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Abstract. The regime provided for by the penitentiary legislation has its own characteristics in educa-
tional colonies, correctional colonies of different levels of security and types of detention conditions, as 
well as in structural areas of colonies, three types of premises, in a pre-trial detention center and a pun-
ishment cell. The degree of isolation of convicts differs, their ability to move freely within certain struc-
tural units, the frequency and nature of contacts with the outside world (date, correspondence and tele-
phone conversations, departure, leaving the institution, being outside the institution), the amount of 
funds that convicts can spend , and the amount of credits to the personal account of earnings 

Keywords: penitentiary legislation, federal service for the execution of sentences, domestic prison system, 
punishment, institution, detention, deprivation of liberty. 

 
 
 
Концепция развития до 2020 г. предопре-

делила реформирование отечественной УИС  
и обусловила необходимость формирования 
условий для последующего совершенствова-
ния как положений уголовно-исполнительной 
отрасли российского законодательства, так  
и такого частного момента как правовое по-
ложение субъектов, осужденных судебным 
приговором. 

Первоначальным шагом к изучению рас-
сматриваемого в настоящей части работы кон-
структа выступает выделение позиций отечест-
венной правовой доктрину в отношении пра-
вового положения. 

В первую очередь следует обратить внима-
ние на исследования Р.Б. Гандалоева, посвя-
щенные институту гражданства и правовому 
статусу гражданина. Как указывает исследова-
тель, основными критериями статуса гражда-
нина являются «отношение к государству как  

к родному дому, понимание сопричастно-
сти собственной судьбы и страны, знание прав 
и свобод, а также обязанностей перед государ-
ством»1. Следовательно, каждый гражданин 
обязан знать свои права и свободы независимо 
от того, где он находится: на воле либо в ис-
правительном учреждении. 

В целом, термин «правовое положение» 
индивида (или его правовой статус) включает 
в себя действительное социальное положение 
такового, формируемое на основе отдельных 
правовых норм и зависящее от конкретных 
условий социального функционирования (ду-
ховных, экономических, а также политических 
и пр.)2 

Позиция отечественной правовой доктри-
ны в аспекте правового положения субъектов, 
которые отбывают вмененное судебным при-
говором лишение свободы, сводится к его 
рассмотрению в качестве составного понятия. 

Исследователь С.М. Зубарев рассматривает 
структуру данного явления в качестве общно-
сти четырех компонентов, образующих соот-
ветствующие пары3: 

• первым из таких компонентов выделяют-
ся обязанности осужденных субъектов; 

• следующим — имеющиеся у них права; 
• третьим — законные интересы; 
• последним — вменяемые им правовые 
ограничения. 

Указанный исследователь понимает закон-
ные интересы в качестве имеющихся у осуж-
денного субъекта стремлений, сформулиро-
ванных в законодательных положениях, к по-
лучению отдельных общественных благ. 
Обычно, практическое удовлетворение таких 
стремлений предваряет оценивание текущего 
поведения субъекта, осуществляемое компе-
тентными органами. 

По мнению другого исследователя, струк-
тура правового положения содержит в себе 
такие независимые компоненты как права 
осужденных лиц, имеющиеся у них законные 
интересы, а также вменяемые отдельные обя-
занности. Второй элемент (т.е. законные инте-
ресы) определяется В.И. Селиверстовым ана-
логично вышепредставленной дефиниции4. 

Схожее мнение относительно содержания 
правового положения высказывают В.Н. Орлов5 
и В.Е. Южанин6, представляющие осужденно-
го субъекта как непосредственного обладателя 
конкретных прав, соответствующих законных 
интересов, а также отдельных обязанностей. 

В рассматриваемом аспекте понимания за-
конных интересов субъекта, осужденного су-
дебным приговором, представляется интерес-
ным представить позицию Г.Л. Минаков, ха-
рактеризующуюся предметностью и широтой 
анализа7. Так, обозначенный исследователь 
утверждает, что для категории законных инте-
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ресов присущи качества наличествующей у 
осужденного лица правовой возможности, 
поддерживаемой в некоторой мере со стороны 
публично-правового субъекта. Аналогичное 
мнение он высказывает и о сущности субъек-
тивных прав такого лица. Одновременно автор 
подчеркивает разность между правовым потен-
циалом возможности, заключенной в сущности 
законного интереса, с одной стороны, и воз-
можности, исходящей из содержания субъек-
тивного права, гарантируемой нормативной 
непременностью, взятой на себя администраци-
ей соответствующего исправительного учреж-
дения. Речь идет о дифференциации возможно-
сти в форме дозволенности не гарантированной 
обязанностью исполнения администрацией, 
выражающуюся в конкретном стремлении 
субъекта (законный интерес), и возможности в 
форме дозволенности, гарантированной соот-
ветствующей обязанностью (имеется в виду 
субъективное право). Иными словами, рас-
сматриваемый исследователь сравнивает за-
конный интерес, с одной стороны, и дозволен-
ность, не входящую в круг непосредственных 
обязанностей администрации учреждения, с 
другой, ставя между ними знак тождества. По-
добная позиция ведет к недопустимости при-
числения законных интересов к компонентам 
структуры правового положения рассматри-
ваемых осужденных субъектов. 

А.И. Зубков высказывает конструктивное 
предложение о целесообразности выделения 
сути конструкта «законный интерес» осужден-
ных за пределы ограниченного понятия их 
«субъективных прав», объясняя такой подход 
недопустимостью лимитирования первого тер-
мина исключительно стремлением субъекта к 
получению конкретных благ. Данная позиция 
не предполагает отсутствие данного элемента в 
структурном составе понятия «правовое поло-
жение» ввиду полного поглощения такового 
конструкцией состава «права осужденного»8. 

Общим моментом представленных пози-
ций выступает понимание законных интересов 
как непосредственного стремления осужден-
ных субъектов к получению отдельных благ. 
Иными словами, рассматриваемое понятие 
является своеобразным симбиозом, включаю-
щим в себя субъективное и объективное, при 
котором первое имеет форму личностного 
стремления, не подлежащего нормативному 

регулированию, а второе — регламентируется 
законодательными положениями (а именно, 
права таких субъектов и вменяемые им обя-
занности). 

Как отмечают А.П. Скиба, Н.С. Малолет-
кина, в настоящее время существует проблема 
общественного контроля за соблюдением прав 
заключенных, содержащихся в ИУ. В первую 
очередь, такой контроль «необходим для со-
блюдения законности в работе сотрудников 
ИУ, выполнении ими обязанностей в рамках 
закона, а также для непосредственного обще-
ния с осужденными по поводу их жалоб на 
возможные нарушения прав и свобод в период 
отбывания наказания».9 Однако на законода-
тельном уровне «отсутствует четкая привязка 
деятельности соответствующих субъектов 
осуществления общественного контроля с их 
исправительным воздействием в отношении 
осужденных»10. 

Кроме этого А.П. Скибой поднимались во-
просы обеспечения карантина в отношении 
заключенных в условиях Covid-19. Ученым 
отмечено, что в УИК РФ отсутствует термин 
«карантин», а наличие эпидемии (в данном 
случает коронавирусной инфекции) согласно 
уголовно-исполнительного законодательства 
не является основанием для введения режима 
особых условий в ИУ11. 

Структура правового положения индивида 
имеет несколько уровней: общий. Данный уро-
вень включает конституционно-правовой ста-
тус индивида; родовой. Этот уровень регулиру-
ет соответствующие взаимоотношения кон-
кретной группы субъектов, предоставлением 
им прав, реализацию свобод, а также законных 
интересов, практическое соблюдение вменен-
ных обязанностей; индивидуальный. Суть дан-
ного уровня взаимосвязана с вышеобозначен-
ными правами, обязанностями и пр. в отноше-
нии отдельных субъектов12. 

Первый уровень составляет фундамент 
второго, исходной основой которого, в свою 
очередь, выступают многовариативные обще-
ственные характеристики, наличествующие у 
индивида. При этом второй уровень является 
обязательным источником третьего, индиви-
дуального уровня. Именно в этом и заключа-
ется их взаимосвязь. 

Отечественная правовая доктрина не сфор-
мировала общей единой позиции по поводу 
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непосредственных компонентов структуры 
рассматриваемого понятия. Отдельные иссле-
дователи (А.Г. Братко, В.А. Кучинский) на-
стаивают на различных элементах, включае-
мых в его состав. Вариативность таких катего-
рий исчисляется десятками (в частности, пра-
воспособность, юридическая ответственность, 
а принципы, гражданство и пр.)13, 14 Несмотря 
на разность мнений, неоспоримыми компо-
нентами анализируемого правового положения 
называют права осужденных, а также вменяе-
мые им обязанности. Поскольку обозначенные 
категории выделяются всеми авторами, оста-
новимся на них более конкретно. 

Исходя из правовой природы таких конст-
рукций как правосубъектность и гражданство 
индивида, они представляются внешними 
формами закрепления компонентов, входящих 
в структурный состав правового положения 
рассматриваемых лиц. 

Первая из обозначенных выше конструк-
ций выражает наличествующую у индивида 
способность являться субъектом существую-
щих правоотношений. Она имеет сложный 
состав из нескольких компонентов: правоспо-
собности, означающей наличие у обладающе-
го ей субъекта иметь права, и дееспособности, 
выражающей возможность такого лица само-
стоятельно эти права осуществлять15. 

Вторая конструкция отображает крепкую  
и постоянную правовую взаимосвязь между 
индивидом, с одной стороны, и публично-
властным субъектом, с другой. Такая связь яв-
ляется исходным основанием появления у обе-
их сторон данных отношений корреспондируе-
мых прав, а также обязанностей. Анализируе-
мая правовая связь дифференцируется в зави-
симости от уровня устойчивости ее существо-
вания и предусматривает несколько отдельных 
категорий, а именно: граждан конкретного го-
сударства, субъектов, не имеющих гражданст-
ва, а также иностранцев. Выделенная градация 
распространяется и на субъектов, которые осу-
ждены судебным приговором к лишению сво-
боды. Текущее отечественное законодательство 
устанавливает равные права и обязанности для 
всех трех категорий осужденных, кроме непо-
средственно оговоренных в нем изъятий и ог-
раничений, распространяемых на субъектов, не 
имеющих гражданства, а также иностранцев. 
Об этом напрямую указано в ст. 24 УИК РФ16. 

Субъективное право — законодательно 
оформленная возможность, поддерживаемая 
гарантиями со стороны публично-властного 
субъекта, получения конкретных благ и реали-
зации отдельных действий. Критерий субъек-
тивности, имеющийся в данной конструкции, 
определяет самостоятельность индивида в же-
лании или нежелании использования предос-
тавленного ему конкретного права. 

Понятие юридической обязанности сво-
дится к требуемому от индивида поведению 
(как активному, предполагающему конкрет-
ные действия, так и пассивному, при котором 
следует отдельных действий избегать), направ-
ленному на управомоченного субъекта, и за-
крепленному законодательно. 

Наряду с выделенными компонентами, на-
блюдается повышение интереса к понятию 
«законные интересы», объединяющему в сво-
ем составе отдельные потребности субъекта, 
выходящие за пределы нормативно опреде-
ленных прав и свобод, но включенные в круг 
законодательно охраняемых. Фактически, та-
кие интересы представляют собой исходную 
ступень, предшествующую становлению нового 
субъективного права. Однако, поскольку они все 
же являются своеобразными «предправами», у 
них отсутствуют корреспондирующие обязанно-
сти и строго сформулированные правовые га-
рантии, что влияет на возможность полноценной 
защиты таковых17. Различием между рассматри-
ваемыми и прочими интересами выступает 
правовая охрана первых. 

Актуальность конструкции «законные ин-
тересы» как элемента гарантий правового ста-
туса рассматриваемой категории субъектов 
обуславливается направленными действиями 
законодателя, который закрепляет за ними 
скорее возможности самостоятельного выбора 
конкретного поведения, нежели отдельные 
права. Как правило, такие возможности моти-
вируют осужденных к определенному поведе-
нию, обуславливая таковое предоставлением 
более комфортных условий содержания в ис-
правительном учреждении18. 

Исходным фундаментом формирования пра-
вового положения рассматриваемых в настоя-
щей работе лиц выступают положения ст. 10 
УИК РФ. Данная норма устанавливает обозна-
ченный конструкт при помощи применения 
предусмотренных законодателем ограничений  
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и изъятий к основополагающему статусу рос-
сийского гражданина. 

Такие ограничения отличают правовое по-
ложение лиц, относящихся к категории осуж-
денных, от всех прочих субъектов, не имеющих 
отношения к процессу уголовного судопроиз-
водства. Другим отличием выступает особая 
совокупность прав и вмененных обязанностей, 
обусловленных применением к таким лицам 
уголовного наказания. 

Способы установления соответствующих 
ограничений прав осужденных дифференци-
руются Р.С. Джинджолия на два вида: прямой 
и косвенный19. Первый способ устанавливается 
положениями уголовного закона в непосредст-
венном описании предусматриваемого за пре-
ступное деяние наказания. Согласно ч. 1 ст. 43 
УК РФ такие ограничения включают в себя 
конкретные лишения, а также ограничения 
наличествующих прав соответствующих субъ-
ектов и их свобод. Второй способ предусматри-
вает формирование для осужденного субъекта 
условий, препятствующих реализацию им оп-
ределенного права (при отсутствии конкретно-
го лишения данного права содержательной 
частью судебного приговора). 

Основные права рассматриваемых в на-
стоящей работе лиц, их законные интересы, а 
также вменяемые отдельные обязанности, 
предусматриваются положениями, регламенти-
рующими аспекты практического исполнения 
назначенного наказания. Текущее уголовно-
исправительное отечественное законодательст-
во дифференцирует их посредством объедине-
ния в несколько отдельных групп: первая кате-
гория охватывает сферу устанавливаемого ре-
жима; следующая — проводимую с субъектами 
воспитательную работу; третья категория 
включает социально полезную работу; послед-
няя — образование, а также профподготовку. 
Отдельными теоретиками (И.В. Лапытов,  
Д.В. Горбань) дополнительно определяются 
две важные, по их мнению, сферы, а именно: 
категория материально-бытового обеспечения 
таких субъектов, а также категория медико-
санитарного обслуживания20. 

Критерием дифференциации законных ин-
тересов представляется стремление субъектов 
к перманентному удержанию достигнутого це-
ной определенного поведения правового поло-
жения. Так, положениями ч. 2 ст. 120 УИК РФ 

устанавливается возможность смены условий 
с обычных в пользу облегченных при условии, 
что в течение полугодового периода отбыва-
ния наказания субъект проявит добросовест-
ность и прилежность в труде и соблюдении 
текущих режимных правил. Соответственно, 
сами лица заинтересованы в выполнении та-
ких условий, чтобы получить более благопри-
ятное правовое положения. На достижении 
желаемого необходимость приемлемого пове-
дения не пропадает, поскольку теперь задача 
состоит в сохранении полученных привилегий, 
так как различные нарушения могут привести 
к снижению комфортности положения. Иным 
вариантом содержания законных интересов 
рассматриваемых лиц выступает практическое 
осуществление субъективных прав (например, 
право на получение такими лицами жилпло-
щади после освобождения, а также на гаран-
тированное трудоустройство). Подчеркнем, 
что текущие экономические возможности пуб-
лично-властного субъекта недостаточны для 
реализации обозначенных прав, остающихся 
исключительно декларативными. Их фактическое 
разрешение невозможно одномоментно и требует 
продолжительных направленных усилий. 

Исходя из выделенных обстоятельств, за-
конные интересы анализируемых в работе лиц 
представляют собой особые статусные состоя-
ния, достижение которых обуславливается на-
правленным стремлением таких субъектов. 

Отдельными исследователями выдвигается 
идея первоочередного установления в положе-
ниях УИК РФ возлагаемых на осужденных 
субъектов обязанностей, и лишь во вторую 
очередь имеющихся у них прав. Причиной та-
кой позиции называется неотъемлемая связь 
между реализацией постановленных перед 
уголовным наказанием конкретных целей, с 
одной стороны, и четким и строгим соблюде-
нием рассматриваемыми лицами ограничений, 
вмененных со стороны публично-властного 
субъекта, а также неукоснительным выполне-
нием соответствующих обязанностей, с дру-
гой21. Представляется незначительная транс-
формационная способность обозначенной ме-
ры, поскольку текущая отечественная модерни-
зация законодательной регламентации практи-
ческого исполнения всех наказаний (включая 
лишение свободы) ориентируется по большей 
части именно на обеспечение прав субъектов, 
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подвергшихся осуждению, а также их закон-
ных интересов22. 

