использует самые 
разнообразные технические средства: от мобильных 
телефонов до мощных программных комплексов, 
предназначенных для различных инженерных рас-
четов. При этом преступники, имея в своем арсенале 
новую технику, программное обеспечение и возмож-
ности сети Интернет, не остались в стороне. Более 
того, в условиях информационного общества и на-
учно-технического прогресса преступность развива-
ется с геометрической прогрессией. Так, количество 
преступлений, совершенных с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий, по 
сравнению с 2013 г. выросло в 16 раз. Согласно ана-
литическим сведениям МВД России, в 2018 г. зареги-

стрировано 174 674, а за январь – июль 2019 г. – 140 
184 таких преступлений1.

Лица, не являющиеся специалистами в сфере ин-
формационных технологий, не имеющие представ-
ления о методах мошенников, нередко становятся 
жертвами преступников, которые весьма эффектив-
но пользуются информационно-телекоммуникацион-
ным пространством при совершении заранее спла-
нированного преступления. При этом используемые 
при совершении преступления технические средства 
и технологии нередко являются единственным ис-

1 См.: Состояние преступности в России за январь – июль 
2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http:// мвд.рф/reports/
item/17926489 (дата обращения: 6 сентября 2019 г.).
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точником криминалистически значимой, доказатель-
ственной информации.

Справедливо отметить, что именно криминали-
стика как первостепенная основа противодействия 
преступности ориентирована на изучение механиз-
ма совершения того или иного вида преступления 
в сфере информационно-телекоммуникационной 
направленности, поиск доказательственной базы и 
отражение искомых объектов в материальных и циф-
ровых следах. В связи с этим в российской науке уже 
продолжительное время ведутся работы в области 
цифровой (компьютерной) криминалистики, резуль-
таты которой позволяют понять алгоритм действий 
преступника или преступной группы, восстановить 
поврежденные или уничтоженные данные, получить 
иные интересующие следствие сведения. 

Учитывая глобальную информатизацию общества, 
совершенствуется законодательство. Обширная нор-
мативно-правовая база демонстрирует развитость и 
общественно-государственную заинтересованность 
в дальнейшем развитии информационной сферы: 
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», Федеральный закон от  
26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры Российской 
Федерации», указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. 
№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации», указ Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы» и другие нормативно-право-
вые источники. 

Помимо перечисленного следует отметить Фе-
деральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности» и Федеральный 
закон РФ от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности». Будучи на стадии зако-
нопроектов, данные федеральные законы получили 
неофициальное название «пакет поправок Яровой». 

Таким образом, с 1 июля 2018 г. оператор связи 
обязан осуществлять проверку достоверности сведе-
ний об абоненте, хранить на территории Российской 
Федерации информацию о фактах приема, передачи, 
доставки и (или) обработки голосовой информации, 
текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- 
или иных сообщений пользователей услугами связи – 
в течение трех лет с момента окончания осуществле-
ния таких действий, а также текстовые сообщения 
пользователей услугами связи, голосовую информа-
цию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения 

пользователей услугами связи – до шести месяцев с 
момента окончания их приема, передачи, доставки и 
(или) обработки1. Аналогичные поправки внесены в 
Федеральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»2.

Соответствующие изменения вызвали неодно-
значную реакцию сообщества. Недовольство спрово-
цировали следующие факторы: практически полное 
отсутствие анонимности в сети Интернет, возможный 
рост цен за услуги связи, опасение граждан «оказать-
ся под колпаком». В то же время лицо, совершающее 
преступления, например, экстремистской направлен-
ности, как правило, осуществляет координацию пре-
ступной группы, распространение экстремистских 
материалов, вербовку посредством сети Интернет. 
Комплекс мер «пакета Яровой» предполагает полу-
чение доказательств и криминалистически значимой 
информации, даже удаленной с устройства, по за-
просу оператору связи, что полностью оправдывает 
принципы процессуальной экономии, оперативно-
сти и эффективности расследования. Очевидно, что 
при должной работе нововведений сопутствующие 
негативные факторы оправданны и допустимы. 

На наш взгляд, целесообразно отметить, каким 
образом аккумулируются в информационном про-
странстве и в базе данных оператора сотовой связи 
или на конкретном устройстве криминалистически 
значимые сведения о событии преступления или о 
преступнике. 

В качестве примера используем фрагмент трафи-
ка. На рисунке 1 представлен фрагмент трафика поль-
зователя сети Интернет. Первый столбец соответ-
ствует порядковому номеру строки, два следующих 
столбца отображают содержимое в шестнадцатерич-
ном представлении, последний столбец отображает 
содержимое трафика в кодировке, предварительно 
выбранной перед анализом трафика. Исходя из со-
держимого, можно сделать вывод о том, что поль-
зователем был посещен Интернет-ресурс «Консуль-
тантПлюс» (строка «…www.consultant.ru...»). Строка  
«...GET / HTTP/1.1...» говорит о том, что запрашивается 
главная страница сайта «КонсультантПлюс». Строка 
«Connection: keep-alive» говорит о том, что использу-
ется одно TCP-соединение для отправки и получения 
HTTP-запросов, соответственно, запросы осущест-
вляются на один и тот же сервер.

1 См.: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  
«О связи» [Электронный ресурс]. URL: http:/www.consultant.
ru (дата обращения: 18 сентября 2019 г.); Федеральный за-
кон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности» // 
Российская газета. 2016. № 7017 (149).
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» [Электронный ресурс]. URL: http:/www.
consultant.ru (дата обращения: 18 сентября 2019 г.).
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Таким образом, можно осуществить анализ дея-
тельности лица удаленно, не имея доступа к устрой-
ству, и проанализировать информацию, которая была 
принята или отправлена исследуемым устройством, 
например, изображения, музыкальные файлы, видео-
файлы, текстовые документы и т. п. Для подобного 
исследования применяются различные программ-

но-аппаратные комплексы, позволяющие эксперту 
отсортировать необходимую для экспертизы инфор-
мацию.

Анализируя данные на электронном носителе, 
можно сделать вывод относительно деятельности 
подозреваемого лица. Например, содержимое USB-
носителя (см. рис. 2).

  На USB-носителе имеется документ, содержащий 
данную фразу. Данный документ удаляется и анализи-
руется содержимое аналогичного сектора.

Файл удален, но строка, содержащаяся в файле, 
осталась на прежнем месте. Соответственно, для экс-
перта-криминалиста становится возможным иссле-

Рис. 1. Фрагмент трафика

Рис. 2. Фрагмент информации на USB-носителе

довать удаленный файл и установить, какую именно 
информацию он содержал.

Предположим, что файл удален безопасно, то есть 
данный сектор был многократно перезаписан. Для 
этого осуществим многократную перезапись в коли-
честве 35 раз в данный сектор (см. рис. 3). 

Рис. 3. Фрагмент информации 

Итак, содержимое сектора утеряно, и эксперт бу-
дет вынужден применять более серьезные методы 
анализа, которые могут существенно повысить веро-
ятность обнаружения следов, скрытых преступником.

При расследовании и раскрытии преступлений, 
так или иначе связанных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационного пространства, 
современной техники и оборудования, необходимо 
учитывать степень профессионализма преступников. 
Последние пользуются всеми новшествами техни-
ческого прогресса, разрабатывают и применяют но-
вые способы совершения преступлений, тщательно 
продумывают алгоритм действий, совершают только 
незначительные ошибки. В связи с этим сотрудники 

правоохранительных органов должны уделять вни-
мание всем аспектам работы со следами, независимо 
от того, материальные они или цифровые. Справед-
ливо сказать, что перед получением и исследовани-
ем цифровых следов следует провести качественный 
осмотр компьютерной техники, системного блока, 
компьютерной информации и иных сведений, содер-
жащихся на электронных носителях или в виртуаль-
ном пространстве. При этом описываются внешние 
индивидуальные признаки данного носителя (цвет, 
размер, вид, название, марка, заводской, а также его 
индивидуальный номер). Далее осматривается ком-
пьютерная информация, которая содержится на ма-
шинных носителях. Пристальное внимание следует 
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уделять предметам, которые содержат коды, пароли 
доступа, идентификационные номера, конкретные 
названия, электронные адреса пользователей опре-
деленных компьютерных систем. 

В целях обеспечения сохранности цифровых сле-
дов для осмотра электронных носителей информа-
ции рекомендуется привлекать специалиста, кото-
рый сможет описать внешние признаки, содержимое 
информационной среды и не допустит уничтожения 
цифровых данных. Криминалистическое исследова-
ние файловых систем заключается в анализе различ-
ных информационных следов, которые возникают в 
процессе действий преступника, работы программ-
ного и аппаратного обеспечения исследуемой  
системы. 

Вышесказанное позволяет нам говорить о необ-
ходимости повышения квалификации и совершен-
ствования профессиональных навыков сотрудников 
органов внутренних дел при работе с компьютерной 
техникой, устройствами связи, программным обе-

спечением, информационным пространством и со 
следами, возникающими в связи с этим. К сожалению, 
статистика свидетельствует о том, что современный 
квалифицированный преступник не встречает долж-
ного противодействия со стороны правоохранитель-
ных органов. Данная проблема в целях повышения 
эффективности процесса раскрытия и расследования 
преступлений требует внимания и разрешения.
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Анализ состояния преступности в Свердловской 
области за 2006–2015 гг. показал спад преступности, 
но рост удельного веса отдельных видов преступле-
ний1. Для описания зависимости наиболее значимых 
видов преступлений от фактора времени (задавался 
номером года) применена теория временных рядов2, 
построены линии линейного тренда. 

Применение эконометрических методов для ана-
лиза преступности в городе Санкт-Петербурге3 по-
казало, что относительное число правонарушений в 
период с 1994 по 2014 г. меняется по гармоническо-
му закону. Авторы также исследовали возможность 
применения модели множественной регрессии. В ка-
честве возможных объясняющих переменных были 
выбраны средний доход на душу населения, доля 
безработных в общей численности экономически 
активного населения, численность студентов обра-
зовательных организаций высшего образования на  
10 000 человек, доля раскрытых правонарушений, 
количество разводов на 1000 браков, количество 
мигрантов на 10 000 человек населения, количество 
водки и ликероводочных изделий на 1 человека. В 
результате исследования установлено, что относи-
тельное число правонарушений имеет зависимость 
в виде полинома второй степени от количества ми-
грантов на 10 000 человек населения и линейную за-
висимость от количества водки и ликероводочных 
изделий на 1 человека. Анализ остатков показал, что 
из пяти предпосылок метода наименьших квадратов 
выполняются четыре (кроме пятой предпосылки о 
нормальном распределении остатков), что тем не 
менее свидетельствует о состоятельности, эффектив-
ности оценок параметров уравнения. В результате 
проведенного исследования установлено, что пре-
ступность в Санкт-Петербурге зависит, прежде всего, 
от таких факторов, как миграция и розничная прода-
жа ликероводочных изделий.

Приведенные подходы согласуются с современ-
ными направлениями анализа преступности4, а также 
с практикой применения математических методов в 
криминологии5.

1 См.: Юзиханова Э. Г., Каменских О. В. Тенденции преступно-
сти в Свердловской области // Юридическая наука и право-
охранительная практика. 2016. № 3 (37). С. 95–104.
2 См.: Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных ря-
дов и прогнозирование. М., 2001. 
3 См.: Потапов Д. К., Евстафьева В. В. Математическое моде-
лирование преступности в Санкт-Петербурге эконометри-
ческими методами // Россия в ВТО: проблемы, задачи, пер-
спективы: сборник научных статей / под общ. ред. проф.  
В. В. Тумалева. СПб., 2012. Вып. 13. С. 110–112.
4 См.: Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, регио-
нальные и российские тенденции. М., 2005.
5 См.: Утаров К. А. Математические методы в криминологии: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Суходолов А. П., Иванцов  
С. В., Молчанова Т. В. и др. Цифровая криминология: мате-
матические методы прогнозирования // Всероссийский 
криминологический журнал. 2018. № 2. Ч. 1. Т. 12. С. 230–236.

К данному моменту нет исследований влияния 
показателей социально-экономического развития 
Свердловской области на количество зарегистриро-
ванных преступлений на 100 000 человек населения.

В качестве математического аппарата используем 
корреляционный анализ6. Возьмем  статистические 
данные 2001–2017 гг. (таблица 1)7.

В качестве результативной переменной Y возьмем 
число зарегистрированных преступлений на 100 000 
человек населения в Свердловской области. В роли 
объясняющих переменных рассмотрим: время – 
Т (задается номером года), численность населения –  
Х1 (тыс. чел.), среднегодовую численность занятых – 
Х2 (тыс. чел.), численность безработных – Х3 (тыс. 
чел.), численность зарегистрированных безработ- 
ных – Х4 (тыс. чел.), общий коэффициент разводимо-
сти на 1000 человек – Х5, среднедушевые денежные 
доходы в месяц – Х6 (руб.), потребительские расходы 
в среднем на душу населения в месяц – Х7 (руб.), сред-
немесячную номинальную начисленную заработную 
плату работников организаций – Х8 (руб.), валовый 
региональный продукт – Х9 (млн руб.), инвестиции в 
основной капитал – Х10 (млн руб.), основные фонды 
в экономике – Х11 (млн руб.), объем промышленной 
продукции – Х12 (млн руб.), продукция сельского 
хозяйства – Х13 (млн руб.), ввод в действие общей 
площади жилых домов – Х14 (тыс. кв. м), оборот роз-
ничной торговли – Х15 (млн руб.), сальдированный 
финансовый результат деятельности организаций – 
Х16 (млн руб.). Помимо этих основных показателей 
социально-экономического развития включим в рас-
смотрение показатели потребления алкогольных на-
питков: водки и ликероводочных изделий – Х17 (тыс. 
декалитров), коньяка – Х18 (тыс. декалитров), вино-
дельческой продукции – Х19 (тыс. декалитров), вин 
игристых и шампанского – Х20 (тыс. декалитров), пива 
и пивных напитков – Х21 (тыс. декалитров), числен-
ность иностранных граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность – Х22 (чел.).

Для установления факта зависимости переменных 
выполним расчет коэффициента корреляции Пир-

6 См.: Харченко М. А. Корреляционный анализ: учебное по-
собие для вузов. Воронеж, 2008; Рубан А. И. Методы анали-
за данных: учебное пособие. Красноярск, 2004; Лакин Г. Ф. 
Биометрия. М., 1990.
7 См.: Регионы России. Социально-экономические показате-
ли. 2018: статистический сборник. М., 2018; 2017: статисти-
ческий сборник. М., 2017; 2016: статистический сборник. М., 
2016; 2015: статистический сборник. М., 2015; 2014: стати-
стический сборник. М., 2014; 2013: статистический сборник. 
М., 2013; 2012: статистический сборник. М., 2012; 2011: ста-
тисти-ческий сборник. М., 2011; 2010: статистический сбор-
ник. М., 2010; 2009: статистический сборник. М., 2009; 2008: 
статистический сборник. М., 2008; 2007: статистический 
сборник. М.,  2007; 2006: статистический сборник. М., 2007; 
2005: статистический сборник. М., 2006; 2004: статистиче-
ский сборник. М., 2004; 2003: статистический сборник. М., 
2003; 2002: статистический сборник. М., 2002.
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сона R, а также последующий перерасчет1  на малый 
объем выборки (n = 17) по формуле:

  
  ,    (1)

где R – значение коэффициента линейной корре-
ляции Пирсона. 

В процессе анализа полученных результатов (та-
блица 2) используем попадание R’ в определенные 

диапазоны2. При   связь между рассматри-
ваемыми переменными линейная. 

В    случае   , связь очень силь-
ная, практически линейная. 

Если  , связь сильная, 
появляются отличия от линейности. В ситуации   

, связь умеренная, нелиней-

ная. При   связь слабая. Если   

, связи практически нет.
 
 Анализ матрицы коэффициентов парной корре-

ляции (таблица 2) позволил разделить объясняющие 
факторы по степени влияния на результирующую пе-
ременную Y. Сильная связь с отличием от линейной 
наблюдается с потреблением водки и ликероводоч-

ных изделий Х17 (  = 0,859). Умеренная нелиней-
ная связь есть со среднегодовой численностью заня-

тых Х2 (  = 0,695), потребительскими расходами в 

среднем на душу населения в месяц Х7 (  = 0,676), 

основными фондами в экономике Х11 (  = 0,672), 

оборотом розничной торговли Х15 (  = 0,636), ва-

ловым региональным продуктом Х9 (  = 0,625), 
среднедушевыми денежными доходами в месяц  

Х6 (  = 0,611), объемом промышленной про-

дукции Х12 (  = 0,578), потреблением винодель-

ческой продукции Х19 (  = 0,573), временем  

Т  (  = 0,568), инвестициями в основной капитал  

Х10 (  = 0,564), продукцией сельского хозяйства  

Х3 (  = 0,556), потреблением вин игристых и шам-

панского Х20 (  = 0,537).

1 См.: Харченко М. А. Указ. соч.; Рубан А. И. Указ. соч.; Лакин 
Г. Ф. Указ. соч.
2 См.: Харченко М. А. Указ. соч.

Слабая связь наблюдается с общим коэффициен-

том разводимости на 1000 человек Х5 (  = 0,476), 

потреблением коньяка Х18 (  = 0,475), пива и пив-

ных напитков Х21 (  = 0,459), вводом в действие 

общей площади жилых домов Х14 (  = 0,432), 
численностью зарегистрированных безработных  

Х4 (  = 0,301), численностью населения Х1 (  
= 0,232).

Практически отсутствует связь с сальдированным 
финансовым результатом деятельности организа-

ций Х16 (  = 0,155), численностью безработных  

Х3 (  = 0,155), численностью иностранных граж-

дан, осуществляющих трудовую деятельность (  
= 0,148). Последние факторы из дальнейшего рассмо-
трения исключим.

Встает вопрос о достоверности полученных ре-
зультатов. Статистические данные, как правило, име-
ют случайную составляющую. Поэтому выдвигают две 
гипотезы. Основная гипотеза (Н0) состоит в том, что 
коэффициент корреляции между двумя переменны-
ми равен 0 (связи нет). Альтернативная гипотеза (Н1) 
утверждает, что коэффициент корреляции между дву-
мя переменными отличен от 0 (связь есть).

Процедура проверки гипотез состоит в расчете u- 
статистики Фишера3:

                                            ,                                                    (2)

Рассчитанные величины u- статистики Фишера (та-
блица 3) далее сравнивали с критическими значени-
ями:

,                                                                      
                                                                                                  (3)

где n – объем выборки (в нашем случае n = 17),  

α – уровень значимости,   
 
– квантили нор-

мированного распределения. При α = 0,05   

= 1,96, а в случае α = 0,01   
 
= 2,576. Расчет 

по формуле (3) дал величины критических значений   

 
=0,52 ,  = 0,69. При выпол-

нении неравенства   справедлива 
гипотеза Н1 (с вероятностью р = 1 – α ), а в случае  

  – гипотеза Н0 (таблица 3).

3 См.: Харченко М. А. Указ. соч.
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Проверка гипотезы об уровне значимости коэф-
фициента корреляции позволят с вероятностью 0,99 
исключить из дальнейшего рассмотрения факторы Т, 
Х1, Х4, Х5, Х10, Х12, Х14, Х18, Х19, Х20, Х21.

Следовательно, число Y зарегистрированных пре-
ступлений на 100 000 человек населения в Свердлов-
ской области может зависеть только от переменных 
Х2, Х6, Х7, Х8, Х9, Х11, Х15, Х17. Наиболее сильная 
связь существует с потреблением водки и ликерово-
дочных изделий Х17. Расчет коэффициента корреля-
ции (таблица 4) между потреблением водки и ликеро-

Т Х1 Х2 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 X9 X10

u -0,64 0,24 0,86 0,31 -0,52 -0,72 -0,82 -0,71 -0,73 -0,64

α=0,05 H1 H0 H1 H0 H0 H1 H1 H1 H1 H1

α=0,01 H0 H0 H1 H0 H0 H1 H1 H1 H1 H0

X11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х17 Х18 Х19 X20 X21

u -0,81 -0,66 -0,63 -0,46 -0,75 1,29 -0,52 0,65 0,65 0,50

α=0,05 H1 H1 H1 H0 H1 H1 H0 H1 H1 H0

α=0,01 H1 H0 H0 H0 H1 H1 H0 H0 H0 H0

Проверка гипотезы об уровне значимости коэффициента корреляции

водочных изделий с остальными факторами показал 
мультиколлинеарность переменных. В число таких 
переменных включают величины, парный коэффици-
ент корреляции между которыми по модулю больше 
0,7. В нашем случае в список мультиколлинеарных пе-
ременных попадают Х6, Х7, Х8, Х9, Х11, Х15. Они име-
ют достаточно сильную зависимость от фактора Х17. 
Поэтому их из дальнейшего рассмотрения исключим.

Среднегодовая численность занятых Х2 с вероят-
ностью 0,99 от потребления водки и ликероводочных 
изделий не зависит. Этот факт установлен с помощью 

Таблица 3

Коэффициент корреляции потребления водки и ликероводочных изделий с другими факторами
Таблица 4

Х2 Х6 Х7 Х8 Х9 Х11 Х15

0,536 -0,863 -0,897 -0,866 -0,873 -0,927 -0,866

процедуры проверки уровня значимости парного ко-
эффициента корреляции.

Таким образом, в результате корреляционного 
анализа на основе статистических данных с вероят-
ностью 0,99 установлено, что число зарегистриро-
ванных преступлений на 100 000 человек населения в 
Свердловской области зависит от двух факторов: по-
требления водки и ликероводочных изделий, средне-
годовой численности занятых.
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Статья посвящена некоторым аспектам становления и развития нормативной правовой базы, регламенти-
рующей проведение фильтрационных мероприятий в отношении военнослужащих Красной Армии и граждан-
ских лиц, попавших в окружение противника во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На основе 
проведенного комплексного анализа архивных документов исследуемого периода предприняты попытки вы-
явления проблемных вопросов использования нормативных актов в правоприменительной деятельности.
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ские лица; спецпереселенцы; правовой статус.

The regulatory legal framework for the implementation  
of the procedure for filtering Red Army servicemen and civilians  

released from the german captivity
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The article is devoted to some aspects of the formation and development of the regulatory legal framework for 
the implementation of repatriation measures in relation to the Red Army soldiers and civilians who were surrounded 
by the enemy during the Great Patriotic War of 1941–1945. On the basis of the comprehensive analysis of archival 
documents of the period under study, the attempts have been made to identify problematic issues of using acts in 
law enforcement activities. 
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Одной из основных задач, стоящих перед органа-
ми НКВД СССР во время Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг., являлось проведение фильтраци-
онных мероприятий в отношении лиц, оказавшихся 
на захваченной немецкими войсками территории, с 
целью выявления среди проверяемых сотрудников 
немецких разведывательных органов, немецких аген-
тов, изменников Родины. Для проведения указанных 
мероприятий необходимо было создание мощной 
нормативной правовой базы.

Следует отметить, что первые нормативные акты, 
касающиеся организационно-правовых вопросов 
осуществления порядка фильтрации, были изданы 
уже в июле 1941 г.  По мере высвобождения наших 
территорий от фашистских захватчиков стало появ-
ляться большое количество военнослужащих Крас-
ной Армии, а также гражданских лиц, попавших в плен 
или окружение противника. Так, к концу 1941 г. число 
советских пленных по различным данным составляло 
от 2,5 млн до 3,3 млн. Из них к январю 1942 г. умерли  
2 млн человек1. Перед государством встала острая 
необходимость выявления среди такой категории 
лиц предателей, диверсантов, пособников фашистов.  
В соответствии с Постановлением ГКО от 27 июля 1941 
г. № 1069сс для решения организационных вопросов 
и проведения первичных фильтрационных меропри-
ятий были созданы сборно-пересыльные пункты Нар-
комата обороны2. Для проведения дальнейших филь-
трационных мероприятий и содержания бывших 
военнослужащих Красной Армии, побывавших в пле-
ну и в окружении противника, Приказом НКВД СССР 
от 28 декабря 1941 г. № 001735сс в трехдневный срок в 
составе Управления по делам о военнопленных НКВД 
СССР были созданы специальные лагеря НКВД СССР3, 
начальниками которых назначали опытных опера-
тивных работников государственной безопасности. 
Начальникам лагерей было предписано обеспечить 
прием спецконтингента от СПП, а также содержание 
в лагерях лиц, побывавших в плену и окружении про-
тивника, обнаруживаемых в местностях, освобожден-
ных частями Красной Армии. Для проведения провер-
ки спецконтингента при лагерях были созданы отделы 
НКВД СССР. Спецконтингент, в отношении которого не 
было компрометирующих материалов, передавали 
Военкоматам по территориальности. Лица, в отноше-
нии которых были получены компроментирующие 
материалы, подлежали аресту и в установленном по-
рядке передавались на рассмотрение Особого Сове-
щания НКВД СССР. Лица, проходящие спецпроверку 
в спецлагерях в соответствии с Приказом НКО 1941 г. 
№ 0521, в случае их признания при освобождении из 
лагерей негодными к военной службе по состоянию 
здоровья направлялись к прежнему месту житель-
ства. Данных лиц запрещалось направлять в Москву, 

1 См.: Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы в советской России. 
Екатеринбург, 1997. С. 167.
2 Далее – СПП.
3 Далее – спецлагеря.

Ленинград, а также города приграничной полосы и 
запретных зон СССР. Если семьи таких граждан про-
живали в этих городах, то разрешение на въезд рас-
сматривалось в каждом отдельном случае по хода-
тайству начальников спецлагерей, согласованному с 
с Главным управлением милиции НКВД СССР4.

Обязанность по обеспечению лагерей помещени-
ями, инвентарем, постельными принадлежностями, 
питанием, обмундированием, санитарной обработ-
кой была возложена на Народный комиссариат обо-
роны СССР (НКО) в соответствии с Постановлением 
ГКО от 27 июля 1941 г. № 1069сс. В соответствии с 
этим же Постановлением перевозка контингента от 
СПП до спецлагерей была возложена на Управление 
военных сообщений НКО, за конвоирование и охра-
ну лагерей отвечали войска НКВД СССР. К февралю  
1942 г. на территории СССР было создано 19 спецла-
герей НКВД СССР5.

Порядок содержания в специальных лагерях 
НКВД СССР бывших военнослужащих Красной Армии, 
находившихся в плену и в окружении противника, 
был определен временной инструкцией, введенной 
в действие Приказом НКВД СССР от 13 января 1942 г. 
№ 0087сс. Данный нормативный правовой акт опре-
делял правовой статус указанной категории лиц. Вре-
менной инструкцией был определен порядок их раз-
мещения и содержания, обязанности и права, а также 
налагаемые меры взыскания. 

Численность военнослужащих Красной Армии, от-
ступающих с фронта в разрозненном порядке, росла. 
В соответствии с Приказом НКВД СССР от 23 августа 
1942 г. начальникам Особых отделов лагерей было 
предписано всех задержанных подвергать индивиду-
альному допросу и агентурной обработке.

Так, в августе 1942 г. был создан спецлагерь на тер-
ритории Закавказского фронта6 по фильтрациии быв-
ших военнослужащих, неорганизованно отходящих 
с Северо-Кавказского и Южных фронтов. Лица, в от-
ношении которых были данные о предательской де-
ятельности (дезертиры, шпионы), подлежали аресту. 
На такой спецконтингент заводились учетные дела, 
впоследствии их передавали по подсудности. Осталь-
ной состав спецконтингента, не замеченный в преда-
тельской деятельности, направляли в распоряжение 
Управления формирования Закфронта.

Всем признанным негодными к военной службе 
на руки выдавались свидетельства о негодности. От-
правка указанной категории лиц к месту жительства 
производилась распоряжением и средствами на-
чальников спецлагерей в организованном порядке 
с выдачей им проездных документов и продоволь-
ствия на путь следования, в годной для носки одежде 
и обуви. Если негодные к военной службе по состоя-
нию здоровья нуждались в сопровождающем, то на-
чальники спецлагерей им таких лиц выделяли.

4 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 329. Л. 35.
5 См.: Смыкалин А. С. Указ. соч. С. 170.
6 Далее – Закфронт.
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С 1943 г., когда наши войска перешли в наступле-
ние, увеличился поток проходящих фильтрацию лиц, 
на которых имелись компроментирующие материалы 
(работа при немцах сельскими старостами, рядовыми 
полицейскими, а также рядовыми участниками орга-
низаций, созданных немцами). Данный спецконтин-
гент делился на 3 группы: бывшие военнослужащие 
Красной Армии, побывавшие в плену или окруже-
нии противника, независимо от их деятельности во 
время нахождения на оккупированной территории; 
полицейские, старосты и другие пособники оккупа-
ционных властей и гражданские лица призывного 
возраста, находившиеся на территории, занятой про-
тивником. Директивой НКВД СССР – НКГБ СССР от  
11 октября 1943 г. № 494/94 такой контингент после 
прохождения предварительных фильтрационных 
мероприятий в проверочно-пересыльных лагерях и 
пунктах НКО направлялся для дальнейшей фильтра-
ции и трудового использования в проверочно-филь-
трационные лагеря НКВД СССР1, в рабочие батальоны 
НКО и в качестве постоянных кадров на промышлен-
ные объекты, на спецпоселение, к местам прежнего 
или вновь установленного места жительства или под-
лежал аресту и суду2.