Второй момент, обуславливающий низкую 
практическую эффективность рассматриваемой 
меры, заключается в принятии нашим государ-
ством конкретных обязательств международно-
правового характера, касающихся обеспечения 
таких прав, что связывает его необходимостью 
внедрения критерия гуманизации в аспекте 
изоляции осужденных лиц, а также определе-
ния четкого содержания конструкта «правовое 
положение» таких субъектов, обеспечения его 
реализации и достижения соответствующих 
международных стандартов функционирова-
ния такового. 
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Рейдерство, как противоправное явление, 

представляет угрозу экономической безопас-
ности России, а его коррупционная состав-
ляющая — национальной безопасности госу-
дарства. Развитие современных рыночных от-
ношений сопровождается процессом передела 
собственности в условиях конкурентной борь-
бы хозяйствующих субъектов, для которой 
характеры как легальные (законные), так и 
противоправные методы. Одним из распро-
страненных методов передела собственности 

является корпоративный захват, результатом 
которого служит слияние либо поглощение 
участников корпоративных отношений. 

В настоящее время термин «рейдерство» 
на законодательном уровне не закреплен. Дан-
ное понятие связано с незаконным захватом 
чужого имущества1. В переводе с английского 
языка «raid» означает внезапное нападение.  
В ряде зарубежных стран (Италии, Германии, 
США, Франции) рейдерство рассматривается 
как поглощение активов фирмы либо бизнеса. 
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Корпоративное объединение (слияние) носит 
недружественный характер, однако данная 
деятельность не всегда влечет установление 
ответственности, поскольку сделки слияния и 
поглощения могут быть связаны с необходи-
мостью расширения новых рынков, бизнеса, 
увеличения объема продаж или обеспечения 
конкурентного преимущества2. 

Поглощения могут быть как «дружествен-
ные», когда слияние происходит по соглаше-
нию сторон и не образуется новое юридическое 
лицо. Такие сделки нередко носят конгломе-
ратный характер, объединяя деятельность юри-
дических лиц из разных отраслей экономики 
для повышения устойчивости объединенного 
юридического лица3. А также «недружествен-
ные», имеющие «враждебный» противоправ-
ный характер. К процессам слияний, поглоще-
ний и иным преобразованиям корпораций при-
меняются общие положения гражданского за-
конодательства о реорганизации юридического 
лица, однако соответствующие нормы ориен-
тированы на добросовестных субъектов корпо-
ративных отношений. 

В юридической литературе нет единого 
взгляда на содержание терминов «рейдерство» и 
«враждебное (недружественное) поглощение». 

Враждебное поглощение и рейдерство 
представляют собой разные явления. Реализуе-
мое в рамках правового поля враждебное по-
глощение имеет целью повышение финансовых 
результатов поглощающей организации, обес-
печение ее конкурентного преимущества и 
стратегического развития. Высказывается точка 
зрения, что под враждебным поглощением сле-
дует понимать действия руководства погло-
щающей организации по созданию финансовых 
условий, в которых собственники поглощаемой 
организации вынуждены продать свою долю и 
(или) ликвидировать организацию4. 

В свою очередь рейдерство, всегда реали-
зуемое вне действующего законодательства, 
направленно на получение единовременного 
дохода от приобретения чужих активов с це-
лью их дальнейшей ликвидации. В то время 
как враждебное поглощение реализуется ис-
ключительного экономическими действиями 
поглощающей организации, рейдерство воз-
можно реализовывать разными способами. 

Проблемы добросовестного приобретателя 
решаются в порядке гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства. Именно совершенство-
вание гражданского и корпоративного законо-

дательства с целью предотвращения корпора-
тивных конфликтов и противодействия «не-
дружественным поглощениям» должно способ-
ствовать стабильности работы предприятий, в 
том числе целых отраслей экономики, обеспе-
чить защиту прав и законных интересов акцио-
неров и инвесторов, определить спектр приме-
нения мер уголовно-правового воздействия. 

«Рейдерство» или «рейдерский захват» 
следует рассматривать как общественно опас-
ное противоправное действие (бездействие), 
которое представляет собой сосредоточение 
контроля над юридическим лицом либо иму-
ществом (активами) данного юридического 
лица, осуществляемое вопреки его волеизъяв-
лению. В результате чего причиняется вред 
правам и законным интересам собственников 
юридического лица. 

К признакам рейдерского захвата следует 
отнести: общественную опасность (риск); свер-
шение деяния в форме действия (бездействия); 
причинение вреда юридическому лицу (престу-
пления с материальным составом); установление 
неправомерного контроля над юридическим 
лицом либо завладение правом на имущество 
(активы) данного юридического лица. 

Учитывая, что действия, связанные с рей-
дерскими захватами, посягают на достаточно 
широкий круг общественных отношений, ох-
раняемых уголовным законом (собственность, 
интересы экономической деятельности, поря-
док управления и т.д.), а формы таких деяний 
многообразны, объединить все эти преступле-
ния в рамках одного состава невозможно. 

Однако некоторые авторы предлагают 
криминализировать данное деяние, закрепив в 
главе 22 УК РФ самостоятельную норму, пре-
дусматривающую уголовную ответственность 
за рейдерские захваты5. Такая позиция, на наш 
взгляд, представляется спорной. 

Группы статей, по которым возможно ква-
лифицировать действия рейдеров, не связаны 
друг с другом, и это вызывает сложности при 
квалификации преступлений. 

Зачастую такие преступные действия не ох-
ватываются диспозицией ст. 159 УК РФ, наи-
более часто вменяемой следствием. Рейдеры, 
оказывая психическое и физическое воздейст-
вие на акционеров, заставляют продавать свои 
акции, тем самым совершают принуждение к 
совершению сделки или к отказу от ее совер-
шения (ст. 179 УК РФ). Кража реестра и дру-
гих документов юридического лица образует 
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состав незаконного получения сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну (ст. 183 УК 
РФ), а представление в регистрационные орга-
ны поддельных документов — это похищение 
документов и их подделка (ст. 324, 327 УК 
РФ). В свою очередь, нотариусы, заверившие 
поддельные документы, отвечают за соучастие 
в преступлениях, в том числе частные нота-
риусы — по ст. 202 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами и ау-
диторами), а также за коммерческий подкуп  
(ст. 204 УК РФ). К этому перечню можно еще 

добавить ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. 
Исходя из анализа судебно-следственной 

практики, возможна квалификация действий, 
сопровождающих корпоративный захват, и по 
другим статьям УК РФ: грабеж (ст. 161 УК РФ), 
разбой (ст. 162 УК РФ), причинение имущест-
венного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием (ст. 165), уничтожение или 
повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Пре-
ступления, сопряженные с рейдерскими захва-
тами, могут совершаться и в налоговой сфере. 

Нередко рейдерство становится возможным 
благодаря наличию коррупционных связей. 
«Помощь» рейдерам со стороны должностных 
лиц может квалифицироваться как злоупотреб-
ление должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ), превышение должностных полномо-
чий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 
УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 
Возбуждение «заказных» уголовных дел про-
тив руководителей намеченной к поглощению 
коммерческой структуры есть не что иное, как 
привлечение заведомо невиновного человека к 
уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 
Вынесение заведомо неправосудного судебно-
го акта, обеспечивающего легитимность рей-
дерского захвата, влечет ответственность по 
ст. 305 УК РФ. 

Возможно также привлечение к уголов-
ной ответственности за преступления против 
личности. 

При систематизации составов преступлений 
можно установить только примерный перечень 
норм УК РФ, которые могут быть применены 
при квалификации неправомерных деяний лиц, 
осуществляющих рейдерский захват. 

Противоправные действия могут быть за-
вершены на разных стадиях в зависимости от 
целей, потенциала и настойчивости «захватчи-
ков», а также момента, на котором он может 
быть пресечен. В то же время неоконченный 

процесс захвата может образовывать самостоя-
тельные оконченные составы преступлений.  
А в некоторых случаях процесс завладения иму-
ществом может исключать некоторые стадии. 

В целом стадии рейдерского захвата ком-
пании могут образовывать, а могут и не обра-
зовывать состав какого-либо преступления. 
Поэтому для систематизации анализируемых 
правонарушений необходимо определить су-
щественные признаки рейдерства. 

Рейдерство, как вид криминальной деятель-
ности, носит организованный характер, совер-
шается с использованием пробелов и коллизий 
законодательства, с привлечением коррупци-
онных и силовых ресурсов. В 2021 году 40% 
предпринимателей заявили о рейдерских атаках 
на их компании6. По оценкам экспертов, еже-
годно в стране происходит до 70 тысяч рейдер-
ских захватов7. 

Согласно данным Национального антикор-
рупционного комитета России, ежегодно проис-
ходит до 730 тысяч рейдерских захватов. Одна-
ко, только по 10—16% возбужденных уголов-
ных дел рассматриваемой категории выносятся 
судебные решения. Это связано как с несовер-
шенством уголовного законодательства, так и 
проблемами правоприменительной практики8. 

Статистические данные Следственного 
комитета в 2020 году свидетельствуют о том, 
что количество уголовных дел о рейдерских 
захватах предприятий в России выросло за год 
на 135%. В 2019 году было возбуждено 101 уго-
ловное дело по данной категории9. 

Несмотря на динамику роста численности 
зарегистрированных преступлений, сопряжен-
ных с рейдерством, правоохранительными ор-
ганами, внутриведомственная статистика ука-
зывает на то, что в большинстве случаев про-
верка в порядке ст. 145 УПК РФ завершается 
вынесением постановления об отказе в возбу-
ждении уголовного дела в связи с отсутствием 
в деянии события или состава преступления 
(п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Квалификация данного деяния включает в 
себя как реальную, так и идеальную совокуп-
ность нескольких составов преступлений, пре-
дусмотренных уголовным законодательством, 
что обусловливает необходимость совершенст-
вования законодательства с целью создания 
механизмов противодействия противоправным 
захватам имущества. В связи с этим требуется 
комплексное совершенствование правового 
регулирования общественных отношений, воз-
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никающих в связи с разрешением корпоратив-
ных споров, ведением реестра ценных бумаг, 
процедурами учреждения и ликвидации юри-
дических лиц, а также привлечением к ответст-
венности лиц, совершивших правонарушение в 
целях захвата имущества юридического лица. 

Считаем необходимым криминализировать 
в качестве самостоятельного состава преступ-
ления против собственности силовой захватов 
недвижимого имущества, повлекший переход 
права собственности, а также в качестве ква-
лифицирующего признака данного деяния ус-
тановить ответственность для специального 
субъекта (использование лицом своего слу-
жебного положения). 

В целом надо отметить, что нормы УК РФ 
недостаточно адаптированы к специфике рас-
сматриваемой категории преступлений. Проти-
водействие рейдерству требует системного со-
вершенствования гражданского, корпоративно-
го, антимонопольного, административного и 
уголовного законодательства Российской Фе-
дерации в части создания эффективной норма-
тивно-правовой основы. Меры противодейст-
вия рейдерских захватов также должны вклю-
чать деятельность по профилактике преступле-
ний, направленную на их предупреждение и 
предотвращение, которые часто сопровождают 
рейдерство. 
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1. Исследователи истории отечественной 
криминалистики и судебной экспертизы не-
пременно вспоминают факты использования 
специальных знаний в судебно-следственной 
практике древней Греции и стран юго-
восточной Азии (Индия, Китай и др.). В лите-
ратурных источниках и правовых документах 
Российской империи такие факты отмечаются, 
начиная с XVI века. В основе своей при этом 
описываются отдельные случаи, например, 
использования помощи лекаря (специалиста-
медика) для установления причин смерти, 
приходского писаря или учителя — для «сли-
чения» почерков и т.п. 

Однако уже в XVIII веке отмечаются фак-
ты правового решения вопросов организации 
исследования доказательств в интересах след-
ствия. Так, в Положении об Академии наук 
Российской империи, утвержденном Екатери-
ной Первой, содержалось предписание, обязы-
вающее это учреждение давать заключения по 
вопросам, возникающим в деятельности госу-
дарственных органов. Известны факты прове-
дения исследований в интересах следственных 
органов М.В. Ломоносовым и другими вы-
дающимися академиками того времени. 

Судебно-медицинские исследования про-
водились в Медицинском совете МВД России 
(создан в 1802 году); исследовать денежные 
знаки была обязана Экспедиция заготовки де-
нежных знаков (создана в 1818 году). В своде 
уголовного законодательства (1832 год) вве-
дено понятие «сведущие люди», правовое по-
ложение которых определялось в Уставе уго-
ловного судопроизводства (1864 год) [1,2]. 
Однако говорить при этом о системно опреде-
ленной организации и правовой регламента-
ции использования достижений науки и тех-
ники в раскрытии и расследовании преступле-
ний пока не было оснований. 

Определенность и основательность в этот 
процесс были внесены целевыми разработками 
методов и средств борьбы с преступностью на 
основе достижений естественных и техниче-
ских наук. Так, начиная с середины XIX века, 
широкое признание получает светопись («фо-
тография») — изобретение Ж. Ньелса и  
Ж. Дагера (Фр.); их соотечественник А. Бер-
тильон разработал антропологическую (приме-
тоописательную) регистрацию преступников,  
в том числе с использованием фотосъемки; анг-

личанин В. Гершель открыл криминалистиче-
скую тайну дактилоскопии. На рубеже XIX—
XX веков и в нашей стране вводятся антропо-
логическая и фотографическая (1890 год), а 
затем и дактилоскопическая (1906 год) регист-
рация преступников [3]. 

Сначала уголовная регистрация (так она 
называлась в то время) осуществлялась в от-
ношении лиц, осужденных за совершение пре-
ступлений и отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, которые находились в ве-
дении Минюста России. При этом, естествен-
но, специалисты регистрационных бюро (ка-
бинетов) проводили сравнительные (иденти-
фикационные) исследования вновь поступаю-
щих объектов с теми, которые уже находились 
в базе данных. 

По существу эти исследования и были пер-
выми криминалистическими (судебными) экс-
пертизами, проводимыми в нашей стране в 
государственных правоохранительных орга-
нах. Однако, спустя 18 лет дано было понять, 
что уголовная регистрация — это средство, 
прежде всего, выявления, раскрытия и рассле-
дования преступлений, установления и розыска 
лиц, их совершивших. В 1908 году она была 
передана в ведение органов полиции [4, 5]. 

Для осуществления уголовной регистрации в 
департаменте полиции МВД России было созда-
но Центральное регистрационное бюро, анало-
гичные бюро (кабинеты) создавались в губерн-
ских органах полиции, сотрудники которых ста-
ли привлекаться для участия в осмотрах мест 
происшествия и производстве иных следствен-
ных действий. Соответственно, в их распоряже-
ние стала поступать фототехника, средства по-
иска и изъятия следов преступлений. Фактиче-
ски это были первые в нашей стране экспертно-
криминалистические подразделения (ЭКП), в 
которых зарождались и приобретали инерцию 
развития как экспертно-криминалистическая, 
так и судебно-экспертная виды деятельности. 

Вместе с тем уже в то время судебная экс-
пертиза в нашей стране обозначала свое обо-
собленное начало. В 1899 году Е.Ф. Буринский 
создал частную судебно-фотографическую ла-
бораторию, но через три года вынужден был ее 
закрыть, поскольку аналогичная по названию, 
но государственная лаборатория была органи-
зована при прокуроре Санкт-Петербургской 
судебной палаты, которая в 1912 году была 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2022 18 

преобразована в Кабинет научно-судебной экс-
пертизы [6]. При этом словом «научно» подчер-
кивалось некое превосходство результатов дея-
тельности данного Кабинета над «ненаучными» 
экспертизами, проводившимися в органах по-
лиции. Такое противопоставление судебно-
экспертной и экспертно-криминалистической 
видов деятельности получало своеобразное раз-
витие в дискуссии о процессуальной независи-
мости судебного эксперта, которая выражалась 
порой в разрушительных организационных и 
правовых мерах по отношению в целом к сис-
теме научно-технического обеспечения уго-
ловного судопроизводства. 

2. Являясь процессуально признанным, пуб-
лично воспринимаемым средством доказывания, 
судебная экспертиза изначально приобрело осо-
бую значимость в уголовном судопроизводстве. 
Как следствие, уже в советское время (1919 год) 
в Центр розыске создается Кабинет судебных 
экспертиз (правда, без слова «научно»). Но бук-
вально через два года (1922 год) он был преоб-
разован в научно-технический подотдел, а затем 
и в отдел (НТО). При этом существенно расши-
рился круг решаемых им задач. Кроме произ-
водства криминалистических (судебных) экс-
пертиз, его сотрудники принимали участие  
в смотрах мест происшествий, в производстве 
иных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, вели «уголовную реги-
страцию», то есть осуществляли научно-техни-
ческое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений в самом широком его смысле [7]. 

3. Научно-технические отделы милиции 
были созданы практически во всех регионах 
страны, а по существу таким образом «реани-
мировалась» ранее действовавшая в Минюсте 
России, а затем в органах полиции система 
регистрационных бюро, с теми же задачами и 
функциями, но с иным их названием. Впрочем, 
их название много раз изменялось и позже 
(НТО, ОТО, ЭКП), как и их место в системе 
правоохранительных органов. Особенно нагляд-
но организационная «суета» проявилась на уров-
не центральных подразделений этой системы. 

Созданный на базе НТО Главного управ-
ления милиции МВД СССР НИИ криминали-
стики (1945 год), где проводились повторные, 
более сложные судебные экспертизы, преобра-
зован в НИИ милиции (1960 год), а затем во 
Всесоюзный НИИ МВД СССР (1967 год). При 

этом из его задач заключалось производство 
экспертиз, в том числе для линейных служб 
центрального аппарата МВД СССР. Сотруд-
ники трех криминалистических отделов, ос-
тавшихся в этом Институте, разрабатывали 
«фундаментальные проблемы судебной экс-
пертизы». Однако потребности следственной 
практики в экспертных исследованиях доказа-
тельств по уголовным делам никто отменить 
не мог, более того, потребность в них возрас-
тала во времени. 

В этой связи было принято решение создать 
Центральную криминалистическую лаборато-
рию (ЦКЛ) МВД СССР (1969 год), которая в 
1977 году преобразована в Центральную науч-
но-исследовательскую (ЦНИКЛ) МВД СССР, 
действовавшую по Положению о ней на правах 
института [8]. Нои это подразделение, как при-
мер организационной нестабильности всей сис-
темы, в 1984 году было ликвидировано, а его 
штаты переданы во ВНИИ МВД СССР (как 
говорится, «вернулись на круги своя»), где на 
ее основе создали «шестую лабораторию», ко-
торая после очередных преобразований была 
выделена из института, объединена с эксперт-
но-криминалистическим управлением МВД, 
уже Российской Федерации, в виде ныне дейст-
вующего ЭКЦ МВД России. 

Совмещение в данном Центре функции 
управления, производства судебных экспертиз 
и осуществления научных исследований объек-
тивно предопределило в этой же последова-
тельности приоритеты вего деятельности, а в 
конечном итоге искажение вектора развития 
возглавляемой им службы. Основное внимание 
в ней сконцентрировано на производстве су-
дебных экспертиз, причем явно в ущерб экс-
пертно-криминалистической деятельности, оп-
ределенной в Федеральном законе «О поли-
ции» (от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ) как одно 
из основных направлений ее деятельности (ст. 2 
п. 2 ч. 12). Однако, спустя уже более 10 лет, не 
определены и научно не обоснованы методоло-
гически важные аспекты этой деятельности: 
понятие, содержание, система, задачи, методы, 
средства, организационные формы ее осущест-
вления, наконец, ее соотношение с судебно-
экспертной деятельностью [9]. 

4. Аналогичное положение в нашей стране 
после Октябрьской революции 1917 года от-
мечается в истории развития государственных 
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судебно-экспертных учреждений. Уже в 20-х 
годах научно-исследовательские институты 
(лаборатории) криминалистики и судебной 
экспертизы создаются в Харькове, Одессе, 
Киеве, Минске, несколько позже — в Алма-
Ате (1957 год), Ташкенте (1958 год), а также в 
ряде юридических ВУЗов (Москва, Ленинград, 
Саратов и др.). В 1944 году была организована 
первая в системе Минюста СССР Центральная 
криминалистическая лаборатория, но спустя 
два года ее передали в состав Всесоюзного 
института юридических наук, в 1962 году на 
ее базе создается Центральный НИИ судебных 
экспертиз, который в 1991 году преобразуется 
в ныне действующий Федеральный центр су-
дебных экспертиз (ФЦСЭ) Минюста России. 

В это время в системе Минюста СССР дей-
ствовало уже около 50 судебно-экспертных 
лабораторий и институтов. Однако более 80% 
судебных экспертиз (в основном криминали-
стических), назначаемых в стране по уголов-
ным делам, по-прежнему проводились в НТО 
милиции, которые в этом отношении практи-
чески полностью обеспечивали потребности 
следственных органов и судов. Естественно, 
это сдерживало развитие системы судебно-
экспертных учреждений Минюста СССР, ста-
новилось одной из причин обострения межве-
домственных противоречий по вопросам орга-
низации и правовой регламентации судебно-
экспертной деятельности. Такие противоречия 
в условиях идеологизированной кампании 
«борьбы с культом личности и преодоления 
его последствий»(середина 50—60-е годы 
прошлого века) приобрели характер разруши-
тельных действий, негативные последствия 
которых проявляются до сих пор. 

Скорее предлогом, а не только предметом 
бескомпромиссных дискуссий стал в то время 
принцип процессуальной независимости су-
дебного эксперта, соблюдение которого экс-
пертами ОВД категорически исключалось в 
связи с их «заинтересованностью» в исходе 
уголовных дел как представителей правоохра-
нительных органов. Более того, «борцы с куль-
том личности в судебно-экспертной деятельно-
сти» голословно, бездоказательно обвиняли 
экспертов НТО милиции в нарушениях социа-
листической законности и даже в причастности 
к репрессиям 30-х годов прошлого века [10]. 

Тогда по незнанию или умышленно игно-
рировался тот факт, что в 1934 году было соз-
дано НКВДСССР, в котором действовали два 
главных управления — Государственной безо-
пасности и Рабоче-крестьянской милиции. 
При этом общая штатная численность терри-
ториальных подразделений первого более чем 
в два раза превосходила ее во втором, а из об-
щего количества граждан, приговоренных к 
высшей мере наказания в 1937—1938 годах, 
менее девяти процентов составляли те, кто 
был осужден за общеуголовные преступления 
(убийства, вооруженные нападения, бандитизм 
и т.п.). 

Не придавалось тогда значения и тому, что 
репрессии организовывались и осуществля-
лись по «законам революции», т.е. по соци-
альным признакам (в отношении бывших цар-
ских офицеров, служителей религиозных 
культов, кулаков, просто «врагов народа» и 
т.п.), а также по политическим признакам, 
проявлявшимся в борьбе различных группиро-
вок партийного руководства. А для их выявле-
ния и доказывания их «вины» не были нужны 
ни экспертизы, ни эксперты [11]. 

И тем не менее кампания «борьбы с куль-
том личности» приобрела разрушительный 
характер в отношении органов милиции и на-
ходящихся в их ведении НТО. В 1960 году ли-
квидировано МВД СССР, в созданных респуб-
ликанских министерствах охраны обществен-
ного порядка (МООП) НТО милиции ликви-
дируются, а штаты их сотрудников, на чет-
верть сокращенные, «скрываются» в опера-
тивно-технических подразделениях (ОТО), где 
трудились специалисты по связи и оператив-
ной технике [12]. 

Однако «борцы с культом личности и его 
последствиями в судебно-экспертной деятель-
ности» на этом не остановились. По их ини-
циативе в 1966 году было принято дополнение 
к ст. 67 (п. 3а), котором запрещалось назначать 
экспертизы лицам, участвовавшим в осмотре 
места происшествия в качестве специалиста по 
тому же уголовному делу, то есть экспертам 
ОТО, которые постоянно, как и прежде, при-
влекались для участия в этом следственном 
действии. Кстати, заметим, что в это же время 
приказом Минюста СССР запрещалось судеб-
ным экспертам данного министерства прини-
мать участие в следственных действиях. 
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Таким образом в борьбе за укрепление  
и дальнейшее развитие системы судебно-
экспертных учреждений Минюста СССР (про-
тив чего тогда никто не возражал и не возражает 
сегодня), была фактически уничтожена истори-
чески сформировавшаяся и довольно успешно 
действовавшая в борьбе с общеуголовной пре-
ступностью система НТО милиции — по суще-
ству система научно-технического обеспечения 
уголовного судопроизводства страны. 

Ошибочность и даже вредность указанных 
организационных и правовых решений прояви-
лась буквально в те же годы. Уже в 1967 году 
восстанавливается союзное МООП (позже пе-
реименованное в МВД) СССР; в 1981 году в его 
системе создается экспертно-криминалисти-
ческое управление (ЭКУ), а в территориальных 
ОВД стали формироваться экспертно-кримина- 
листические подразделения (ЭКП), которые в 
настоящее время представляют наиболее мощ-
ную в системе правоохранительных органов 
страны экспертно-криминалистическую (а в 
определенной мере — и судебно-экспертную) 
службу, с общей штатной численностью со-
трудников около 17 тыс. человек. 

5. В условиях «борьбы с культом личности» 
проявилась и приобрела популярность идея «от-
почкования» судебной экспертизы от кримина-
листики в качестве самостоятельной науки. Раз-
витие любой науки характеризуется сложными 
диалектически взаимосвязанными процессами: 
интеграцией и дифференциацией знаний. Инте-
грацией обеспечивается более высокий темп 
развития научного знания и более успешная его 
практическая реализация. Интеграция научных 
знаний выражается в их синтезе либо по пред-
метному принципу, по мере вовлечения в про-
цесс познания новых сфер жизнедеятельности 
человека, либо по проблемному, связанному с 
необходимостью решения вновь возникающих 
проблем теории и практики. 

Интеграция научного знания характеризует 
весь процесс развития криминалистики и за-
рождавшейся в ней судебной экспертизы. Она 
определяет их природу как синтезированных 
прикладных отраслей научного знания. В ос-
нове своей для них характерна проблемная 
интеграция, ориентированная на аккумуляцию 
и внедрение в следственную практику дости-
жений естественных, технических и гумани-
тарных наук. 

Однако освоение новых областей реально-
сти, расширение и углубление знаний приво-
дит к дифференциации, к дроблению на спе-
циализированные области знания. Сама кри-
миналистика (по Г. Гроссу) своим возникно-
вением обязана дифференциации знаний уго-
ловно-правового блока юридических наук, 
прежде всего, уголовного права и уголовного 
процесса. Но при этом закладывались предпо-
сылки для будущей дифференциации крими-
налистических знаний, в частности, вычлене-
ния из них научных основ судебно-экспертной 
деятельности (СЭД) и оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД). 

Интеграция и дифференциация научного 
знания по-разному проявляется в фундамен-
тальных и прикладных науках и, соответствен-
но, приводит к разным последствиям. В при-
кладных науках дифференциация накоплен-
ных знаний закономерно сопряжена с их обед-
нением в материнской науке, а как следствие, 
приводит к нарушениям, к разрывам практи-
чески значимых интеграционных связей и тра-
диционных организационных форм их практи-
ческой реализации. Нечто подобное произошло 
с криминалистикой после отпочкования от нее 
СЭД и ОРД (60—70-е годы прошлого века) [13]. 

Само определение предмета криминалисти-
ки, данное Р.С. Белкиным и Ю.И. Краснобае-
вым в 1967 году, с последующими уточнения-
ми, как «науки о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о 
преступлении и его участниках… собирания, 
исследования и использования доказательств» 
оказалось в очевидном противоречии с реалия-
ми практики. Трудно себе представить собира-
ние информации о преступлении без оператив-
но-розыскной деятельности, а ее исследование 
без судебной экспертизы. 

В результате дифференциации криминали-
стических знаний оказались разорванными 
практически значимые интеграционные связи 
с другими науками уголовно-правового блока, 
в том числе с уголовным правом, уголовным 
процессом, а также с приобретшими самостоя-
тельность судебно-экспертной и оперативно-
розыскной деятельностью. Такие связи следо-
вало бы формировать вновь на качественно 
иной, межнаучной основе, но этого пока не 
произошло. 
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В результате отмечается противоречивое 
толкование значения и места криминалистики 
в системе наук уголовно-правового блока, 
снижение интереса к ней как к учебной дисци-
плине в юридических учебных учреждениях. 
А в настоящее время наглядно проявилась 
слабая готовность криминалистики к реагиро-
ванию на вызовы высокотехнологичного кри-
минала. Не готова к таким вызовам, по боль-
шому счету, и судебная экспертиза [14]. 

Следует признать, что отпочкование СЭД 
от криминалистики способствовало росту ее 
популярности в общественном сознании пра-
воприменителей, обусловило ее законодатель-
ную регламентацию (Федеральный закон от  
31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации»). Приобретя научную самостоя-
тельность, разработчики теории СЭД сосредо-
точили свои усилия на проблемах самосозна-
ния, самоутверждения их науки, то есть на оп-
ределении ее предмета, системы, задач и т.д. 

При этом фактически упускается из вида 
такая основополагающая (стратегическую) цель 
уголовного судопроизводства, как раскрытие и 
расследование преступлений. В 60-х — 70-х 
годах прошлого века фактически все диссерта-
ционные исследования по судебной эксперти-
зе завершались, если не главой, то параграфом 
об использовании ее результатов в раскрытии 
преступлений или в процессе доказывания. В 
настоящее время встречаются диссертации по 
специальности на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, в которых пра-
вовые проблемы даже не упоминаются. 

6. Вместе с тем, как отмечалось выше, с 
момента введения в нашей стране уголовной 
(криминалистической) регистрации, реально в 
деятельности правоохранительных и судебных 
органов обозначилось два направления их на-
учно-технического обеспечения: экспертно-
криминалистическое (ЭКД) и судебно-экс- 
пертное (СЭД). При этом ЭКД по своей сути и 
содержанию является поисково-познаватель- 
ной. Ее основной задачей является собирание 
(поиск, фиксация, изъятие, анализ) следов пре-
ступления — источников розыскной и доказа-
тельственной информации, их безотлагатель-
ное криминалистическое (подчеркнем, именно 
криминалистическое) исследование в целях 
установления факта преступления и лица, по-
дозреваемого в его совершении. 

Судебная экспертиза традиционно рас-
сматривается уголовном процессе как средст-
во доказывания [15]. В этом качестве пред-
ставляется и криминалистическая экспертиза, 
хотя по своей сути она является важнейшим 
элементом ЭКД. Между этими направлениями 
деятельности отмечается тесная взаимосвязь в 
части их научно-методического обеспечения, 
используемых при этом методов и средств 
криминалистического исследования доказа-
тельств. Однако для них характерны принци-
пиальные отличия не только по организацион-
но-правовым формам деятельности, но и по 
тактическим целям и задачам, по средствам и 
способам их решения, по условиям труда спе-
циалистов-криминалистов и судебных экспер-
тов, по содержанию знаний и умений, а следо-
вательно, по профессиональной подготовке и 
методам обучения [16]. Судя по всему, в этом 
общем и особенном пока не могут разобраться 
ни представители юридических наук, ни зако-
нодатель. При этом в основе «неразрешимой» 
проблемы остается дискуссия, возникшая  
60 лет назад о том, где эксперты «независи-
мей», а эксперты «научней». 

В этом контексте появились и явно дискус-
сионные проблемы, связанные с весьма произ-
вольным толкованием сущности и назначения 
судебной экспертизы. С одной стороны, она 
была низведена до элементарного проверочно-
го действия, проводимого до возбуждения 
уголовного дела (Федеральный закон № 23-ФЗ 
от 4 марта 2013 года). С другой стороны, зако-
нодательно была признана возможность про-
тивопоставления заключению судебного экс-
перта, данному на основе результатов объек-
тивного исследования доказательств, прове-
денного на основе апробированной экспертной 
методики, с использованием инструменталь-
ных методов и средств, фактически субъек-
тивного мнения сведущего лица, представляе-
мого в виде заключения или показаний спе-
циалиста (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), причем 
даваемого им не проводя исследование. 