Перемещение огромного количества лиц в 1944–
1945 гг. повлекло за собой необходимость создания 
большого массива нормативных правовых актов. По-
требовалось издание новых документов в отношении 
советских граждан, находящихся за пределами СССР, 
для организации их репатриации на родину. Необхо-
димо было решить все организационные вопросы до-
ставки, регистрации, прохождения фильтрационных 
мероприятий, направления к постоянному месту жи-
тельства либо на предприятия наркоматов угольной 
и лесной промышленности данной категории лиц. 
В связи с ростом активности разведывательных ор-
ганов противника, в соответствии с Приказом НКВД 
СССР от 28 августа 1944 г., для приема и фильтрации 
бывших военнослужащих Красной Армии и граждан-
ского населения, возвращающихся на территорию 
Советского Союза из фашистского плена, была созда-
на система ПФЛ. Директивой НКВД СССР от 29 октя-
бря 1945 г. № 188 дальнейший прием репатриирован-
ных граждан для прохождения проверки в ПФЛ был 
отменен. Гражданские лица, а также бывшие военнос-
лужащие, находившиеся в плену у противника, осво-
божденные от службы в Красной Армии, подлежали 
проверке местными органами НКВД СССР в порядке, 
установленном приказом № 00706/002683. 

В соответствии с Директивой ОПФЛ НКВД СССР от 
26 декабря 1944 г. № 53/2165 был определен порядок 
выдачи справок о прохождении проверок в спецлаге-
рях НКВД. На руки справки не выдавались. При пере-
даче спецконтингента в качестве постоянных кадров 
на промышленные объекты составлялись списки с 

1 Далее – ПФЛ.
2 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 329. Л. 35.
3 ГАРФ. Ф. Р-9408. Оп. 1с. Д. 1с. Л. 43.

установочными данными без указания сведений о 
прохождении спецпроверки.

Во время прохождения фильтрационных ме-
роприятий в ПФЛ спекцонтингент привлекался к 
работам на предприятиях наркоматов НКВД СССР 
(угольная промышленность, черная металлур-
гия и лесозаготовки). Директивой НКВД СССР и НК 
угольной промышленности СССР от 14 июня 1945 г.  
№ 95/л-2194с устанавливался порядок оплаты труда 
за работу спецконтингентов, на время проверки на-
ходящихся в ПФЛ, которые работали на предприяти-
ях Наркомата угольной промышленности СССР.

В рабочие батальоны НКО и в постоянные кадры 
промышленности контингент передавался по следу-
ющим характеристикам: бывшие военнослужащие, 
прошедшие предварительную регистрацию, а также 
военнообязанные недемобилизуемого возраста. В 
соответствии с Приказом НКВД-НКВД СМЕРШ от 8 сен-
тября 1945 г. № 001027/00381/00169/сш и директивой 
НКВД СССР от 29 ноября 1945 г. № 231 если среди со-
става рабочих батальонов появлялись лица, служив-
шие в немецкой армии, немецких строевых форми-
рованиях, то они направлялись в ПФЛ4. По окончании 
проверки в соответствии с Постановлением ГКО от  
4 ноября 1944 г. № 6884, а также письмом ОК НКВД 
СССР от 24 марта 1945 г. № 40/м/14356 данный спец-
контингент разрешалось оставлять при лагере для 
работы по вольному найму до особого распоря-
жения. В соответствии с Директивой НКВД СССР от  
15 марта 1945 г. № 39 указанную категорию лиц на-
правляли в качестве постоянных кадров наркоматов. 
Семьям бывших военнослужащих, находившихся в 
плену или окружении, во время проверки выплачива-
лись пособия. После завершения проверки в ПФЛ по 
Указанию Главупроформа Красной Армии (Директива 
ОПФЛ НКВД СССР от 14 августа 1945 г. № 53/6855) вы-
плата пособий прекращалась5.

Главным управлением контрразведки СМЕРШ на 
места направлялись указания об ускоренной про-
верке спецконтингента, используемого в угольной 
промышленности, для его последующей передачи 
в качестве постоянных кадров в этой сфере. По По-
становлению ГКО от 25 апреля 1945 г. № 5720с весь 
проверенный спецконтингент из числа бывших окру-
женцев, работающих в угольной промышленности, 
передавался в качестве постоянных кадров на пред-
приятия Наркомугля СССР6. Указанным постановлени-
ем категорически запрещалось в течение II квартала 
1945 г. передавать ранее использованный на работах 
в угольной промышленности спецконтингент другим 
предприятиям. Передаче подлежали прошедшие 
проверку военнослужащие и гражданские лица при-
зывного возраста, находящиеся на занятой противни-
ком территории I и III категории. Комбинат был обязан 
выделить необходимые жилые помещения для про-

4 ГАРФ. Ф. Р-9408. Оп. 1с. Д. 1с. Л. 42.
5 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 328. Л. 9.
6 ГАРФ. Ф. Р-9408. Оп. 1с. Д. 12. Л. 46.
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живания контингента вне зоны лагерей. Несмотря на 
то, что указанным постановлением запрещалось пе-
редавать в качестве постоянных кадров на предпри-
ятия угольной промышленности спецконтингент II 
категории (бывшие полицейские и старосты), Дирек-
тивой НКВД-НКГБ СССР от 29 июля 1945 г. № 122/85, 
согласно Постановлению ГКО от 18 июля 1945 г.  
№ 9526с, из ПФЛ в качестве постоянных кадров на 
предприятия угольной промышленности такой кон-
тингент передавали независимо от прохождения 
им проверки1. Оперативное обслуживание этого 
спецконтингента после передачи было возложе-
но на местные органы НКГБ. В дальнейшем данная 
директива была отменена директивой от 9 октя-
бря 1945 г. № 180/109 и было предложено руковод-
ствоваться в этом вопросе Директивой НКВД СССР  
№ 149 и приказом НКВД СССР  № 001027/00381/ 
00169сс2. После проведения фильтрационных ме-
роприятий в ПФЛ либо рабочих батальонах лиц, 
служивших в немецких строевых формированиях, а 
также советских граждан немецкой национальности, 
направляли на спецпоселение. 

Директивами ОПФЛ НКВД СССР от 24 марта 1945 г. 
№ 53/2388 и от 11 августа 1945 г. № 53/6809 поступа-
ющие в проверочно-фильтрационные пункты НКВД 
СССР (далее – ПФП) немцы (советские граждане) при 
отсутствии материалов к аресту, принявшие герман-
ское подданство, направлялись в Богословлаг НКВД 
СССР и Ухтинский комбинат НКВД СССР; не приняв-
шие германское подданство мужчины – в Богослов-
лаг и Ухтижемлаг, женщины и многодетные мужчины 
– на станцию Сталинобад, в распоряжение НКВД ТССР. 

Согласно Директиве НКВД СССР от 1 апреля 1945 г. 
№ 57 в некоторые ПФЛ были завезены арестованные 
подданные других государств, подлежащие содержа-
нию в лагерях для интернированных, которые в такие 
лагеря не вывозились, а размещались изолированно 
от другого контингента и использовались на работе. 
Им были предоставлены для проживания улучшен-
ные помещения и улучшенное питание. В данной Ди-
рективе были перечислены мероприятия для их оз-
доровления и уменьшения смертности.

Таким образом, нормативных правовых актов, ка-
сающихся передачи спецконтингента в лагподразде-
ления, направления на спецпоселение для его даль-
нейшего трудового использования, было огромное 
множество, особенно в 1944–1945 гг. Такое положение 
дел было связано с необходимостью восстанавливать 
разрушенное войной народное хозяйство. Безуслов-
но, часть документов касалась режима содержания, 
снабжения, медицинского обслуживания, политрабо-
ты, оперативной работы, учета и отчетности. 

В октябре 1945 г. Дальстрою НКВД СССР было на-
правлено 50 000 человек из числа репатриируемых 
бывших военнослужащих Красной Армии, служив-
ших в немецких формированиях. Все направляемые 
лица обязаны были проработать на предприятиях 

1 ГАРФ. Ф. Р-9408. Оп. 1с. Д. 1с. Л. 42.
2 Там же.

Дальстроя на правах спецпоселенцев 6 лет. Даль-
строю предоставлялось право разрешать указанно-
му контингенту выписывать семьи, оказывать мате-
риальную помощь по переезду и хозяйственному 
устройству этих семей3.

Годы Великой Отечественной войны были особы-
ми в деятельности всех учреждений страны. Война 
потребовала максимальной централизации всех люд-
ских и материальных ресурсов. Сотни объектов про-
мышленного значения в рекордные сроки были вос-
становлены или построены вновь. В целях оказания 
неотложной помощи рабочей силой предприятиям 
угольной промышленности, черной металлургии и 
лесозаготовкам Наркомлеса СССР в районах Кам-
ского бассейна Постановлением ГКО от 18 августа  
1945 г. № 9871с было принято решение направлять в 
указанные промышленности военнослужащих Крас-
ной Армии, освобожденных из немецкого плена, 
прошедших предварительную регистрацию, а также 
военнообязанных недемобилизуемого возраста, при-
знанных годными к военной службе и подлежащих по 
закону мобилизации в Красную Армию. Направля-
лись данные лица батальонами, с выделением по 10 
действующих офицеров на каждый батальон. Разме-
щение и материальное обеспечение батальонов воз-
лагалось на соответствующие наркоматы.

Комиссиям в составе представителей НКВД, НКГБ 
и СМЕРШ НКО было поручено на местах работы ор-
ганизовать проверку спецконтингента батальонов в 
течение 2–3 месяцев, после чего всех проверенных 
передать в качестве постоянных кадров предпри-
ятий, на которых они работали, за исключением лиц, 
подлежащих направлению в лагеря НКВД СССР или 
расселению в отдельных районах.

Всех выявленных лиц, служивших в немецкой ар-
мии в специальных немецких формированиях, «вла-
совцев» и полицейских в батальоны не включали, а 
передавали НКВД СССР для расселения и использо-
вания на работах в районах Норильского и Ухтин-
ского комбинатов НКВД СССР, Печорского угольного 
бассейна, а также на лесозаготовках в верховьях реки 
Камы Молотовской области в статусе спецпереселен-
цев. НКВД СССР было разрешено желающим указан-
ной категории лиц выписывать семьи для совмест-
ного проживания, оказывать семьям содействие в 
переезде и обустройстве на местах поселения.

Руководители предприятий и колхозов, где рабо-
тали семьи спецконтингента, были обязаны их отпу-
скать для переселения.

В соответствии с Постановлением ГКО от 18 ав-
густа 1945 г. № 9871с НКО СССР передавали репа-
триируемых советских граждан из числа бывших 
военнослужащих Красной Армии и лиц призывного 
возраста на предприятия черной металлургии, уголь-
ной промышленности и лесозаготовки Наркомлеса 
СССР в районы Камского бассейна4. Данный спец-
контингент после предварительной регистрации 

3 ГАРФ. Ф. 9414. Д. 328. Л. 9.
4 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1А. Д. 192. Л. 102 (об.).
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был сформирован в рабочие батальоны и организо-
ванным порядком направлен на предприятия. Про-
верка таких лиц проводилась по месту дислокации 
предприятий, где использовались рабочие батальо-
ны, и была возложена на НКВД-НКГБ, УНКВД-УНКГБ 
и управление контрразведки НКО СМЕРШ военных  
округов совместным Приказом от 8 сентября 1945 г. 
№ 001027/00381/00169сш. На органы контрразведки 
СМЕРШ возлагалась важная функция выявления сре-
ди спецконтингента изменников Родины, предателей, 
ставленников и пособников оккупантов и т. п.

В лагерях ГУПВИ НКВД содержались граждане 
СССР, насильно мобилизованные на службу в армии 
противника, в составе которых они и были взяты в 
плен частями Красной Армии. Директивой НКВД СССР 
от 21 ноября 1945 г. № 0213с фильтрацию такого кон-
тингента проводили на месте, выделив для этой цели 
группы оперативных работников из аппарата НКВД-
УНКВД в соответствии с Директивой НКВД СССР № 63 
1945 г. и приложенной к ней инструкцией о порядке 
проведения фильтрации.

Освобождаемых после проверки лиц направляли 
к местам жительства с предоставлением им проезд-
ных документов, продовольствия на путь следования 
и годного обмундирования по сезону. Таким лицам 
для предъявления по месту прибытия в органы НКВД 
на руки выдавались справки с указанием времени на-
хождения их в лагерях НКВД для военнопленных. На 
освобожденных из лагерей граждан СССР в ГУПВИ 
НКВД предоставлялись именные списки с приложе-
нием к ним учетных дел и учетных карточек с отмет-
ками об освобождении.

Издание огромного массива нормативных право-
вых актов, регламентирующих процесс фильтрации 
бывших военнослужащих и гражданских лиц, оказав-
шихся в плену или в окружении противника по раз-
личным причинам, порождал появление противоре-
чащих друг другу актов. По сообщениям НКВД СССР, 
среди подлежащих направлению на спецпоселение 
было значительное количество лиц, которые после 
службы в немецкой армии и полиции сражались в 
рядах Красной Армии против немецко-фашистских 
войск, имели правительственные награды или были 
ранены, являлись инвалидами. В отношении такой ка-
тегории лиц отдельных нормативных правовых актов 
вообще не было.

Несмотря на проведение фильтрационных меро-
приятий органами НКВД СССР и органами контраз-
ведки НКО СМЕРШ по выявлению предателей Роди-
ны, агентов гестапо и других иностранных разведок, 
диверсантов и участников антисоветских организа-
ций их проникновение на территорию Советского Со-
юза все-таки имело место. Так, за 1947 г. в результате 
проведенных оперативно-разыскных и следственных 
мероприятий Управлением МГБ по Свердловской 
области было выявлено на территории области и 
арестовано 35 агентов иностранных разведыватель-
ных и контрразведывательных органов, в том чис-
ле: германских – 29, английских – 2, японских – 3,  

финских – 1. Из них разоблачены 8 шпионов, прак-
тически осуществлявших полученные ими задания 
от иностранных разведок, а также ряд лиц, окончив-
ших специальные школы по подготовке диверсантов 
и переброшенных на советскую территорию с целью 
проведения подрывной деятельности1.

Таким образом, исходя из проведенного анализа 
нормативных правовых документов 1941–1945 гг. по 
осуществлению фильтрационных мероприятий в от-
ношении бывших военнослужащих Красной Армии и 
гражданских лиц, попавших в плен или в окружение 
фашистской армии, можно сказать, что значитель-
ное количество нормативных правовых актов было 
посвящено не только организационным вопросам 
проведения фильтрационных мероприятий, но и 
размещению, содержанию, вещевому и продоволь-
ственному обеспечению, трудовому использованию, 
медицинскому и оперативному обслуживанию про-
веряемого спецконтингента. Самый большой объем 
документов относится к ведомственным норматив-
ным актам. Преобладали документы с грифом «се-
кретно» или «совершенно секретно». Несмотря на то, 
что при использовании нормативных правовых актов 
имелось много пробелов и противоречий, основные 
вопросы проведения фильтрационных мероприятий 
были урегулированы.
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Рассматриваются вопросы, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов в правоох-
ранительной и судебно-экспертной деятельности. Приводятся теоретическое обоснование и результаты прак-
тической апробации разработанного средства измерения, функционирование которого основано на корре-
ляционной обработке цифрового фотоизображения с использованием специализированного программного 
приложения. 
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Measuring Aviation Complex based  
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and forensic activities 
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The issues related to the use of unmanned aerial vehicles in law enforcement and forensic activities are considered. 
The theoretical substantiation and the results of practical testing of the developed measuring instrument are given, 
the functioning of which is based on the correlation processing of digital photo images using a specialized software 
application.

Key words: unmanned aerial vehicle; law enforcement; forensic science; the examination of the crime scene; 
measuring instrument.

Характерной чертой современного обществен-
ного развития является чрезвычайно широкое при-
менение информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности. Использование 
достижений науки и техники в правоохранительной 
деятельности предоставляет большие возможности 
для получения как оперативно-розыскной, так и кри-
миналистической информации, позволяет почерп-
нуть данные в режиме реального времени, коорди-
нировать силы и средства, задействованные в охране 
общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий, провести судебные криминалистиче-
ские экспертизы и исследования. 

Вопросы поиска наземных объектов и наблюде-
ние за ними в интересах правоохранительных орга-
нов представляют собой актуальную сферу научного 
исследования. Конечной целью такой деятельности 
является получение объективной информации (со-
вокупности данных), необходимой для принятия сво-
евременных решений, исходя из конкретных условий 
складывающейся обстановки. Вместе с тем поиск 
реальных объектов представляет собой достаточ-
но сложную задачу, решением которой занимаются 
представители различных отраслей знаний. 
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С учетом существующих научных представлений 
надлежит определить поиск как процесс целенаправ-
ленного обследования некоторой (определенной) 
области пространства для обнаружения находящего-
ся там объекта. 

При этом объект поиска обладает двумя основны-
ми признаками:

1) свойства объекта поиска отличаются от свойств 
среды, в которой осуществляется поисковая деятель-
ность;

2) информация о местонахождении объекта до на-
чала поиска и в момент его осуществления носит, как 
правило, неопределенный характер.

В настоящее время эффективным способом реше-
ния широкого спектра задач, возникающих в право-
охранительной деятельности, в том числе и в форме 
наблюдения, является использование беспилотных 
аэромобильных комплексов, а также различного рода 
программных приложений для обработки получае-
мой фото- и (или) видеоинформации с установленных 
на них цифровых фото- и видеокамер, тепловизоров.

Цифровая фотография выполняет две основные 
функции: запечатлевающую и исследовательскую. 
Возрастание роли фотоснимков и видеозаписей, сде-
ланных при производстве следственных и иных про-
цессуальных действий, обусловлено еще и тем об-
стоятельством, что информация о пространственной 
ориентации объектов, следах, действиях лица, содер-
жащаяся в них, выступает в качестве доказательств. 
Нельзя не согласиться с мнением ученых о том, что 
«под влиянием новых научных идей и теорий, возник-
ших в эпоху научно-технической революции, произо-
шел качественный скачок в развитии методологиче-
ских основ криминалистики»1. 

Автор солидарен с мнением, высказанным в ли-
тературе, что получение полной и достоверной кри-
миналистически значимой информации о произо-
шедшем событии, невозможно без использования 
современных достижений науки и техники, а также 
должного процессуального закрепления полученных 
результатов. Указанное суждение неоднократно про-
верено в практической деятельности правоохрани-
тельных органов и сомнений не вызывает2.

В учреждении образования «Могилевский инсти-
тут Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь» кафедрой оперативно-розыскной деятель-
ности факультета милиции совместно с кафедрой 

1 Ермолович В. Ф., Ермолович М. В. Построение и проверка 
версий / под ред. И. И. Басецкого. Минск, 2000. С. 3.
2 См.: Дашко Л. В., Синюк В. Д., Пеньков В. В. Возможности 
использования беспилотных летательных аппаратов для 
фиксации обстановки на месте пожара // Научный портал 
МВД России. 2017. № 4 (40). С. 53–59; Кузнецов С. Е. Кри-
миналистическая аэросъемка // Российский следователь. 
2019. № 3. С. 16–19; Леоненко Р. М. О целесообразности ис-
пользования беспилотных летательных аппаратов в прак-
тике осмотров мест происшествий по делам, связанным с 
авиакатастрофами // Вестник Московского университета  
МВД России. 2015. № 9. С. 105–107.

квантовой физики и оптоэлектроники Белорусского 
государственного университета исследовалась воз-
можность использования беспилотных летательных 
аппаратов3 в правоохранительной и судебно-экс-
пертной деятельности. Проведенные исследования 
в указанном направлении позволили определить от-
дельные проблемные вопросы эксплуатации БПЛА 
PHANTOM-3SE, в том числе в части получения фото-
изображений и их последующей обработки специ-
ализированным программным приложением. 

Указанная модель БПЛА в стандартной комплек-
тации оснащена цифровой стабилизированной ви-
деокамерой (размер светочувствительной матрицы – 
1/2.3” с разрешением 12 мегапикселей) в форматах 
JPEG и DNG (RAW), способной осуществлять видеосъ-
емку в форматах с разрешением получаемого виде-
оизображения С4К, 4К, 2.7К, FHD и HD. Видеозапись 
осуществляется на карту памяти MicroSD (скорость 
передачи данных 60 Мбит/с). Конструкцией БПЛА 
предусмотрена возможность установки различных 
моделей тепловизоров.

Опытная эксплуатация указанного БПЛА позволи-
ла выявить следующие недостатки:

1. Невысокая прочность полимерного материала, 
используемого в конструкции указанного летатель-
ного аппарата.

2. Низкая надежность втулок несущих винтов 
и фиксирующих резьбовых соединений, выпол-
ненных в полимерном материале, из которого они  
изготовлены.

3. Хрупкость полимерных лопастей несущих вин-
тов под влиянием низких температур окружающей 
среды.

4. Невозможность использования БПЛА в услови-
ях сильных атмосферных осадков и при порывах ве-
тра более 15 м/с.

5. Быстрая разрядка аккумуляторных батарей 
при эксплуатации ниже 0ºС и сильном ветре (свыше  
15 м/с). 

Кроме того, было установлено, что управление 
БПЛА указанной модели может осуществляться с ис-
пользованием двух частотных диапазонов – 2,4 ГГц и 
5 ГГц. Первый частотный диапазон в настоящее вре-
мя полностью занят сигналами различных бытовых 
устройств и индустриальными помехами, что не по-
зволяет обеспечить устойчивую связь между пультом 
управления и БПЛА в условиях города. Недостатком 
второго диапазона, используемого для управления 
БПЛА и передачи полезного видеосигнала, является 
низкая устойчивость управляющего сигнала к есте-
ственным препятствиям – домам, деревьям, столбам 
и т. д., в отличие от диапазона 2,4 ГГц4. 

3 Далее – БПЛА.
4 См.: Козлов В. Л., Рубис А. С., Лаппо Е. А. и др. Средство по-
лучения измерительной информации на основе беспилот-
ного летательного аппарата для нужд правоохранительной 
и судебно-экспертной деятельности // Судебная экспертиза 
Беларуси. 2019. № 2 (9). С. 43–47.
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Для осуществления наблюдения за стационарны-
ми и передвижными объектами следует придержи-
ваться следующих рекомендаций:

1. Управление и наблюдение с использованием 
БПЛА должно осуществляться двумя лицами: опера-
тором и старшим расчета, в обязанность которого 
входит корректировка действий.

2. Для управления БПЛА следует использовать 
планшет с возможнобольшей диагональю экрана.

3. Управление БПЛА желательно осуществлять с 
возможно большей по высоте точки местности (кры-
ши домов, зданий и сооружений), вдали от линий 
электропередач и металлических конструкций.

4. При полетах в условиях повышенной влажности 
и при незначительных осадках герметизировать вен-
тиляционные отверстия корпуса липкой лентой. 

5. При температуре ниже 0ºС сменные аккумуля-
торные батареи следует хранить под верхней одеж-
дой и устанавливать в БПЛА непосредственно перед 
полетом. При этом после взлета в течение одной ми-
нуты необходимо в режиме зависания на высоте око-
ло 1 м произвести предварительный прогрев устрой-
ства для ввода аккумуляторной батареи в рабочий 
режим1.

Вместе с тем при работе с цифровыми изображе-
ниями, принятыми с видеокамеры, установленной на 
БПЛА, появляются новые возможности получения и 
обработки изображений, а фотографические иссле-
дования могут быть проведены за короткое время, 
повышая оперативность принятия решений при про-
ведении массовых мероприятий, производстве след-
ственных и иных процессуальных действий, поиско-
вых мероприятий и т. д. 

Исходя из условий применения и выполняемых 
им функций, БПЛА должен рассматриваться в сово-
купности с его дополнительным оборудованием и 
программным обеспечением, входящим в так называ-
емую беспилотную авиационную систему2.

При этом в общем случае к системе беспилотного 
аэромобильного комплекса можно отнести следую-
щие ее элементы: беспилотный летательный аппарат; 
пульт управления летательным аппаратом; специали-
зированное программное приложение, установлен-
ное на персональном компьютере, предназначенное 
для получения, хранения и обработки получаемой 
цифровой информации.

Разработанная БАС относится к области инфор-
мационно-измерительных систем и предназначена 
для установления линейных размеров объектов по 
их цифровым фотоизображениям при производстве 
следственных и иных процессуальных действий, ав-
тотехнических экспертиз, авиаразведки. Основная за-
дача разработки заключалась в обеспечении возмож-
ности получения (измерения) линейных размеров 
объектов на местности с помощью одной цифровой 
фото-, видеокамеры либо тепловизора, установлен-

1 См.: Козлов В. Л., Рубис А. С., Лаппо Е. А. и др. Указ. соч.
2 Далее – БАС.

ных на квадрокоптере (либо ином летательном аппа-
рате, обладающем возможностью зависания).

Принцип действия средства измерения, входяще-
го в БАС, проиллюстрирован рисунком 1, на котором 
представлена ее функциональная схема. 

  

Рисунок 1. Функциональная схема средства  
измерения, входящего в БАС

Устройство содержит следующие функциональ-
ные элементы: цифровую фотокамеру (1), включаю-
щую линзу и фотоприемную матрицу, контроллер (2) 
и блок определения координат объектов (3), блок 
компенсации искажений (4), блок калибровки (5), 
блок процессора (6), блок индикации (7).

Измеритель расстояний работает следующим об-
разом: с помощью цифровой фотокамеры (1), уста-
новленной на БПЛА, формируется цифровое изо-
бражение, на котором фиксируются измеряемые 
объекты. Кроме того, в границах изображения раз-
мещаются калибровочные объекты в виде квадратов 
размерами не менее 1×1 м. Если на БПЛА имеется 
система контроля установки оптической оси фотока-
меры строго перпендикулярно снимаемому объекту, 
то можно использовать один калибровочный объект. 
Однако если такая система отсутствует, то для ком-
пенсации отклонения оптической оси фотокамеры от 
перпендикуляра необходимо использовать два и бо-
лее калибровочных объекта, располагаемых по диа-
гоналям кадра. 

При использовании двух калибровочных объек-
тов первый объект располагается в центре измеряе-
мой области, второй – у границы кадра. Полученное 
цифровое изображение обрабатывается в блоке 
определения координат объектов и поступает в блок 
компенсации искажений. При этом искажения, вноси-
мые оптической системой видеокамеры БПЛА в циф-
ровое изображение, компенсируются в результате 
использования в алгоритме программного приложе-
ния, корреляционной обработки цифрового потока 
данных на основе получаемых калибровочных ко-
эффициентов, отражающих связь между размерами 
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объекта на светочувствительной матрице цифровой 
видеокамеры БПЛА в пикселях и реальными размера-
ми объекта в пространстве (в метрах). 

Далее из блока определения координат объек-
тов через блок компенсации искажений в процес-
сор поступают координаты точек, расстояние между 
которыми необходимо получить в количественном 
выражении. Расстояние между искомыми точками в 
пикселях умножается на калибровочный коэффици-
ент, в результате чего приложение на экране персо-
нального компьютера отображает цифровое значе-
ние искомого расстояния.

Разработанная БАС прошла практическую апро-
бацию как в Могилевском институте Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, так и в прак-
тических подразделениях Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, где показала высокую 
эффективность и востребованность. Фотосъемка с 
ее использованием производилась в высотном диа-
пазоне 50–150 м, позиционирование БПЛА осущест-
влялось как по встроенному в него высотомеру, так и 
по сигналам спутниковой связи глобальной системы 
позиционирования GPS, при различных погодных ус-
ловиях, температурных режимах и освещении1. 

Полученные в результате обработки цифрового 
изображения данные свидетельствуют о том, что при 
высоте съемки 100 м максимальная погрешность по-
лученных значений измеряемых объектов составляет 
± 5 см и определяется физическими размерами све-
точувствительной матрицы цифровой фотовидеока-
меры, установленной на БПЛА, а также оптическими 
искажениями и разрешающей способностью ее объ-
ектива.

Таким образом, разработанное программное 
приложение, входящее в состав БАС, позволяет по-
лучить объективную измерительную информацию с 
величиной погрешности проводимых измерений, до-
статочную для нужд правоохранительной и судебно-
экспертной деятельности, при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий, мониторинге состояния 
объектов инфраструктуры; сократить время на при-
нятие решений, обеспечить выполнение критерия 
«эффективность – стоимость – реализуемость».
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Сегодня общественное сознание во всем мире, 
а не только в России, ежедневно подвергается воз-
действию различных исторических мифов, природа 
которых обусловлена спекуляциями вокруг поиска 
«исторической справедливости», апелляциями к не-

доступности многих архивных документов. В интер-
нет-ресурсах можно встретить самые невероятные 
версии нашего давнего и недавнего исторического 
прошлого. Большое распространение получают раз-
личные теории, которые не опираются на объектив-
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ную оценку свершившихся исторических фактов. При 
этом следует отметить, что происходит опубликова-
ние все новых архивных документов, которые позво-
ляют более объективно оценить прошедшие собы-
тия. Например, известный российский историк Ю. Г. 
Фельштинский в 1995 г. опубликовал фундаменталь-
ный труд по истории советских правоохранительных 
органов, основанный на анализе архивных докумен-
тов, ранее не введенных в научный оборот1. 

Автор-составитель сборника писал о том, что в 
первые дни после Октябрьского переворота боль-
шевики прибегли к насилию по отношению к госу-
дарственным служащим, стремящимся акциями са-
ботажа парализовать и свергнуть советскую власть в 
России. Он, ссылаясь на архивные документы, писал 
о том, что многие чиновники не являлись на службу, 
а чиновники кредитной канцелярии Госбанка сожгли 
свои записи2.