В этой уголовно-процессуальной норме 
некоторые ученые и специалисты отмечают 
проявления коррупционной составляющей, 
обусловленной «процессуальной независимо-
стью мнения специалиста», определяемого» 
суммой полученного гонорара». Не замечать 
этого возможно, лишь закрыв глаза на реалии 
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судебно-следственной практики и на «специфи-
ческую роль» в ней некоторых специалистов. 

В этой связи представляется некоррект-
ным, если не сказать абсурдным, позаимство-
ванное из зарубежной литературы противо-
поставление»эксперта обвинения» и «эксперта 
защиты». При этом вместо сугубо организаци-
онного аспекта (по чьей инициативе назначена 
экспертиза) в условиях состязательности сто-
рон в уголовном процессе, эти понятия толку-
ются предвзято в отношении объективности и 
достоверности даваемых ими заключений. Но 
при этом незамеченным остается опыт ряда 
зарубежных стран, связанный с законодатель-
ным признанием в качестве средства доказыва-
ния, наряду с судебной экспертизой, исследо-
вания специалиста. Опыт исторически сформи-
ровавшийся в странах Евросоюза, который вос-
приняли и внедрили у себя и некоторые вос-
точноевропейские страны, еще будучи в соста-
ве «социалистического лагеря» [17]. 

Такое решение данной проблемы, как отме-
чалось выше, корреспондируется с системой 
постадийного уголовного процесса. На каждой 
его стадии решаются специфические для нее 
задачи, реализуются необходимые для этого 
формы деятельности, применяются соответст-
вующие методы и средства. При этом, конечно, 
учитывается, что на последующих стадиях рас-
следования не только добываются новые и до-
полнительные доказательства, но и проверяют-
ся уже имеющиеся. Иначе говоря, для проверки 
объективности исследования специалиста при 
наличии сомнений в достоверности его заклю-
чения, может быть назначена судебная экспер-
тиза. Таким образом, существенно сокраща-
ются формально дублируемая работа эксперта-
специалиста, расходы на эту деятельность, и 
соответственно сроки расследования. 

7. Не сподвигла на более активное и ра-
циональнее решение проблемы СЭД и принятая 
в 2010 году Комиссией ООН по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию 
резолюция «О судебно-экспертной деятельно-
сти». Положения этой резолюции имплементи-
ровали в свое законодательство все бывшие 
советские республики, в том числе Республика 
Беларусь и Казахстан (2012—2013 годы).  
В нашей стране проект соответствующего фе-
дерального закона был разработан и рассмот-
рен в первом чтении в Государственной Думе 

РФ еще в 2013 году, но до сих пор остается 
проектом. 

Между тем, по инициативе Генеральной 
прокуратуры РФ в марте 2018 года вопрос о 
судебно-экспертной деятельности рассматри-
вался на заседании Комиссии по общественной 
безопасности Совета безопасности Российской 
Федерации. В решении этой Комиссии, явно 
вопреки ожиданиям инициаторов этого меро-
приятия, выступавших с предложением «запре-
тить производство судебных экспертиз в ЭКП 
органов полиции», было принято решение о 
разрешении судебно-экспертной деятельности 
в других правоохранительных органах. 

Результаты анализа судебно-экспертной 
практики показывают, что основная суть про-
блемы процессуальной независимости судеб-
ного эксперта заключается не в его ведомст-
венной принадлежности, а в уровне его про-
фессионализма и квалификации, в личной по-
рядочности и ответственности. Реальной га-
рантией объективности и достоверности выво-
дов судебного эксперта является надлежащая 
проверка и оценка заключения эксперта, как 
доказательства по уголовному делу, допрос 
эксперта после дачи им своего письменного 
заключения, возможности назначения допол-
нительной, а затем и повторной судебной экс-
пертизы, и наличие альтернативной системы 
судебно-экспертных учреждений (подразделе-
ний),негосударственных экспертных органи-
заций и возможности привлечения в качестве 
судебных экспертов ведущих ученых и спе-
циалистов в любых сферах научного знания. 

О расширении возможностей привлечения 
негосударственных экспертных организаций и 
экспертов к производству судебных экспертиз 
по уголовным делам и при проверке сообще-
ний о преступлениях свидетельствует и Распо-
ряжение Правительства Российской Федера-
ции от 16 ноября 2021 года № 3214, котором 
утвержден перечень видов судебных экспер-
тиз, проводимых исключительно государст-
венными судебными экспертными организа-
циями. В этот перечень включено всего шесть 
видов судебных экспертиз — баллистическая, 
взрывотехническая, психологическая, психи-
атрическая, пожарно-техническая и экспертиза 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, сильнодействующих и ядо-
витых веществ. Таким образом, все остальные 
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виды экспертиз, в том числе и криминалисти-
ческие, могут проводиться негосударственными 
судебно-экспертными организациями и част-
ными экспертами. 

Принцип независимости судебных экспер-
тов правоохранительных органов правомерно 
рассматривать по аналогии с принципом про-
цессуальной независимости следователя, гаран-
тии которого, хотя и подвергаются сомнению, 
например, в дискуссиях по поводу «обвини-
тельного уклона», но не возводятся в абсолют. 
Ясно, что в условиях социума ничто и никто не 
может быть гарантированно независимым. 

8. В истории развития ЭКД и СЭД важные 
страницы вписал Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, приобретший статус само-
стоятельного ведомства в 2011 году. В нем со-
хранился и получил развитие, созданный еще  
в Генеральной прокуратуре СССР (1954 год) 
институт следователей-криминалистов. 

В соответствии с приказом СК России от  
8 августа 2013 года № 53 «Об организации рабо-
ты следователей-криминалистов в Следственном 
комитете Российской Федерации» следователи-
криминалисты обеспечивают надлежащее функ-
ционирование передвижных криминалистиче-
ских лабораторий и эффективное использование 
технико-криминалистических средств; приме-
няют при производстве следственных действий 
криминалистическую и специальную технику, 
средства поиска и аудиовизуальной фиксации 
орудий, следов преступления и других веще-
ственных доказательств, в том числе, в различ-
ных средах; участвуют в организации работы 
по назначению судебных экспертиз; формиру-
ют федеральные и ведомственные учеты, базы 
данных криминалистической и иной информа-
ции о лицах, предметах и фактах, используют 
банки данных федеральных органов исполни-
тельной власти, анализируют практику и раз-
рабатывают меры по совершенствованию ра-
боты следователей СК России. 

Следователи-криминалисты фактически вы-
полняют функции как следователей, так и спе-
циалистов-криминалистов, но находясь непо-
средственно в следственном подразделении, 
делают они это в порядке постоянного сопро-
вождения процесса расследования уголовных 
дел. При этом их деятельность является образ-
цом гармоничного сочетания соответствующих 
требований уголовного и уголовно-процес- 

суального законодательства с применением 
научно выверенного инструментария совре-
менной криминалистики. 

Опыт деятельности следователей-кримина- 
листов СК России заслуживает более основа-
тельного изучения и, возможно, распростране-
ния в других министерствах и ведомствах, 
осуществляющих раскрытие и расследование 
преступлений. Особенно внимательно к этому 
опыту следовало бы присмотреться МВД Рос-
сии, где, несмотря на довольно большую об-
щую штатную численность ЭКП ОВД, научно-
техническое (экспертно-криминалистическое) 
обеспечение следственных и оперативно-ро- 
зыскных подразделений, выверенное с право-
вой точки зрения, оставляет желать лучшего. 
В абсолютном большинстве ОВД такие спе-
циалисты (эксперты-криминалисты) представ-
лены в одном-двух лицах, а в каждом четвер-
том их нет вообще. 

Эта проблема существенно актуализирова-
лась в современных условиях, когда прихо-
дится иметь дело с высокотехнологичной пре-
ступностью и на этом же уровне обеспечивать 
реализацию специальных знаний и профес-
сиональных компетенций сведующих лиц в 
борьбе с ней. Стремительное распространение 
киберпреступности оказалось «неожиданным» 
явлением для правоохранительных органов 
страны, в том числе для судебно-экспертных 
учреждений Минюста и ЭКП ОВД системы 
МВД России. 

Повсеместное внедрение стихийно склады-
вающейся на сегодняшний день специализации 
следователей, дознавателей, оперативных со-
трудников по раскрытию и расследованию ки-
берпреступлений — одна из перспективных 
возможностей адекватного ответа правоохра-
нительных органов страны на современные вы-
зовы высокотехнологичной преступности. При 
этом, конечно же, необходимо официально за-
крепить эту специализацию для целенаправ-
ленной подготовки специалистов, обладающих 
знаниями не только в области юриспруденции, 
традиционных ЭКД и СЭД, но и хотя бы осно-
вами знаний в области компьютерной техники 
и информационных технологий. 

9. Важным событием в становлении систе-
мы научно-технического обеспечения деятель-
ности следователей СК России явилось законо-
дательное решение вопроса об организации 
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производства судебных экспертиз в этом ведом-
стве (Федеральный закон от 26 июля 2019 года 
№ 224-ФЗ). Сразу же заметим, что принципи-
ально важно, в отличие от МВД России, судеб-
но-экспертные учреждения, во главе с Феде-
ральным государственным казенным учрежде-
нием «Судебно-экспертный центр Следствен-
ного комитета Российской Федерации» (СЭЦ 
СК России), организационно обособлены не 
только от следственных подразделений, но и от 
криминалистической службы данного ведомст-
ва. Таким образом, снимается дискуссионная 
проблема о процессуальной независимости 
судебного эксперта, обеспечивается более вы-
сокий уровень специализации и профессио-
нальной подготовки судебных экспертов. 

Учитывая возрастающую роль судебной 
экспертизы не только в уголовном, но и в гра-
жданском и арбитражном процессе, растущие 
объемы таких экспертиз в СЭУ Минюста Рос-
сии, есть все основания прогнозировать в пер-
спективе интенсивное развитие судебно-экс- 
пертных учреждений СК России, и возможное 
формирование на их основе межведомственной 
(для правоохранительных министерств и ве-
домств страны) системы судебно-экспертных 
учреждений, как альтернативной системе СЭУ 
Минюста России. Такая система СЭУ действи-
тельно будет выступать своеобразной и до-
вольно действенной коллективной гарантией 
принципа процессуальный независимости су-
дебных экспертов, а соответственно мотиви-
ровать их на повышение своей квалификации 
и особой ответственности. При этом, что также 
очень важно, будет оптимизировано размеще-
ние таких учреждений по территории страны, а 
как следствие, минимизированы расходы госу-
дарства на их технико-приборное оснащение, 
материальное обеспечение и на подготовку (пе-
реподготовку) экспертных кадров. 

10. В общей системе научно-технического 
обеспечения уголовного судопроизводства 
экспертно-криминалистическая деятельность 
имеет определяющее значение, в том числе 
как одно из ключевых условий эффективности 
судебно-экспертной деятельности. Однако пока 
законодателем не придается должного значения 
самому факту существования этой деятельно-
сти и правовой оценке ее результатов. Напом-
ним, что в зарубежных странах, в том числе 
бывших советских республиках, средствами 

доказывания признаются не только судебная 
экспертиза, но и исследования специалиста, 
проведенные с использованием инструмен-
тальных методов и средств, то есть в порядке 
ЭКД [18]. 

Территориальным ЭКП ОВД выполняется 
довольно объемная и значимая для раскрытия 
и расследования преступлений деятельность, 
во всяком случае по производству экспертиз и 
исследований. Вместе с тем, в 2020 году, по 
сравнению с 2010 годом, заметно (более, чем 
на 100 тыс.) уменьшилось количество прове-
денных в ЭКП ОВД судебных экспертиз, сни-
зилось (с53% до 42%) количество фактов, ко-
гда их результаты способствовали раскрытию 
преступлений. Более, чем в два раза за это же 
время уменьшилось количество проведенных в 
ЭКП ОВД исследований (с 1.113.460 тыс. до 
528.373 тыс.), как и количество тех из них, ко-
торые способствовали раскрытию преступле-
ний (с 631.563 тыс. до 389.051 тыс.). При этом 
уровень результативности, способствовавшей 
раскрытию преступлений, справедливости ра-
ди заметим, вырос в 57% до 73 %. 

Факторы, обусловившие в целом сущест-
венное снижение показателей деятельности 
экспертно-криминалистической службы МВД 
России за последние 10 лет, имеют как внешне-
системные, так и внутрисистемные причины, 
которые, безусловно, заслуживают отдельного 
обстоятельного изучения. Однако в контексте 
предмета данной статьи обращает на себя вни-
мание факт уменьшения в этой связи персо-
нальной нагрузки экспертов ЭКП ОВД (при-
мерно на 20—25%) и на явно участившиеся 
факты их привлечения к выполнению других 
служебных обязанностей (патрулирование, де-
журство, отдельные поручения и т.п.). 

Представляется, что это результат длитель-
ного экстенсивного развития экспертно-крими- 
налистической службы МВД России, когда рас-
ширялась сеть ЭКП ОВД, увеличилась их штат-
ная численность, совершенствовалось их техни-
ческое оснащение, но неизменными оставались 
организация и правовое регулирование их дея-
тельности. Как и сто лет назад сотрудники ЭКП 
ОВД выполняют функции и экспертов, и специа-
листов-криминалистов. Однако узкоэкспертная 
специализация не гарантирует успешное решение 
поисково-познавательных задач, например, при 
осмотре места происшествия, где специалисту 
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приходится иметь дело со множеством «неиз-
вестных», с разнообразными и по природе, и по 
механизму образования следами, причем в зара-
нее непредсказуемой обстановке [19]. 

Осмотр места происшествия — следствен-
ное действие в уголовно-процессуальном по-
нимании, а для криминалистики — это объект 
исследования, осуществляемого с ориентацией 
на установление обстоятельств совершения 
преступления и лиц, подозреваемых в его со-
вершении, а в конечном итоге на раскрытие 
преступления по горячим следам. При этом 
для безусловного выполнения требований уго-
ловно-процессуального законодательства и над-
лежащего использования криминалистического 
инструментария необходима основательная 
универсальная (а не узкоэкспертная) профес-
сиональная подготовка специалиста. 

Более того, в организационно обособленных 
самостоятельных подразделениях МВД России 
(НТО, ОТО, ЭКП) эксперты-криминалисты 
традиционно действовали и действуют в роли 
«помощников по вызову», выполняя отдель-
ные ситуационные задания следственных ор-
ганов или оперативно-розыскных аппаратов, 
но фактически не испытывая ответственной 
сопричастности к работе по уголовному делу и 
ответственности за конечный ее результат. 

Для судебного эксперта такая форма и 
стиль деятельности стали нормой. Он в лабо-
раторных условиях осуществляет экспертное 
исследование по постановлению следователя, 
изучает представленные для этого объекты, 
исследует их с помощью уже имеющихся экс-
пертных методик в целях формирования обос-
нованных выводов — ответов на конкретно 
поставленные следователем вопросы. Задача 
специалиста — сопровождать процесс раскры-
тия и расследования преступлений, находясь в 
постоянном поиске, оказывать следователю по-
мощь, в том числе инициативно, давать разъяс-
нения по надлежащему использованию крими-
налистических методов, средств и рекоменда-
ций. В этом отношении, следует признать, что 
более рациональна и результативна организация 
деятельности следователей-криминалистов СК 
России, действующих непосредственно в соста-
ве следственных подразделений. 

В заключение есть все основания отметить, 
что: 

1. Судебно-экспертная деятельность в на-
шей стране прошла длительный и весьма про-

тиворечивый путь своего становления и разви-
тия. Решающее значение при этом имели ре-
альные потребности судебной и следственной 
практики, рассматриваемые через призму об-
щественного прогресса. Существенное и не 
всегда позитивное влияние на этот процесс ока-
зывали узковедомственные, в основе своей 
противоречивые, подходы к организационному 
и правовому обеспечению этой деятельности, 
приобретавшие в условиях идеологизирован-
ной кампании «борьбы с культом личности» 
разрушительный характер по отношению ко 
всей системе научно-технического обеспечения 
уголовного судопроизводства. Последствия 
принимавшихся в тех условиях организацион-
ных и правовых решений предопределили со-
временное критическое состояние судебно-
экспертной деятельности и продолжающиеся 
до сих пор бескомпромиссные и безрезультат-
ные дискуссии о возможностях ее осуществле-
ния в экспертно-криминалистических подраз-
делениях органов полиции. 

2. Признавая дифференциацию кримина-
листических знаний как одну из закономерно-
стей развития науки, важно понять особенно-
сти ее проявления в криминалистике — при-
кладной по свойствам и назначению отрасли 
знания. В ее результате оказались «разорван-
ными»не только основы теории этой науки, но 
и практически значимые интеграционные свя-
зи, традиционные формы их практической 
реализации, что в условиях идеологизирован-
ных межведомственных противоречий выра-
зилось в разрушительном воздействии на ис-
торически сложившуюся систему научно-
технического обеспечения уголовного судо-
производства. В условиях «неразрешимого» 
межведомственного «противоречия» эксперт-
но-криминалистические подразделения систе-
мы МВД России объективно оказались на экс-
тенсивном пути своего развития — расшири-
лась их сеть, увеличились штаты экспертов, но 
оставалась неизменной сформировавшиеся 
более века назад организация их деятельности, 
в которой в одном лице совмещаются функции 
специалиста-криминалиста и судебного экс-
перта. Уровень развития криминалистической 
техники оказался в очевидном противоречии  
с системой организации ее использования. 

3. Перспективные формы организации экс-
пертно-криминалистической и судебно-эксперт- 
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ной видов деятельности сформированы в сис-
теме СК России. Фактическое организацион-
ное разделение задач и функций следователей-
криминалистов (специалистов), действующих 
непосредственно в следственных подразделе-
ниях, и судебных экспертов, действующих в 
учреждениях, организационно обособленных 
от этих подразделений, способствует конкрети-
зации их служебных задач и, соответственно, 
росту профессионализма, а как следствие, по-
вышению результативности поисково-познава- 
тельных действий специалистов и производи-
тельности труда судебных экспертов. 

При этом исключаются поводы для деся-
тилетиями продолжающихся бескомпромисс-
ных и безрезультатных дискуссий о процессу-
альной независимости судебных экспертов, 
создаются предпосылки для формирования 
альтернативной (межведомственной для пра-
воохранительных органов) системы судебно-
экспертных учреждений, которая может стать 
одной из важнейших гарантий объективности 
заключения судебного эксперта. 

4. Экспертно-криминалистическая деятель-
ность осуществляется практически по линии 
всех правоохранительных министерств и ве-
домств, выполняющих функции органов дозна-
ния. В этих условиях проявляются основания 
для ее законодательной (единой для всех ве-
домств) регламентации. Однако, отсутствие сис-
темного, научно обоснованного представления 
об этой деятельности (понятие, система, задачи 
и т.п.) не способствует ее восприятию в обще-
ственном сознании как самостоятельного, ис-
ключительной значимости, вида деятельности, 
предшествующей судебно-экспертной деятель-
ности и предопределяющей ее эффективность. 

В этом контексте очевидны причины: ис-
кажения вектора развития экспертно-крими- 
налистической службы МВД России (с явным 
уклоном в сторону судебной экспертизы); без-
успешных многолетних усилий завершить 
подготовку проекта нового закона о СЭД; по-
явления законодательных актов, продиктован-
ных служебно-ведомственными или даже кор-
поративными интересами; наконец, отрицание 
доказательственного значения заключения 
специалиста (опыт зарубежных стран), наряду 
с заключением судебного эксперта. При этом 
достоверность и объективность выводов спе-
циалиста гарантируются поэтапным процессом 

расследования преступлений и правом следо-
вателя назначить экспертизу на любом из них. 

5. Общий вывод. Указанные выше проблемы 
организации и законодательной регламентации 
судебно-экспертной деятельности следует ре-
шать в общей системе научно-технического 
обеспечения уголовного судопроизводства,  
в которой могут быть представлены соответ-
ствующие учреждения Минюста России, След-
ственного комитета Российской Федерации и 
экспертно-криминалистические подразделения 
правоохранительных министерств и ведомств 
России. Таким образом могут быть созданы 
условия для их созидательного взаимодейст-
вия, что исключительно важно в современных 
условиях борьбы с высокотехнологичной пре-
ступностью. 
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, çàêîíîäàòåëüñòâî, îòðàñëü çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûé 
ïðàâîâîé àêò, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 5 àïðåëÿ 2001 ã., Óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ ÐÔ, ãîñóäàðñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü,, óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîìïëåêñíîå ïðàâîïðèìåíåíèå. 

 
On the correlation of legislation  

on criminal procedure and expert activity  
in the Russian Federation 

 
Vasily Nikolaevich GALUZO,  
PhD, Chille-old researcher at the Institute of Education and Science 

E-mail: vgrmn@yandex.ru
 

Abstract. In the article, based on the analysis of legal literature and legislation on the correlation of crimi-
nal procedural and expert activities in the Russian Federation, several judgments are substantiated: in the 
Russian Federation, a variety of state activities is allowed; both criminal procedural activities and expert 
activities can be considered as independent types of state activities; for each type of state activity, it is ad-
visable to allocate a branch of legislation; criminal procedural activities are regulated by a system of regula-
tory legal acts that make up criminal procedural legislation, the core of which is the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation; expert activity is regulated by a system of normative legal acts that consti-
tute legislation on expert activity, the core of which is the Federal Law of the Russian Federation «On State 
Forensic Expert Activity in the Russian Federation» of April 5, 2001; contradictions between criminal pro-
cedure legislation (in particular, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation) and legislation on 
expert activity (in particular, the Federal Law of the Russian Federation «On State Forensic Expert Activity 
in the Russian Federation» of April 5, 2001) are resolved according to the rules of conflict 
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Предметом данной статьи является соотно-

шение законодательства о двух разновидностях 
государственной деятельности в Российской 
Федерации1: об уголовно-процессуальной и 
экспертной. 

Уголовно-процессуальная деятельность уре- 
гулирована уголовно-процессуальным законо-
дательством2. 

Основу такового составляет Конституция 
РФ от 12 декабря 1993 г.3 — база и венец сис-
темы уголовно-процессуального законодатель-
ства, (ст. 15, 71 и 76). 

Положения Конституции РФ детализиро-
ваны в нормативных правовых актах с мень-
шей юридической силой4. 

Относительно же уголовно-процессуальной 
деятельности необходимо в первую очередь 
обратиться к Уголовно-процессуальному ко-
дексу РФ от 22 ноября 2001 г.5 (введен в дей-
ствие с 1 июля 2002 г.6): «1. Порядок уголов-
ного судопроизводства на территории Россий-
ской Федерации устанавливается настоящим 
Кодексом, основанным на Конституции Рос-
сийской Федерации. 2. Порядок уголовного 
судопроизводства, установленный настоящим 
Кодексом, является обязательным для судов, 
органов прокуратуры, органов предваритель-
ного следствия и органов дознания, а также 
иных участников уголовного судопроизводст-
ва. 3. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются со-
ставной частью законодательства Российской 
Федерации, регулирующего уголовное судо-
производство. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные настоящим 
Кодексом, то применяются правила междуна-
родного договора. Не допускается применение 
правил международных договоров Российской 

Федерации в их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской Федерации. 
Такое противоречие может быть установлено 
в порядке, определенном федеральным кон-
ституционным законом» — ст. 1. 

В уголовный процесс вовлекаются разные 
физические и юридические лица, которые из-
меняют свой статус7. В частности, субъектами 
уголовного процесса могут быть и эксперты, и 
специалиста. Результаты деятельности назван-
ных субъектов уголовного процесса могут 
быть использованы в качестве доказательств 
по уголовным делам8. Что же касается дея-
тельности экспертов, то необходимо обратить-
ся к Федеральному закону РФ «О государст-
венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г.9 
(«Настоящий Федеральный закон определяет 
правовую основу, принципы организации и 
основные направления государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации … в гражданском, административ-
ном и уголовном судопроизводстве. Произ-
водство судебной экспертизы с учетом осо-
бенностей отдельных видов судопроизводства 
регулируется соответствующим процессуаль-
ным законодательством Российской Федера-
ции» — аннотация). 

В данном случае могут возникнуть проти-
воречия между нормативными правовыми ак-
тами с равной юридической силой: Уголовно-
процессуальным кодексом РФ и Федеральным 
законом РФ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» от 5 апреля 2001 г. Противоречия при этом 
должны разрешаться по правилам коллизии10. 

Таким образом, исследования относитель-
но соотношения уголовно-процессуальной и 
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации необходимо продолжать. 
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Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, в Российской Федерации до-
пускается многообразие государственной дея-
тельности. 

Во-вторых, и уголовно-процессуальная 
деятельность, и экспертная деятельность могут 
рассматриваться в качестве самостоятельных 
разновидностей государственной деятельности. 

В-третьих, для каждой разновидности го-
сударственной деятельности целесообразно 
выделение отрасли законодательства. 

В-четвертых, уголовно-процессуальная 
деятельность регулируется системой норматив-
ных правовых актов, составляющих уголовно-
процессуальное законодательство, сердцевину 
которого составляет Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. 

В-пятых, экспертная деятельность регули-
руется системой нормативных правовых актов, 
составляющих законодательство об эксперт-
ной деятельности, сердцевину которого со-
ставляет Федеральный закон РФ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г. 

В-шестых, противоречия между уголовно-
процессуальным законодательством (в особен-
ности, Уголовно-процессуальным кодексом РФ) 
и законодательством об экспертной деятельно-
сти (в особенности, Федеральным законом РФ 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» от 5 апреля 
2001 г.) разрешаются по правилам коллизии. 
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Определенные воззрения на причинную 
обусловленность явлений действительности 
появились вместе с возникновение философии. 
У первых философов причина, как правило, 
совпадает с первоначалом, с материей, лежа-
щей в основе всего существующего. У древне-
греческих философов она выступает в виде 
апейрона (греч. apeiron — неопределенное) — 
первовещества, нечто божественного, из кото-
рого путем выделения возникают различные 
вещества (Анаксимандр), воды (Фалес), возду-
ха (Анаксимен), огня (Гераклит), обусловли-
вающих своим изменением появление всего 
многообразия наблюдаемых в мире явлений. 
Затем причинность представляется в виде веч-
ных неизменных атомов, отличающихся друг 
от друга формой, положением и порядком и 
образующих при своем столкновении различ-
ные тела (Демокрит). 

Позже в качестве причины начинает рас-
сматриваться вся совокупность факторов, обу-
словливающих появление вещи. У Платона к 
этим факторам относятся: бесформенная мате-
рия, соответствующая идея, математическое 
отношение и идея «высшего блага». Соедине-
ние этих факторов, по Платону, приводит к 
возникновению вещи. Аристотель в отличие 
от Платона называет факторы, необходимые 
для возникновения вещи, различными видами 
причин. Среди них выделяются: материальная 
причина, представляющая собой материю, 
участвующую в образовании вещи; целевая 
причина, осуществляющая в ходе всего этого 
цель. Эти причины Аристотель демонстрирует 
на примере постройки дома, где материал, из 
которого строится дом, выступает у него как 
материальная причина; а план, по которому 
осуществляется строительство, — как формаль-
ная причина; деятельность архитектора — как 
производительная причина; цель, которая долж-
на осуществиться в результате данного строи-
тельства, уже выступает как целевая причина. 

Аристотелевское понимание причины дол-
гое время оставалось неизменным. Средневе-
ковая философия ничего не добавила к тому, 
что сделал Аристотель в разработке данных 
категорий. Она, используя его учение о фор-
мальной и целевой причинах, была всецело 
поглощена обоснованием существования Бога 
и творения Им чувственного мира. 

Некоторый шаг вперед в познании причин-
ности сделал Ф. Бекон. Хотя он и признавал 

указанные четыре аристотелевские причины 
(материальную, производительную, формаль-
ную и целевую), однако категориальное зна-
чение отводил лишь одной — формальной 
причине, которая у него находилась не вне 
вещи, как это имело место у Аристотеля, а в 
ней самой. Она представляла собой закон су-
ществования самой вещи. 

В отличие от Бэкона, Т. Гоббс отвергал 
формальную и целевую причины и считал ре-
ально существующими только две — произво-
дительную (действующую) и материальную. 
Под производительной причиной он понимал 
совокупность свойств активного тела, вызы-
вающих соответствующие изменения в пас-
сивном теле: под материальной — совокуп-
ность свойств пассивного тела, обеспечиваю-
щих появление этих изменений. Если Бэкон в 
определении причины упор делал на ее при-
надлежность к области внутреннего, к природе 
вещи, то Гоббс отводил причине область 
внешнего, сводил ее к воздействию одного 
тела на другое. 

Вне единичных конкретных явлений-тел 
находилась причина и у Б. Спинозы. Однако 
Спиноза уже видел ограниченность такого по-
нимания причинности и делал попытку пре-
одолеть ее. Он ставил вопрос о необходимости 
отыскания причины существования вещей в 
них самих и в связи с этим выдвигал понятие 
причины самого себя. Правда, причину своего 
существования, по мнению Спинозы, может в 
себе содержать лишь мир в целом, бесконеч-
ная абсолютная природа. Что же касается ко-
нечных вещей, то причины их существования 
содержатся не в них самих, а вовне, в других 
конечных вещах. 

Идея о том, что природа содержит в себе 
причину своего существования и совершенно 
не нуждается в посторонней, лежащей во вне 
её силе, являлась весьма прогрессивной и сыг-
рала основную роль в борьбе материализма с 
идеализмом и религией. Однако она была не-
достаточной для преодоления метафизическо-
го представления о причинности, сводящего 
причинно-следственную связь к воздействию 
одного тела на другое. Не случайно, поэтому 
спинозовская «причина самого себя» не внесла 
никакого изменения в существующее в то 
время понятие причины. И в естествознании,  
и в философии под причиной по-прежнему 
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понималось воздействие внешней силы на ту 
или иную вещь. Такое определение причины 
можно найти у Ньютона, французских мате-
риалистов XVIII в. и других авторов. «Причи-
ны..., — писал, например, Ньютон, — суть те 
силы, которые надо к телам приложить, чтобы 
произвести ... движение»1. «Причина, — под-
черкивал Гольбах, — это существо, произво-
дящее в движение другое существо или произ-
водящее какое-нибудь изменение в нём»2. 

Но подобное представление возникновения 
и развития вещи по причине воздействия дру-
гой вещи привело к целому ряду трудностей в 
области познания. В самом деле, познание, 
допустим, какого-либо явления или вещи 
предполагает познание их причин. Об этом 
уже говорил Аристотель: «Мы считаем, что у 
нас есть знание тогда, когда мы познаем при-
чины»3. Но, если причина данной вещи содер-
жится в другой вещи, то, чтобы познать дан-
ную вещь, мы должны познать другую вещь, 
ту, которая является причиной первой. Но по-
знание этой второй вещи предполагает выяв-
ление ее причины, а она находится в третьей 
вещи, следовательно, мы должны сначала по-
знать эту (третью) вещь. Но она тоже имеет 
свою причину, которая содержится в четвер-
той вещи. Значит, мы должны обратиться к 
исследованию этой новой вещи. Но с нею по-
вторится то же самое. Таким образом, позна-
ние всякой данной (объективной) вещи неиз-
бежно уводит нас при указанном понимании 
причинности в бесконечность, предполагая 
познание бесчисленного множества других 
вещей. Но это, разумеется, неосуществимо. 
Данный факт отметил в свое время и Спиноза, 
сделав из этого вывод о невозможности адек-
ватного познания единичных вещей. 

Правда, философы и физики XVIII в., вы-
двигавшие указанный метафизический прин-
цип причинности, не замечали неизбежно сле-
довавшего из него противоречия. Руководству-
ясь этим принципом, они не только не сомнева-
лись в возможности познания исследуемой ве-
щи, но считали его достаточным для получения 
исчерпывающего знания о всей Вселенной, для 
объяснения любого явления, имевшего место в 
прошлом, для предсказания любого события в 
будущем. Это объясняется тем, что они все на-
блюдаемые в мире изменения сводили к про-
стому механическому перемещению и считали, 

что их можно объяснить, исходя из законов 
классической механики. Существующий в то 
время уровень развития физической науки по-
зволял на основе знания силы, действующей на 
тело, координат и скорости движения тела в 
данный момент времени определить его коор-
динаты и скорость в любой момент времени в 
будущем. Но если указанное понимание при-
чинно-следственной связи в той или иной мере 
приемлемо для объяснения явлений простого 
механического движения, где изменение со-
стояния изолированной системы не связано с 
изменением ее качества, то оно совершенно 
неприемлемо для явлений других, более слож-
ных форм движения, возникновение которых 
связано с определенными качественными изме-
нениями, обусловливаемыми не столько дейст-
вием внешних сил, сколько внутренними взаи-
модействиями объекта. 