Безусловно, Ю. Г. Фельштинский справедливо ука-
зывал на жестокость практики «красного террора» в 
Советской России, который унес жизни миллионов 
людей. Но при этом нужно учитывать, что, несмотря 
на нелегитимность прихода к власти большевиков, 
последние расценивали саботаж чиновников как 
умышленное нанесение ущерба государству, причем 
в особо крупных размерах. В данном случае бывшие 
имперские чиновники, бойкотировавшие распоря-
жения Совета Народных Комиссаров, думали не о 
пользе России, а о том, как более эффективно нане-
сти ущерб представителям советской власти. Нужно 
учесть, что последовавший весной 1918 г. финансо-
во-экономический крах (а он был предопределен 
еще безответственной политикой Временного пра-
вительства) ударил не только по всему российскому 
обществу, но и по семьям тех самых государственных 
служащих, максимально способствовавших дезорга-
низации управления страной, которую они своей уже 
не считали. 

В качестве иллюстрации следует указать на тот 
факт, что к марту 1917 г. внешний и внутренний долг 
Российской империи составлял 34,65 млрд рублей 
(по золотому стандарту 1913 г.). При этом Временное 
правительство всего за полгода увеличило его уже до 
49 млрд рублей, взяв курс на неограниченное креди-
тование частных компаний, выпуск новых бумажных 
банкнот («керенки») и увеличение внешних займов у 
союзников по Антанте. В результате такой политики 
Временного правительства покупательная способ-
ность рубля к осени 1917 г. снизилась в 4 раза3.

Безусловно, что в своем антисоветском воззвании 
в ноябре 1917 г. служащие Госбанка справедливо об-
виняли большевиков в бесконтрольном использова-
нии денежных средств, хранящихся в банке, считая, 
1 См.: ВЧК-ГПУ: документы и материалы / сост. Ю. Г. Фель-
штинский. М., 1995. 
2 Там же. С. 3.
3 См.: Временное правительство [Электронный ресурс]. URL: 
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2333601 (дата обра-
щения: 11 мая 2019 г.).

что требования большевиков незаконны. Но сам 
факт остановки работы Госбанка 14 ноября 1917 г. (по 
старому стилю)4 спровоцировал активные действия 
большевиков по насильственному изъятию денеж-
ных средств, что в дальнейшем вылилось в целую 
серию эксцессов, получивших в советской истории 
название «красногвардейская атака на капитал». В от-
вет на акцию саботажа 17 ноября 1917 г. большевик  
В. Р. Менжинский с помощью отряда красногвардей-
цев силой заставил служащих Госбанка выдать деньги 
на нужды Совета Народных Комиссаров.

Следует отметить, что большевики изначально не 
ставили цели формирования однопартийного пра-
вительства. Еще на II Всероссийском съезде Советов  
В. И. Ленин призывал присоединиться к большевикам 
другие социалистические партии в целях реализации 
аграрной программы, составленной, кстати, парти-
ей эсеров. В результате в состав ВЦИК Советской Ре-
спублики вошли не только большевики, но и левые 
эсеры, часть меньшевиков, анархисты и иные поли-
тические фракции. Но почему-то Ю. Г. Фельштинский 
во всех эксцессах осени 1917 г. – весны 1918 г. обви-
няет только одних большевиков. Вместе с тем следу-
ет отметить, что многие государственные служащие, 
которые сразу после Октябрьского переворота под-
держали идею саботажа распоряжений Советского 
правительства, вскоре осознали бесперспективность 
тактики бойкота и стали склоняться к конструктивно-
му диалогу с новой властью. 2 марта 1918 г. больше-
вики освободили всех арестованных служащих, дав-
ших подписку о прекращении контрреволюционного 
саботажа5.

Еще одним примером противоречивого толкова-
ния Ю. Г. Фельштинским исторических фактов явля-
ются события, связанные с незаконным арестом со-
трудниками ВЧК румынских дипломатов. В частности,  
13 января (по старому стилю) 1918 г. В. И. Ленин 
приказал «арестовать немедленно всех членов ру-
мынского посольства и румынской миссии... всего 
состава служащих при всех учреждениях посоль-
ства, консульства и прочих официальных румынских  
учреждений»6. 

В данном случае имел место факт нарушения 
принципа дипломатической неприкосновенности, 
что не соответствовало требованиям соблюдения 
норм международного права. Но при этом в сборнике 
исторических документов автором не были указаны 
причины противоправных действий большевиков. 

Следует отметить, что Румыния, воспользо-
вавшись распадом Российской империи, в январе  
1918 г. осуществила оккупацию бывшей российской 
Бессарабской губернии, где к этому времени уже 

4 ВЧК-ГПУ: документы и материалы / сост. Ю. Г. Фельштин-
ский. С. 3.
5 См.: Бойкот Советского правительства госслужащими 
(1917–1918) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki (дата обращения: 11 мая 2019 г.).
6 ВЧК-ГПУ: документы и материалы / сост. Ю. Г. Фельштин-
ский. С. 3–4.
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была провозглашена Молдавская Народная Респу-
блика. 8 января 1918 г. (по старому стилю) румынские 
войска начали наступление на северные и южные 
районы Молдавской Народной Республики. После 
нескольких дней кровопролитных боев Революцион-
ный штаб Молдавской Народной Республики и подчи-
ненные ему отряды самообороны покинули столицу 
республики Кишинев, который 13 января 1918 г. заня-
ли румынские войска. 

Именно на этот факт и отреагировал Совет На-
родных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. В эти же 
дни средства массовой информации Румынии в лице 
печатного органа «Сфатул Цэрий» убеждали населе-
ние Бессарабии в том, что «румынские войска приш-
ли временно, лишь для борьбы с анархией и охраны 
железных дорог и складов»1. Но фактически бывшая 
российская губерния была превращена в румынскую 
провинцию вплоть до августа 1940 г. Следует отме-
тить, что плебисцит среди населения Бессарабии так 
и не был проведен. Таким образом, румынская окку-
пация Бессарабии в январе 1918 г. также являлась 
грубым нарушением норм международного права.

Еще одним примером нарушения норм между-
народного права Ю. Г. Фельштинский называл инци-
дент с американскими сотрудниками военной миссии 
Красного Креста. 21 декабря (по старому стилю) 1917 г. 
сотрудники ВЧК произвели обыски и аресты в поезде 
американской военной миссии Красного Креста2. 

По нашему мнению, данный исторический факт, 
безусловно, доказывает противоправный характер 
деятельности большевиков. Сотрудниками ВЧК были 
совершены действия, явно нарушавшие принцип ди-
пломатической неприкосновенности. В то же время 
следует указать, что деятельность миссии американ-
ского Красного Креста, посланной в Россию в 1917 г., 
была явно далека от принципов гуманизма. Фактиче-
ски же работники миссии выполняли заказ финансо-
вых кругов США, которые сами постоянно колебались 
в своих ставках. Часть придерживалась поддержки 
правительства А. Ф. Керенского, а другая часть под-
держивала большевиков. При этом обе группировки 
преследовали единую цель – установление контроля 
США над всем рынком природных ресурсов России.

Следует отметить, что многие из членов амери-
канской миссии Красного Креста были не врачами, 
а юристами и финансистами. Деятельность миссии 
финансировал директор Федерального банка США в 
Нью-Йорке Уильям Б. Томпсон. Он официально чис-
лился в качестве ее комиссара и управляющего дела-
ми. Но на самом деле американская миссия в России 
состояла из 24, а не из 40 человек, как было офици-
ально заявлено. Причем эти «сотрудники Красного 
Креста» имели воинские звания от подполковника до 

1 Как на самом деле жила Бессарабия в годы румынской ок-
купации // Комсомольская правда [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kp.md/daily/26576.4/3591322 (дата обра-
щения: 11 мая 2019 г.).
2 См.: ВЧК-ГПУ: документы и материалы / сост. Ю. Г. Фель-
штинский. С. 5.

лейтенанта армии США, и только 5 человек из всей 
американской миссии были врачами, а еще двое – ме-
дицинскими исследователями3.

Таким образом, анализируя состав данной миссии, 
можно с уверенностью говорить о ее профессио-
нальной разведывательной деятельности, явно на-
правленной на реализацию национальных интересов 
США и на ликвидацию суверенитета любого государ-
ственного образования, которое могло бы образо-
ваться на территории бывшей Российской империи 
после Февральской революции 1917 г. В данном слу-
чае действия большевиков фактически отстаивали 
суверенитет нового государственного образования 
от явных посягательств со стороны США. 

На современном этапе никто в мировом сообще-
стве не сомневается в ценности гражданских прав 
и свобод отдельной личности. Вместе с тем нельзя 
забывать и о том, что идеи правового государства и 
гражданского общества предполагают исключитель-
но правовые методы борьбы за власть и разрешения 
любых политических конфликтов. Но тогда, в дни, по-
следовавшие после Октябрьского переворота, пар-
тия кадетов, представлявшая собой основу либераль-
ного политического лагеря, уже успела утратить свой 
авторитет после краха военного мятежа генерала  
Л. Г. Корнилова в августе 1917 г. 

Следует отметить, что кадеты еще до прихода к 
власти партии большевиков поддержали идею осу-
ществления военного переворота в России. Вопреки 
своим прежним принципам парламентских способов 
борьбы за власть партия «Народной свободы» взяла 
курс на прямое вооруженное противостояние с Со-
ветским правительством. Уже 26 октября (8 ноября по 
старому стилю) 1917 г. члены ЦК Конституционно-де-
мократической партии В. Д. Набоков, князь В. А. Обо-
ленский, С. В. Панина вступили в антибольшевистский 
«Комитет спасения Родины и революции», образован-
ный членами городской думы Петрограда. На следую-
щий день ЦК партии кадетов обратился к населению 
с призывом не подчиняться Совету Народных Комис-
саров и призвал саботировать все его распоряжения. 
В этих призывах нельзя было усмотреть никаких экс-
тремистских идей. Тем не менее, уже 29 октября (по 
старому стилю) 1917 г. ЦК партии кадетов совместно 
с правыми эсерами инспирировали военный мятеж 
в Петрограде, в котором приняли участие юнкера 
Владимирского и Николаевского военных училищ4. 
И только потом, после провала антисоветских воору-
женных выступлений в Петрограде и Москве, в ноя-
бре 1917 г. партия кадетов приняла активное участие 
в выборах в Учредительное собрание. 

3 См.: Миссия американского Красного Креста в России. 
1917 [Электронный ресурс]. URL: http://www.plam.ru/polit/
uoll_strit_i_bolshevickaja_revolyucija/p9.php (дата обраще-
ния: 11 мая 2019 г.).
4 См.: Мельгунов С. П. Как большевики захватили власть. 
«Золотой немецкий ключ» к большевистской революции. 
М., 2007. С. 281.
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В современной российской исторической науке 
неоспорим тезис о том, что большевики принимали 
активное участие в свертывании демократических 
начинаний в России сразу после Октябрьского пере-
ворота и действовали в основном экстремистскими 
методами. В то же время в 1917 г. к политическому 
экстремизму были склонны все без исключения по-
литические партии России.

Несмотря на активную антибольшевистскую де-
ятельность, и особенно участие в вооруженных вы-
ступлениях после 25 октября 1917 г., партия кадетов 
была отстранена от политического процесса далеко 
не сразу после Октябрьского переворота. Это про-
изошло только 28 ноября (11 декабря по новому сти-
лю) 1917 г., когда Совет Народных Комиссаров принял 
декрет, объявивший партию кадетов «партией врагов 
народа» и предусмотрел арест ее лидеров1. Следует 
отметить, что этот декрет стал реакцией большеви-
ков на продолжение кадетами вооруженной борьбы 
в различных регионах страны.

В конкретно-исторической ситуации Российской 
революции 1917 г. цивилизованный способ разреше-
ния политического конфликта был просто немыслим 
именно потому, что все оппоненты были неспособны 
на заключение любого принципиального политиче-
ского соглашения. Поэтому, исследуя феномен «крас-
ного террора», проводимого большевиками, следует 
учитывать, что его дополнением являлся и «белый 
террор», масштабы которого, безусловно, были на по-
рядок ниже, но по методам проведения «белый тер-
рор» нисколько не отличался от карательной практи-
ки большевиков в период Гражданской войны2.

Необходимо признать большой вклад в развитие 
исторических исследований деятельности органов 
ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД А. Г. Теплякова3, который провел 
большую работу по изучению архивных документов 
по указанной теме.

Тем не менее, не можем согласиться с заявлением 
А. Г. Теплякова о том, что «красный террор» не идет ни 
в какое сравнение с «белым террором», указывая, что, 
например, в Екатеринбургской губернии в 1918–1919 
гг. количество жертв колчаковской контрразведки 
было на порядок меньше, чем 25 тыс. человек4. Отме-
чаем, что он сравнивает эти явления сугубо по коли-
чественным показателям. Исследователем упускает-
ся из виду правовая оценка феноменов «красного» и 
«белого» террора в истории России в XX в. Тем самым 
А. Г. Тепляков непроизвольно подменяет смысловое 
значение понятия «террор» и дает не историческую, а 

1 См.: Конституционно-демократическая партия [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обраще-
ния: 11 декабря 2018 г.).
2 См.: Литвин А. Л. Красный и белый террор в России 
1918–1922. М., 2004. С. 168; См.: Теплаков А. Г. Деятель-
ность органов ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД (1917–1941 гг.): истори-
ографические и источниковедческие аспекты: монография. 
Новосибирск, 2018. . С. 291.
3 См.: Тепляков А. Г. Указ. соч.
4 Там же. С. 291.

политическую оценку истории Гражданской войны и 
процессов последующего становления органов вну-
тренних дел и органов государственной безопасно-
сти в СССР. 

Более того, восприятие процессов становления 
советского общества и государства в целом в 1920-х гг. 
как охлократического (охлос – в переводе с грече-
ского – толпа) режима5 доказывает преобладание 
политических предпочтений А. Г. Теплякова в толко-
вании им введенных в научный оборот новых исто-
рических фактов. Тем самым исследователь отрицает 
конструктивные действия своих исторических пред-
шественников по развитию местного самоуправле-
ния, модернизации страны, происходивших в крайне 
неблагоприятных условиях.

Подводя итоги вышесказанному, можно утверж-
дать, что проблема преодоления политических ми-
фов и стереотипов, воспроизводящихся в совре-
менных исторических и правовых исследованиях, 
посвященных событиям вековой давности, требует от 
ученых соблюдения принципов объективности и все-
стороннего анализа конкретных исторических фак-
тов, которые нуждаются в независимой от изменений 
политической конъюнктуры экспертизе.
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ченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности, ошибками и нарушениями требований за-
конодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий и последующим предоставлением их 
результатов органу дознания, следователю или в суд, что является причиной вынесения судами оправдатель-
ных приговоров при рассмотрении уголовных дел в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности.
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The relevance of the article is due to the admitted authorized personal of operational units, allowed to carry out 
operational investigative activities, errors and violations of the requirements of the legislation during the operational-
search activities, and the subsequent provision of their results the body of inquiry, the investigator or the court, which 
is a consequence of the courts acquittals in criminal proceedings on the merits in respect of persons’, those brought 
to criminal responsibility. 

Key words: criminal procedure; operational-search activity; evidence; forming of evidence based on the 
operatively-search activity results.

В соответствии с нормами Конституции Россий-
ской Федерации каждому гражданину России гаран-
тировано соблюдение его права на свободу и личную 
неприкосновенность, неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени, а также право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этих прав допускается 
только на основании судебного решения. Защита ана-
логичных прав включена и в систему принципов уго-
ловного судопроизводства Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только в той мере, в какой это не-
обходимо для охраны прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды и 
конституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, обеспечения мира и без-
опасности человечества, а также предупреждения 
преступлений (ст. 2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации1). Такая необходимость возникает при вы-
явлении, раскрытии и расследовании преступлений 
как в ходе досудебного производства, так и судебно-
го следствия и имеет своей целью защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, изобличение и уголовное пресле-
дование причастных к совершению преступлений 
лиц, назначение виновным справедливого наказания 
за совершенные общественно опасные деяния путем 

1 Далее – УК РФ.
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вынесения судом обвинительного приговора, а так-
же защиту личности от необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения его конституционных прав и 
свобод.

Так, в целях сбора доказательств, необходимых и 
достаточных для установления виновности лиц в со-
вершении преступлений, законодатель предоставил 
органам предварительного расследования и суду 
возможность использования в процессе доказывания 
результатов оперативно-розыскной деятельности1, 
отметив при этом, что такая возможность представ-
ляется исключительно при соответствии результатов 
ОРД требованиям, предъявляемым Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации2  к дока-
зательствам, закрепив данное право в ст. 89 УПК РФ.

В свою очередь, и ст. 11 Федерального закона  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»3  
закрепляет в том числе возможность использования 
результатов ОРД для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий, проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий4 по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений, выявлению 
и установлению лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших, а также для розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, и 
в иных предусмотренных указанным законом целях 
(ст. 2 Закона об ОРД).

Однако обеспечение возможности использования 
органами предварительного расследования и судом 
результатов ОРД для решения задач уголовного су-
допроизводства (ст. 6 УПК РФ) зачастую сопряжено 
с рядом сложностей, связанных преимущественно с 
недостаточно четкой регламентацией в российском 
законодательстве порядка закрепления результатов 
ОРД в целях их использования в уголовном судопро-
изводстве, и требований, предъявляемых к результа-
там ОРД, необходимым для их последующего исполь-
зования в качестве доказательств.

Изучением проблемы использования результа-
тов ОРД в уголовном процессе уже не одно десяти-
летие занимались и занимаются такие ученые, как  
Е. А. Доля, В. И. Зажицкий, А. Ю. Шумилов, В. И. Рохлин,  
Н. Г. Шурухнов, С. И. Захарцев и другие. При этом мне-
ния ученых относительно возможности использо-
вания данных, полученных в результате проведения 
ОРМ, в качестве доказательств в уголовном процес-
се весьма неоднозначны. Мнение Е. А. Доля в рас-
сматриваемом вопросе существенно отличается от 
позиции других ученых и основано на его доводах о 
невозможности рассмотрения и использования в ка-
честве доказательств в уголовном судопроизводстве 
результатов ОРД, даже подвергнутых проверке на со-

1 Далее – ОРД.
2 Далее – УПК РФ.
3 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 
2 августа 2019 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – Закон об ОРД) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
4 Далее – ОРМ.

ответствие требованиям уголовно-процессуального 
законодательства5. В свою очередь, В. И. Зажицкий,  
Н. Г. Шурухнов и С. И. Захарцев настаивают на позиции 
о невозможности эффективного доказывания по уго-
ловным делам о тяжких и особо тяжких неочевидных 
преступлениях без использования результатов ОРД. 
Но при этом они указывают на необходимость совер-
шенствования правовых положений об использова-
нии результатов ОРМ в уголовном судопроизводстве 
путем регламентации в УПК РФ в виде отдельной гла-
вы либо дополнительных статей как регламентирую-
щих порядок предоставления результатов ОРД, так и 
закрепляющих процессуальное значение результа-
тов ОРД, в целях исключения нарушений законности 
и сокращения сроков уголовного судопроизводства6. 

По мнению автора статьи, в целях достижения 
задач уголовного судопроизводства в условиях со-
вершенствования преступными группами способов, 
средств и методов, применяемых при совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, использова-
ние результатов ОРД в уголовном судопроизводстве 
продиктовано необходимостью и стремлением к по-
вышению уровня раскрываемости преступлений. 
Однако для достижения положительных результатов 
в указанном направлении и минимизации вынесе-
ния судами РФ оправдательных приговоров в связи 
с признанием недопустимыми доказательств по уго-
ловным делам, необходимо искоренять нарушения 
при проведении ОРМ, предоставлении результатов 
ОРД органу дознания, следователю или в суд и в ходе 
последующего преобразования результатов ОРД в 
доказательства по уголовному делу.

Учитывая объем статьи, хотелось бы привести 
примеры ряда серьезных допускаемых сотрудниками 
подразделений, уполномоченных на осуществление 
ОРД, ошибок и нарушений требований законодатель-
ства на примере двух наиболее часто проводимых 
ОРМ.

Проблемой взаимодействия оперативных под-
разделений с органами предварительного рассле-
дования путем проведения ОРМ, направленных на 
получение фактической оперативной информации, 
значимой для выявления, пресечения и раскрытия 
преступной деятельности, в целях дальнейшего ис-
пользования результатов ОРД в ходе расследования 

5 См.: Доля Е. А. Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности не могут стать содержанием доказательств в уголов-
ном процессе // Государство и право. 2013. № 5. С. 24–39.
6 См.: Зажицкий В. И. Об использовании в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности // Го-
сударство и право. 2010. № 7. С. 61–71; Шурухнов Н. Г. Со-
вершенствование правовых положений об использовании 
результатов оперативно-розыскных мероприятий в уго-
ловном судопроизводстве // Правопорядок в современ-
ном мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны. 
Хабаровск, 2016. С. 240–246; Захарцев С. И. Возвращаясь 
к дискуссии об использовании результатов ОРД в уголов-
ном процессе // Мир политики и социологии. 2014. № 10. 
С. 153–159.
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преступлений является, прежде всего, документиро-
вание результатов ОРД, в ходе которого сотрудника-
ми оперативных подразделений допускается наруше-
ние как требований УПК РФ в целом, так и Инструкции 
«О порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следова-
телю или в суд»1 в частности.

Наиболее проблемными для органов предвари-
тельного расследования являются нарушения, свя-
занные с проведением ряда ОРМ, не отвечающих 
требованиям Закона об ОРД относительно порядка 
проведения и документирования хода и результатов, 
в том числе без применения технических средств 
фиксации (что актуально в отношении таких ОРМ, как 
«наблюдение», «проверочная закупка»), а также с не-
своевременным предоставлением следователю ре-
зультатов ОРД, что влечет нарушение принципа раз-
умности срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 
УПК РФ) при расследовании преступлений.

Наблюдение – это направленное систематическое 
визуальное непосредственное или опосредованное 
восприятие деяния лица (явления, события, факта, 
процесса), его фиксация и регистрация (например, за 
транспортным средством, предметом или документа-
ми, передаваемыми из рук в руки, а также за лицами, 
в отношении которых имеется подозрение о причаст-
ности к совершению преступлений, и иными лицами 
в целях выявления преступных связей).

Проверочная закупка – это ОРМ, заключающееся 
в контролируемом возмездном приобретении иму-
щества органом, осуществляющим ОРД, или по его 
поручению третьим лицом в рамках решения задач 
ОРД. Наиболее распространено проведение указан-
ного ОРМ при раскрытии преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотический средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов.

Закон об ОРД указывает на возможность исполь-
зования в ходе проведения ОРМ информационных 
систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а 
также иных технических средств и иных средств, не 
угрожающих жизни и здоровью граждан. 

В свою очередь, вышеупомянутая Инструкция, 
в строгом соответствии с требованиями которой 
сотрудники оперативных подразделений обязаны 
предоставлять результаты ОРД органу дознания, 
следователю или в суд, указывает на необходимость 
предоставления (при их наличии) выполненных в 
результате проведения ОРМ материалов фото- и ки-
носъемки, аудио- и видеозаписи и иных носителей 
информации, а также материальных объектов, кото-
рые в соответствии с уголовно-процессуальным зако-

1 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, 
ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, 
СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Ин-
струкции о порядке представления результатов оператив-
но-розыскной деятельности органу дознания, следователю 
или в суд» (далее – Инструкция) // Российская газета. 2013. 
№ 282.

нодательством могут быть признаны вещественными 
доказательствами.

Результаты ОРМ оформляются рапортом сотруд-
ника оперативного подразделения, сводкой наруж-
ного наблюдения, справкой-меморандумом, актом 
наблюдения или другим оперативно-служебным до-
кументом, к которому могут прилагаться фотографии, 
аудио-, видеозаписи и другие источники подтверж-
дения задокументированной оперативно значимой 
информации. 

Фактически в ходе осуществления деятельности 
сотрудники оперативных подразделений, уполномо-
ченные на проведение ОРМ, производя документиро-
вание ОРМ, в том числе «наблюдение», «проверочная 
закупка», не учитывая возникающую впоследствии 
необходимость, например для следователя при ана-
лизе предоставленных ему результатов ОРД, оценить 
содержащуюся в оперативно-служебных документах 
информацию, в том числе с точки зрения достовер-
ности, редко применяют фото-, аудио- и (или) видео-
фиксацию хода и результатов ОРМ. В результате чего 
предоставляют результаты ОРД, являющие собой 
исключительно бумажные носители информации, 
то есть оперативно-служебные документы (рапорт, 
сводка наружного наблюдения, акт наблюдения), 
таким образом существенно затрудняя процесс до-
казывания при производстве предварительного 
расследования по уголовным делам и практически 
исключая возможность проверки достоверности со-
держащейся в предоставленном документе инфор-
мации, что в дальнейшем позволяет стороне защиты 
настаивать на исключении результатов ОРД из числа 
доказательств, указывая на заинтересованность в ис-
ходе уголовного дела лица, уполномоченного на про-
ведение ОРМ, т. к. кроме его слов, изложенных в опе-
ративно-служебной документации, ход и результаты 
ОРМ ничем не подтверждаются. 

Определенно, согласно требованиям уголовно-
процессуального законодательства РФ полученные 
в результате проведения ОРМ сведения должны вы-
ступать исключительно в качестве источника получе-
ния доказательств и ни при каких условиях не долж-
ны быть признаны доказательствами по уголовному 
делу. Только оформление в соответствии с требова-
ниями УПК РФ позволяет признать их таковыми. Ины-
ми словами, процесс доказывания должен осущест-
вляться путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, т. е. соответствовать тако-
му критерию допустимости доказательств, как надле-
жащий способ получения. Но нельзя забывать и о та-
ких критериях, предъявляемых к доказательству, как 
относимость и достоверность, которые достигаются 
путем соблюдения правил проведения следственных 
и процессуальных действий, и о возможности под-
вергнуть его проверке. Таким образом, уже на этапе 
собирания доказательств результаты ОРД (сведения) 
должны отвечать предъявляемым к доказательствам 
требованиям: относимости, допустимости и досто-
верности, – чтобы не была утрачена возможность 
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органов предварительного расследования, и в ряде 
случаев суда, придать результатам ОРД статус доказа-
тельств по уголовному делу.

Следует полагать, что при проведении ОРД, пре-
следуя цель дальнейшего использования результа-
тов ОРМ в доказывании обстоятельств совершения 
преступлений и виновности лиц, причастных к их 
совершению, для последующего вынесения судом 
в отношении установленных лиц обвинительного 
приговора, сотрудники оперативных подразделений 
должны заведомо учитывать требования УПК РФ, 
предъявляемые к доказательствам, и обязательно 
применять технические средства фиксации хода и ре-
зультатов ОРМ.

В случае предоставления результатов ОРД, полу-
ченных без применения в ходе проведения ОРМ тех-
нических средств фиксации, следователю, осущест-
вляющему производство по уголовному делу, в целях 
придания предоставленной оперативно значимой 
информации статуса доказательства посредством 
закрепления надлежащим процессуальным путем, 
остается допросить в качестве свидетеля сотрудника 
оперативного подразделения, непосредственно про-
водившего такое ОРМ, как, например, «наблюдение», 
«проверочная закупка», поскольку согласно ч. 2 ст. 74 
УПК РФ в качестве доказательств допускаются в том 
числе показания свидетеля. Несомненно, непосред-
ственно перед началом допроса сотрудника опера-
тивного подразделения в качестве свидетеля следо-
вателем разъясняются не только предусмотренные 
ст. 56 УПК РФ права свидетеля, но и ответственность 
за дачу заведомо ложных показаний, отказ от дачи 
показаний в соответствии со ст. 307, 308 УК РФ. Од-
нако необходимо учитывать, что такой свидетель,  
т. е. должностное лицо, уполномоченное на осущест-
вление ОРД, вправе отказаться от ответа на вопросы, 
относящиеся к охраняемой законом государственной 
тайне, в том числе о тактике и методике проведения 
ОРМ1. 

Не стоит забывать и о том, что фактически опера-
тивный сотрудник, ранее осуществляющий опера-
тивную разработку лиц, причастных к совершению 
преступлений, и проводивший в отношении таких 
лиц ОРМ «наблюдение», «проверочная закупка», как 
никто другой заинтересован в привлечении этих лиц 
к уголовной ответственности, а ввиду отсутствия в 
качестве приложения к представленной оперативно-
служебной документации материалов фото-, аудио- и 
(или) видеофиксации хода и результатов ОРМ на со-
ответствующих носителях информации следователь 
утрачивает возможность дополнительного закрепле-
ния полученного доказательства. 

При наличии указанных материалов, полученных 
с использованием технических средств фиксации 
хода и результатов ОРМ, следователь либо с участием 

1 См.: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (в ред. от 29 июля 
2018 г.) «О государственной тайне» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 1 августа 
2019 г.).

понятых – лиц, не заинтересованных в исходе уголов-
ного дела, либо в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ 
с применением технических средств фиксации имел 
бы возможность производства такого следственного 
действия, как осмотр предметов, которыми могли бы 
являться отражающие ход и результаты проведенно-
го ОРМ сведения, содержащиеся на фотоснимках, оп-
тических или электронных носителях информации, их 
последующее признание и приобщение к уголовному 
делу в качестве вещественных доказательств. А в слу-
чае необходимости в отношении указанных материа-
лов фото-, аудио-, видеозаписи имелась бы возмож-
ность производства судебных экспертиз, например, 
фототехнической, позволяющей идентифицировать 
запечатленных лиц, фоноскопической, позволяющей 
идентифицировать личность по зафиксированным 
голосу и речи, а также установить наличие / отсут-
ствие признаков монтажа и иных изменений, при-
внесенных в содержание фонограммы, видеозаписи, 
фотоснимков в процессе производства или после 
окончания фиксации результатов ОРМ. Следователь-
но, полученное по результатам исследования заклю-
чение судебной экспертизы явилось бы еще одним 
неоспоримым доказательством по уголовному делу. 
Таким образом, следствие имело бы возможность по-
лучения дополнительных, без сомнения достоверных 
доказательств по уголовному делу, поскольку поми-
мо вышеупомянутого доказательства согласно ч. 2  
ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовно-
му делу также допускаются: протоколы следственных 
действий, вещественные доказательства, заключения 
эксперта.