На ограниченность и противоречивость ме-
тафизического понимания причинности впер-
вые обратил серьезное внимание и Гегель. По-
казывая, что метафизический подход к причин-
но-следственной связи явлений неизбежно уво-
дит в «дурную» бесконечность (каждое явле-
ние, выступающее в роли причины какого-либо 
следствия, имеет свою причину в другом явле-
нии, а это — в третьем, и так без конца), Гегель 
отверг указанную концепцию причинности и 
предложил диалектическое решение проблемы. 
По его предположению, причина и следствие 
находятся в диалектическом взаимодействии. 

Причина, будучи активной субстанцией, 
воздействует на пассивную субстанцию и вызы-
вает в ней определенные изменения, делающие 
ее следствием. Последняя, оказывая известное 
противодействие, снимает действие активной 
субстанции и, таким образом, из пассивной суб-
станции превращается в активную и начинает 
выступать по отношению к первой, воздейст-
вующей на нее субстанции, как нечто первона-
чальное, то есть как причина. 

Противодействие пассивной субстанции, 
считал Гегель, раскрывая данную мысль, на-
правлено против первой действующей причи-
ны. Ибо то действие, которое субстанция, 
бывшая прежде пассивной, снимает внутри 
себя, есть именно как раз вышеупомянутое 
действие первой действующей причины4. Бла-
годаря взаимодействию причина и следствие, 
по Гегелю, переходят друг в друга, меняются 
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местами, в одно и то же время выступая и как 
причина, и как следствие. А если это так, если 
каждое из явлений, находящихся между собой 
в причинно-следственной зависимости, высту-
пает в отношении другого и как причина, и как 
следствие, то при познании их нет необходи-
мости рассматривать бесчисленное множество 
других, связанных с ними явлений, достаточно 
исследовать существующее между ними взаи-
модействие. Познав его, мы тем самым познаем 
причину, а вместе с этим и природу обоих яв-
лений. Так Гегель на основе взаимодействия 
причины и следствия снимает по сути дела ог-
раниченность метафизического понимания 
причинности. Взяв за исходное взаимодействие 
причины и следствия, Гегель, по мысли класси-
ков марксизма, вплотную подходит к материа-
листическому пониманию причинности. 

Конечно же, классики марксизма не были 
согласны с Гегелем в главном, что он все миро-
вое развитие связал с мышлением, а по сути с 
Разумом. Отсюда гегелевская философия явля-
ется объективным идеализмом, воплотившим 
существовавшую до возникновения мира не-
кую идею в реальность. Тем самым, по мнению 
классиков марксизма, все было поставлено на 
голову5, то есть на мозги. Отсюда Гегель при-
зывал исследовать наиболее общие закономер-
ности развития мышления, как первоосновы 
всего существующего в мире. Отсюда возникли 
и три гегелевских закона развития познания: 
закон перехода количества в качество и обрат-
но; закон взаимного проникновения противо-
положностей (имеется в виду противополож-
ных мыслей); закон отрицания отрицания. 

Родившись за 13 и 11 лет до смерти Гегеля, 
К. Маркс и Ф. Энгельс выстраивают свою тео-
рию причинности, подвергая грубой ревизии 
его учение, объявив свои материалистические 
законы объективной действительности (при-
роды) и гегелевские идеалистические законы 
мышления тождественными. Правда, класси-
кам марксизма пришлось один из них ради-
кально изменить. И вот что из этого получи-
лось, но в начале приведем их законы: закон 
перехода количественных изменений в качест-
венные; закон единства и борьбы противопо-
ложностей; закон отрицания отрицания. 

Главное их отличие заключается в измене-
нии сущности второго закона: у Гегеля он 
сформулирован как взаимное проникновение 
противоположных результатов мышления, 

отчего и происходит развитие, если хотите, 
самого самосознания, являющегося источни-
ком как прогресса, так и регресса. У классиков 
марксизма этот закон существенно отличается 
и звучит как единства и борьбы противопо-
ложностей. Эти противоположности, по мысли 
классиков марксизма, свойственны вещам и 
находятся в органической взаимосвязи, если 
по-другому, в диалектическом единстве. 

Однако встает вопрос: почему классики 
марксизма обратили внимание именно на 
идеалистическую диалектику Гегеля, а не на 
материалистические концепции иных филосо-
фов? И в первую очередь на его духовные за-
коны, которые впоследствии они переиначили, 
чтобы обосновать развитие материи. И, во-
вторых, как они сами об этом говорили: все до 
них философы, в том числе и материалисты, 
были идеалистами в понимании общественной 
жизни, поскольку останавливались на конста-
тации истинного факта, что в отличие от при-
роды, где действуют слепые силы, в обществе 
действуют люди — существа сознательные, 
руководствующиеся в своих действиях иде-
альными (психическими) побуждениями, 
формирующимися по иным, психологическим, 
законам6. Но классикам радикального мате-
риализма необходимо было в этой связи объ-
ективировать, сделать независимым от самих 
людей процесс общественного развития, по-
догнав его под действие вымышленных ими 
универсальных законов материалистической 
диалектики, что и было воплощено в учении 
исторического материализма. 

Поэтому и наблюдается отличие смысла 
этих законов в интерпретации их сущности 
идеалистами и материалистами. Гегелевское 
видение сущности этого закона связано с ум-
ственной деятельностью, направленной на по-
нимание, осознание чего-либо. Материалисти-
ческий подход преследует цель действием это-
го закона обосновать, что природа, развиваясь, 
содействует развитию и мышления. В центре 
такого развития находится борьба взаимоис-
ключающих противоположностей в самих ве-
щах и явлениях объективной действительно-
сти, следовательно, и в материальном мозгу 
человека. Однако, почему только у человека? 

Если действительно в самих вещах присут-
ствуют взаимоисключающие противополож-
ности, следовательно, между ними должно 
быть противоречие, некое несоответствие,  
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в результате которого одна противополож-
ность вещи путем борьбы исключает другую. 
В этой связи апологеты учения марксизма счи-
тают, что единство противоположных сторон, 
тенденций образует противоречие, являющее-
ся источником развития вещей объективного 
мира. «Противоречие есть единство взаимоис-
ключающих противоположностей»7. В этом 
они видят единство (неразрывность) тождест-
ва (т.е. сходства) и различия (несходства) 
взаимоисключающих противоположностей. 

Однако в этом умозаключении возникает 
явная коллизия между двумя сущностями этого 
закона — единством и борьбой взаимоисклю-
чающих противоположных сторон, тенденций 
конкретной вещи. Смысл термина «единство» 
заключается в неразрывности противополож-
ных сторон вещи, а иначе ее просто не сущест-
вовало бы, а борьба, наоборот, доказывает от-
сутствие единства и взаимной связи между 
противоположными сторонами (тенденциями) 
вещи. Борьба предполагает искоренение какой-
либо из противоположных сторон вещи. Следо-
вательно, нет никакого единства противопо-
ложностей. В этой связи В.И. Ленин признавал, 
что единство противоположностей условно8, то 
есть воображаемо, реально несуществующее. 
Поэтому, со всей откровенностью можно ска-
зать, что такого закона в природе не существует. 

Этот вывод подтверждается и тем обстоя-
тельством, что классики марксизма не пред-
ставили ни одной противоположности, прису-
щей вещи, которая бы являлась двигательной 
силой, источником развития вещей из самих 
себя, в том числе и трансформации неживого в 
живую сущность. В этой связи апологеты уче-
ния классиков марксизма своеобразно вышли 
из данной ситуации и в качестве противопо-
ложных сторон, тенденций вещей перевели 
внимание постороннего наблюдателя на внеш-
ние противоположные явления. Примерами 
противоположностей, по их мнению, могут 
служить северный и южный полюсы, темное и 
светлое время суток, сложение и вычитание, 
личность и общество и т.д., в основе которых 
должна присутствовать борьба. Однако эти 
примеры лишь доказывают существование 
противостоящих друг другу внешних поляр-
ных факторов и образований. А надуманный 
классиками марксизма закон единства и борь-
бы противоположностей как раз должен был 

обосновать эволюционное развитие вещей 
объективной действительности из самих себя 
вплоть до появления на земле разумной сущ-
ности — категории духовной, именуемой соз-
нанием. А этого, как видим, классики мар-
ксизма обосновать не смогли. Поэтому три их 
универсальных закона по сути фикция, наме-
ренное измышление, которым хотели доказать, 
что в основе всякого развития (природы, обще-
ства и мышления) лежит вечная и бесконечная 
материя, а не вечный и бесконечный дух. 

Классики марксизма очень старались по-
дыскать философскую основу их материализму. 
В этой связи они и обратили в первую очередь 
внимание на идеалистическую концепцию Ге-
геля, в частности, на его законы, которые были 
названы «перевёрнутым материализмом»9. 

В этой связи В.И. Ленин даже говорил, что 
Гегель угадал диалектику вещей, вообще при-
роды. Но это, конечно же, неправда. Он, на-
оборот, был противником этого взгляда и ка-
тегорически заявлял, что природа не развива-
ется во времени, а лишь разнообразится в про-
странстве. Однако, не отрицая многообразия 
изменений, происходящих в природе, Гегель 
утверждал, что все они совершаются в рамках 
вечно повторяющегося, раз навсегда установ-
ленного круговорота. «Лишь в изменениях, 
совершающихся в духовной сфере, появляется 
новое»10. Но Гегель в то же время не отрицал, 
что материя и движение неотделимы друг от 
друга. Однако само движение воспринималось 
им не как эволюционное изменение, ведущее к 
прогрессивному развитию (совершенству), а 
как простое перемещение в пространстве, кру-
говорот, повторение того, что существовало 
ранее. В этом и состоит принципиальное отли-
чие диалектического идеализма Гегеля от диа-
лектического материализма классиков марксиз-
ма. Таким образом, идеалистическая концепция, 
согласно которой материя есть производное от 
Духа, привела Гегеля к логическому отрицанию 
эволюционного развития природы, веществен-
ного мира, возникновения живого от неживого. 

Разные философские подходы к трактовке 
сущности противоречия в качестве причинно-
сти объективной действительности, как у клас-
сиков марксизма, или объективного духа, 
сформировавшего мышление человека, отрази-
лись и на понимании происхождения внешнего 
мира. Классики марксизма позиционировали 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2022 38 

категорию «противоречие», выступающую в 
форме единства и борьбы взаимоисключающих 
противоположных сторон, тенденций, присутст-
вующих, как они сами сказали, условно, то есть 
в силу их воображения, в каждой вещи, застав-
ляя их самопроизвольно развиваться от простых 
форм к сложным, то есть эволюционно. 

В идеалистической диалектике Гегеля, в 
его представлении процесса развития мышле-
ния, который следует понимать как обнаруже-
ние и разрешение противоречий, содержащих-
ся в мыслях, выраженных в понятиях, в фор-
мах мышления (а не в вещах, как у классиков 
марксизма). А под противоречием Гегель по-
нимал столкновение противоположных поня-
тий (определений) и разрешение их путем 
объединения (а не борьбы на уничтожение од-
ной противоположности другой, как у класси-
ков марксизма). Противоречие рассматривает-
ся Гегелем как внутренний мыслительный им-
пульс, как развитие самосознания, если хоти-
те, как борьбу мотивов поведения. Такое раз-
вивающееся движение вперед (пример — ду-
ховное развитие ребенка) придает процессу 
мышления характер перехода из одного со-
стояния в другое, более совершенное. Таким 
образом, противоречие как принцип развития 
мысли (а она категория духовная) Гегель 
представлял в головах людей, а не в объектив-
ных вещах. В этой связи Гегель очень глубоко 
и конкретно трактовал природу самого проти-
воречия. Оно для него не есть простое отрица-
ние той мысли, которая только что полагалась 
и утверждалась. Это — двойное отрицание (пер-
вое отрицание есть обнаружение противоречия, 
второе — его разрешение путем объединения), 
когда исходная антиномия (противоречие) одно-
временно и осуществляется и снимается. Иначе 
говоря, высшая ступень развития включает в 
себя низшую, последняя же отменяется в ней 
именно в этом двойственном смысле. Быть от-
рицаемым, согласно Гегелю, — значит, быть 
одновременно и сохраняемым и возвышаемым. 

И этот факт подтвердит любой думающий 
ученый-криминолог, который на всем творче-
ском пути совершенствует свои знания по той 
или иной интересующей его криминологиче-
ской проблеме. В этом и заключается смысл 
идеалистической диалектики, связанной с са-
мим человеком, и категории «противоречие», 
выражаемой в криминологии через понятие 

«борьба мотивов», которая происходит под 
контролем свободной воли человека. Однако и 
здесь марксистский материализм дает свою 
интерпретацию и воле, и свободе, полную не-
преодолимых противоречий. В этой связи, 
чтобы не быть голословным, нужно проанали-
зировать тезисы классиков, характеризующих 
объективную причинность. 

Итак, первый тезис: Воля зависит от 
внешних обстоятельств и связана с объек-
тивной необходимостью. Если кратко дать 
ему оценку, то данный тезис выражает полное 
безволие человека, подчиненного объективной 
необходимости. Если объективная необходи-
мость формирует волю, тогда воля, не про-
явившись в действиях субъекта, растворится в 
том неизбежном (должном), которое непре-
менно наступит, если имеются в наличии оп-
ределенные причины. Если признать волю 
объективной категорией, но не субъективной, 
связанной с индивидуально-психическими 
особенностями и умственными способностями, 
тогда нужно и признать, что поведением чело-
века руководит объективная причинность, а не 
субъективные психические мотивы. И в этой 
связи человек не самодостаточен, ибо он зави-
сим. Но в таком случае у криминолога может 
возникнуть естественный вопрос: как при та-
ком подходе оценивать индивидуальное пре-
ступное поведение (преступление), если объ-
ективная причина, независящая от сознания, 
необходимо обусловливает (порождает) пре-
ступные действия субъекта? 

В идеалистической философии концепция 
воли неотделима от свободы, которой наполне-
на душа человеческая. Воля, можно сказать, — 
это способность каждого субъекта к самооп-
ределению. А это означает, что он может сам 
без постороннего влияния определять свое ме-
сто в социуме или, как говорят, в жизни и 
осознавать свои интересы и т.д. 

Общие принципы учения Гегеля о воле 
предполагают ее рассмотрение в двух парал-
лельных направлениях: первое — как процесс 
формирования воли человека, обусловленный 
мышлением и понятием свободы; второе — 
как деятельность воли человека, непосредст-
венно осуществляемая в жизни. В учении об 
абсолютном духе, которому он посвятил трак-
тат «Философия духа», волю он рассматривал 
сначала в связи с учением о субъективном духе 
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как предполагаемом единстве души и созна-
ния. Гегель, опираясь на принцип триады (те-
зис, антитезис, синтез), последовательно свя-
зывал понимание воли, во-первых, с теорети-
ческим духом и мышлением и отмечал, что 
мышление само себя определяет к воле, и пер-
вое остается субстанцией последней; так что 
без мышления не может быть никакой воли. 
Во-вторых, с практическим духом в качестве 
свободной воли, развивающейся от неосознан-
ной свободы (через чувство и влечения) к ее 
осознанию в качестве «волящей воли». И, в-
третьих, со свободным духом как единством 
воли и идеи свободы, появление которой в ис-
тории Гегель непосредственно соединил с ре-
лигией свободы, то есть с христианством. 

Для криминологов должна быть интересна 
первая позиция Гегеля, которая связывает волю 
с мышлением. Ведь мышление, согласитесь, 
абсолютно свободно, следовательно, и воля как 
духовный акт всегда является свободной волей. 
В этой связи она может выбирать среди многих 
мотивов даже такой мотив, который противо-
речит жизненным потребностям человека. 