Учитывая сложившийся в последнее время низ-
кий уровень доверия общественности к правоохра-
нительным органам, неиспользование сотрудниками 
оперативных подразделений при проведении ОРМ 
возможности закрепления его хода и результатов по-
средством применения технических средств фикса-
ции, впоследствии при рассмотрении судом по суще-
ству уголовных дел, в которых представленная в ходе 
предварительного расследования исключительно в 
виде служебного документа оперативно значимая 
информация закреплена в качестве доказательства 
только путем производства допроса в качестве сви-
детеля проводившего ОРМ сотрудника оперативного 
подразделения, предоставляет стороне защиты воз-
можность посеять у суда, в особенности при рассмо-
трении дел судом присяжных заседателей, сомнения 
в достоверности изложенной в оперативно-служеб-
ном документе информации, не закрепленной путем 
применения технических средств фиксации. След-
ствием этого может явиться признание судом доказа-
тельств, в основу которых положен такой оператив-
но-служебный документ, в соответствии со ст. 75 УПК 
РФ недопустимыми доказательствами. 

Кроме того, стоит учесть и ситуации, также имею-
щие место в практической деятельности, когда в ре-
золютивной части постановления о представлении 
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результатов ОРД органу дознания, следователю или в 
суд отсутствует подробное перечисление предметов 
и документов, являющихся приложением к указанно-
му постановлению, с указанием идентифицирующих 
признаков каждого из них либо их упаковки. Или яв-
ляющиеся приложением предметы и документы наш-
ли свое отражение в постановлении, но тот факт, что 
они предоставляются в упакованном и опечатанном 
виде, не зафиксирован и, соответственно, не указаны 
идентифицирующие признаки упаковки и реквизиты 
оттиска печати подразделения, сотрудником кото-
рого производилось опечатывание, а подписи уча-
ствующих лиц на оттиске печати обезличены, т. е. не 
указаны фамилия и инициалы каждого лица, личной 
подписью которого скреплено опечатывание пред-
мета или документа. 

Указанные нарушения также могут вызвать со-
мнения у суда по поводу относимости и достовер-
ности доказательств, в основу которых положены 
предоставленные вышеописанным способом ре-
зультаты ОРД, особенно при наличии ходатайств о 
признании судом недопустимыми доказательств, 
в основу которых положены представленные с на-
рушением требований Инструкции результаты ОРД. 
Пункт 20 Инструкции прямо указывает на то, что ре-
зультаты ОРД, представляемые для использования в 
доказывании по уголовным делам, должны позволять 
формировать доказательства, удовлетворяющие тре-
бованиям уголовно-процессуального законодатель-
ства, предъявляемым к доказательствам в целом, к 
соответствующим видам доказательств; содержать 
сведения, имеющие значение для установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовно-
му делу, указания на ОРМ, при проведении которых 
получены предполагаемые доказательства, а также 
данные, позволяющие проверить в ходе уголовного 
судопроизводства доказательства, сформированные 
на их основе.

Следует полагать, что на территории ряда евро-
пейских государств, ввиду высокого уровня доверия 
населения к сотрудникам полиции, у общественности 
и суда не могло бы возникнуть ни малейших сомне-
ний в достоверности предоставленной сотрудником 
полиции информации о совершенном преступлении 
и лицах, его совершивших, даже в случае отсутствия 
возможности ее проверки. Но на территории РФ не-
гативное отношение к правоохранительным органам 
только нарастает, преимущественно в связи с выявле-
нием и раскрытием преступлений, совершаемых со-
трудниками правоохранительной системы.

Наряду с вышеизложенным нужно обратить вни-
мание и на допускаемые сотрудниками, уполномо-
ченными на осуществление ОРД, при планировании 
ОРМ непоправимые ошибки в формулировке обосно-
вания необходимости проведения ОРМ, указываемо-
го в постановлении, утверждаемом руководителем 
органа, осуществляющего ОРД, являющемся согласно 
ст. 8 Закона об ОРД основанием для проведения та-
кого ОРМ, как, например, «проверочная закупка» ве-

ществ и продукции, свободная реализация которых 
запрещена либо оборот которых ограничен.

Так, в случае обоснования проведения ОРМ «про-
верочная закупка» необходимостью получения све-
дений о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном преступлении, а также выявления лиц, 
причастных к совершению противоправных деяний, 
в постановлении, утверждаемом руководителем ор-
гана, осуществляющего ОРД, зачастую указывается 
одно и то же основание для проведения повторного и 
последующих ОРМ. В частности, при выявлении лиц, 
занимающихся незаконным сбытом наркотических 
средств, в вышеупомянутом постановлении в целях 
обоснования проведения ОРМ «проверочная закуп-
ка» указываются сведения, которые уже стали извест-
ны лицам, осуществляющим ОРД, и сообщены долж-
ностным лицам, осуществляющим производство по 
уголовному делу. Указанное нарушение требований 
Закона об ОРД приводит к признанию судом недопу-
стимыми доказательств, являющихся производными 
от результатов ОРД, а согласно ст. 75 УПК РФ недопу-
стимые доказательства не имеют юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвинения и ис-
пользоваться для доказывания обстоятельств, пред-
усмотренных ст. 73 УПК РФ.

В обоснование изложенного автором статьи про-
анализирована судебная практика как судов г. Санкт-
Петербурга и г. Пятигорска, так и Европейского Суда 
по правам человека, в том числе в части прекраще-
ния уголовного преследования в связи с нарушени-
ями требований, предъявляемых к ОРМ и порядку 
представления результатов ОРД.

Так, по результатам рассмотрения Невским рай-
онным судом г. Санкт-Петербурга уголовного дела в 
отношении К., обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281;  
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281 
УК РФ1, приговором суда от 19 февраля 2013 г. по делу  
№ 1-80/13 по одному из эпизодов преступной дея-
тельности К. был оправдан. При этом суд обосновал 
принятое решение отсутствием в действиях К. соста-
ва преступления, поскольку последний эпизод пре-
ступной деятельности подсудимого суд признал про-
вокацией правоохранительных органов, указывая на 
допустимость проведения ОРМ исключительно с це-
лью выявления и пресечения преступности. 

Аналогичное решение принято Невским район-
ным судом г. Санкт-Петербурга 10 сентября 2013 г. по 
делу № 1-276/13 при вынесении приговора в отноше-
нии подсудимых Г., М. и М., которые по вышеуказан-
ным основаниям были оправданы по двум эпизодам, 
предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 2281 УК 
РФ2. При рассмотрении по существу уголовного дела 
в отношении указанных лиц суд посчитал возмож-
ным признать виновными Г., М. и М. только по двум 

1 См.: Уголовный кодекс РФ (в ред. от 27 июля 2009 г. № 215-
ФЗ).
2 См.: Уголовный кодекс РФ (в ред. от 7 декабря 2011 г.  
№ 420-ФЗ).
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эпизодам, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3  
ст. 2281 УК РФ, а также Г. по ч. 1 ст. 30 п. «а», «г» ч. 3  
ст. 2281 УК РФ в связи с пресечением преступной дея-
тельности указанной организованной группы.

Обвинительные же приговоры, вынесенные суда-
ми без должного внимания к допускаемым органа-
ми, осуществляющими ОРД, нарушениям подобного 
рода, зачастую являются причиной обращения осуж-
денных с жалобами в Европейский Суд по правам 
человека на незаконное осуждение за сбыт нарко-
тических средств, к которому они подстрекались со-
трудниками полиции, и на то, что их жалоба на про-
вокацию, в нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод1, которая гласит: «Каж-
дый в случае… предъявления ему любого уголовного 
обвинения, имеет право на справедливое… разбира-
тельство… судом…», не была должным образом ис-
следована судом. 

Так, например, 24 апреля 2014 г. Европейский Суд 
по правам человека огласил свое очередное поста-
новление о провокациях преступлений «Лагутин и 
другие против России» (жалобы № 6228/09, 19123/09, 
19678/07, 52340/08 и 7451/09). Все жалобы по этому 
делу касались случаев признания заявителей, почти 
каждый из которых сам употреблял наркотические 
средства, виновными в сбыте наркотических средств 
исключительно или преимущественно со ссылками 
на доказательства, полученные в результате проведе-
ния проверочных закупок на основании засекречен-
ных оперативных данных, конкретное содержание 
которых осталось неизвестным. В данном постанов-
лении с учетом сложившейся практики Европейско-
го Суда по правам человека указано, что решение 
вопроса о допустимости использования в качестве 
доказательств материалов проверочных закупок, в 
частности по причине возможной провокации, тре-
бует установления в состязательном процессе осно-
ваний проведения негласных мероприятий, роли в их 
проведении сотрудников правоохранительных орга-
нов и существа любого давления, которому подвер-
глись заявители. Также отмечено, что Европейский 
Суд по правам человека неоднократно признавал 
применительно к России, что проведение провероч-
ных закупок и оперативных экспериментов находит-
ся под полным контролем исключительно органов, 
осуществляющих ОРД, и это свидетельствует о си-
стемной проблеме отсутствия гарантий против про-
вокации. Европейский Суд указал, что отсутствие в 
российской правовой системе четкой и прозрачной 
процедуры для санкционирования проведения кон-
трольных закупок остается системной проблемой, 
которая допускает произвольные действия полиции 
в отношении заявителей и препятствует тому, чтобы 
национальные суды провели эффективный судебный 
надзор по их жалобам на провокации. В итоге, в от-

1 См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» (далее – Конвенции) // СЗ РФ. 
1998. № 14. Ст. 1514.

ношении всех пяти заявителей единогласно были 
признаны провокации преступлений в процессуаль-
ном аспекте, поскольку уголовные процессы против 
всех пяти заявителей были несовместимы с понятием 
справедливого суда, то есть в отношении каждого из 
них имело место нарушение ст. 6 Конвенции.

Кроме того, Санкт-Петербургский городской суд 
при рассмотрении по существу уголовного дела в от-
ношении С., П. и иных лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений, преимущественно предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 2281, ч. 1 ст. 30, п. «а», «г»  
ч. 3 ст. 2281 УК РФ (в разных составах, с максимальным 
количеством предъявленных эпизодов преступной 
деятельности – 14 эпизодов одному из соучастни- 
ков – С.), а также преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 210 УК РФ, исключил из числа доказательств 
протоколы осмотра и прослушивания фонограмм с 
записями телефонных переговоров вышеперечис-
ленных лиц, поскольку они переданы и приобщены 
к материалам уголовного дела в нарушение требо-
ваний ст. 186 УПК РФ, ст. 8, 11 Закона об ОРД, ст. 7, 
17 Инструкции «О порядке представления резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности дозна-
вателю, органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд»2. Поскольку ни в материалах уголовного 
дела, ни на аудиокассетах и СD-дисках не были ука-
заны данные о том, прослушивание чьих перегово-
ров проводилось, время начала и окончания записи, 
какие технические средства использовались. При 
этом, несмотря на все предпринятые судом попыт-
ки проверить соблюдение закона и обоснованность 
проведения ОРМ, документы, подтверждающие за-
конность проводимых мероприятий, так и не были 
представлены, в связи с чем суд оправдал всех под-
судимых по факту совершения ими преступления, 
предусмотренного ст. 210 УК РФ, что повлекло за со-
бой вынесение судом 18 мая 2009 г. оправдательного 
приговора в отношении вышеуказанных лиц по ряду 
эпизодов незаконного сбыта наркотических средств. 
Так, подсудимый С. из 14 эпизодов незаконного сбыта 
наркотических средств был признан виновным в со-
вершении 5 преступлений, а по 9 эпизодам преступ-
ной деятельности оправдан. Остальные подсудимые 
также были оправданы по нескольким эпизодам не-
законного сбыта наркотических средств. Кассацион-
ным определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 
3 сентября 2009 г. по делу № 78-009-74 на приговор 
Санкт-Петербургского городского суда от 18 мая  
2009 г. указано на обоснованность исключения судом 
значительного количества доказательств по уголов-
ному делу, являющихся производными от представ-
2 Приказ Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности Российской от 
17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 г. Мо-
сква «Об утверждении Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности до-
знавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 
суд» [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru (дата обраще-
ния: 1 августа 2019 г.).
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ленных следствию результатов ОРД, что привело к 
оправданию подсудимых по ряду фактически совер-
шенных ими эпизодов преступной деятельности.

Конечно, указанная в решении суда Инструк-
ция «О порядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности дознавателю, ор-
гану дознания, следователю, прокурору или в суд» 
утратила силу в связи с утверждением 27 сентября  
2013 г. новой, выше упомянутой в статье Инструкции, 
но в части относительно предоставления результатов 
ОРД изменения коснулись исключительно должност-
ных лиц (органов), уполномоченных на получение та-
ких результатов, что не позволяет повысить качество 
работы сотрудников, уполномоченных на осущест-
вление ОРД, по рассматриваемым направлениям де-
ятельности. 

На продолжающееся допущение нарушений при 
предоставлении результатов ОРД указывает поста-
новление Пятигорского городского суда Ставрополь-
ского края от 19 февраля 2014 г. по делу № 1-87/2014, 
вынесенное в результате рассмотрения уголовного 
дела по обвинению У. по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и У1. 
по п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ, согласно которому выяв-
ленные судом нарушения, в том числе в части предо-
ставления результатов ОРД следователю, явились 
причиной возвращения уголовного дела прокурору 
для устранения допущенных нарушений уголовно-
процессуального закона и препятствий его рассмо-
трения судом. 

Подобного рода нарушения продолжают допу-
скаться сотрудниками оперативных подразделений 
в связи с недостаточным уровнем знаний уголов-
но-процессуального законодательства РФ, ненад-
лежащим оформлением результатов ОРМ, а также 
неприменением технических средств фиксации при 
проведении ОРМ. 

Минимизировать подобного рода нарушения, по 
мнению автора статьи, позволило бы своевременное 
усиление контроля и надзора за деятельностью со-
трудников, уполномоченных на осуществление ОРД, 
со стороны руководителей подразделений, а также 
органов прокуратуры, на которые в соответствии со 
ст. 29 Федерального закона № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»1 в том числе возложены 
полномочия по надзору за законностью принимае-
мых органами, осуществляющими ОРД, решений, вы-
полнения ОРМ и проведения расследования. 

Также в целях недопущения исключения предо-
ставляемых органам предварительного расследова-
ния и в суд результатов ОРД из доказательств, выне-
сения судами оправдательных приговоров в связи с 
нарушениями, допускаемыми при документировании 
ОРМ, улучшения эффективности использования ре-
зультатов ОРД при производстве предварительного 

1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. 
от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ) (ред., действующая с 8 янва-
ря 2019 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru (дата обращения:  
15 июля 2019 г.).

расследования необходимы совершенствование со-
трудниками оперативных подразделений знаний уго-
ловно-процессуального законодательства, а также 
законодательная регламентация необходимости про-
изводства фото-, аудио- и (или) видеофиксации хода 
и результатов ОРМ и обязательного предоставления 
указанных материалов органу дознания, следовате-
лю или в суд в случае принятия обоснованного реше-
ния о возможности использования результатов ОРД в 
виде повода и основания для возбуждения уголовно-
го дела либо для подготовки и осуществления след-
ственных и судебных действий во исполнение задач 
ОРД и уголовно-процессуального законодательства.
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decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 9, 2012 No. 1 «On some issues of 
judicial practice in criminal cases of terrorist crimes». Separately, the use by terrorist organizations of the mechanisms 
of informational influence on individual, group and public consciousness is examined in order to escalate interethnic 
and social tension, incite ethnic and religious hatred or hostility, propaganda of extremist ideology, as well as attract 
new supporters to terrorist activities. 

Key words: terrorist organization; illegal armed formation; qualification problems; terrorist crimes; Islamic  
state (IS).

Как известно, пробельность уголовного закона 
в части, касающейся регламентации общих правил 
квалификации преступлений, компенсируется по-
средством регулятивного потенциала нижестоящих 
источников уголовного права – постановлений Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации1. 

В контексте рассматриваемых в представленной 
статье проблем такие задачи призвано было решить 
постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 3 ноября 
2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности»2, которое внесло значитель-
ный вклад в создание общих и специальных правил 
квалификации преступлений террористической на-
правленности. 

Однако отдельные спорные вопросы, а также иные 
нюансы разграничения смежных составов преступле-
ний исследуемого вида им все же были оставлены 
без внимания. Надо заметить, что проблем добавляет 
большая подвижность уголовного законодательства, 
которая затрагивает составы преступлений террори-
стической направленности3.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что в случае, если противоправная деятельность 
лица, намеревающегося вступить в незаконное во-
оруженное формирование4 или международную 
террористическую организацию5 на территории ино-
странного государства, пресечена в России, в том 
числе при попытке вылета, его действия должны быть 
квалифицированы как приготовление к преступле-
нию: по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 2055 или ч. 2 ст. 208 УК РФ6. 

1 См.: Ображиев К. В. Источники правил квалификации пре-
ступлений. Квалификация преступлений: общие и частные 
проблемы: сборник материалов круглого стола (23 июня 
2015 г., г. Москва) / под общ. ред. О. Д. Жука; науч. ред. К. В. 
Ображиев. М., 2015. С. 16.
2 БВС РФ. 2012. № 4.
3 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации в целях совершенствования мер противодействия 
терроризму» // СЗ РФ. 2018. № 1 (ч. I). Ст. 29.
4 Далее – НВФ.
5 Далее – МТО.
6 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии 
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 августа 2018 г. № 205-АПУ18-17 // СПС 
«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Судеб-
ной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 2 октября 2018 г. № 205-АПУ18-

Так, Судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации признала за-
конным приговор Московского окружного военного 
суда от 23 августа 2018 г., которым действия М., задер-
жанного при прохождении пограничного контроля в 
аэропорту при попытке вылета в г. Стамбул в целях по-
следующего вступления в МТО на территории Сирии, 
были переквалифицированы с покушения на участие 
в деятельности организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации призна-
на террористической, на приготовление к этому пре-
ступлению. Судом установлено7, что для реализации 
умысла на вступление в запрещенную в России МТО 
«Исламское государство»8 на территории Исламской 
Республики Афганистан М. установил посредством 
использования сети Интернет связь с участниками 
МТО ИГ, выполняя указание которых приобрел билет 
на рейс «Санкт-Петербург – Стамбул», а также личные 
вещи и предметы для следования в другое государ-
ство. Действия, связанные с перепиской с целью ин-
структажа о способе прибытия в Афганистан с участ-
никами МТО ИГ, приобретение авиабилета и вещей, 
необходимых для поездки, суд квалифицировал как 
создание условий для совершения преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 2055 УК РФ. Отклоняя апел-
ляционное представление государственного обвини-
теля, Верховный Суд Российской Федерации указал, 
что объективных действий, связанных с участием в 
деятельности террористической организации, М. не 
совершил по не зависящим от него обстоятельствам, 
поэтому содеянное им следует квалифицировать по 
ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 2055 УК РФ9. 

Аналогичным образом – как приготовление к всту-
плению в НВФ или МТО – Судебная коллегия по делам 

24 // СПС «КонсультантПлюс»; Приговор Дальневосточного 
окружного военного суда от 10 апреля 2018 г. в отношении 
Х., признанного виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 2055 и ч. 1 ст. 205¹ УК РФ; 
Приговор Дальневосточного окружного военного суда от 
12 апреля 2018 г. в отношении Г., признанного виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30,  
ч. 2 ст. 2055 УК РФ.
7 Решением Верховного Суда Российской Федерации от  
29 декабря 2014 г. № АКПИ14-1424 деятельность данной 
организации запрещена на территории Российской Феде-
рации. 
8 Далее – МТО ИГ.
9 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 ноября 2018 г. № 201-АПУ18-47 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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военнослужащих Верховного Суда Российской Фе-
дерации квалифицировала действия лиц, задержан-
ных правоохранительными органами после покупки 
авиабилета в государства, приграничные с Сирией и 
Афганистаном1, а также на этапах приискания средств 
на транспортные расходы и установления маршрутов 
следования к зоне влияния боевиков2. 

По ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 2055 или ч. 2 ст. 208 УК РФ 
подлежат квалификации действия лица, непосред-
ственно направленные на вступление в НВФ или МТО 
на территории иностранного государства, которые 
не были доведены до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам. 

Согласно п. 27 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 
г. № 1 (ред. от 3 ноября 2016 г.) «О некоторых вопро-
сах судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях террористической направленности»3 
преступление в форме участия лица в незаконном 
вооруженном формировании считается оконченным 
с момента совершения конкретных действий по обе-
спечению деятельности незаконного вооруженного 
формирования. Под участием в НВФ надлежит пони-
мать вхождение в состав такого формирования (на-
пример, принятие присяги, дача подписки или устно-
го согласия, получение формы, оружия), выполнение 
лицом функциональных обязанностей по обеспече-
нию деятельности такого формирования (обучение 
его участников; строительство временного жилья, 
различных сооружений и заграждений; приготовле-
ние пищи; ведение подсобного хозяйства в местах 
расположения незаконного вооруженного формиро-
вания и т. п.).

Исходя из приведенных разъяснений, как поку-
шение на участие в МТО и НВФ на территории ино-
странного государства могут быть квалифицированы 
при наличии иных доказательств лишь действия лиц, 
задержанных в странах, приграничных с Сирией, Ира-
ком и Афганистаном, в том числе при попытке про-
никновения в зону влияния боевиков. 

На практике встречаются ситуации, когда молодые 
люди, не собираясь никуда выезжать, тем не менее 
вступают в МТО путем принятия присяги на верность 
ИГ или другим МТО под видеозапись на мобильные 
устройства с выходом в интернет с последующей пе-
ресылкой свидетельства присяги в адрес эмиссаров 

1 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17 октября 2017 г. № 201-АПУ17-41; Апелляцион-
ное определение Судебной коллегии по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 
2018 г. № 205-АПУ18-8 // СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25 сентября 2018 г. № 203-АПУ18-18; Апелляцион-
ное определение Судебной коллегии по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 
2019 г. № 203-АПУ19-2 // СПС «КонсультантПлюс».
3 Далее – постановление ПВС РФ № 1.

МТО с использованием аккаунтов в социальной сети 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», мес-
сенджера «Теlegram» либо иных распространенных 
способов и инструментов.

Такие факты, как будет показано ниже, уже приоб-
рели довольно распространенный характер. Поэтому 
считаем важным дать правильную уголовно-право-
вую оценку подобным действиям.

В Информационном письме Генеральной прокура-
туры Российской Федерации от 14 августа 2019 г. «Об 
особенностях привлечения к уголовной ответствен-
ности за приготовление к участию в незаконном во-
оруженном формировании и международной терро-
ристической организации за пределами территории 
Российской Федерации» (далее – Информационное 
письмо) приводится следующий пример.

На личной странице А., впоследствии осужденно-
го за приготовление к участию в деятельности тер-
рористической организации на территории Сирии, 
была обнаружена видеозапись, на которой он на фоне 
флага МТО ИГ принял присягу на верность ее руково-
дителю. В результате изучения переписки фигуранта 
установлено, что он в течение длительного времени 
осуществлял поиск людей, способных оказать содей-
ствие в выезде в Сирию. Кроме того, А. интересовался 
у пользователей социальной сети размерами суммы, 
необходимой на транспортные расходы на поездку в 
зону влияния боевиков4.

Авторы Информационного письма рассматривают 
описанные действия как обстоятельства, свидетель-
ствующие об умысле на вступление в МТО и НВФ за 
пределами территории Российской Федерации, на-
равне с увлечением радикальными идеями, приня-
тием ислама в его радикальной форме после отказа 
от другой религии (неофиты), внезапным интересом 
к изучению арабского языка и культуры, обычаев му-
сульманских народов, стремлением изучить методы 
обращения с оружием и боеприпасами, взрывного 
дела и т. д.

Но если речь идет не о приготовлении к вступле-
нию в МТО за пределами территории России, а о на-
мерении участвовать в террористической деятельно-
сти на родине?

Мы уже отмечали в ряде своих работ, что все более 
принципиальное значение приобретает эффектив-
ность выявления скрытной преступной деятельности 
МТО на территории Российской Федерации, участни-
ки которых профессионально используют приемы и 
методы конспирации в целях создания «спящих яче-
ек». Отмечаются непрекращающиеся попытки лиде-
ров международных террористических организаций 
создать в регионах страны из числа своих сторонни-
ков законспирированные террористические группы5. 

4 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28 марта 2019 г. № 201-АПУ19-8.
5 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской 
Федерации и работа органов прокуратуры. 2018 г.: инфор-
мационно-аналитическая записка / под общ. ред. О. С. Капи-
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Им не нужны джихадисты в Сирии и Ираке, где они 
потерпели поражение. Им нужны сторонники, ко-
торые будут способны совершить теракты у себя на 
родине, т. е. в тех странах, где они проживают и поль-
зуются репутацией законопослушных граждан, не на-
ходящихся под пристальным вниманием спецслужб, 
а тем более административным надзором правоох-
ранительных органов. То же самое можно сказать о 
мигрантах, которые находятся в интересующих тер-
рористов странах на легальном положении.

По информации председателя Национального ан-
титеррористического комитета, директора ФСБ Рос-
сии А. В. Бортникова, которую он сообщил 7 ноября 
2018 г. на 17-м международном совещании руково-
дителей спецслужб, органов безопасности и право-
охранительных органов, только за прошедший пе-
риод 2018 г. в 24 регионах страны выявлено 70 ячеек 
международных террористических организаций, 38 
из которых принадлежали ИГ1.

Начальник Главного управления МВД России по 
противодействию экстремизму генерал-майор поли-
ции Олег Ильиных в статье «Не допустить ненависти 
и вражды» в журнале «Полиция России» рассказал о 
борьбе с незаконными формированиями в России. 

По его сведениям, в 2019 г. полиция совместно с 
ФСБ России выявила законспирированные ячейки 
террористов МТО ИГ в 17 регионах: в Краснодарском, 
Ставропольском, Красноярском краях, в Москве и 
Московской области, Астраханской, Владимирской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской 
областях, в Кабардино-Балкарской Республике, Че-
ченской Республике и Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах. Всего за первое по-
лугодие 2019 г. зарегистрировано 972 преступления 
террористической направленности. 

О том, что ячейки могут пробуждаться на местах 
путем совершения участниками террористической 
деятельности умышленных действий, относящихся 
к продолжению или возобновлению деятельности 
МТО, в том числе подготовки террористических ак-
тов, говорят факты успешной нейтрализации тер-
рористов в 2018–2019 гг. Например, в конце июля  
2019 г. первый заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации А. Э. Буксман сообщил, 
что практика предотвращения терактов стабильна – 
почти 20 случаев с начала года. В числе последних 
крупных операций – задержание сторонников ИГ в 
Татарстане в конце июля, а также пресечение терак-
тов в Кабардино-Балкарии в конце августа 2019 г.2

Аналитики разведслужб как западных, так и вос-
точных стран полагают, что территориальный разгром 

нус. М., 2019. С. 124–125.
1 См.: ФСБ выявила 70 ячеек террористических органи-
заций в 2018 году [Электронный ресурс]. URL: https://
rg.ru/2018/11/07/reg-cfo/patrushev-prizval-inostrannyh-
kolleg-k-sovmestnoj-borbe-s-terrorizmom.html (дата обраще-
ния: 8 ноября 2018 г.).
2 URL: https://ria.ru/20190917/1558757029.html (дата обраще-
ния: 17 сентября 2019 г.).

ИГ не означает ликвидации ее человеконенавистни-
ческой идеологии, поддерживаемой радикальными 
исламистами всего мира, а также и принципов дея-
тельности. Аналитики уверены, что новой целью ис-
ламских фанатиков могут стать многие государства 
Азии и Африки, в первую очередь привлекательные 
для иностранных туристов и располагающие извест-
ными курортными зонами и достопримечательностя-
ми, например, такие как Индия, Мальдивские и Сей-
шельские острова, Таиланд, Малайзия, Индонезия, 
Филиппины, Египет, Кения, Танзания и Мадагаскар. В 
некоторых из этих стран ислам является религией по-
давляющего большинства населения, в других – име-
ется очень значительная мусульманская диаспора.

Такой же точки зрения придерживается, в частно-
сти, Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, он 
считает, что у боевиков террористической группиров-
ки «Исламское государство», взявшей на себя ответ-
ственность за серию взрывов в его стране, жертвами 
которых стали более 250 человек, появилась именно 
такая новая стратегия. Сейчас они могут создавать 
новые подпольные и, по сути, абсолютно автономные 
ячейки в Азии, Африке, а также и в Европе, и даже Ав-
стралии, находить новые каналы финансирования, 
инструменты распространения джихадистской идео-
логии и способы вербовки новых бойцов3.

Мы неоднократно писали, что умелое использова-
ние «Исламским государством» и другими МТО совре-
менных информационных технологий с целью куль-
тивирования своих «брендов» продолжает создавать 
дополнительные риски. Идеологи радикального ис-
ламизма нового поколения организовали работу с 
размахом, позволяющим террористам охватить мак-
симально возможную «аудиторию» потенциальных 
сторонников и таким образом пополнять армию бое-
виков, способных «в нужное время и в нужном месте» 
реализовать террористические акции4.