Второй тезис: Источником целенаправ-
ленной волевой деятельности человека яв-
ляются объективные внешние причины ок-
ружающей действительности. Из этой догмы 
вытекает закономерный вывод: если поведение 
субъекта обусловлено объективной внешней 
причинностью, тогда со всей определенностью 
следует считать, что преступность вечна, а те 
прошлые лозунги о её постепенном отмирании 
изначально были лукавыми домыслами. 

И еще одно замечание. Криминологи-
материалисты к объективной причинности отно-
сят негативные социальные факторы, которые 
имеют, по их мнению, ранг объективных. Но 
здесь тоже не всё однозначно. Ведь социальная 
сфера — продукт деятельности людей, следова-
тельно, «криминогенные факторы», так называ-
ют криминологи-детерминисты обстоятельства, 
способствующие преступности, есть следствие 
их неразумной деятельности. И получается, что 
и хорошему, и плохому в устройстве общества 
человек обязан самому себе. Отсюда напраши-
вается весьма простой вывод: каков человек — 
такова и социальная сфера его обитания. 

Третий тезис: Сила воли, как и сама во-
ля, есть продукт воспитания и самовоспи-
тания. Однако практика свидетельствует об 

обратном: безволевого человека в процессе 
социализации невозможно воспитать в воле-
вую личность, все равно должно быть природ-
ное семя воли, которое можно было бы раз-
вить воспитанием и самовоспитанием. Ну, а 
если нет того, что хотел человек в себе приум-
ножить, то откуда должно проявиться приум-
ноженное? Правильно, как представляется, по 
этому поводу говорил Аристотель: «...если 
что-то возникает, то должно существовать то, 
из чего оно возникает, и то, чем оно порожда-
ется...»11. Так что эта способность человека 
генетически заложена в него и не может обра-
зоваться и, следовательно, развиться сама по 
себе в процессе социализации. 

И четвертый тезис: Свобода и необхо-
димость диалектически взаимосвязаны ме-
жду собой (то есть каждый из них по отдель-
ности не смог бы существовать и развиваться). 
Но на самом же деле это совсем не так. Даже 
глубоко не вникая в смысл этого тезиса, а 
применив логический подход к рассуждению, 
можно обнаружить, что эти категории проти-
воположные и соотносятся между собой как 
тезис и антитезис (приставка «анти» — про-
тив), как утверждение и отрицание. Если тер-
мин «свобода» — тезис, основополагающее 
положение, то термин «необходимость» — 
антитезис или противоположение (утвержде-
ние противного), чем и занимались классики 
марксизма, назвав эту процедуру диалектикой. 
Между этими диаметрально противополож-
ными по сути и смыслу понятиями существует 
противоречие (антиномия), каждое из которых 
признается логически доказуемым, одинаково 
обоснованным. 

Предвидя, что в данном месте можно легко 
обнаружить антиномию во взаимосвязи этих 
двух разных категорий, классики марксизма 
придумали своеобразную теорию, которой пы-
тались обосновать справедливость такого по-
нимания «диалектического единства противо-
положных категорий» (имеется в виду проти-
воположные категории «единство и борьба», а 
теперь «свобода и необходимость»). В этой 
связи апологеты их учения писали: «Появление 
антиномии не есть результат субъективной 
ошибки человека; оно связано с диалектиче-
ским характером процесса познания, в частно-
сти с противоречием между формой и содержа-
нием»12. Видимо, глубоко не вникая в содержа-
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ние сказанного, они еще больше усугубили 
несуразность в отношениях этих категорий. 
Кстати, нужно отметить как заслугу марксиз-
ма, что это учение может так изощренно все 
запутать, как не умеет это делать ни одно из 
иных философских учений. Примером тому 
служит и это объяснение антиномии, якобы 
возникшей диалектически и поэтому имеет 
право на существование. Однако противоречие 
между формой — свободой и содержанием — 
необходимостью (несвободой) никогда не мо-
жет разрешиться, потому что «свобода» не 
может иметь «несвободу» в качестве своего 
содержания — это абсурд. Свобода развивает-
ся диалектически как духовная категория, ко-
торая не имеет формы, ее невозможно узреть 
как вещь или как любое иное явление внешней 
действительности, ведь это духовное состоя-
ние человека. Кстати, учение марксизма про-
тиворечие как принцип развития признает в 
самой сущности предметов объективного ми-
ра, но духовный мир не тождественен физиче-
скому миру, ибо не тождественны. 

Если вникнуть в этимологию этих слов, то 
можно убедиться, что по смыслу они взаимо-
исключают друг друга. Слово «свобода» озна-
чает независимость, отсутствие каких-либо 
стеснений и ограничений. А «необходимость» 
словарь русского языка трактует как надоб-
ность, обязательность, неизбежность. Поэтому 
можно сказать, что «свобода» — категория 
субъективная, связанная с волей человека. Че-
ловек оценивает присутствие свободы через 
волевую возможность добровольно совершать 
действия, даже противоречащие своим жиз-
ненным интересам и убеждениям, но не по 
необходимости. Необходимость же — объек-
тивная категория, не зависящая от воли чело-
века; она предопределяет, что при взаимодей-
ствии соответствующих объективных причин 
и условий обязательно наступит следствие.  
А если иметь в виду криминальный поступок, 
который индивид совершил несвободно, то его 
следует освобождать от ответственности, а  
в некоторых случаях и направлять на прину-
дительное лечение, ибо действия его были  
не волевые. 
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Abstract. The term «criminology» comes from the Latin word «crimen» —  crime and the greek «logos» 
teaching and means «science (teaching) about crime». But unlike the science of criminal law, which stud-
ies crimes, responsibility and punishment for them in legislative characteristics and law enforcement 
practice, criminology studies crime, the causes and conditions of its occurrence and spread, the identity 
of the criminal and the prevention of crimes as mass social phenomena. Criminology as an independent 
branch of knowledge and a set of concepts for combating crime has existed for less than two centuries. 
Although some judgments about the causes of crime and methods of combating it are already found in 
the (ancient) works of Roman and Greek thinkers and in philosophical treatises of the XVI-XIX centuries. 
But until the second half of the XIX century .they did not yet represent an independent system of scien-
tific positions 

Keywords: criminology, prevention, prevention, crime, criminal, responsibility 

 
 
 
Общепризнано, что систематическое изу-

чение криминологии было впервые предпри-
нято итальянским ученым Чезаре Бонесана 
Маркиз де Бекария (1938—94), который извес-
тен как основатель современной криминоло-
гии. Его величайший вклад в науку кримино-
логии состоял в том, что он впервые присту-
пил к изучению преступников на научной ос-
нове и пришел к определенным выводам, из 
которых можно было разработать определен-
ные методы борьбы с преступностью и пре-
ступниками. Таким образом, «теории крими-
нологии» или «школы криминологии» имеют 
более позднее происхождение. 

Школа криминологии подразумевает сле-
дующие направления исследований: 

• приверженцы каждой школы пытаются 
объяснить причинно-следственную связь 
преступности и преступного поведения 
по-своему, опираясь на теорию, предло-
женную представителем этой конкрет-
ной школы; 

• каждая школа криминологии предлагает 
наказание и превентивные меры в соот-
ветствии со своей идеологией; 

• каждая из школ представляет социаль-
ное отношение людей к преступности и 
преступнику в данное время1. 

В попытке найти рациональное объяснение 
преступности было выдвинуто большое коли-
чество теорий. Различные факторы, такие как 
злой дух, грех, болезнь, наследственность, 
экономическая дезадаптация и т.д. Были вы-
двинуты либо по отдельности, либо вместе, 
чтобы объяснить преступность. С развитием 
поведенческих наук моногенетическое объяс-
нение поведения человека больше не действует, 
и современная тенденция состоит в том, чтобы 

принять эклектичный взгляд на генезис пре-
ступности. Тем не менее, некоторые кримино-
логи все еще склонны уделять больше внима-
ния физическим чертам, чтобы оправдать ис-
ключительное обращение к исправительным 
методам лечения преступника. 

В период Средневековья в Европе домини-
ровала схоластика святого Фомы Аквинского. 
Доминирование религии в государственной 
деятельности было главной характеристикой 
того времени. В политической сфере такие 
мыслители, как Гоббс и Локк, концентрирова-
лись на общественном договоре как основе 
социальной эволюции. Концепция Божествен-
ного права короля, отстаивающая верховенст-
во монарха, пользовалась большим уважением. 
Поскольку научные знания были еще неиз-
вестны, понятие преступления было довольно 
расплывчатым и неясным. Существовало об-
щее убеждение, что человек по своей природе 
прост и его действия контролируются какой-то 
сверхдержавой. Обычно считалось, что чело-
век совершает преступление из-за влияния ка-
кого-то внешнего духа, называемого «демо-
ном» или «дьяволом». Таким образом, пре-
ступник совершает противоправное деяние не 
по своей собственной воле, а под влиянием 
какой-то внешней сверхдержавы. Однако не 
было предпринято никаких попыток исследо-
вать реальные причины преступности. Эта де-
монологическая теория преступности, пред-
ложенная представителями до классической 
школы, признавала всемогущество духа, кото-
рый они рассматривали как великую силу. 

До классики рассматривали преступление 
и преступников как свидетельство того факта, 
что человек был одержим дьяволом или демо-
ном, единственным лекарством от которого 
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было свидетельство эффективности духа. По-
клонения, жертвоприношения и испытания 
водой и огнем обычно предписывались, чтобы 
указать дух и освободить жертву от его злого 
влияния. Испытание — древний способ судеб-
ного разбирательства по уголовным делам. 
Когда преступник признал себя «невинов-
ным», он мог выбрать, будет ли он подвергать 
себя суду Бога и страны, или только Бога, и 
тогда это называлось «судом Божьим», пред-
полагая, что Бог освободит невинных. Приме-
рами таких испытаний являются бросание в 
огонь, бросание в воду после привязывания 
камня к шее, введение клятвы путем вызова 
Божьего гнева, испытание битвой и т.д. 

Испытание битвой было обычным способом 
решения судьбы преступника. Клятвы и мытар-
ства играли очень важную роль в средневеко-
вой судебной системе при определении вины 
преступника. Оправдание, выдвинутое для этих 
ритуалов, было знакомым убеждением, что 
«когда человеческое агентство терпит неудачу, 
обращение к божественным средствам доказа-
тельства становится самым неизбежным». Хотя 
эти практики кажутся наиболее иррациональ-
ными и варварскими для современного ума, 
они были повсеместно приняты и существовали 
в большинстве христианских стран до трина-
дцатого века. Римское же право полностью иг-
норировало систему испытаний, и это было за-
прещено в мусульманской системе права. 

Право общества наказывать преступника 
было, однако, хорошо признано. Преступник 
считался врожденно развращенным человеком, 
которого можно было вылечить только пытка-
ми и болью. Эволюция уголовного права была 
еще на зачаточной стадии. Т. Гоббс предполо-
жил, что страх наказания от рук монарха был 
достаточным сдерживающим фактором для 
членов раннего общества, чтобы держать их 
подальше от греховных действий, которые бы-
ли синонимами преступлений. Таким образом, 
теософы, в частности Фома Аквинский и писа-
тели общественного договора, такие как Н. Ма-
киавелли, Мартин Лютер и Жан Боден, обеспе-
чили непосредственный фон для создания клас-
сической школы Ч. Беккарииа на более позднем 
этапе. Доклассическое мышление, однако, увя-
дало с течением времени и развитием знаний. 

Классическая школа в криминологии 
обычно ссылается на работы XVIII века —  

философов эпохи Просвещения утилитарного 
и социального контракта Джереми Бентама и 
Чезаре Беккариа. Их интересы лежат в системе 
уголовного правосудия и пенологии и, косвен-
но через положение о том, что «человек —  
расчетливое животное», в причинах преступ-
ного поведения. Классическая школа мысли 
основывалась на идее, что люди имеют сво-
бодную волю в принятии решений, и что нака-
зание может быть сдерживающим фактором 
для преступления, если наказание пропорцио-
нально, соответствует преступлению и выпол-
няется быстро. 

Ч. Беккариа —  пионер современной кри-
минологии, изложил свою натуралистическую 
теорию преступности, отвергнув всемогуще-
ство злого духа. Он уделял больше внимания 
психическому феномену личности и приписы-
вал преступление «свободной воле» личности. 
Таким образом, он находился под большим 
влиянием утилитарной философии своего 
времени, которая опиралась на гедонизм, а 
именно на «теорию боли и удовольствия». Как 
правильно выразился Дональд Тафт, эта док-
трина подразумевала понятие причинности с 
точки зрения свободного выбора совершить 
преступление рациональным человеком, ищу-
щим удовольствия и избегающим боли. 

В своей книге «О преступлениях и наказа-
ниях» Ч. Беккариа представил последователь-
ный, всеобъемлющий проект просвещенной 
системы уголовного правосудия, которая 
должна была служить народу, а не монархии. 
Согласно его мнению, проблема преступности 
может быть прослежена не до плохих людей, а 
до плохих законов. Современная система уго-
ловного правосудия должна гарантировать 
всем людям равное обращение перед законом. 
Книга Ч. Беккариа была снабжена, синим 
шрифтом. Этот синий шрифт был основан на 
предположении, что люди свободно выбирают 
то, что они делают, и несут ответственность за 
последствия своего поведения. 

Пожалуй, ни одна другая книга в истории 
криминологии не оказала такого большого 
влияния. После Французской революции основ-
ные принципы Беккариа послужили руково-
дством для разработки Французского уголовно-
го кодекса, который был принят в 1791 году. 

Ученые-юристы и реформаторы по всей 
Европе заявили о своем долге Ч. Беккариа, но 
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никто не был обязан ему больше, чем англий-
ский философ права Джереми Бентам. Бентам 
имел долгую и продуктивную карьеру. Он 
вдохновил многих своих современников, а 
также криминологов будущих поколений сво-
им подходом к рациональному контролю над 
преступностью. 

Бентам посвятил свою жизнь разработке 
научного подхода к созданию и нарушению 
законов. Как и Ч. Беккариа, он был озабочен 
достижением «величайшего счастья наиболь-
шего числа». Его работа руководствовалась 
утилитарными принципами. 

Утилитаризм предполагает, что все чело-
веческие действия рассчитываются в соответ-
ствии с их вероятностью принести счастье 
(удовольствие) или несчастье (боль). Люди 
взвешивают вероятности настоящих будущих 
удовольствий против вероятностей настоящей 
и будущей боли. 

Бентам предложил точную псевдоматема-
тическую формулу для этого процесса, кото-
рую он назвал «фелицифическим исчислени-
ем». Согласно его рассуждениям, люди —  это 
«человеческие калькуляторы», которые скла-
дывают все факторы в уравнение, чтобы ре-
шить, стоит ли совершать конкретное престу-
пление. Это понятие может показаться до-
вольно причудливым сегодня, но в то время, 
когда было более 200 смертных приговоров, 
оно дало обоснование для реформы правовой 
системы. Бентам рассуждал, что если предот-
вращение было целью наказания, и если нака-
зание стало слишком дорогостоящим, создавая 
больше вреда, чем пользы, то наказания долж-
ны быть установлены только немного избыток 
удовольствия можно было бы получить от со-
вершения преступления, и не выше. Закон су-
ществует для того, чтобы создать счастье для 
общества. Поскольку наказание создает несча-
стье, оно может быть оправдано только в том 
случае, если оно предотвращает большее зло, 
чем производит. Таким образом, Бентам пред-
положил, что если бы повешение чучела чело-
века произвело тот же профилактический эф-
фект, что и повешение самого человека, не 
было бы причин вешать человека. 

Бентам утверждал, что человек-это расчет-
ливое животное, которое будет взвешивать по-
тенциальные выгоды против боли, которая мо-
жет быть наложена. Если боль перевешивает 

выгоды, он будет сдерживаться, и это дает мак-
симальную социальную полезность. Поэтому в 
рациональной системе система наказаний долж-
на быть градуирована так, чтобы наказание бо-
лее точно соответствовало преступлению. Нака-
зание — это не возмездие или месть, потому что 
это морально несовершенно: палач платит убий-
ству комплимент имитации. 

Но концепция проблематична, потому что 
она зависит от двух критических предположе-
ний: если сдерживание будет работать, потен-
циальный преступник всегда должен действо-
вать рационально, тогда как большая часть пре-
ступлений — это спонтанная реакция на ситуа-
цию или возможность; если система выпускает 
шкалу наказания в соответствии с серьезностью 
преступления, она предполагает, что чем более 
серьезный вред может быть причинен, тем 
больше преступник должен получить. 