Теракты в странах Евросоюза, России и других 
регионах мира показывают, что в дальнейшем прак-
тика терроризма будет складываться таким образом, 
что теракты и диверсии, скорее всего, будут непред-
сказуемыми ни по времени, ни по месту и будут со-
вершаться не только участниками террористической 
деятельности из структур МТО, в том числе иностран-
ными боевиками-террористами (далее – ИБТ), но и не 
входящими ни в какие организационные структуры 
исполнителями в зависимости от наличия средств и 
обстоятельств. 

В современном цифровом мире каждый ради-
кал от ислама получает возможность изложить соб-
ственное видение и стратегическую линию «вселен-

3 Знамя джихада [Электронный ресурс]. URL: https://www.
svoboda.org/a/29919900.html (дата обращения: 4 мая  
2019 г.).
4 См., например: Меркурьев В. В., Агапов П. В. «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в системе угроз на-
циональной безопасности России // Правовая инициатива. 
2014. № 3. С. 16.
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ской борьбы» и быть услышанным через различные 
информационные каналы. Там же он всегда найдет 
религиозно-методологическое обоснование своим 
действиям.

Несмотря на разгром на ближневосточном театре 
военных действий, утрату территорий и спад терро-
ристических атак на Западе, ИГ по-прежнему активно 
на глобальном уровне как в реальном мире, так и в 
интернете. Наиболее осведомленные аналитики по-
лагают, что так же, как в конце нулевых – начале де-
сятых годов, МТО взяли время на перегруппировку 
и используют террористические атаки и нападения 
главным образом для сокрытия основной програм-
мы, связанной с наращиванием ресурсной базы, пе-
реносом активности в иные регионы мира и проведе-
нием подготовки новых рекрутов-джихадистов.

Россия в этом смысле не является исключением. 
Нет никакого сомнения, что мы имеем все признаки 
того, что создание ячеек МТО ИГ в целях переноса 
активности в регионы Российской Федерации свиде-
тельствует о реализации новой стратегии террори-
стов на ее территории. 

На это указывает продолжение регулярного вы-
пуска и распространения пресс-релизов, а также пу-
бликация аудио- и видеоконтента. Наряду с исполь-
зованием Tor и общедоступного интернета, в 2018 г. 
ИГ стало присутствовать в «Telegram», запустив там 
несколько, в том числе закрытых, каналов. 

В среднем в месяц ИГ выпускает более 800 меди-
афайлов, включая текстовой, видео- и аудиоконтент. 
В конце 2018 г. это число возросло до 894 файлов по 
сравнению с 774 файлами в октябре 2017 г., когда ИГ 
потерял столицу Ракку. Если же брать среднемесяч-
ное число единиц контента, то в 2018 г. оно составило 
616, по сравнению с 947 – в 2017 г. Приведенные циф-
ры показывают, что к концу 2018 г. ИГ удалось преодо-
леть кризис в медиа, а к концу года не просто выйти, а 
превзойти уровень, существовавший во время терри-
ториальной экспансии ИГ1.

Что касается характера распространяемого кон-
тента, то главным образом он имел информационный 
характер. Информационное агентство ИГ Amaq NA 
регулярно публиковало в интернете, в первую оче-
редь в «Twitter», «Instagram» и «Telegram», заявления 
об ответственности за атаки в Афганистане, Австра-
лии, Бельгии, Камеруне, Канаде, Египте, Франции, 
Индонезии, России, Ираке, Ливии, Мали, Нигерии, Па-
кистане, Филиппинах, Сомали, Сирии, Таджикистане, 
Тунисе, Узбекистане и Йемене. Нельзя не признать, 
что сообщения информационного агентства ИГ отли-
чаются высоким уровнем достоверности, оператив-
ности и документированности.

Так, в 2018 г. в общем объеме контента резко воз-
росла доля фото- и видеоконтента, который под-
тверждает правдивость публикуемых материалов. 
Также, начиная с 2018 г., активно стали использо-

1 См.: Ларина Е., Овчинский В. Фиджитал терроризм [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://zavtra.ru/blogs/fidzhital_
terrorizm (дата обращения: 6 мая 2019 г.).

ваться качественно сделанная инфографика и мо-
билизующие плакаты. В 2018 г. на фоне нарастания 
информативности контента заметно сократилось ис-
пользование ранее муссируемых тем, типа необходи-
мой жертвенности, долга мусульман отдавать жизнь 
за Аллаха и т. п. Ранее ключевой особенностью меди-
астратегии ИГ был упор на интернет и печатные жур-
налы. Однако после потери Ракки ИГ перестало изда-
вать журналы сначала на английском, французском и 
немецком языках, а затем и на арабском. 

В 2018 г. происходила перестройка медийной 
стратегии ИГ. На место журналов пришла органи-
зация в мессенджерах закрытых дискуссионных и 
информационных групп. В этих группах опытные ме-
диаменеджеры организуют дискуссии и проводят об-
суждения конкретного контента, иногда включающе-
го не только текстовую, но и видеоинформацию. Что 
касается регулярных медиа традиционного формата, 
то в настоящее время постоянно выходит лишь одно 
подобное медиа – интернет-газета на арабском языке 
«Аль-Наба»2.

Любопытная ситуация складывается с медиакон-
тентом. В конце 2017 г. в период военных поражений 
ИГ публиковало от 7 до 10 медиаклипов продолжи-
тельностью более пяти минут. Однако в конце 2018 г. 
количество подобных клипов выросло до 47, что со-
ответствует уровню 2014–2015 гг. Значительная часть 
клипов – это компактные сюжеты, содержащие необ-
работанное пользовательское видео с закадровым 
профессиональным комментарием. С августа 2018 г. 
медиацентр ИГ Аль-Хайят запустил новый продукт – 
часовой видеожурнал под названием «Будни солдат 
Аллаха». Этот продукт наряду с необработанными 
пользовательскими видео, профессиональными опе-
раторскими съемками активно использует анимиро-
ванную инфографику. Журнал делится на три части. 
В одной – информация о событиях, в другой – своего 
рода обучающие ролики, в третьей – обращения из-
вестных богословов, сочувствующих ИГ. К моменту 
написания статьи было выпущено более 20 серий.

Также стоит упомянуть, что за рассматриваемый 
период было распространено три полноценных, со-
поставимых с длительностью документального филь-
ма, выпуска серии «Внутри Халифата»3.

Сказанное лишь подтверждает, что различные 
террористические и экстремистские организации 
широко используют механизмы информационного 
воздействия на индивидуальное, групповое и обще-
ственное сознание в целях нагнетания межнацио-
нальной и социальной напряженности, разжигания 
этнической и религиозной ненависти либо вражды, 
пропаганды экстремистской идеологии, а также при-
влечения к террористической деятельности новых 

2 Там же.
3 Фиджитал терроризм: онлайн джихадизм, крайне правые 
и тенденции будущего [Электронный ресурс]. URL: http://
zavtra.ru/blogs/fidzhital_terrorizm (дата обращения: 6 мая 
2019 г.).
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сторонников1.
Как было показано выше, под участием в НВФ 

надлежит понимать вхождение в состав такого фор-
мирования путем принятия присяги, дачи подписки 
или устного согласия войти в его состав. Объективная 
сторона этого преступления в форме участия в НВФ 
может также быть выполнена такими действиями, 
как получение формы, оружия, осуществление ли-
цом функциональных обязанностей по обеспечению 
деятельности такого формирования. В одном ряду с 
принятием присяги как участием в НВФ стоят также 
такие действия, как обучение его участников; строи-
тельство временного жилья, различных сооружений 
и заграждений; приготовление пищи; ведение под-
собного хозяйства в местах расположения незакон-
ного вооруженного формирования и т. п.

Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 208 УК РФ на-
ступает и в случаях, когда имеет место участие на тер-
ритории иностранного государства в вооруженном 
формировании, не предусмотренном законодатель-
ством данного государства, в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации. Как показывает 
правоприменительная практика последних лет, чис-
ло таких преступлений существенно возросло2.

Часть 2 ст. 2055 УК  РФ предусматривает ответ-
ственность за участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признана террористической.

Под участием в деятельности террористической 
организации понимается совершение лицом умыш-
ленных действий, относящихся к продолжению или 
возобновлению деятельности данной организации 
(проведение бесед в целях пропаганды деятельности 
запрещенной организации, непосредственное уча-
стие в проводимых организационных мероприятиях, 
а также принятие присяги на верность лидерам тер-
рористической организации и т. п.).

Северо-Кавказский окружной военный суд вы-
нес приговор в отношении жителя Северной Осетии 
32-летнего Д., признав его виновным в содействии 
террористической деятельности и участии в ней, – по 
версии суда, мужчина присягнул на верность между-
народной террористической организации ИГ. Как 
установил суд, летом 2017 г., находясь во Владикавка-
зе, Д. уговорил двух человек пополнить ряды ИГ и на 
окраине с. Гизель они принесли присягу на верность 
лидеру организации Абу Бакру аль-Багдади3. Д. задер-

1 См.: Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации (п. 13): утв. указом Президента Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2016 г. № 646.
2 См.: Васнецова А. С., Кроз М. В., Ратинова Н. А. и др. Про-
тиводействие вербовочной деятельности международных 
террористических организаций на территории Российской 
Федерации: пособие / под общ. науч. ред. В. В. Меркурьева. 
М., 2017. С. 16, 19.
3 См.: Житель Северной Осетии получил 14 лет за при-
сягу ИГИЛ [Электронный ресурс]. URL: https://obzor.
io/2019/03/22/zhitel-severnoj-osetii-poluchil-14-let-za-
prisyagu-igil-68544 (дата обращения: 18 сентября 2019 г.).

жали 8 декабря 2017 г. и обвинили по ч. 2 ст. 2055 УК 
РФ и ч. 1 ст. 2051 УК РФ4.

Рассмотрим другой пример. В Северо-Кавказском 
окружном военном суде 28 августа 2019 г. огласили 
приговор по делу уроженца Ставрополя С., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 2055 УК РФ5. В 2017 г., в возрасте 19 лет, 
С. во время службы в армии в Республике Дагестан 
принимает ислам. Отслужив, ставропольчанин вер-
нулся домой и продолжил изучение ислама. Неофита 
очень тщательно контролировали, и все это привело 
к тому, что в феврале 2019 г. он принес присягу на 
верность лидеру «Исламского государства» Абу Ба-
кру аль-Багдади. Следствие утверждает, что присягу 
С. записал на смартфон и отправил видеофайлом не-
коему арабскому «товарищу». Тем самым С. подтвер-
дил свое вступление в состав ИГ и свою готовность 
действовать на благо этой организации в Ставропо-
лье. Суд приговорил С. к 10 годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима с отбыва-
нием первых 2 лет в тюрьме. Свою вину подсудимый 
признал полностью6.

Вывод. Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 2055 
УК РФ наступает не только за совершение умыш-
ленных действий, относящихся к продолжению или 
возобновлению деятельности террористической ор-
ганизации (проведение бесед в целях пропаганды 
деятельности запрещенной организации, непосред-
ственное участие в проводимых организационных 
мероприятиях и т. п.), как это разъяснено в п. 22.7 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февра-
ля 2012 г. № 1 (ред. от 3 ноября 2016 г.) «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности», 
но и за принесение присяги на верность лидерам ИГ 
и других МТО. Принесение присяги в этом случае под-
тверждает сам факт вступления лица в состав МТО и 
готовность действовать на благо этой организации.

Если лицо, организовавшее деятельность органи-
зации, которая, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, признана террористической, 
организовало принятие присяги другими лицами и 
вместе с ними приняло присягу на верность лидерам 
МТО, его действия надлежит квалифицировать толь-

4 См.: Уроженца Владикавказа приговорили к 14 годам 
 колонии за призывы вступать в ИГ [Электронный ресурс]. 
URL: https://tass.ru/proisshestviya/6248438 (дата обращения: 
18 сентября 2019 г.).
5 Состоялось оглашение приговора по уголовному делу 
террористической направленности // Официальный сайт 
Северо-Кавказского окружного военного суда [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op =1&did=1562 (дата обращения:  
18 сентября 2019 г.).
6 Уроженца Ставрополья осудили в Ростове на 10 лет за 
присягу ИГИЛ [Электронный ресурс]. URL: https://omsk.sm-
news.ru/urozhenca-stavropolya-osudili-v-rostove-na-10-let-
za-prisyagu-igil-3083 (дата обращения: 18 сентября 2019 г.).
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ко по ч. 1 ст. 2055 УК РФ. Содеянное им в этом случа-
ет не требует дополнительной квалификации по ч. 2  
ст. 2055 УК РФ.

При совершении организатором (руководителем 
ячейки) или участником террористической органи-
зации конкретного преступления террористической 
направленности или какого-либо иного преступле-
ния его действия подлежат квалификации по сово-
купности преступлений, предусмотренных ч. 1 или  
ч. 2 ст. 2055 УК РФ и соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ.
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В статье рассматриваются вопросы социальной обусловленности охраны общественных отношений в сфе-
ре массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр уголовно-правовыми средствами, а также проблемы 
реализации механизма их уголовно-правовой защиты. Анализируется практика применения норм уголовного 
законодательства при незаконном воздействии на «виртуальные ценности» и причинении ущерба пользова-
телям и правообладателям цифрового контента массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр. Пред-
лагается авторская позиция по разрешению выявленных проблем.

Ключевые слова: объект уголовно-правовой охраны; массовые многопользовательские ролевые онлайн-
игры; цифровое право; виртуальные ценности.
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The article deals with the issues of social conditionality of protection of public relations in the sphere of mass 
multiplayer online role-playing games by criminal legal means. In addition, the problems of implementation of the 
mechanism of their criminal legal protection are considered. The article analyzes the practice of applying the norms 
of criminal legislation in case of illegal impact on «virtual values» and causing damage to users and rightholders of 
digital content of mass multiplayer online role-playing games. The author’s position on the resolution of the identified 
problems is proposed. 
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Общественные отношения в сфере массовых 
многопользовательских ролевых онлайн-игр1 как 

1 Далее – онлайн-игры.

объект уголовно-правовой охраны в обвинительных 
приговорах отечественных судов по их защите рас-
сматриваются как отношения в сфере компьютерной 



102

ВЕСТНИК УРАЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

информации. Вопрос соответствия сложившейся су-
дебной практики объективному характеру указанных 
отношений и структуре действующего уголовного за-
конодательства, с нашей точки зрения, является весь-
ма дискуссионным.

При незаконном причинении ущерба пользо-
вателям и правообладателям цифрового контента 
онлайн-игр суды при наличии основания уголовной 
ответственности выносят обвинительные приговоры 
по соответствующим статьям гл. 28 Уголовного кодек-
са Российской Федерации1 «Преступления в сфере 
компьютерной информации»2.

На наш взгляд, такой подход правоприменителя с 
точки зрения реализации задач уголовного законода-
тельства, указанных в ч. 1 ст. 2 УК РФ, является вынуж-
денной мерой. Представляется, что данная практика 
обусловлена не столько целесообразностью, сколь-
ко необходимостью, вытекающей из существующих 
пробелов в законодательстве, регламентирующем 
общественные отношения в сфере оборота «вирту-
альных ценностей». Целесообразность же призна-
ния отношений собственности в качестве основного 
непосредственного объекта вытекает из реальной 
стоимости и ликвидности многих «виртуальных цен-
ностей» онлайн-игр и субъективного намерения ви-
новного завладеть чужими материальными ценно-
стями, определяющими преступную направленность 
посягательства. Однако настоящее состояние граж-
данского законодательства при квалификации судом 
незаконного изъятия «виртуальных ценностей» из 
обращения пользователей или правообладателей 
онлайн-игр в качестве хищения подразумевало бы 
нарушение принципа законности, не допускающего 
применение уголовного закона по аналогии.

Уголовно-правовая доктрина исходит из того, что 
предмет хищения должен обладать экономическим, 
юридическим и материальным признаками. Послед-
ний из отмеченных признаков указывает на то, что 
предмет хищения должен обладать физическими 
параметрами, позволяющими ограничить его в про-
странстве и тем самым дать его стоимостную оценку. 
При этом не имеет значение агрегатное состояние 
предмета. Это может быть вещество, жидкость либо 
газ. Однако энергия, информация, продукты ин-
теллектуальной собственности не могут выступать 
предметом хищений как вида преступления против 
собственности. Вместе с тем безналичные денежные 
средства либо имущественное право, подразумевая 
под собой конкретный объем наличных денежных 
средств или имущества, достаточно давно выступают 
предметом указанных преступных посягательств.

Уголовное законодательство в вопросе опреде-
ления правового статуса «виртуального имущества», 

1 Далее – УК РФ.
2 Прокуратура Московской области [Электронный ре-
сурс]. URL: https://mosoblproc.ru/news/v-ramenskom-za-
nepravomernyiy-dostup-k-kompyuternoy-informatsii-tretih-
lits-osuzhdyon-mestnyiy -zhitel (дата обращения: 20 октября 
2019 г.).

безусловно, зависит от правовой регламентации 
данного явления гражданским правом. К сожале-
нию, широкий спектр нормативных документов, ко-
торые могут выступать в качестве правовой основы 
противодействия преступлениям, совершенным с ис-
пользованием компьютерных или телекоммуникаци-
онных технологий, в целом, а также посягательствам, 
причиняющим имущественный ущерб правооблада-
телям и потребителям цифрового контента в онлайн-
играх в частности, не предусматривает законодатель-
ной регламентации содержания ключевого понятия 
самого виртуального имущества (ценностей, денег), 
определение которого необходимо для эффективно-
го правоприменения и защиты законных интересов 
граждан и организаций в указанной сфере.

Вместе с тем следует отметить, что законодатель 
не стоит на месте, предпринимая шаги для норма-
тивного закрепления правовой природы «вирту-
ального имущества», «виртуальных денег» и прочих 
«виртуальных ценностей». Так, с 1 октября 2019 г. в 
Гражданский кодекс Российской Федерации3 введена  
ст. 141.1, установившая понятие цифрового права и 
порядок распоряжения им. Однако цифровой кон-
тент в рамках онлайн-игр до сих пор нельзя отнести 
к указанной гражданско-правовой категории, т. к. 
цифровые права, объединяющие в себе такие поня-
тия, как «цифровое имущество», «цифровые деньги», 
«цифровые ценности», по смыслу ст. 141.1 ГК РФ долж-
ны быть названы в таком качестве в отдельном феде-
ральном законе, которого пока не существует.

Наличие пробела в нормативном определении 
«виртуальных ценностей» порождает проблемы 
уголовно-правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в рамках организации и 
участия в онлайн-играх. Среди наиболее значимых 
из них, на наш взгляд, можно выделить проблему со-
циальной обусловленности охраны анализируемых 
общественных отношений, а также проблему эффек-
тивной реализации механизма их уголовно-правовой 
защиты.

Социальная обусловленность в указанном смыс-
ле определяется особой значимостью общественных 
отношений, которые требуют защиты именно уголов-
но-правовыми средствами, обладающими наиболее 
высокой степенью репрессивности и принуждения. В 
свою очередь, эффективность реализации механизма 
уголовно-правовой защиты отражает особенности 
правоприменения, обеспечивающего охрану наибо-
лее значимых общественных отношений.

Проблема социальной обусловленности кримина-
лизации посягательств на «виртуальные ценности» в 
рамках онлайн-игр вытекает из характера возникаю-
щих в этой сфере отношений и степени их развития в 
современном обществе.

В связи с этим, анализируя проблему целесоо-
бразности рассмотрения общественных отношений в 
сфере онлайн-игр в качестве объекта уголовно-пра-
вовой охраны, необходимо ответить на два вопроса. 

3 Далее – ГК РФ.
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Во-первых, следует выяснить правовую природу ис-
следуемых отношений. Во-вторых, нужно определить 
их социальную распространенность.

Часть онлайн-игр в рамках установленного поль-
зовательского соглашения с правообладателем пред-
полагает возможность извлечения игроками мате-
риальных благ не только внутри самой игры, но и в 
реальном мире при обороте «виртуальных ценно-
стей» и их обмене на реальное имущество и деньги. 
Симуляторы реальной жизни позволяют игрокам 
вводить реальные денежные средства в виртуаль-
ный оборот путем приобретения «виртуальных цен-
ностей» в сети Интернет, там же осуществлять опре-
деленную виртуальную деятельность персонажем 
онлайн-игры, увеличивая ценность виртуальных объ-
ектов, и снова выводить в реальный мир ликвидные 
денежные средства при обмене их на виртуальные 
объекты.

Другая часть онлайн-игр, напрямую не предусма-
тривая возможность развития реальных экономиче-
ских отношений, путем оборота «виртуальных цен-
ностей» с ликвидными товарами и деньгами все-таки 
позволяет игрокам обмениваться «виртуальными 
ценностями» в сети Интернет и заключать по этому 
поводу сделки в обход пользовательского соглаше-
ния.

В этой связи является очевидным экономический 
характер возникающих при использовании онлайн-
игр общественных отношений.

Вопрос о социальной распространенности анали-
зируемых общественных отношений так же, как и их 
характер, с нашей точки зрения, не вызывают сомне-
ния.

От обычной компьютерной игры онлайн-игры от-
личаются тем, что они не прекращаются с выключе-
нием компьютера отдельного пользователя, при этом 
изменения внутри игры, в том числе по отношению к 
«выключенному» игроку, продолжают происходить.

Пользователь, заключив соглашение с правооб-
ладателем, получает полномочия по управлению по-
ведением виртуального персонажа, взаимодействуя 
с миллионами других виртуальных фигур. Ежегодно 
прослеживается тенденция стабильного роста коли-
чества игроков онлайн-игр, которое уже превысило 
500 млн человек1. Оборот внутри экономического 
сегмента мировой экономики онлайн-игр достигает 
более 12 млн долларов США2.

По данным МВД России, в период с 2017 по  
2019 г. зарегистрировано следующее количество 
преступлений, совершенных с использованием ком-
пьютерных или телекоммуникационных технологий: 
в 2017 г. зарегистрировано 90 587 преступлений, из 
них раскрыто 20 424; в 2018 г. было зарегистрировано  

1 См.: Тренды онлайн-игр [Электронный ресурс]. URL: https://
plarium.com/ru/blog/trendy-onlayn-igr-2017 (дата обраще-
ния: 10 октября 2019 г.).
2 См.: Statista. Onlain Games [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.statista.com/outlook/212/100/online-games/
worldwide (дата обращения: 10 октября 2019 г.).

174 674 преступления, из них раскрыто 43 362; с ян-
варя по июль 2019 г. (за 7 месяцев) было зарегистри-
ровано 140 184 таких преступления, из них раскрыто 
33 8943.

Статистические сведения о преступлениях, совер-
шенных с использованием компьютерных или теле-
коммуникационных технологий, появившись в отче-
тах МВД России с 2017 г., стали свидетельствовать о 
ежегодном значительном увеличении зарегистриро-
ванных преступлений данного вида, при этом обна-
руживая относительно невысокую раскрываемость.

Полагаем, что отмеченный факт может свидетель-
ствовать о развитии распространенности преступле-
ний данного вида, а также о проблемах законодатель-
ного и правоприменительного характера при защите 
анализируемых общественных отношений.

Проведя анализ проблемы социальной обуслов-
ленности общественных отношений в сфере онлайн-
игр в качестве объекта уголовно-правовой охраны, 
сформулируем перечень существующих проблем ме-
ханизма их уголовно-правовой защиты.

По нашему мнению, следует признать обоснован-
ной судебную практику квалификации посягательств 
на «виртуальные ценности» по ст. 1062 ГК РФ4. Данная 
норма предусматривает отсутствие права оспарива-
ния нарушенных отношений, связанных с организа-
цией игр и пари или с участием в них. Следователь-
но, игроки, совершая деяния в рамках онлайн-игры, 
связанные с изъятием «виртуальных ценностей», в 
случаях, когда такие действия предусмотрены поль-
зовательским соглашением (правилами) игры, не под-
лежат юридической ответственности. Целесообраз-
ность указанного положения, с нашей точки зрения, 
вытекает из самой «виртуальности» общественных 
отношений, которые не выходят за рамки игрового 
пространства.

В свою очередь, считаем, что при незаконном 
изъятии «виртуальных ценностей» или ином воздей-
ствии на них за рамками требований пользователь-
ского соглашения онлайн-игры деяние при наличии 
основания уголовной ответственности должно влечь 
уголовно-правовые последствия.

К сожалению, в настоящий момент механизм уго-
ловно-правовой защиты не позволяет в полном объ-
еме защитить общественные отношения от опасных 
посягательств, связанных с воздействием на «вирту-
альные ценности».

Так, например, при взломе программного кода и 
незаконном завладении чужими «виртуальными цен-
ностями», в том числе при использовании вредонос-
ных компьютерных программ, суд может привлечь 

3 См.: Сайт официальной статистики МВД России [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/1 (дата 
обращения: 10 октября 2019 г.).
4 См.: Решение Савеловского районного суда города Мо-
сквы от 9 июля 2018 г. по делу № 02-3433/2018 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://forwardlegal.ru/posts/igry-prava-
kak-zashchitit-virtualnoe-imushchestvo (дата обращения:  
11 октября 2019 г.).
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лицо к ответственности по ст. 272 УК РФ или ст. 273 
УК РФ за неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации, а также за использование вредоносных 
компьютерных программ.

Вместе с тем у суда отсутствует основание при-
влечения к уголовной ответственности лиц, которые 
путем угрозы уничтожения, блокирования или хи-
щения «виртуальных ценностей» будут предъявлять 
незаконные требования о передаче реально суще-
ствующего имущества или денежных средств. Такие 
действия, несмотря на определенное внешнее сход-
ство с вымогательством (ст. 163 УК РФ), несомненно, 
представляя общественную опасность, не являются 
противоправными, т. к. угроза уничтожения или по-
вреждения «виртуальных ценностей» в настоящее 
время не выступает способом указанного преступле-
ния.

Общественно опасными, на наш взгляд, но, к сожа-
лению, не противоправными в настоящий момент бу-
дут действия по легализации имущества и денежных 
средств, добытых преступным путем, через придание 
правомерного вида владения ими, путем совершения 
сделок с «виртуальными ценностями».

Дискуссионным является вопрос о передаче «вир-
туальных ценностей» в качестве предмета взятки или 
коммерческого подкупа.

Подводя итог анализу правовой оценки обще-
ственных отношений, возникающих в сфере онлайн-
игр, сформулируем вывод о необходимости призна-
ния на законодательном уровне изменений ГК РФ о 
цифровом праве в качестве объекта гражданских 
прав в отношении «виртуальных ценностей», состав-
ляющих цифровой контент онлайн-игр, что позволит 
повысить эффективность механизма уголовно-право-
вой защиты анализируемых общественных отноше-
ний.
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В статье рассматривается проблема квалификации деяний по ст. 156 УК РФ в отношении отдельных кате-
горий потерпевших несовершеннолетних, в частности, лиц, которые вступили в брак либо были эмансипиро-
ваны. Дискуссионным является вопрос о возможности возобновления родительских прав и обязанностей по 
отношению к несовершеннолетним, которые вступили в брак или были эмансипированы, в случае их тяжелой 
болезни или получения увечья. Для устранения пробела правового регулирования, связанного с защитой прав 
и интересов указанных несовершеннолетних, предлагается внести соответствующие изменения в статью 61 
Семейного кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: несовершеннолетний; безнадзорный; неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; статья 
156 Уголовного кодекса Российской Федерации; жестокое обращение с несовершеннолетним; потерпевший; 
эмансипация.

Some issues of criminal legal protection  
of the rights and interests of minors who have married  

or have been emancipated 
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The article considers the problem of qualification of acts under art. 156 of the Criminal Code of the Russian 
Federation in relation to certain categories of injured minors, in particular, those who are married or have been 
emancipated. Discussion is the question of the possibility of renewal of parental rights and obligations in relation 
to minors who have married and were emancipated in the event of a serious illness or injury. In order to fill the gap 
in legal regulation related to the legal protection of the rights and interests of these minors, it is proposed to amend 
Article 61 of the Family Code of the Russian Federation accordingly. 
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В 2018 г. Всероссийскии центром изучения обще-
ственного мнения1 были представлены результаты 

1 Далее – ВЦИОМ.

исследования, посвященного Международному дню 
защиты детей. Согласно опросу населения пробле-
мами детства являются: наркомания и алкоголизм 
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среди несовершеннолетних (37 %), низкий уровень 
жизни семей с детьми (34 %) и воспитание в школе и 
дошкольных учреждениях (22 %). Руководитель прак-
тики информационной политики и коммуникацион-
ных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин пояснил, что 
результаты опроса позволяют утверждать, что «го-
сударство не в полной мере соответствует той роли 
по охране детства, которую хотело бы отвести ему 
общество»1.

Представляется, что такая позиция аргументиро-
вана не столько отсутствием внимания со стороны го-
сударства к этой проблеме, сколько необходимостью 
совершенствования механизмов защиты интересов 
несовершеннолетних. Охрана прав и интересов не-
совершеннолетних, а также создание условий для 
«формирования достойной жизненной перспективы 
несовершеннолетних» являются важными задачами 
развития государства, которые закреплены в Кон-
цепции развития системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2020 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 марта 
2017 г. № 520-р2.

Уголовно-правовая охрана прав несовершенно-
летних в этом смысле выступает как эффективный 
инструмент реализации задач, определенных в доку-
ментах стратегического планирования. Законодатель 
в Уголовном кодексе Российской Федерации3 создал 
отдельную главу 20 «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних», что само по себе свидетель-
ствует об особом значении, которое придает государ-
ство охране этих общественных отношений. При этом 
27 составов преступлений, которые содержат интере-
сы несовершеннолетних в качестве дополнительно-
го или факультативного объекта уголовно-правовой 
охраны, располагаются в иных главах УК РФ. Также 
уголовным законом предусмотрена особая система 
наказаний для несовершеннолетних, совершивших 
преступления. 

Наличие стратегических документов и механизма 
уголовно-правовой защиты прав несовершеннолет-
них подтверждает тезис о том, что государство уделя-
ет достаточное внимание анализируемой проблеме. 

Вместе с тем в уголовном праве существует ряд 
вопросов, разрешение которых позволит повысить 
эффективность защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних. Одним из таких вопросов, по нашему 

1 Руководитель практики информационной политики и 
коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин. 
Интервью о результатах исследования от 31 мая 2018 г.  
[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/database (дата 
обращения: 14 октября 2019 г.). 
2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. 
№ 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2017.  
№ 14. Ст. 2088.
3 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) (далее – УК РФ) //  
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

мнению, является проблема квалификации деяний по 
ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего» УК РФ в отношении отдель-
ных категорий потерпевших несовершеннолетних, в 
частности речь идет о лицах, которые вступили в брак 
либо были эмансипированы.

Особенность этой категории несовершеннолет-
них заключается в их особом правовом статусе.

Дискуссионным является вопрос о возможности 
возобновления родительских прав и обязанностей 
по отношению к несовершеннолетним, которые всту-
пили в брак или были эмансипированы. Этот аспект 
в уголовно-правовом смысле представляет особый 
интерес при толковании признака потерпевшего в  
ст. 156 УК РФ.

Потерпевшим в рамках преступления, предусмо-
тренного ст. 156 УК РФ, является несовершеннолет-
ний (ч. 2 ст. 61 Семейного кодекса Российской Феде-
рации4) до достижения им возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия).

Законодатель предусмотрел, что все родитель-
ские права прекращаются после достижения совер-
шеннолетия, при вступлении несовершеннолетнего в 
брак, а также в других установленных законом случа-
ях приобретения детьми полной дееспособности до 
достижения ими совершеннолетия, а именно эман-
сипации (ст. 27 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации5 – если он работает по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпри-
нимательской деятельностью). 

Комплекс соответствующих родительских прав и 
обязанностей предусмотрен гл. 12 СК РФ. Проанали-
зировав указанную главу, можно выделить основные 
из них: право и обязанность осуществлять воспита-
ние; обязанность заботиться о здоровье; обязанность 
заботиться о развитии детей (в физическом, психиче-
ском и духовном аспекте); обязанность обеспечивать 
получение общего образования; право и обязанность 
защищать интересы детей и т. д. 

Соответственно, по нашему мнению, после дости-
жения совершеннолетия, при вступлении несовер-
шеннолетнего в брак, а также при эмансипации все 
отношения, связанные с родительскими правами, в 
силу толкования ч. 2 ст. 61 СК РФ прекращаются пол-
ностью. 

Схожая позиция у С. Н. Беловой и В. В. Бутнева, ко-
торые считают, что «акт эмансипации необратим и об-
ратного перехода из дееспособного в недееспсобное 
состояние законом не предусмотрено»6. 

4 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де-
кабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 29 мая 2019 г.) (далее – СК  
РФ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
5 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 18 июля  
2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 октября 2019 г.)  
(далее – ГК РФ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
6 Белова С. Н., Бутнев В. В. О некоторых проблемах институ-
та эмансипации несовершеннолетних // Известия высших 
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По мнению Д. Ю. Гришмановского, эмансипация 
как институт необходима для того, чтобы «несовер-
шеннолетние были независимы от их законных пред-
ставителей при самостоятельном занятии предпри-
нимательской деятельностью»1. 

Казалось бы, тезис о том, что после достижения 
совершеннолетия, при вступлении несовершенно-
летнего в брак, а также при эмансипации отношения, 
связанные с родительскими правами, прекращаются, 
не подлежит дискуссии и однозначно позволяет ут-
верждать о полном «отстранении» несовершеннолет-
них, которые вступили в брак или были эмансипиро-
ваны, от родителей. 

Однако в науке встречаются иные позиции. Е. И. 
Голуб и Н. Г. Соломина полагают, что «эмансипиро-
ванный не наделяется в полном объеме теми же 
правами и обязанностями, что и совершеннолетний 
гражданин. Эмансипированный сохраняет статус не-
совершеннолетнего, то есть он все еще ребенок… 
на него распространяются все правовые пред-
писания о детях, предусмотренные действующим 
законодательством»2. 

Д. И. Ережипалиев3 полагает, что необходимы соот-
ветствующие пояснения в части того, каким образом 
выдвинутое утверждение соотносится со ст. 86 СК РФ, 
которая закрепляет вопросы участия родителей в до-
полнительных расходах на детей. Например, как быть 
в случае, когда несовершеннолетний, будучи эманси-
пированным, получил увечье, которое предполагает 
затраты на длительное или постоянное лечение, опе-
рации, протезирование, средства передвижения для 
инвалидов, посторонний уход, и в силу этих исклю-
чительных обстоятельств суд на основании указан-
ной нормы обязал родителей принять участие в этих 
расходах, однако последние не только уклонялись от 
этих обязанностей, но и совершали над несовершен-
нолетним физическое и психическое насилие. 

учебных заведений. Правоведение. 2007. № 3. С. 48–54.
1 Гришмановский Д. Ю. Некоторые теоретические пробле-
мы в применении института эмансипации в Российской 
Федерации // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. 2009. № 14 (152). С. 12–14.
2 Голуб Е. И. Правовые последствия эмансипации несовер-
шеннолетних граждан для семейных и гражданских право-
отношений // Молодежный научный форум: Общественные и 
экономические науки: электронный сборник статей по мате-
риалам XXXVIII Международной студенческой научно-прак-
тической конференции № 9 (38) [Электронный ресурс]. URL: 
https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/9(38).pdf (дата 
 обращения: 14 октября 2019 г.).
3 См.: Ережипалиев Д. И. Отзыв о диссертации Западновой 
Юлии Альтафовны на тему «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего: уголовно-правовой 
и криминологический аспекты», представленной на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право. 2019. С. 8 [Электронный 
ресурс]. URL: https://внии.мвд.рф/Nauka/dissovet (дата об-
ращения: 23 октября 2019 г.).

Полагаем, что позиция Д. И. Ережипалиева пред-
ставляет научный интерес, поэтому нами был про-
веден анализ практики гражданского судопроиз-
водства, который показал, что «правоотношения по 
содержанию несовершеннолетнего (эмансипиро-
ванного) при получении увечья или тяжелой болез-
ни несовершеннолетнего являются, по существу, не 
родительскими, а отношениями между опекуном и 
подопечным»4 и на родителей законом возлагается 
лишь обязанность по содержанию несовершеннолет-
него. 

Соответственно, считаем, что возникновение иму-
щественных прав по содержанию пострадавшего 
от увечья или тяжело больного эмансипированного 
лица не возобновляет комплекс личных неимуще-
ственных прав и обязанностей, связанных с воспита-
нием несовершеннолетнего, которые могут включать 
аспекты, связанные с обучением несовершеннолет-
него и защитой прав и интересов несовершеннолет-
него. 

Полагаем, что вывод о толковании признаков 
несовершеннолетнего в рамках исследуемого пре-
ступления, полученный нами, является верным и не 
противоречит ст. 86 СК РФ. 

Следовательно, имеется категория несовершен-
нолетних, которые не защищены в рамках право-
вого поля в силу вступления их в брак или эман-
сипации в случае их тяжелой болезни или увечья,  
т. к. родительские права и обязанности по отношению 
к данной категории несовершеннолетних прекра-
щаются (кроме аспектов, связанных с содержанием  
ст. 86 СК РФ). 

В связи с вышеуказанным предлагаем внести соот-
ветствующие изменения в ст. 61 СК РФ, предусмотрев 
в ней  ч. 3 в следующей редакции:

«3. Родительские права, предусмотренные главой 
12 Кодекса, могут быть возобновлены в отношении 
лиц, указанных в части 2 данной статьи, в случаях, 
предусмотренных статьей 86 данного Кодекса.». 

Предложенная нами конструкция ч. 3 ст. 61 СК РФ 
позволит возобновить родительские права и обя-
занности по отношению к несовершеннолетним, ко-
торые вступили в брак либо были эмансипированы, 
в случае их тяжелой болезни или увечья. Указанные 
нами предложения повлияют на возникновение ос-
нования для уголовной ответственности в отношении 
родителей и законных представителей несовершен-
нолетних, уклоняющихся от обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних, которые вступили в 
брак либо были эмансипированы.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы применения уголовно-правовых средств в борьбе с заве-
домо ложным сообщением об акте терроризма. Анализируются законодательство, научные источники и стати-
стические данные. Излагается авторская позиция в области совершенствования применения норм об уголов-
ной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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The article discusses the problematic issues of using criminal legal means in the fight against a deliberately false 
report on an act of terrorism. The author analyzes the legislation, scientific sources and statistics. The author’s position 
in the field of improving the application of criminal liability for knowingly false reports about an act of terrorism is 
stated. 
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Современное состояние общества характери-
зуется значительными изменениями (ускорением 
процессов, многовекторностью вариантов, огра-
ниченностью ресурсов, возникновением новых и 
модернизацией существующих явлений) в сфере 
обеспечения безопасности за счет появления все-
возможных угроз, в том числе и криминального  
характера.

Так, согласно Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации одним из источников 
современных угроз государственной и обществен-
ной безопасности Российской Федерации выступают 
преступные посягательства, направленные против 
личности, собственности, государственной власти, 
общественной и экономической безопасности1. Это 

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопас-

требует от государства формирования и применения 
мер противодействия социально негативным про-
явлениям. Важным правовым инструментом защиты 
личности, общества и государства от вышеуказанных 
угроз выступают уголовно-правовые средства борь-
бы с существующими общественно опасными деяни-
ями. При этом в сфере правовой действительности 
возникают проблемы применения уголовного зако-
нодательства как объективного, так и субъективного 
свойства, которые требуют своего объяснения и раз-
решения.

Одной из проблем, с которой столкнулось россий-
ское общество в массовом масштабе в 2017 г., стало 

ности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25 октября  
2019 г.).
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резкое увеличение фактов регистрации заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма.

Если обратиться к статистическим данным о состо-
янии преступности в Российской Федерации, то дина-
мика регистрируемого заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма, предусмотренного ст. 207 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации1, за послед-
ние пять лет характеризуется тенденцией к росту, 
несмотря на незначительное число деяний в общем 
числе зарегистрированных преступлений2 (см. табл.).

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 10 мес.
2019 г.

Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 207 УК 
РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в Россий-
ской Федерации

1250 1328 1595 1433 3027 1530 2066

При этом даже незначительное количество пре-
ступлений, предусмотренных ст. 207 УК РФ, представ-
ляет повышенную общественную опасность для всего 
государства за счет нарушения социальной организа-
ции жизни общества, отвлечения значительных сил и 
средств органов, обеспечивающих государственную 
и общественную безопасность. Резкое увеличение ко-
личества зарегистрированных преступлений, пред-
усмотренных ст. 207 УК РФ, привело к значительно-
му организационному и материальному ущербу. Так, 
была массово нарушена работа предприятий, учреж-
дений, организаций, транспорта. По различным оцен-
кам официальных лиц, ущерб от указанных престу-
плений в России составляет миллиарды рублей3, это 
потребовало от государства принятия всесторонних 
и оперативных мер, направленных на минимизацию 
возможности причинения ущерба обществу от таких 
деяний в дальнейшем. Говоря о правовом направ-
лении указанных мер, следует отметить принятый в 
кратчайшие сроки Федеральный закон от 31 декабря 
2017 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи  
205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции»4, который модернизировал законодательство в 
части уголовной ответственности за совершение за-
ведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как мы можем заметить, законодатель довольно 
быстро отреагировал на данный криминальный вы-
зов, при этом изменение закона уже в 2018 г. привело 
к снижению числа совершенных преступлений в два 
раза, что отчасти может быть объяснено реализацией 

1 Далее – УК РФ.
2 См.: Общие сведения о состоянии преступности [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: 
http://www.mvd.ru (дата обращения: 5 ноября 2019 г.).
3 См.: Телефонные террористы сядут на 10 лет [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт Парламентской газеты. 
URL: https://www.pnp.ru/politics/telefonnye-terroristy-syadut-
na-10-let.html (дата обращения: 25 октября 2019 г.); Ущерб 
предприятий Екатеринбурга от лжеминирования оценили в 
1 млрд рублей [Электронный ресурс] // Коммерсантъ-Урал. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4154110 (дата обраще-
ния: 25 октября 2019 г.).
4 Далее – Федеральный закон № 501-ФЗ.

комплексных мер, направленных на противодействие 
данной угрозе, в том числе внесенными изменения-
ми в уголовное законодательство, а также усилением 
мер безопасности в России в связи с проведением 
чемпионата мира по футболу 2018 г. 

Но, как следует из статистики зарегистрирован-
ных преступлений, уже в 2019 г. тенденция к росту 
преступлений возобновилась, что, на наш взгляд, 
требует продолжения доктринального изучения ка-
чества уголовно-правовых средств борьбы с указан-
ным преступлением. 

В связи со сказанным целью настоящей статьи яв-
ляется установление некоторых проблемных аспек-
тов применения уголовного закона в связи с при-
нятием Федерального закона № 501-ФЗ и выработка 
предложений по их разрешению.

Изменения законодательства также привели к 
масштабной научной дискуссии по вопросам крими-
нализации деяний, предусмотренных ст. 207 УК РФ, 
поэтому попытаемся присоединиться к ней. Исходя 
из анализа действующей редакции ст. 207 УК РФ, пер-
вое, на что, по нашему мнению, стоит обратить внима-
ние, – это фактическое  сужение законодателем воз-
можности применения нормы по ч. 1 ст. 207 УК РФ за 
счет включения в нее такого обязательного признака, 
как свершение деяния «из хулиганских побуждений», 
чего ранее не было. Тем самым, проведя буквальное 
толкование содержания всей ст. 207 УК РФ, можно 
сделать вывод о том, что установление правоприме-
нителем в содеянном хулиганского побуждения те-
перь будет обязательно требоваться в случае квали-
фикации по ч. 1 и ч. 2, а также по ч. 4 ст. 207 УК РФ. На 
это спорное изменение обоснованно обращают свое 
внимание значительное число авторов5.

Подобное закрепление признака мотива, по наше-
му мнению, не совсем логично и не вписывается в не-
обходимость более четкого обозначения признаков 
состава преступления с учетом вызовов, которые воз-
никли в 2017 г. Указание на хулиганское побуждение, 
излишне включенное в норму, содержащуюся в ч. 1 
ст. 207 УК РФ, создает ограничение для применения 
данной нормы сотрудниками правоохранительных 
органов. Следует согласиться с мнением Н. Г. Андрю-
хина и С. В. Борисова о том, что зачастую мотивом 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма 
могут выступать и месть, и личные неприязненные 

5 См., например: Костылева О. Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) и угроза совершения 
террористического акта (ст. 205 УК РФ) // Уголовное право. 
2018. № 2. С. 52–53; Андрюхин Н. Г., Борисов С. В. К вопросу 
о социальной обусловленности изменений и дополнений 
уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2018. № 2. С. 197.
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отношения и корыстная заинтересованность1, и иные 
побуждения, которые также способны привести к 
значительному отвлечению сил и средств, причине-
нию множественного материального ущерба, нару-
шению общественного порядка и тем самым быть не 
менее общественно опасными по сравнению с деяни-
ем, совершенным из хулиганских побуждений. Сле-
довательно, считаем, что закрепление криминализа-
ции только хулиганских побуждений не способствует 
уголовно-правовой защите от угроз, которые создает 
любое заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма, а наоборот, позволяет фактически безнака-
занно совершать подобные деяния, не опасаясь быть 
привлеченным к уголовной ответственности. В свя-
зи с этим следует исключить данный признак из ч. 1  
ст. 207 УК РФ, закрепив вариативность мотивации 
совершения преступления, либо в качестве альтер-
нативного решения выявленного противоречия в 
ходе применения ст. 207 УК РФ правоприменитель, 
возможно, должен ограничительно толковать дан-
ный признак только в случае квалификации по ч. 1  
ст. 207 УК РФ, но и в этом варианте необходимо, на 
наш взгляд, закрепление подобной позиции в актах 
судебного толкования Российской Федерации.

Еще одной проблемой, которая возникла в связи 
с принятием Федерального закона № 501-ФЗ, стало 
то, что вышеназванный нормативный акт фактиче-
ски перенес часть деяния, содержащегося в ст. 205 УК 
РФ, в ст. 207 УК РФ, что с точки зрения существующей 
политики активного и наступательного противодей-
ствия терроризму тоже весьма спорно. Например, 
преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ, ника-
ким образом не может учитываться в статистической 
отчетности как преступление террористического 
характера2, и тем самым законодатель искусственно 
снизил общественную опасность деяния, ранее вклю-
ченного в объективную сторону террористическо-
го акта, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, в части 
угрозы совершения такового. По нашему мнению, 
следует сделать вывод о том, что изменение, внесен-
ное Федеральным законом № 501-ФЗ в ст. 207 и 205 
УК РФ, создало пересекающийся эффект и некое со-
пряжение не только вербальное, но и правоприме-
нительное относительно террористического акта и 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

В этой ситуации, как нам видится, имеются два 
варианта разрешения проблемы: либо включение 
возможности считать ч. 3 и 4 ст. 207 УК РФ в качестве 
преступления террористического характера в случае 
наличия у виновного лица террористической цели, 

1 См.: Андрюхин Н. Г., Борисов С. В. Указ. соч. С. 197.
2 См.: Указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД Рос-
сии от 12 июля 2019 г. № 1 «О введении в действие переч-
ней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчет-
ности» (ред. от 23 октября 2019 г.) [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25 октября 
2019 г.).

либо исключение ч. 3 ст. 207 УК РФ и квалификация 
подобных действий как угрозы совершения тер-
рористического акта, что с точки зрения уголовно-
правового предупреждения было бы действеннее, а 
также дало правоприменителю более широкий круг 
средств, которые можно применить в рамках уголов-
ного закона3. Тем самым в последнем случае заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма выступало 
бы как инструмент совершения угрозы террористи-
ческого акта и отграничивалось бы от подобного де-
яния, предусмотренного ст. 207 УК РФ, систематично-
стью подобных сообщений и целью дестабилизации 
деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими ре-
шений.

Таким образом, пример указанного частного слу-
чая изменений УК РФ в целом требует формирования 
системы оценочно-экспертной деятельности как на 
стадии изменения уголовного законодательства, так 
и в последующем путем анализа его применения для 
выработки более качественных уголовно-правовых 
средств борьбы с преступностью.
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Влияние изменений уголовного закона Республики Беларусь  

на методику расследования незаконного предпринимательства
Свиридов Димитрий Александрович,
Могилевский институт МВД Республики Беларусь  
e-mail: dima.sviridov@inbox.ru

В статье изучаются вопросы методики расследования такого преступления, как незаконная предприни-
мательская деятельность. Анализируются изменения Уголовного кодекса Республики Беларусь в части, ка-
сающейся статьи 233 «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения 
(лицензии)». Исследуются проблемы влияния этих изменений на имеющуюся частную криминалистическую 
методику расследования незаконной предпринимательской деятельности. Рассматриваются взгляды на ме-
тодику расследования предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии).

Ключевые слова: методика расследования; незаконная предпринимательская деятельность; вид престу-
пления; расследование; специальное разрешение; лицензия.

Influence of changes to the criminal law of the Republic of Belarus  
on the method of investigating illegal entrepreneurial activities 

Sviridov Dmitry Alexandrovich,
Mogilev Institute of the Ministry of the Interior of the 
Republic of Belarus

The article deals with the methods of investigating such a crime as illegal business activity. Changes in the criminal 
code of the Republic of Belarus regarding changes to article 233 – illegal business activities are analyzed. The problems 
of the influence of these changes on the existing private forensic methods of investigating illegal business activities 
are being investigated. The views on the methods of investigation of business activities carried out without a special 
permit (license) are considered.

Ключевые слова: investigation technique; illegal business activity; type of crime; investigation; special permit; 
license.

С распадом СССР начался процесс, направленный 
на реабилитацию частной собственности. Однако 
резкий переход от одной формы (командной) привел 
к пониманию предпринимательства как экономиче-
ской вседозволенности1. Помимо этого, ситуация, ко-
торая сложилась в Республике Беларусь, не в полной 
мере обеспечивала функционирование реальных 
возможностей в различных сферах предпринима-
тельства, что повлекло за собой возникновение неза-
конной предпринимательской деятельности.

Характеризуя развитие законодательства в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности, 
необходимо указать, что впервые Законом Республи-
ки Беларусь от 1 марта 1994 г. № 12 в Уголовный ко-
декс Республики Беларусь2 вводится новое название 

1 См.: Казарина А. Публичный интерес в экономике как объ-
ект прокурорской защиты // Законность. 1996. № 2. С. 15.
2 Далее – УК Республики Беларусь.

гл. 11 – «Преступления в сфере предпринимательства 
и иной хозяйственной деятельности». Указанная гла-
ва включала составы преступлений, ранее отсутство-
вавщих, либо же содержавшихся в другой редакции, 
в т. ч. была закреплена ст. 151, устанавливающая уго-
ловную ответственность за нарушение порядка осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
При этом под такого рода деятельностью понима-
лась «предпринимательская деятельность, осущест-
вляемая без государственной регистрации либо без 
специального разрешения (лицензии), если данные 
действия совершены в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же наруше-
ние, или с получением дохода в крупном размере»3. 

3 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: принят четвертой сессией Верховного Совета пя-
того созыва 29 декабря 1960 г. (в ред. от 1 марта 1994 г.) // 
СПС «КонсультантПлюс». Беларусь. Технология 3000 / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации 
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С принятием 2 июля 1999 г. УК Республики Бела-
русь в гл. 25 «Преступления против порядка осущест-
вления экономической деятельности» были включе-
ны все преступления в сфере предпринимательства. 
В УК Республики Беларусь 1999 г. была предусмотрена 
и специальная ст. 233 «Незаконная предприниматель-
ская деятельность».

В связи с проблемами, которые возникают у су-
дов при применении законодательства, предусмат-
ривающего ответственность за нарушение порядка 
осуществления предпринимательской деятельности, 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь при-
нял постановление от 28 июня 2001 г. № 6 «О судеб-
ной практике по делам о незаконной предпринима-
тельской деятельности» (в редакции постановлений 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от  
26 сентября 2002 г. № 8, от 31 марта 2010 г. № 2, от 31 
марта 2016 г. № 2). 

29 января 2015 г. вступили в силу изменения в 
уголовном законодательстве, которые касались раз-
меров крупного и особо крупного размера дохода от 
незаконной предпринимательской деятельности. В 
частности, размер такого дохода был снижен: круп-
ный размер – в 250 и более раз превышающий раз-
мер базовой величины, установленный на день со-
вершения преступления; особо крупный размер – в 
тысячу и более раз превышающий размер базовой 
величины. Помимо прочего, в диспозицию статьи 
были включены действия, направленные на при-
влечение денежных средств, электронных денег или 
иного имущества граждан, а также осуществление за-
прещенной деятельности. 

В связи с изменениями законодательства в 2017 г. 
(указ Президента Республики Беларусь от 19 сентя-
бря 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности 
физических лиц») часть фактов незаконного пред-
принимательства была декриминализирована за счет 
предоставления возможности физическим лицам 
заниматься отдельными видами деятельности без 
регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
кодексы Республики Беларусь» внесены изменения 
в ряд кодексов. Внесены они и в УК Республики Бе-
ларусь, что обусловлено современными реалиями в 
области модернизации уголовной ответственности 
за преступления против порядка осуществления эко-
номической деятельности. Наряду с другими измене-
ниями и дополнениями уголовного законодательства 
в ст. 233 УК Республики Беларусь изложена в новой 
редакции, сохранив уголовную ответственность лишь 
за предпринимательскую деятельность, осуществля-
емую без специального разрешения (лицензии). 

Таким образом, основной целью настоящего ис-
следования является определение и анализ эле-
ментов частной криминалистической методики, 

Республики Беларусь. Минск, 2019.

требующих уточнения в связи с вступившими в силу 
законодательными изменениями.

Сравнительный анализ нормы ст. 233 УК Республи-
ки Беларусь до вступления в силу изменений и после 
показывает, что основными отличиями являются сле-
дующие:

– изменено название ст. 233 с «Незаконная пред-
принимательская деятельность» на «Предпринима-
тельская деятельность, осуществляемая без специ-
ального разрешения (лицензии)»;

– исключена уголовная ответственность за пред-
принимательскую деятельность, которая в соот-
ветствии с законодательными актами считается за-
прещенной либо осуществляется без регистрации в 
установленном порядке;

– снижен верхний предел санкции ч. 1 статьи, свя-
занной с лишением свободы, с 3 до 2 лет;

– из санкции ч. 3 статьи исключено наказание в 
виде конфискации имущества;

– в соответствии с изменениями самой статьи вне-
сены изменения в примечание к ней, в котором рас-
сматривается понятие дохода от предприниматель-
ской деятельности.

В общем видится возможным констатировать, что 
внесенные в УК Республики Беларусь корректировки 
соответствуют концептуально курсу Республики Бе-
ларусь в направлении либерализации деятельности 
в сфере экономики, в том числе дают возможность 
исключить случаи необоснованного привлечения ру-
ководителей добросовестных субъектов хозяйство-
вания к уголовной ответственности за легально осу-
ществляемую деятельность. Вместе с тем необходимо 
тщательно осмыслить внесенные изменения с кри-
миналистической точки зрения – актуальности част-
ной криминалистической методики расследования 
незаконной предпринимательской деятельности (до 
изменений, вступивших в силу 19 июля 2019 г.). Нару-
шены ли основные взаимосвязи элементов частной 
методики, насколько они соответствуют законода-
тельству, необходима ли глубокая переработка струк-
туры и содержания частной криминалистической ме-
тодики в целом. На данные вопросы представляется 
возможным ответить, внимательно исследовав изме-
нения уголовного законодательства.

Так, в частности, выглядит несколько сомнитель-
ным изменение названия статьи. Прежде всего, не-
обходимо разобраться с термином «незаконный». 
В соответствии с Большим толковым словарем под 
редакцией С. А. Кузнецова «незаконный» – значит 
«не основывающийся на законе; нарушающий закон», 
Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова трак-
тует его как «нарушающий закон, права»; Толковый 
словарь В. И. Даля – «противозаконный, не соглас-
ный с законами, правилами, постановленьями»1. Та-
ким образом, видится верным утверждать, что любая 
деятельность, в том числе и предпринимательская, 

1 Большой современный толковый словарь русского язы-
ка [Электронный ресурс]. URL: https://slovar.cc/poisk-find.
html?searchword (дата обращения: 21 июня 2019 г.).
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осуществляемая с нарушением правил, порядка и 
условий, предусмотренных нормативным правовым 
актом, есть деятельность незаконная. Нормативны-
ми правовыми актами (например, указ Президента 
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» в 
действующей редакции) предусмотрены виды дея-
тельности, которые требуют получения специально-
го разрешения (лицензии). Нарушение данных тре-
бований влечет за собой признание осуществления 
такой деятельности незаконной. Кроме того, Кодекс 
об административных правонарушениях Республи-
ки Беларусь1 сохранил название ст. 12.7 «Незаконная 
предпринимательская деятельность».

Далее рассмотрим изменение размеров и видов 
наказания. В целом эти изменения отвечают духу раз-
вития экономических отношений в Республике Бела-
русь. Однако с точки зрения криминалистики данные 
изменения, по своей сути, никак не могут повлиять 
на частную криминалистическую методику, т. к. вид и 
размер наказания определяются судом при вынесе-
нии приговора по личному убеждению судьи с уче-
том собранных материалов уголовного дела, а, кроме 
того, вид и размер наказания не входят в предмет нау-
ки криминалистики.

Помимо прочих, внесены изменения в примеча-
ние к ст. 233 УК Республики Беларусь: увеличен раз-
мер крупного (1000 и более базовых величин) и осо-
бого крупного (2000 базовых величин) ущерба, что 
также не влияет на структуру и содержание частной 
криминалистической методики расследования неза-
конного предпринимательства.

Наиболее значимым изменением, которое за-
трагивает частную криминалистическую методику 
расследования незаконного предпринимательства, 
является декриминализация законодателем таких 
действий, как «осуществление деятельности, которая 
в соответствии с законодательными актами считается 
запрещенной либо осуществляется без регистрации 
в установленном порядке». Данные действия по-
мещены законодателем в ст. 12.7 КоАП Республики 
Беларусь «Незаконная предпринимательская дея-
тельность». Учитывая тот факт, что осуществление 
запрещенной деятельности и предпринимательской 
деятельности без соответствующей регистрации 
ранее рассматривалось в качестве альтернативных 
действий вместе с осуществлением предпринима-
тельской деятельности без специального разреше-
ния (лицензии), то исключение вышеуказанных дей-
ствий существенным образом повлияет на способы 
осуществления незаконного предпринимательства. 
Можно согласиться, что факт отсутствия регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в рамках уголовного дела все 
равно придется устанавливать с позиции полноты, 
всесторонности и объективности расследования и, в 
случае установления факта осуществления предпри-
нимательской деятельности без специального раз-

1 Далее – КоАП Республики Беларусь.

решения (лицензии) лицом, не зарегистрированным 
в установленном порядке, в рамках расследования 
должны быть выделены материалы и направлены 
в соответствующие органы для решения вопроса о 
привлечении такого лица к административной ответ-
ственности по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП Республики Бела-
русь. Вместе с тем данный аспект требует присталь-
ного внимания как практиков, так и ученых. 

Проведенное обобщение судебно-следствен-
ной практики по уголовным делам о предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой без специ-
ального разрешения (лицензии), показывает, что  
специфика данного преступления предполагает со-
крытие действий, направленных на формирование 
незаконного дохода путем уклонения от получения 
специального разрешения (лицензии), когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно. Анализ лите-
ратурных источников свидетельствует о неодно-
значном подходе к вопросу соотношения способов 
совершения и сокрытия преступлений. А. Н. Колес-
ниченко указывает на необходимость различать при 
формировании методики расследования способы 
подготовки к совершению преступления, реализации 
преступного намерения и сокрытия следов противо-
правных действий, так как, по его мнению, такие 
действия могут быть совершены разными лицами, в 
различное время, квалифицированы по-разному2. В. 
П. Колмаков, изучая проблемы выявления преступле-
ний, различал способы их совершения и сокрытия3. 
Соответствующую позицию разделяют Б. Н. Садов4, 
А. Г. Филиппов5, Н. Г. Шурухнов6 и ряд других авторов. 
Они отмечают, что подготовка, совершение и сокры-
тие противоправного посягательства имеют свои 
особенности и это обуславливает их самостоятель-
ную роль в структуре криминалистической характе-
ристики преступления. 

Б. Н. Коврижных и некоторые другие авторы пред-
ложили рассматривать способ сокрытия преступле-
ния отдельно от способа его совершения. Но они и 
способ совершения преступления, и способ его со-
крытия рассматривают в качестве элементов единого 
понятия «способ преступления», в которое включают, 
помимо совершения и сокрытия, действия по приго-
товлению к преступлению7.

2 См.: Колесниченко А. Н. Общие положения методики рас-
следования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. 
С. 18–19.
3 См.: Колмаков В. П. Следственный осмотр. М., 1969. С. 56.
4 См.: Садов Б. Н. Особенности расследования незаконного 
предпринимательства на первоначальном этапе: дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 96–114.
5 См.: Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 
M., 2007. С. 310.
6 См.: Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика: мето-
дика расследования отдельных видов преступлений: курс 
лекций / под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 2004. С. 52.
7 См.: Коврижных Б. Н. Деятельность органов прокуратуры 
по делам о нераскрытых убийствах: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Харьков, 1969. С. 14.
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Э. Д. Куранова определила способ совершения 
преступления как «комплекс действий по подготов-
ке, совершению, сокрытию преступления, избранных 
виновным в соответствии с намеченной целью и теми 
условиями, в которых осуществляется преступный 
замысел»1. Г. Г. Зуйков считает, что структуру способа 
совершения преступления составляют действия, на-
правленные на подготовку, совершение и сокрытие 
преступлений, детерминированные как объективны-
ми, так и субъективными факторами и сопряженные 
с применением соответствующих орудий и средств2. 
Маскировку противоправных деяний как элемент 
способа совершения преступления оценивают мно-
гие ученые-криминалисты, в том числе Е. И. Климова3, 
Я. М. Козицин4, Е. В. Баранов5 и другие. В данном кон-
тексте видится верным различать понятия «сокрытие 
преступления», которое является элементом способа 
преступления и входит в круг обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу, и «сокры-
тие следов преступления», под которым понимается 
совокупность действий, направленных на уничтоже-
ние, искажение информации о самом факте соверше-
ния противоправного деяния. Действия преступника 
изначально носят скрытый характер, и выделение из 
способа осуществления предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой без специального раз-
решения (лицензии), способа сокрытия является не 
вполне обоснованным. При отсутствии сокрытия фак-
та осуществления предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), она перестает быть незаконной в принци-
пе. При этом включение в способ осуществления та-
кой незаконной деятельности действий по сокрытию 
следов совершенного преступления нецелесообраз-
но, т. к. эти сведения в данном случае не взаимосвяза-
ны с иными элементами криминалистической харак-
теристики.

Для осуществления этого вида преступлений ха-
рактерна серьезная, сложная подготовка. На перво-
начальной стадии выбирается механизм, который 
необходим для реализации преступного замысла и 

1 Куранова Э. Д. Об основных положениях методики рассле-
дования отдельных видов преступлений // Вопросы крими-
налистики. 1962. № 6–7. С. 165.
2 См.: Зуйков Г. Г. Поиск преступников по признакам спосо-
бов совершения преступлений: учебное пособие. М., 1970. 
С. 10.
3 См.: Климова Е. И., Левшук О. И. Криминалистическая ха-
рактеристика краж личного имущества, совершаемых на 
железнодорожном транспорте // Вопросы криминологии, 
криминалистики и судебной экспертизы. 2008. № 2. С. 104–
105.
4 См.: Козицин Я. М. Расследование и рассмотрение дел о 
хищениях, совершаемых с использованием служебного 
положения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 
1975. С. 12.
5 См.: Баранов Е. В. Криминалистическая сущность инсцени-
ровок и методы их разоблачения при расследовании пре-
ступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. M., 1977. С. 8.

соответствует определенным параметрам. В содер-
жание такого механизма входят: подбор образцов 
печатей, бланков, изготовление документов, кото-
рые отражают аналогичные разрешенные законом 
операции; определение наиболее рациональной по-
следовательности документооборота; создание или 
подбор юридических лиц, которые бы обеспечивали 
осуществление предпринимательской деятельности, 
осуществляемой без специального разрешения (ли-
цензии); получение или изготовление документов, 
которые бы отражали содержание будущей деятель-
ности; подбор исполнителей отдельных операций; 
приобретение технических средств; открытие бан-
ковских счетов для обеспечения движения денежных 
ресурсов; определение каналов поступления сырья и 
другое.

Изучение уголовных дел о предпринимательской 
деятельности, осуществляемой без специального 
разрешения (лицензии), позволило выделить следу-
ющие способы ее осуществления:

1. Оказание услуг, выполнение работ, произ-
водство и реализация товаров лицом, не имеющим 
специального разрешения (лицензии), когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно, лично. Дан-
ный способ заключается в осуществлении предпри-
нимательской деятельности до завершения в уста-
новленном законом порядке процедуры получения 
специального разрешения (лицензии); после отказа 
в выдаче такого специального разрешения (лицен-
зии); при отсутствии соответствующего разрешения 
(лицензии). Лицо осуществляет такую деятельность 
самостоятельно. При этом в целях заключения до-
говоров могут использоваться копии документов о 
регистрации субъектов хозяйствования, имеющих 
необходимое специальное разрешение (лицензию), 
и заключаться договоры от имени лица, копии до-
кументов которого представлены. Данный способ 
является наиболее распространенным (в 52 % из-
ученных уголовных дел)6. Пример: М., 1985 года рож-
дения, в период с 31 января 2014 г. по 19 февраля 
2019 г., имея единый умысел на осуществление пред-
принимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), когда такое специальное 
разрешение (лицензия) обязательно, в нарушение  
ст. 1 ГК Республики Беларусь, действуя на территории 
Гродненской области, умышленно, из корыстной за-
интересованности с целью получения дохода в осо-
бо крупном размере, зная о наличии предприятий, 
имеющих специальное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по заготовке (закупке) 
лома и отходов черных и цветных металлов и осу-
ществляющих такую деятельность, самостоятельно, 
на свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность осуществлял предпринимательскую деятель-
ность без специального разрешения (лицензии), 
когда такое специальное разрешение (лицензия) обя-
6 Изучено 109 архивных уголовных дел о преступлениях, 
связанных с отсутствием специального разрешения (ли-
цензии).
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зательно, выраженную в систематической заготовке 
(закупке) лома и отходов черных и цветных металлов, 
с последующим их аккумулированием и хранением в 
гаражах и транспортных средствах, принадлежащих 
ему на праве собственности, а также находившихся в 
его временном пользовании, с целью их (лома и от-
ходов) перепродажи и получения дохода от реализа-
ции, в количестве не менее 18 142,84 кг, намереваясь 
получить от данной деятельности доход в сумме не 
менее 44 913,19 рублей, что составляет 1761 базо-
вую  величину, т. е. в особо крупном размере. Одна-
ко не довел свой преступный умысел до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам, фактически по-
лучив доход от реализации в сумме 2047,18 рублей,  
т. к. часть заготовленного (закупленного) лома и от-
ходов черных и цветных металлов на сумму не менее 
42 866,01 рублей не была им реализована в связи с 
ее изъятием сотрудниками правоохранительных ор-
ганов.

2. Оказание услуг, выполнение работ, производ-
ство и реализация товаров лицом, не имеющим спе-
циального разрешения (лицензии), когда такое раз-
решение (лицензия) обязательно, с использованием 
лжепредпринимательских коммерческих структур. 
Для данного способа характерно использование 
преступником как специально созданных, так и на-
ходящихся в стадии ликвидации (до завершения лик-
видационных процессов) коммерческих структур, а 
также деятельность которых приостановлена (в 23 % 
изученных уголовных дел). Пример: Х., К., Е., С. и М., 
действуя в составе организованной группы с иными 
лицами, находясь на территориях г. Минска, г. Ви-
тебска, г. Орши, в период с июня 2016 г. по февраль 
2018 г., используя реквизиты, печати и банковские 
счета подконтрольных субъектов хозяйствования ЧП 
«Мармара логистик», ЧТУП «Райс велс», ЧТУП «Торг-
цитадельком», ЧТУП «Эмборг», зарегистрированных 
без намерения осуществления уставной деятельно-
сти (лжепредпринимательство), осуществляли пред-
принимательскую деятельность без регистрации в 
установленном законодательными актами порядке, 
а также без специального разрешения (лицензии), 
когда такое специальное разрешение (лицензия) обя-
зательно, в результате чего получили доход в особо 
крупном размере в сумме не менее 288 500 долларов 
США, что по курсу Национального банка Республики 
Беларусь составляло 568 345 рублей (22 288 базовых 
величин).

3. Оказание услуг, выполнение работ, произ-
водство и реализация товаров с использованием 
легальных коммерческих структур при отсутствии 
специального разрешения (лицензии), когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно, лицом, не упол-
номоченным в установленном порядке правом при-
нятия хозяйственных решений. Сущность способа 
заключается в использовании подконтрольных ком-
мерческих организаций для совершения сделок, при 
этом сам субъект не имеет права на осуществление 
каких-либо операций (не является учредителем орга-

низации и не несет ответственности за проводимые 
операции), использует специально подобранных лю-
дей, которые имеют право подписи (как правило, это 
лица, ведущие асоциальный образ жизни). Послед-
ние могут не знать лицо, которое фактически отдает 
указания о совершении коммерческих сделок, и не 
иметь информации о противоправности осущест-
вляемой деятельности (данный способ встречался в  
14 % изученных уголовных дел). Пример: Ш., буду-
чи не зарегистрированным в качестве индивиду-
ального предпринимателя и не являясь учреди-
телем (соучредителем) юридического лица, имея 
единый умысел на осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности, в 2012 г. в  
г. Бресте организовал регистрацию ООО «Еврострой» 
и ООО «СтройВест», руководство которыми поручил 
гражданам М. и С. соответственно, от имени и с ис-
пользованием реквизитов которых в 2012–2016 гг. 
осуществлял предпринимательскую деятельность 
без специального разрешения (лицензии), когда та-
кое разрешение было обязательным в сфере стро-
ительства, в результате чего получил доход в сумме  
625 522,3 рубля, что соответствует 34 751 базовой ве-
личине и является особо крупным размером.

4. Оказание услуг, выполнение работ, произ-
водство и реализация товаров в процессе осу-
ществления предпринимательской деятельности 
с использованием легальных коммерческих струк-
тур, связанной с отсутствием специального раз-
решения (лицензии) на осуществление таковой, 
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, 
лицом, уполномоченным в установленном порядке 
на принятие хозяйственных решений. Пример: Д.,  
1963 года рождения, уроженка г. Калинковичи, яв-
ляясь директором и учредителем ООО «Овощтранс» 
(УНП 49*******, Гомельская область, г. Калинковичи), в 
нарушение положения о лицензировании отдельных 
видов деятельности, утвержденного декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. 
№ 450, в период времени с 2015 г. по 2018 г., не имея 
специального разрешения (лицензии) на право за-
купки и последующей ее сдачи за наличный расчет в 
заготовительные пункты районных потребительских 
обществ на территории Республики Беларусь плодо-
во-овощной продукции, незаконно осуществляла вы-
шеуказанную деятельность, получив при этом доход 
в сумме не менее 53 617 рублей, что более чем в 2 189 
раз превышает размер базовой величины, установ-
ленной на день совершения преступления, и являет-
ся особо крупным размером.

При реализации вышеуказанных способов ти-
пичны следующие ситуации: осуществление раз-
личных видов предпринимательской деятельности, 
близких по содержанию, но при этом специальное 
разрешение (лицензия) имеется только на один из 
видов; совершение определенных действий до при-
нятия лицензирующим органом решения о выдаче 
специального разрешения (лицензии); осуществле-
ние предпринимательской деятельности после от-
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каза в предоставлении специального разрешения 
(лицензии); осуществление деятельности после при-
остановления действия специального разрешения 
(лицензии) или ее отзыва; осуществление предпри-
нимательской деятельности по истечении срока 
действия специального разрешения (лицензии); осу-
ществление предпринимательской деятельности без 
решения о получении специального решения (лицен-
зии); внесение в специальное разрешение (лицен-
зию) заведомо ложных сведений для осуществления 
конкретного вида деятельности (в 11 % изученных 
уголовных дел).

При изучении мнения практических работников 
78,3 % опрошенных отметили необходимость ком-
плексной разработки методических рекомендаций 
по расследованию предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), подчеркнув, что последние с целью их си-
стематизации необходимо разрабатывать именно на 
основе изучения способов совершения данного вида 
преступлений, особенно на этапе наработки опыта по 
расследованию «нового» вида преступления1.

В каждом конкретном случае возможны некото-
рые особенности используемого преступником спо-
соба, однако в целом определены основные способы 
такой незаконной деятельности. Изучение способов 
данного вида преступлений позволит практическим 
работникам более эффективно решать тактические 
задачи предварительного расследования, а также 
послужит основой для более активной разработки 
методик расследования предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой без специального разре-
шения (лицензии), в отдельных отраслях хозяйства и 
сферах деятельности. Представляется возможным по-
лагать, что способ осуществления предприниматель-
ской деятельности, осуществляемой без специаль-
ного разрешения (лицензии), является центральным 
звеном криминалистической характеристики – 
иные ее элементы связаны с ним, хотя при этом не 
утрачивают самостоятельного значения.

Подводя итог, представляется верным обратить 
внимание на то, что, несмотря на изменения уго-
ловного законодательства, элементы частной кри-
миналистической методики предпринимательской 
деятельности, осуществляемой без специального 
разрешения (лицензии), остались криминалисти-
чески значимыми. Вместе с тем такие элементы, как 
криминалистическая характеристика преступления, 
особенности возбуждения уголовного дела и об-
стоятельства, подлежащие доказыванию, типичные 
следственные ситуации, складывающиеся в процессе 
расследования, особенности использования специ-
альных знаний требуют уточнения в связи с новыми 
подходами к способам осуществления такой незакон-
ной деятельности. В настоящей статье определено из-
менение законодательства, оказывающее существен-

1 В анкетировании приняли участие 218 лиц, занимающихся 
расследованием экономических преступлений.

ное влияние на методику расследования незаконного 
предпринимательства – способы его осуществления. 
На основании изучения уголовных дел выделены «но-
вые» способы осуществления предпринимательской 
деятельности с учетом нужд практики.
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Статья посвящена выявлению проблемных аспектов привлечения к административной ответственности 
за правонарушения экстремистской направленности. С развитием информационных технологий особую ак-
туальность приобретает выявление материалов экстремистской направленности, размещенных в сети Интер-
нет. Авторы приходят к выводу, что правоприменительная практика по делам указанной категории требует 
совершенствования ввиду недостаточной эффективности. Пути решения проблем авторы видят в совершен-
ствовании составов административных правонарушений экстремистского характера, создании системы госу-
дарственного статистического учета по делам данной категории, укреплении межведомственного взаимодей-
ствия и связей между государством и обществом.
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The Article is devoted to the identification of problematic aspects of bringing to administrative responsibility 
for extremist offenses. With the development of information technologies, the identification and qualification of 
extremist acts posted on the Internet becomes particularly relevant. The authors conclude that the law enforcement 
practice in cases of this category requires improvement due to insufficient efficiency. The authors see ways to solve 
the problems in improving the composition of administrative offenses of an extremist nature, creating a system of 
state statistical accounting for cases of this category, strengthening interdepartmental interaction and relations 
between the state and society. 

Key words: extremism; materials of extremist nature; youth extremism; Nazi attributes and symbols; administrative 
offense of extremist nature.

Административно-правовое регулирование в 
сфере противодействия экстремизму представлено 
системой нормативно-правовых актов федераль-
ного и регионального уровня. Стратегия противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до  
2025 года1 выступает основным программным до-
кументом, определяющим ведущие направления го-
сударственной политики в сфере противодействия 
экстремизму для государственных органов феде-
рального и регионального уровня, а также муници-
пальных органов власти. 

Сложность определения перечня администра-
тивных правонарушений экстремистской направ-
ленности и их последующего юридического анализа 
обусловлена тем, что Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях2 не содер-
жит специальной главы, посвященной этой группе 
нарушений, и, соответственно, формально в рамках 
кодекса они не сгруппированы. С точки зрения ад-
министративно-правовой науки, их объединяет экс-
тремистский мотив и то, что объективная сторона 
всегда лежит в границах понятия «экстремистская де-
ятельность», определенного в Федеральном законе 
«О противодействии экстремистской деятельности»3. 
Анализ административного законодательства по-
казывает, что правонарушения экстремистского ха-
рактера рассредоточены в разных главах КоАП РФ (5, 
13,17,19, 20) и, следовательно, имеют разный объект 
посягательства: «права граждан» (гл. 5), «обществен-
ные отношения в области связи и информации» (гл. 
13), «институты государственной власти» (гл. 17), «по-
рядок управления» (гл. 19), «общественная безопас-
ность и общественный порядок» (гл. 20). Кроме того, 
к их числу следует отнести и ряд действий, указанных 
в Законе о ПЭД. Поскольку законодатель однозначно 
не определил четкого перечня административных 

1 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года: утв. Президентом РФ 28 но-
ября 2014 г. № Пр-2753 [Электронный ресурс]. URL: http://
kremlin.ru/akts/news/19653 (дата обращения: 15 сентября 
2019 г.). 
2 См.: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 2 
августа 2019 г.) (далее – КоАП РФ) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 
Ст. 1.
3 См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее – 
Закон о ПЭД) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.

правонарушений экстремистской направленности, 
этот вопрос остается предметом научных дискуссий. 

Наиболее типичные административные правона-
рушения, традиционно рассматриваемые как право-
нарушения экстремистской направленности – «Про-
паганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики экстремист-
ских организаций» (ст. 20.3 КоАП РФ), «Производство 
и распространение экстремистских материалов»  
(ст. 20.29 КоАП РФ), «Дискриминация» (ст. 5.62 КоАП 
РФ). Общественно-политические процессы, влекущие 
соответствующие изменения в законодательстве, 
привели к росту перечня административных право-
нарушений экстремистской направленности, появле-
нию новых составов административных правонару-
шений (в частности, ст. 13.37 КоАП РФ).

Противодействие экстремизму – одна из при-
оритетных функций полиции. Обязанность полиции 
«принимать… меры, направленные на предупреж-
дение, выявление и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных объединений, религиозных 
и иных организаций, граждан» закреплена п. 16 ст. 12 
Федерального закона «О полиции»4.

Формой административной деятельности ОВД по 
противодействию экстремизму является в том числе 
участие руководителей территориальных ОВД в раз-
работке и принятии на региональном и муниципаль-
ном уровнях целевых программ, направленных на 
формирование системы профилактики экстремизма 
и терроризма, а также предупреждение политиче-
ских, межнациональных и иных конфликтов5.

В административно-правовом механизме проти-
водействия экстремизму задействованы сотрудники 
различных служб и подразделений органов внутрен-
них дел, прежде всего: участковые уполномоченные 
полиции6, сотрудники подразделений по делам не-
совершеннолетних7, патрульно-постовой службы8, а 
также оперативных подразделений. В целях реали-

4 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
5 См.: Беляева Т. Н. Противодействие экстремизму органа-
ми внутренних дел в свете реализации государственной 
Стратегии // Труды Академии управления МВД России. 2017.  
№ 2. С. 16–20.
6 Далее – УУП.
7 Далее – ПДН.
8 Далее – ППСП.
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зации указа Президента Российской Федерации от 6 
сентября 2008 г. № 13161 в системе МВД России об-
разованы: Главное управление по противодействию 
экстремизму МВД России, Центр обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности по противодействию 
экстремизму МВД России, центр по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по федеральному округу, 
центры (группы) по противодействию экстремизму 
УМВД России по субъектам РФ.

Следует подчеркнуть, что практика привлечения 
к административной ответственности за правонару-
шения экстремистского характера свидетельствует о 
ряде имеющихся нюансов и сложностей. 

По делам экстремистской направленности наи-
более актуальным является производство об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных  
ст. 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.29 КоАП РФ. Дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
указанными статьями, рассматривают судьи на ос-
новании ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, в свою очередь, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об ад-
министративных правонарушениях уполномочены 
составлять должностные лица органов внутренних 
дел (полиции). Перечень таких должностных лиц 
предусмотрен КоАП РФ и утвержден соответствую-
щим приказом МВД России2. 

На практике работа ОВД по профилактике и выяв-
лению фактов экстремистской деятельности, привле-
чению к административной ответственности, а так-
же к уголовной ответственности – это звенья одной 
цепи. Поскольку существует тонкая грань в квалифи-
кации между преступлением и административным 
правонарушением, именно сотрудники оперативных 
подразделений ОВД зачастую первыми сталкиваются 
с проявлениями экстремизма, впоследствии квали-
фицируемыми как административные правонаруше-
ния. Они должны их грамотно зафиксировать, дабы 
не утратить доказательственную базу, и передать по 
подведомственности.

Изучение деятельности Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД России по СПб и ЛО3 по-
зволило проследить следующий механизм работы по 
материалам экстремистского характера.

В случае выявления сотрудниками Центра «Э» фак-
тов, подпадающих под признаки административных 
правонарушений экстремистской направленности 
(ст. 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.29 КоАП РФ), в ходе работы по 
обеспечению безопасности при проведении массо-
вых общественно-политических или спортивных ме-

1 См.: Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О 
некоторых вопросах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 37. Ст. 4182.
2 См.: Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О 
должностных лицах системы МВД РФ, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях и осуществлять административное задержание» 
[Электронный ресурс]. URL: //www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 30 сентября 2019 г.).
3 Далее – Центр «Э».

роприятий их задачей является правильная фиксация 
этих фактов и пресечение противоправных действий 
с последующей передачей нарушителей сотрудникам 
ППСП, находящимся в их оперативном подчинении 
на период проведения массового мероприятия. 

Судебная практика по таким делам исходит из 
необходимости видеофиксации с обязательным 
отображением даты, времени съемки, привязки 
правонарушения к местности. По этому вопросу со-
трудники Центра «Э» осуществляют тесное взаимо-
действие с судами Санкт-Петербурга и реализуют их 
требования непосредственно на месте выявления  
правонарушений.

Особенно востребована помощь оперативных 
сотрудников при выявлении и пресечении админи-
стративных правонарушений экстремистского ха-
рактера во время проведения спортивных массовых 
мероприятий, поскольку правилами ФИФА4, РПФЛ5 
нахождение в «чаше» стадиона сотрудников полиции 
в форме запрещено. Такая мера предусмотрена во из-
бежание провокаций и массовых беспорядков со сто-
роны болельщиков. 

При проведении массовых публичных мероприя-
тий наиболее часто выявляются факты демонстрации 
фашистской атрибутики и символики, что квалифи-
цируется по ст. 20.3 КоАП РФ. При этом имеет место 
сложность при квалификации следующих распро-
страненных в молодежной среде фанатов действий: 
когда мяч попадает в ногу чернокожего футболиста, 
фанаты изображают обезьян с использованием со-
ответствующего реквизита и жестов. Несмотря на то 
что присутствующие ассоциируют такие действия с 
пропагандой расизма, доказать это не представляет-
ся возможным. В данном случае возникает сложность 
привлечения к административной ответственности 
по ст. 5.62 КоАП РФ («Дискриминация»), поскольку 
нарушители не дадут показаний об истинном моти-
ве своих действий, в то время как для квалификации 
требуется доказать умысел – унижение чести и досто-
инства личности по расовому признаку. Восполняя 
имеющиеся технико-юридические просчеты в кон-
струкции состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.62 КоАП РФ, указанные 
действия на практике квалифицируют по ст. 20.1 КоАП 
РФ («Мелкое хулиганство»), поскольку имеет место 
нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу. Вместе с тем неуваже-
ние проявляется не ко всему обществу, а к отдельным 
личностям. Более того, такая квалификация в принци-
пе может быть допустима только при наличии одного 
из дополнительных признаков объективной стороны: 
«нецензурная брань в общественных местах», «оскор-
бительное приставание к гражданам», «уничтожение 

4 Международная федерация футбола – главная футбольная 
организация, являющаяся крупнейшим международным 
руководящим органом в футболе, мини-футболе и пляжном 
футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском 
городе Цюрихе.
5 Российская профессиональная футбольная лига.
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или повреждение чужого имущества». В отсутствие 
указанных признаков юридических оснований для 
привлечения к административной ответственности 
не имеется, что затрудняет правоприменительную 
деятельность сотрудников полиции по охране обще-
ственного порядка.

Серьезной проблемой выступает выявление в 
сети Интернет запрещенной символики и атрибути-
ки. Интернет позволяет донести информацию экс-
тремистского толка до самого широкого круга лиц и 
по этой причине представляет серьезную угрозу на-
циональной безопасности. Учитывая, что именно мо-
лодежная среда проявляет наибольшую активность в 
сетях, то и распространителями, и получателями та-
кой информации также выступают прежде всего мо-
лодые люди. 

Пропаганда и публичное демонстрирование в 
сети Интернет нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния, влечет административную ответственность по  
ст. 20.3 КоАП РФ.

Распространение в сети Интернет экстремист-
ских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, а 
также предоставление к ним доступа пользователям 
файлообменных сетей влечет административную от-
ветственность по ст. 20.29 КоАП РФ. Кроме того, рас-
пространение материалов, содержащих призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, воз-
буждению ненависти либо вражды, а также унижению 
достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, призывы к осущест-
влению террористической деятельности или оправ-
дание терроризма, может повлечь и уголовную ответ-
ственность по ст. 2052, 280, 282 УК РФ.

Предупреждение и пресечение экстремизма сре-
ди молодежи может быть эффективным только в слу-
чае системного подхода к проблеме со стороны всех 
субъектов профилактики: органов государственной 
и муниципальной власти, правоохранительных орга-
нов, антитеррористических комиссий, соответствую-
щих министерств и ведомств.

Вместе с тем в порядке прокурорского надзора 
отмечается недостаточно эффективная деятельность 
субъектов профилактики по мониторингу сети Ин-
тернет и возбуждению соответствующих дел об ад-
министративных правонарушениях. Из справки по 
итогам прокурорского надзора в Камчатском крае 
и Сахалинской области за 2014 г.: «Несмотря на рас-
пространенность экстремистских материалов в сети 
Интернет и их значительное влияние на рост экс-
тремистских настроений среди молодежи, органы 
внутренних дел мониторинг сети Интернет должным 
образом не осуществляли, уголовные дела и дела 
об административных правонарушениях по фактам 
экстремистских проявлений в сети Интернет не воз-

буждали, что не отвечало криминогенной ситуации 
в крае…», «…деятельность органов Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций неадекватна 
складывающейся в регионах обстановке. Правона-
рушения, предусмотренные ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ 
(злоупотребление свободой массовой информации), 
органами Роскомнадзора в округе не выявлялись…»1.

Аналогичная ситуация складывается и на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Так, в 2018 г. ГУ МВД России по СПб и ЛО составлен 
всего один протокол об административном правона-
рушении экстремистского толка с использованием 
сети Интернет (ст. 20.3 КоАП РФ)2, несмотря на то что 
запрещенная нацистская символика выявляется со-
трудниками ОВД систематически. 

По информации сотрудников Центра по исполне-
нию административного законодательства ГУ МВД 
России по СПб и ЛО3, а также сотрудников Центра «Э», 
проблема правоприменения состоит в идентифика-
ции личности правонарушителя. Субъектами админи-
стративного правонарушения по ст. 20.3, 20.29 КоАП 
РФ являются лица, изготавливающие, размещающие 
или распространяющие в сети Интернет экстре-
мистские материалы. Правонарушители используют 
специальные программы шифрования для подмены 
IP-адресов. Информационный материал экстремист-
ского характера может быть выложен в «сеть» с тер-
ритории другого государства, что вообще исключает 
привязку к конкретной личности. Эти программы не-
возможно заблокировать: они находятся в свободной 
продаже в Play Market. Технически такая блокировка 
возможна только на уровне государственной полити-
ки и требует разработки соответствующей програм-
мы, реализация которой требует серьезных матери-
альных ресурсов.

Кроме того, владелец IP-адреса – это еще не 
субъект административного правонарушения, не-
обходимо доказать, что экстремистский материал в 
«сеть» выложил именно он. На практике владельцы 
IP-адресов ссылаются на то, что их страница в сети 
Интернет была в свободном доступе для третьих лиц 
(например, накануне у него дома была компания ма-
лознакомых приятелей, личность которых установить 
не представляется возможным), которые и могли вос-
пользоваться доступом к его компьютеру и с его IP-
адреса разместить экстремистский материал.

В результате административная практика по де-
лам такой категории на сегодняшний день остается 
непродуктивной, что требует принятия неотложных 
мер реагирования со стороны государства. 

1 Олейникова Е. Противодействие экстремизму в сети Ин-
тернет // Законность. 2016. № 5. С. 6–9.
2 См.: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от  
2 августа 2019 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Информаци-
онно-аналитической справки ЦИАЗ ГУ МВД России по СПб 
и ЛО за 2018 г.
3 Далее – ЦИАЗ ГУ МВД России по СПб и ЛО.
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В таких условиях единственным механизмом, 
который в рамках общей профилактики позволяет 
противодействовать распространению экстремиз-
ма в медиасреде, остается деятельность прокура-
туры по ограничению доступа к интернет-сайтам.  
Однако введение такого ограничения не дает гаран-
тии, что экстремистские материалы не будут разме-
щены на других сайтах. 

К числу положительных примеров правоприме-
нительной деятельности ОВД по делам рассматрива-
емой категории можно отнести практику применения 
ст. 13.15 КоАП РФ. Согласно подп. 1 п. 2 ст. 28.3 КоАП 
РФ сотрудники ОВД вправе составлять протоколы по 
делам об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных ч. 2 и ч. 5 ст. 13.15 КоАП РФ. Так, в При-
морском крае реализована практика предъявления в 
суды материалов о признании информации о спосо-
бах самодельного изготовления взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, распространяемой в сети Ин-
тернет, запрещенной. Распространение подобной 
информации может быть расценено как информа-
ционное пособничество терроризму (поскольку она 
может быть использована при подготовке и плани-
ровании террористических актов) и влечет админи-
стративную ответственность по ч. 5 ст. 13.15 КоАП РФ 
(распространение в информационно-коммуникаци-
онных сетях сведений, содержащих инструкции по 
самодельному изготовлению взрывчатых веществ и 
взрывных устройств). По мнению авторов статьи, по-
добный механизм заслуживает внимания и подлежит 
внедрению в практическую деятельность ОВД всех 
субъектов. 

Рассмотрим общероссийскую судебную статисти-
ку за первое полугодие 2018 г., позволяющую охарак-
теризовать результаты деятельности ОВД по делам 
об административных правонарушениях экстремист-
ской направленности1:

– по ст. 20.29 КоАП РФ: поступило в суды дел – 1318, 
из них рассмотрено – 1292, возвращено для устране-
ния недостатков протоколов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП 
РФ) – 108, прекращено, в т. ч. освобождено от админи-
стративной ответственности, – 25, подвергнуто нака-
занию 1133 лица, административный штраф наложен 
в отношении 1107 лиц, административному аресту 
подвергнуто 26 лиц, конфискации – 75 нарушителей;

– по ст. 20.3 КоАП РФ: поступило в суды дел – 1115, 
из них возвращено для устранения недостатков про-
токолов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП РФ) – 114, к администра-
тивной ответственности привлечено 899 физических 
лиц, 1 – должностное лицо, 4 – индивидуальных пред-
принимателя. Административный штраф наложен в 

1 См.: Форма № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрис-
дикции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях за 6 месяцев 2018 г.»: утв. приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 65 (в ред. от 8 мая  
2018 г. № 75) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=4758 (дата обращения: 28 сентября  
2019 г.). Расчеты произведены авторами на основе анализа 
статистической информации.

отношении 845 лиц, административному аресту под-
вергнуто 59 лиц, конфискации – 64 нарушителя;

– по ст. 20.2 КоАП РФ (указанной нормой охватыва-
ются не только административные правонарушения 
экстремистского характера): поступило в суды дел – 
2194, из них рассмотрено – 1937, возвращено для 
устранения недостатков протоколов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 
КоАП РФ) – 293, прекращено, в т. ч. освобождено от 
административной ответственности, – 104, подвер-
гнуто наказанию 1492 лица, должностных лиц – 7, 
индивидуальных предпринимателей – 1, физические 
лица (общий субъект) – 1494, административный 
штраф наложен в отношении 1227 лиц, администра-
тивному аресту подвергнуто 142 лица, обязательным 
работам – 123 нарушителя.

Таким образом, приведенные статистические све-
дения свидетельствуют о незначительном количестве 
возбужденных дел об административных правонару-
шениях экстремистского характера. Для сравнения: 
по ст. 20.1 КоАП РФ только судами (без учета иных 
субъектов административной юрисдикции) рассмо-
трено 109 340 дел, что по меньшей мере в 18 раз пре-
вышает совокупный показатель рассмотренных дел 
«экстремистского» характера.

Анализ административной деятельности ОВД по 
привлечению лиц к административной ответствен-
ности существенно осложняется отсутствием необ-
ходимых статистических учетов. Во-первых, правовая 
статистика по делам об административных правона-
рушениях, рассматриваемых во внесудебном (адми-
нистративном) порядке, не относится к госотчетно-
сти и ведется только на ведомственном уровне, что 
существенно осложняет доступ к ней в целях анализа 
имеющихся показателей и совершенствования рабо-
ты ОВД. Во-вторых, внутриведомственная статистика 
сосредоточена в ИЦ ГУ МВД по СПб и ЛО и результа-
ты предоставляются исключительно по письменным 
запросам компетентных органов и должностных лиц; 
в-третьих, отдельный учет статистических показате-
лей по линии противодействия экстремизму (в рам-
ках административной практики) не ведется. 

К государственной статистике относятся только 
показатели деятельности судов по делам об адми-
нистративных правонарушениях2, они доступны для 
анализа, но формируют целостную картину лишь 
по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.3, 20.29 КоАП РФ, рассмотре-
ние которых относится к исключительному ведению 
судов. 

В иных случаях, по другим статьям, проанализи-
ровать и оценить деятельность ОВД как субъектов 
производства весьма затруднительно, поскольку 

2 См.: Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О 
должностных лицах системы МВД РФ, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях и осуществлять административное задержание» 
[Электронный ресурс]. URL: //www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 30 сентября 2019 г.).
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протоколы могут составляться и иными субъектами 
(например, по ст. 13.15 КоАП РФ) либо правонаруше-
ние, например, квалифицируемое по ст. 20.2 КоАП РФ, 
может не носить экстремистского характера (необхо-
димо изучать каждый материал в отдельности, ведет-
ся только общая статистика).

Так, на сложности правоприменения и недостаточ-
но налаженный механизм работы по делам о правона-
рушениях экстремистской направленности косвенно 
указывает количество дел, возвращенных судами в  
1 полугодии 2018 г. для устранения недостатков про-
токолов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП РФ): по ст. 20.3 КоАП РФ 
доля возвращенных дел составила 10,2 % от рассмо-
тренных, по ст. 20.29 КоАП РФ – 8,4 %, по ст. 20.2 КоАП 
РФ – 15 % (для сравнения: по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство» (а это один из наиболее отработанных 
составов для ОВД) доля возвратов из суда 3,5 %)1.

В уточненном годовом отчете МВД России содер-
жатся лишь обобщенные данные о совместной рабо-
те ОВД с другими ведомствами по линии противодей-
ствия экстремизму с акцентом на уголовно-правовую 
практику: «Совместно с органами прокуратуры, под-
разделениями ФСБ России и судами в отчетный пе-
риод для доступа пользователей заблокировано  
3 085 интернет-ресурсов, с помощью которых распро-
странялись призывы к расовой и религиозной розни, 
а также осуществлялась вербовка в ряды радикаль-
ных организаций. Из информационно-телекомму-
никационной сети Интернет удалено 3 548 аудио-, 
видеоматериалов, внесенных в предусмотренном 
законодательством порядке в федеральный список 
экстремистских материалов Российской Федерации. 
Пресечено 950 фактов экстремистской деятельности 
с использованием сетевых ресурсов. За распростра-
нение экстремистских материалов к уголовной ответ-
ственности привлечено 200 лиц» и т. п.2.

Таким образом, результаты административной де-
ятельности ОВД по линии противодействия экстре-
мизму в полной мере не входят в государственную 
статистику (за исключением производства по делам 
об административных правонарушениях, рассма-
триваемых судами), а позволяют проследить лишь 
общие, недостаточно благоприятные тенденции 
правоприменительной практики по делам об адми-
нистративных правонарушениях экстремистского 
характера.

Важным аспектом деятельности ОВД по противо-
действию экстремизму является взаимодействие с 
другими органами государственной власти и местно-
го самоуправления, общественностью. 

1 См.: Форма № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях за 6 месяцев 2018 г.».
2 Уточненный годовой отчет МВД России о ходе реализа-
ции и оценке эффективности государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» за 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: www.
mvd.ru.

В соответствии с положениями Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом России 28 ноября 2014 г. 
№ Пр-27533, одной из основных задач государствен-
ной политики в сфере противодействия экстремиз-
му является «консолидация усилий федеральных 
органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества и организаций в целях противо-
действия проявлениям экстремизма». В документе 
отмечается, что одним из важнейших принципов 
противодействия экстремистской деятельности вы-
ступает взаимодействие органов власти всех уров-
ней с институтами гражданского общества в целях 
формирования согласованной позиции по вопросам 
профилактики межнациональных и межконфесси-
ональных конфликтов. Указанный подход законо-
дательно закреплен в ст. 2 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности». В 
ст. 4 данного закона определено, что организацион-
ную основу противодействия экстремизму составля-
ют Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления.

Научные и практические работники отмечают, 
что в решении задачи эффективного противодей-
ствия экстремизму, и в первую очередь его пред-
упреждения, важная роль принадлежит органам  
прокуратуры4. 

В ст. 4 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» органы прокуратуры 
в числе субъектов противодействия экстремистской 
деятельности не упоминаются, хотя далее по тексту 
закон признает органы прокуратуры важным участ-
ником противодействия экстремизму. В этой связи 
представляется целесообразным внести уточнение в 
закон и законодательно закрепить органы прокура-
туры в числе таких субъектов. 

По информации Д. Морозова, помощника про-
курора Ленинградской области по надзору за ис-
полнением законов о межнациональных отноше-
ниях, противодействию экстремизму и терроризму,  
в 2017 г. органами прокуратуры Ленинградской об-
ласти выявлено 321 (в 2016 г. – 404) нарушение зако-
нодательства в сфере противодействия экстремизму. 
Объявлено 20 предостережений (АППГ – 18), внесено 
148 представлений (АППГ – 129), привлечено к дисци-
плинарной ответственности 151 должностное лицо 

3 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года: утв. Президентом РФ 28 но-
ября 2014 г. № Пр-2753 [Электронный ресурс]. URL: http://
kremlin.ru/akts/news/19653 (дата обращения: 15 сентября 
2019 г.).
4 См.: Борисов С., Вазгурин Д. Надзор за исполнением зако-
нов о противодействии экстремизму в молодежной среде // 
Законность. 2013. № 4. С. 9–14.
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(АППГ – 117), принесено 74 протеста, из них удовлет-
ворено 62 (АППГ – 78 / 76). Вынесено 1 предупрежде-
ние (АППГ – 0)1. 

На базе комитета по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области 
(далее – комитета) регулярно проводятся межведом-
ственные совещания, исполнение решений которых 
находится на контроле прокуратуры области. На по-
стоянной основе действует межведомственная рабо-
чая группа, в состав которой вошли представители 
управления ФСБ России, ГУ МВД по СПБ и ЛО, органы 
исполнительной власти. Вопросы противодействия 
экстремизму также на системной основе рассматри-
ваются на заседаниях антитеррористической комис-
сии ЛО, в работе которой принимают участие первые 
лица органов исполнительной власти, правоохрани-
тельных органов и прокуратуры области. Поскольку 
наиболее распространенным видом правонаруше-
ний в рассматриваемой сфере является размещение 
в сети Интернет материалов, видеороликов экстре-
мистской направленности, то в механизме преду-
преждения экстремизма значимой является система 
мониторинга Федерального агентства по делам на-
циональностей, которая внедрена во всех субъектах 
РФ, а в некоторых, включая СПб И ЛО, функционирует 
и на муниципальном уровне. Система действует по 
принципу искусственного интеллекта, например, ре-
агирует на какие-то ключевые слова, а ее тревожные 
кнопки выведены на руководителей разного уровня, 
вплоть до высших представителей властей региона и 
страны. Поскольку система проактивная, к ней может 
подключаться внешний оператор, например сотруд-
ник комитета по межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям ЛО (что регулярно осуществя-
лется). Свой мониторинг в субъектах РФ проводит и 
ФСО.

Подводя итог исследованию, отметим, что право-
применительную деятельность по делам рассматри-
ваемой категории представляется возможным усо-
вершенствовать следующим образом:

1) в аспекте выявления административных право-
нарушений экстремистского характера – путем укре-
пления межведомственного взаимодействия и свя-
зей с общественностью;

2) в аспекте доказывания – посредством совер-
шенствования конструкций составов административ-
ных правонарушений, их консолидации в рамках от-
дельной главы КоАП РФ;

3) исследование показателей деятельности по 
делам об административных правонарушениях экс-
тремистского характера в формате государственной 
статистической отчетности позволит проводить каче-
ственный мониторинг результатов деятельности и ее 
своевременную корректировку.

Очевидно, что оперативное, осуществленное в 
кратчайшие сроки привлечение виновных к админи-

1 См.: Сиренький Е. Спокойные цифры // Ладья. 2018. № 1 
(13). С. 19.

стративной ответственности за экстремистскую дея-
тельность играет превентивную роль, а сами адми-
нистративные наказания, по справедливому мнению  
Ю. П. Соловья, должны рассматриваться исполни-
тельной властью как «средства ранней профилактики 
преступлений»2.
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Правила направления, рецензирования  

и опубликования научных статей  в журнале  
«Вестник Уральского юридического института МВД России» 

I. Требования к материалам

1. В журнале «Вестник Уральского юридического 
института МВД России» могут публиковаться матери-
алы только образовательной, научной и информаци-
онной тематики по отрасли 12.00.00 – юридические 
науки. Материалы, не соответствующие тематике 
журнала, для рассмотрения не принимаются. 

2. Для публикации в журнале «Вестник Уральского 
юридического института МВД России» могут пред-
ставляться следующие материалы:

2.1. Научные статьи (объемом от 6 до 15 страниц 
печатного текста).

2.2. Информация о научных конференциях (объ-
емом до 10 страниц печатного текста).

2.3. Научные рецензии (объемом до 5 страниц пе-
чатного текста).

2.4. Иные материалы по согласованию с редакци-
ей.

3. Материал не должен быть опубликован ранее 
или одновременно находиться на рассмотрении в 
другом издательстве.

4. Материал должен быть представлен на русском 
языке (аннотация и ключевые слова дополнительно 
должны быть переведены на английский язык).

5. Каждый материал должен содержать:
5.1. Код универсальной десятичной классифика-

ции (УДК) – размещается на первом листе в левом 
верхнем углу.

5.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии) автора, его должность, ученую степень, уче-
ное звание, специальное или воинское звание (по 
желанию автора) на русском и английском языках – 
размещаются на первом листе в правом верхнем углу.

5.3. Почтовый адрес автора и адрес его электрон-
ной почты (обязательно) – размещаются на первом 
листе в правом верхнем углу.

5.4. Название материала на русском и английском 
языках – размещается на первом листе.

5.5. Аннотацию (как правило, 4–5 строк) на рус-
ском и английском языках – размещается на первом 
листе.

5.6. Ключевые слова (как правило, 4–6 слов) на 
русском и английском языках – размещаются на пер-
вом листе.

5.7. Библиографический список, оформленный в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления» – размещается на по-
следнем листе материала. Источники перечисляются 
в списке по алфавиту.

6. К материалу должна прилагаться рецензия спе-
циалиста в исследуемой сфере (как правило, доктора 
наук или кандидата наук), заверенная в установлен-
ном порядке. К материалам членов редакционного 
совета журнала, редакционной коллегии журнала, 
докторов наук и кандидатов наук, являющихся науч-
но-педагогическими работниками – специалистами в 
рассматриваемой сфере, внешние рецензии могут не 
прилагаться.

7. Для опубликования научных материалов в жур-
нале необходимо представить в адрес редакционной 
коллегии согласие на опубликование.

8. Материал представляется в редакцию:
8.1. На электронном оптическом носителе (или по 

электронной почте с указанием данных об авторе и 
о статье в теме письма), выполненный в текстовом 
редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman 
версии 2003 и выше или другом, совместимом с ним, 
размером шрифта – 14, межстрочным интервалом – 
1,5; поля слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1 
см. Имя файла – фамилия и инициалы автора. В тексте 
статьи используются оформленные в соответствии с 
ГОСТ Р7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка» под-
строчные библиографические ссылки, которые раз-
мещаются, как примечание, вынесенное из текста до-
кумента, внизу полосы.

8.2. На бумажном носителе, по содержанию полно-
стью идентичный электронному варианту, выполнен-
ный на стандартных листах белой бумаги формата A4 
с одной стороны. На последнем листе автор указыва-
ет: «Материал не содержит сведений ограниченного 
распространения, неправомерного заимствования; 
вычитан; цифры, факты, цитаты сверены с первоис-
точником» и ставит свою подпись.

9. При направлении материала автор гарантирует 
отсутствие неправомерного заимствования в руко-
писи произведения (плагиата), надлежащее оформ-
ление цитирования, ссылок на законодательство, 
судебную практику, правильность статистических, 
информационно-аналитических и иных данных, при-
веденных в рукописи.

10. Все материалы направляются в ре-
дакцию журнала по адресу: 620057, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Корепи-
на, 66, Уральский юридический институт МВД 
России, редакционно-издательское отделение науч-
но-исследовательского и редакционно-издательско-
го отдела. Адрес электронной почты: ural-yui@mvd.ru,  
osysoeva4@mvd.ru, vestnic_url_yui@mvd.ru.
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II. Порядок приема, рассмотрения  
и рецензирования материалов

11. Все поступающие материалы в течение 10 дней 
со дня поступления изучаются редакционной колле-
гией на предмет их соответствия требованиям. Мате-
риалы, представленные с нарушением требований, 
не рассматриваются и не возвращаются. О принятом 
решении автор уведомляется по электронной почте.

12. Материалы, соответствующие предъявляемым 
требованиям, принимаются в работу и направляются 
на рецензирование.

13. Внешнее рецензирование материалов органи-
зуется автором самостоятельно в соответствии с п. 6.

14. Внутреннее рецензирование материалов орга-
низуется редакционной коллегией и осуществляется 
членами редакционного совета, редакционной кол-
легии журнала, сотрудниками Уральского юридиче-
ского института МВД России. 

15. Внутреннее рецензирование осуществляется 
специалистами по профилю представленного ма-
териала. В процессе внутреннего рецензирования 
осуществляется проверка на оригинальность с ис-
пользованием специализированного программного 
обеспечения.

Рецензент осуществляет рецензирование пред-
ставленного материала в течение двадцати рабочих 
дней, далее представляет в редакцию журнала под-
писанную рецензию.

16. Рецензия должна содержать объективную 
оценку материала. В заключении рецензент дает одну 
из следующих рекомендаций:

– об опубликовании материала;
– о направлении материала на доработку (при на-

личии несущественных недостатков);
– об отклонении научного материала (при нали-

чии существенных недостатков).
17. По результатам внутреннего рецензирования 

и проверки на оригинальность с использованием 
специализированного программного обеспечения 
редакционная коллегия принимает решение:

– об опубликовании материала;
– о направлении материала автору на доработку;
– об отклонении материала.
18. О принятом редакционной коллегией реше-

нии автор уведомляется по электронной почте. При 
направлении материала на доработку, отклонении 
материала по электронной почте до автора дово-
дятся недостатки, указанные рецензентом, а также 
результаты проверки материала на оригинальность 
с использованием специализированного программ-
ного обеспечения. Сведения о рецензенте автору не 
сообщаются.

19. Поступивший после доработки материал про-
ходит повторное рецензирование и проверку на 
оригинальность с использованием специализиро-
ванного программного обеспечения. По результатам 
повторного рецензирования коллегия принимает ре-
шение:

– об опубликовании материала;
– об отклонении материала.
О принятом решении автор уведомляется по элек-

тронной почте.
20. Материалы, по которым редакционной колле-

гией принято решение об опубликовании, поступают 
в печать. Опубликование материалов осуществляется 
бесплатно. Авторское вознаграждение не выплачива-
ется. 

21. Рецензии на поступившие материалы направ-
ляются авторам в электронном виде после заседания 
редакционного совета журнала. В целях повышения 
объективности рассмотрения статей, направляемых 
на рецензирование, редакция имеет право не сооб-
щать рецензенту фамилию автора статьи.

22. По запросам Министерства образования и на-
уки Российской Федерации рецензии в обязательном 
порядке предоставляются в Высшую аттестационную 
комиссию при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации и/или Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации.

23. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
24. В отношении иных вопросов, связанных с при-

емом, рассмотрением, рецензированием и отклоне-
нием материалов, редакционная коллегия, редакция 
с авторами в переписку не вступают, разъяснений не 
представляют.

25. Материалы и приложения к ним авторам не 
возвращаются.
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Rules for sending, reviewing and publishing scientific articles  
in the journal «Bulletin of the of the Ural Law Institute of the Ministry of the 

Interior of the Russian Federation»

I. Requirements to materials

1. The journal «Bulletin of the Ural Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia» can publish only 
educational, scientific and informational themes in the 
scientific area 12.00.00 − Legal Sciences. Materials that 
do not correspond to the subject matter of the journal 
are not accepted for consideration.

2. For publication in the journal «Bulletin of the of 
the Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of 
the Russian Federation « the following materials can be 
submitted:

2.1. Scientific papers (from 6 to 15 pages of printed 
text).

2.2. Information about scientific conferences (up to 
10 pages of printed text).

2.3. Scientific reviews (up to 5 pages of printed text).
2.4. Other materials on agreement with the editorial 

staff.
3. The material should not be published earlier or 

simultaneously be under consideration in another 
publishing house. 

4. The material should be presented in Russian (an 
abstract and keywords must be translated into English 
in addition).

5. Each material should contain:
5.1. The universal decimal classification code (UDC) is 

placed on the first sheet in the top left corner.
5.2. Surname, name, patronymic (last − if available) 

of the author, his position, academic degree, academic 
title, special or military rank (at the request of the author) 
in Russian and English languages are placed on the first 
sheet in the top right corner.

5.3. The author’s mailing address and e-mail address 
(required) are placed on the first sheet in top right corner.

5.4. The name of the material in Russian and English is 
placed on the first sheet.

5.5. An abstract (as a rule, 4-5 lines) in Russian and 
English languages is placed on the first sheet.

5.6. Keywords (usually 4-6 words) in Russian and 
English are placed on the first sheet.

5.7. Bibliographic list, issued in accordance with the 
State Standard (GOST) 7.1-2003 «Bibliographic record. 
Bibliographic description. General requirements and 
rules of compilation» is placed on the last sheet of the 
material. The sources are listed alphabetically in the list.

6. The material should be accompanied by a review 
of an expert in the field under investigation (usually a 
doctor of sciences or a candidate of sciences), certified 

in accordance with the established procedure. To the 
materials of the members of the Editorial Board of the 
journal, doctors of sciences and candidates of sciences, 
who are scientific and pedagogical workers and 
specialists in the field in question, external reviews may 
not be attached.

7. For the publication of scientific materials in the 
journal, it is necessary to submit to the Editorial Board 
the consent for publication.

8. The material is submitted to the Editor:
8.1. On an electronic optical medium (or by e-mail 

with information about the author and an article in 
the subject line), executed in a Microsoft Word text 
editor with Times New Roman font 2003 and higher or 
a compatible one, font size 14, line spacing - 1.5; The 
margins on the left are 3 cm, the top and bottom are 2 cm, 
the right is 1 cm. The file name is the author’s surname 
and initials. The text of the article uses the «Bibliographic 
references», which were prepared in accordance with 
GOST R7.0.5.2008, «subscript bibliographic references, 
which are placed as a note, taken from the text of the 
document, at the bottom of the strip. 

8.2. On paper, the content is completely identical 
to the electronic version, made on standard sheets of 
white A4 paper on one side. On the last sheet the author 
points out: «The material does not contain information 
of limited distribution, unauthorized borrowing; is 
proofread; figures, facts, quotes are verified with the 
original source»; and puts his signature.

9. With the direction of the material, the author 
guarantees the absence of illegal borrowing in the 
manuscript of the work (plagiarism), the proper execution 
of citation, references to legislation, judicial practice, 
the correctness of statistical, information-analytical and 
other data presented in the manuscript.

10. All materials are sent to the editorial office of the 
journal at the address: Ul. Korepina, 66, Ekaterinburg, 
Sverdlovsk region 620057, Ural Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, editorial and 
publishing office of the scientific - research and editorial 
and publishing department. E-mail address: ural-yui@
mvd.ru, osysoeva4@mvd.ru.

II. The order of reception, consideration  
and review of materials

11. All incoming materials are examined by the 
Editorial Board within 10 days from the date of receipt for 
their compliance requirements. Manuscripts submitted 
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with violation of the requirements are not considered 
and not returned. The author is notified of the decision 
by e-mail.

12. Materials that meet the requirements are accepted 
and sent for peer review.

13. An external review of materials is arranged by the 
author independently in accordance with clause 6.

14. An internal peer review of materials is organized 
by the editorial board and is carried out by the members 
of the Editorial Board, the Editorial Board of the journal, 
and employees of the Ural Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

15. An internal peer review is carried out by specialists 
according to the profile of the material presented. In the 
process of reviewing a check is made for originality using 
specialized computer software.

The reviewer reviews the submitted material within 
twenty working days, and then submits a signed review 
to the Editorial Office of the journal.

16. The review should contain an objective assessment 
of the material. In conclusion, the reviewer gives one of 
the following recommendations:

– on the publication of the material;
– about the direction of the material for revision (in 

the presence of insignificant shortcomings);
− on the rejection of the scientific material (in the 

presence of significant shortcomings).
17. Based on the results of the internal review and 

verification of originality using specialized computer 
software, the Editorial Board takes a decision:

– on the publication of the material;
− about the direction of the material to the author for 

revision;
− about the rejection of the material.
18. The author is notified of the decision of the Editorial 

Board by e-mail. When sending material for revision, 
rejecting the material by e-mail, the author is informed 
of the shortcomings indicated by the reviewer, as well as 
the results of checking the material for originality using 
specialized computer software. Information about the 
reviewer is not reported to the author.

19. The material received after revision is re-reviewed 
and verified for originality using specialized computer 
software. Based on the results of the second review, the 
Editorial Board decides:

- publication of the material;
- about the refusal of the material.
The author is notified of the decision by e-mail.
20. The materials on which the Editorial Board decided 

to publish are sent to the press. Publication of materials is 
free of charge. The author’s reward is not paid.

21. Reviews of the received materials are sent to 
the authors in electronic form after the meeting of the 
Editorial Board of the journal. In order to increase the 
objectivity of reviewing articles sent for review, the 
Editorial Board has the right not to inform the reviewer 
of the name of the author of the article.

22. Upon requests of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation, reviews are 

compulsorily submitted to the Higher Attestation Board 
under the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation and / or the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation.

23. The reviews are kept in the editorial office for 5 
years.

24. As for other issues related to the receipt, 
consideration, review and rejection of materials, the 
Editorial Board, the editorial staff and the authors do 
not enter into correspondence, they do not provide 
explanations.

25. Materials and attachments to authors are not 
returned.
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В редакцию журнала 

«Вестник Уральского юридического 
 института МВД России»

Согласие автора*
о передаче неисключительных прав на использование произведения
_______________________________________________________________

______________________________________________________________________
(название материала)

ФИО (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Почетные звания

Место работы, учебы (полное наименование органи-
зации), занимаемая должность

Адрес места работы, учебы (с указанием индекса)

Контактные телефоны
(с указанием кода города)

Адрес электронной почты

Иные сведения

Направляя и подписывая данное согласие, я, _____________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество)

гарантирую, что являюсь правообладателем исключительных прав на передаваемые в редакцию журнала 
«Вестник Уральского юридического института МВД России» материалы и выражаю согласие на безвозмездной 
основе на издание и последующее распространение материалов в печатном виде и использование электрон-
ных копий материалов, автором которых я являюсь, в том числе право на размещение их электронной копии 
в базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, право на создание 
электронных копий материалов, кроме того, право на извлечение метаданных (переработку) материалов и ис-
пользование их для наполнения баз данных, а также право на изготовление репринтных копий.

В соответствии со ст. 160 ГК РФ я допускаю и признаю воспроизведение текста настоящего согласия и под-
писи на настоящем согласии с помощью использования средств механического, электронного или иного ко-
пирования собственноручной подписи и текста согласия, которые будут иметь такую же силу, как подлинная 
подпись или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и име-
ют равную юридическую силу наряду с подлинными.

 ______________/______________________________________________________/
 Подпись  фамилия, имя, отчество
«___» __________ 20__ г.  

* В случае подготовки материала в соавторстве согласие предоставляется каждым из авторов.