В этом контексте обратите внимание на 
предложение Бентама о тюремном дизайне 
под названием «паноптикум», который, поми-
мо системы наблюдения, включал право на-
чальника тюрьмы использовать заключенных 
в качестве контрактной рабочей силы2. 

Спиритуалистическое понимание преступ-
ности проистекают из понимания жизни в це-
лом, что большинство вещей в жизни —  это 
судьба, и их нельзя контролировать, мы рож-
даемся мужчиной или женщиной, хорошими 
или плохими, и все наши действия определя-
ются высшим существом. Люди придержива-
лись таких убеждений на протяжении всей за-
писанной истории: «первобытные люди рас-
сматривали стихийные бедствия, такие как 
голод, наводнения и эпидемии, как наказание 
за зло, которое они причинили духовным си-
лам» (Vold, G. Bernard, T. andSnipes, J. 1998). 
Эти духовные силы набрали силу в средние 
века, когда они объединились с феодальными 
силами для создания систем уголовного пра-
восудия. В рамках спиритуалистической сис-
темы уголовного правосудия преступление 
было частным делом, которое велось между 
преступником и семьей жертвы. Однако этот 
метод оказался слишком мстительным, по-
скольку государство взяло под свой контроль 
наказание. Духовные объяснения давали по-
нимание преступления, когда не было другого 
способа объяснить преступление. Однако про-
блема с этим пониманием заключается в том, 
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что оно не может быть доказано, и поэтому 
оно никогда не принималось. 

Основные принципы классической школы 
криминологии: 

1. Выход человека из религиозного фана-
тизма государства включал применение его 
разума как ответственной личности. 

2. Именно действие индивида, а не его на-
мерение формирует основу для определения 
преступности внутри него. Другими словами, 
криминологи обеспокоены действием пре-
ступника, а не его намерением. Тем не менее, 
они никогда не могли думать, что может быть 
что-то вроде преступной причинности. 

3. Классические авторы принимали наказа-
ние как основной метод причинения боли, уни-
жения и позора, чтобы создать «страх» в чело-
веке, чтобы контролировать его поведение. 

4. Сторонники этой школы, однако, счита-
ли предупреждение преступления более важ-
ным, чем наказание за него. Поэтому они под-
черкнули необходимость Уголовного кодекса 
во Франции, Германии и Италии для система-
тизации наказания за запрещенные действия. 
Таким образом, реальный вклад классической 
школы криминологии заключается в том, что 
она подчеркнула необходимость четко опре-
деленной системы уголовного правосудия. 

5. Сторонники классической школы под-
держивали право государства наказывать пре-
ступников в интересах общественной безопас-
ности. Опираясь на гедонистический принцип 
боли и удовольствия, они указывали, что ин-
дивидуализация должна быть присуждена с 
учетом удовольствия, полученного преступни-
ком от преступления, и боли, причиненной 
жертве от него. Они, однако, умоляли урав-
нять справедливость, что означало равное на-
казание за одно и то же преступление. 

6. Представители классической школы по-
лагали, что уголовное право в первую очередь 
опирается на позитивные санкции. Они были 
против использования произвольных полно-
мочий судей. По их мнению, судьи должны 
ограничивать свои вердикты строго в рамках 
закона. Они также ненавидели мучительные 
наказания. 

Таким образом, классическая школа, пред-
ложенная Ч. Беккариа, возникла в результате 
влияния трудов Монтескье, Юма, Бэкона и 
Руссо. Его знаменитая работа «Очерки о пре-

ступлении и наказании» получил широкое 
признание по всей Европе и дал толчок ново-
му криминологическому мышлению на совре-
менном западе. Он стремился гуманизировать 
уголовное право, настаивая на естественных 
правах человека. Он поднял свой голос против 
суровых наказаний, пыток и смертной казни. 
Взгляды Ч. Беккариа на преступление и нака-
зание были также поддержаны Вольтером, в 
результате чего ряд европейских стран пере-
смотрели свои уголовные кодексы, смягчаю-
щие строгие варварские наказания, а некото-
рые из них даже дошли до отмены смертной 
казни из своих уголовных кодексов. 

Вклад классической школы в развитие ра-
ционализированного криминологического мыш- 
ления был отнюдь не менее важен, но имел 
свои подводные камни. 

1. Классическая школа исходила из абст-
рактной презумпции свободы воли и полага-
лась исключительно на акт, не уделяя никакого 
внимания душевному состоянию преступника. 

2. Он ошибался в назначении равного на-
казания за одно и то же преступление, таким 
образом, не делая различия между первыми 
преступниками и обычными преступниками  
и различной степенью тяжести преступления. 

Тем не менее, самое большое достижение 
этой школы криминологии заключается в том, 
что она предложила существенную уголовную 
политику, которую было легко управлять, не 
прибегая к наложению произвольного наказа-
ния. Это заслуга Ч. Беккариа, который осудил 
более ранние концепции преступления и пре-
ступников, основанные на религиозных за-
блуждениях и мифах, и сместил акцент на не-
обходимости концентрации на личности пре-
ступника, чтобы определить его вину и нака-
зание. Взгляды Ч. Беккариа послужили осно-
вой для последующих криминологов, чтобы 
выйти с рационализированной теорией при-
чинно-следственной связи преступности, ко-
торая в конечном итоге привела к основанию 
современной криминологии и пенологии. 

В криминологии неоклассическая школа 
продолжает традиции Классической школы в 
рамках правого реализма. Следовательно, ути-
литаризм Джереми Бентама и Чезаре Беккариа 
остается актуальной социальной философией  
в политическом плане для использования нака-
зания в качестве сдерживающего фактора через 
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правоохранительные органы, суды и тюремное 
заключение3. 

Теория «свободной воли» классической 
школы просуществовала недолго. Вскоре ста-
ло ясно, что представители классической шко-
лы ошибались в своем подходе, игнорируя ин-
дивидуальные различия в определенных си-
туациях и рассматривая первых преступников 
и обычных одинаково на основе сходства дей-
ствия или преступления. Неоклассики утвер-
ждали, что к определенным категориям пре-
ступников, таким как несовершеннолетние, 
идиоты, сумасшедшие или некомпетентные, 
следует относиться снисходительно в вопро-
сах наказания независимо от сходства их пре-
ступного деяния, потому что эти люди не спо-
собны оценить разницу между правильным и 
неправильным. Эта тенденция неоклассиков 
различать преступников по их умственной по-
рочности была действительно прогрессивным 
шагом, поскольку она подчеркивала необхо-
димость модификации классического взгляда. 
Таким образом, вклад неоклассической мысли 
в науку криминологии имеет свои достоинства. 

Основные положения неоклассической 
школы криминологии можно резюмировать 
следующим образом: 

1. Неоклассики подошли к изучению кри-
минологии с научной точки зрения, признав, 
что определенные смягчающие ситуации или 
психические расстройства лишают человека 
нормальной способности контролировать свое 
поведение. Таким образом, они оправдывали 
смягчение равного наказания в случаях опреде-
ленных психопатических преступников. Ком-
ментируя этот момент, проф. А.А. Жилин заме-
тил, что неоклассики представляют собой реак-
цию против строгости классического взгляда на 
равное наказание за одно и то же преступление. 

2. Неоклассики были первыми в свое вре-
мя, чтобы выявить различие между первыми 
преступниками и рецидивистами. Они под-
держивали индивидуализацию методов лече-
ния правонарушителя, которые требовали на-
казания в соответствии с психопатическими 
обстоятельствами обвиняемого. Таким обра-
зом, хотя «акт» или «преступление» все еще 
оставались единственным определяющим фак-
тором для вынесения решения о преступлении 
без какого-либо отношения к намерению, все 
же неоклассическая школа сосредоточила по 

крайней мере некоторое внимание на психиче-
ской причинности косвенно. 

3. Сторонники этой школы исходили из 
основного предположения, что человек, дейст-
вующий по разуму и интеллекту, является са-
моопределяющейся личностью и, следова-
тельно, несет ответственность за свое поведе-
ние. Но те, кому не хватает нормального ин-
теллекта или у кого есть некоторая умственная 
порочность, безответственны к своему пове-
дению, поскольку они не обладают способно-
стью различать хорошее или плохое, и поэтому 
к ним следует относиться иначе, чем к ответ-
ственным преступникам. 

4. Хотя неоклассики рекомендовали мягкое 
обращение с «безответственными» или психи-
чески развращенными преступниками из-за их 
неспособности противостоять преступной тен-
денции, но они, безусловно, считали, что все 
преступники, ответственные или безответст-
венные, должны быть отделены от общества. 

5. Важно отметить, что различие между от-
ветственностью и безответственностью, то есть 
здравомыслием и безумием преступников, пред-
ложенное неоклассической школой криминоло-
гии, проложило путь к последующему формиро-
ванию различных исправительных учреждений, 
таких как условно-досрочное освобождение, 
пробация, исправительные учреждения, лагеря 
под открытым небом и т.д. В отправлении уго-
ловного правосудия. Именно через эту школу 
внимание криминологов было впервые привле-
чено к тому факту, что у всех преступлений есть 
причина. Следует, однако, отметить, что хотя эта 
причинность первоначально ограничивалась 
психопатией или психологией, но позже была 
расширена дальше, и, наконец, позитивистам 
удалось установить разумную связь между пре-
ступлением и средой преступника. 

6. Неоклассики приняли субъективный 
подход к криминологии и сосредоточили свое 
внимание на условиях, при которых индивид 
совершает преступление. 

Таким образом, можно видеть, что основ-
ной вклад неоклассической школы кримино-
логии заключается в том, что она пошла на 
определенные уступки в теории «свободной 
воли» классической школы и предположила, 
что индивид может совершить преступные 
действия из-за определенных смягчающих об-
стоятельств, которые должны быть должным 
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образом приняты во внимание при назначении 
наказания. Поэтому, помимо преступного дея-
ния как такового, при оценке его вины не сле-
дует упускать из виду личность преступника в 
целом, а именно его предшествующие обстоя-
тельства, мотивы, предыдущую историю жиз-
ни, общий характер и т.д. Можно отметить, 
что возникновение системы присяжных в уго-
ловной юриспруденции по существу является 
результатом реакции неоклассического подхо-
да к обращению с правонарушителями. 

Что касается недостатков неоклассической 
школы криминологии, следует отметить, что 
представители этой теории считали, что пре-
ступник, ответственный или безответствен-
ный, является угрозой для общества и, следо-
вательно, должен быть устранен из него. 
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Ââåäåíèå 

Социальные медиа (СМ) включают не 
только известные социальные сети В Контакте, 
Одноклассники и другие, но и системы обмена 
мгновенными сообщения — Telegram, Whats 
Appи т.п. В СМ осуществляется рабочее взаи-
модействие между коллегами, общение с 
друзьями и близкими, публикация и обсужде-
ние новостей, а также реализация развлека-
тельного контента. 

В то же время, в связи с широким охватом 
аудитории, а также недостаточным контролем 
со стороны противодействующих структур 
СМ усиливают механизмы образования и рас-
пространения контента экстремистского ха-
рактера, к которому относится радикальный 
ислам, прославление нацизма и расизма, при-
зывы к насильственному захвату власти и др. 

Государственные органы, включая систему 
МВД России, активно принимают участие  
в пресечении и устранении распространения 
экстремистских материалов. 

Сегодня основным форматом для распро-
странения был и остается текстовый, как наи-
более удобный в распространении, передаче  
и изменяемости. 

Выявление деструктивного контента в СМ 
осуществляют как с использованием автома-
тизированных систем (АС), так и в результате 
экспертных процедур. Поскольку ежемесячно 
создается более миллиарда новых текстовых 
публикаций — основные направления поиска 
социально опасного контента в СМ связыва-
ются с автоматизированными системами, так 
как проводить качественный анализ такого 
объема новых публикаций с привлечением 
человека-эксперта невозможно. 

В этой связи при разработке и модификации 
такого рода АС необходимо учитывать точ-
ность их работы, связанную с шумостойкостью. 
Под термином «шумостойкость» определим 
способность АС с необходимым уровнем веро-
ятности отделять контент деструктивного 
характера от допустимого контента, похо-
жего синтаксически, но отличного семантиче-
ски, далее называемого шумовым. 

Оценке шумостойкости различных методов 
обнаружения деструктивного контента посвя-
щена настоящая статья. 

Ìåòîäû è ýòàïû èññëåäîâàíèÿ 

Для проведения экспериментальных иссле-
дований выбраны следующие корпуса текстов: 
СМК, в который вошли русскоязычные публи-
кации в СМ «Twitter» [1] и новости интернет-
издания «Lenta.ru», моделирующие основное 
наполнение СМ;РК — радикальный корпус, со-
стоящий из запрещенных к распространению в 
России текстов по теме радикального ислама; 
ШК — шумовой корпус, включающий религи-
озную литературу, одобренную муфтиятами 
России. 

Для определения деструктивности контен-
та в АС применялись различные алгоритмы 
классификации, позволяющие относить посту-
пающий на вход текст к тому или иному кор-
пусу. Классификаторы могут создаваться на 
основе: статистических моделей машинного 
обучения, с использованием искусственных 
нейронных сетей, а также с использованием 
моделей-трансформеров. 

В рамках проведенных экспериментов 
применены наиболее точные методы класси-
фикации, как показали наши исследования [2]: 
метод опорных векторов (SVM), рекуррентная 
нейронная сеть с механизмом вентилей (GRU) 
и трансформер BERT. 

SVM — один из распространенных мето-
дов обучения, основная идея которого заклю-
чается в построении гиперплоскости, разде-
ляющей исследуемые объекты оптимальным 
способом. Алгоритм работает в предположе-
нии — чем больше расстояние между разде-
ляющей гиперплоскостью и объектами разде-
ляемых классов, тем меньше средняя ошибка 
классификатора [3]. 

GRU–рекуррентная нейронная сеть с памя-
тью (LSTM), при решении целого ряда задач 
показывающая аналогичные или более высо-
кие результаты. В определенном смысле GRU 
можно рассматривать как версию LSTM. 

BERT — наиболее известный трансформер 
для классификации текста, состоящий при-
мерно из двух десятков искусственных ней-
ронных сетей [4], кодирующих поданные на 
вход числовые последовательности в вектор-
ное представление предложения, которое по-
ступает на входнейронной сети, называемой 
головой. 

Обработка текстов из СМ до подачи на 
вход классификатора различается для моделей 
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SVM, GRU и BERT. Так, для SVM и GRU  
в целях получения качественных результатов 
[2], в первую очередь, необходимо провести 
процедуру лемматизации — замену формы 
слова ее основой [5]. После этого, в частности, 
для классификатора SVM производится опе-
рация векторизации по методу TF-IDF [6]. 

Так как классификатор на основе BERT 
учитывает информацию, хранящуюся в суф-
фиксах и окончаниях — проведение процедуры 
лемматизации для BERT нецелесообразно. 

Далее для GRU и BERT следует процедура 
токенизации — преобразования составляющих 
текстового контента в числовую последова-
тельность. После этого числовая последова-
тельность подается на вход классификаторов 
GRU и BERT. 

Во всех проведенных экспериментах для 
обучения классификатора бралось 80% выбор-
ки текстов, а оставшиеся 20% использовалось 
для оценки его работы. 

Для оценки работы точности определения 
конкретных корпусов будем использовать со-
отношение [7]: 

c
PA
N

                                (1) 

где P — количество правильно определенных тек-
стов;  

N — количество всех исследуемых текстов. 
Необходимо отметить, что (1) не учитыва-

ет структуру текстов. Чтобы избежать данного 
недостатка, для оценки работы классификато-
ров будем также использовать F-меру [7]: 

r e

r e

ec c

ec c

P RF
P R




                           (2) 

где Prec — определенность работы классификатора, 
рассчитываемая как: 

r ec
TPP

TP FP



 

где Rec — полнота работы классификатора, рассчи-
тываемая по формуле: 

ec
TPR

TP FN



 

где ТР — истинно-положительное решение клас-
сификатора; 

TN — истинно-отрицательное решение класси-
фикатора; 

FP — ложноположительное решение класси-
фикатора; 

FN — ложноотрицательное решение классифи-
катора. 

F-мера учитывает как полноту, так и опре-
деленность классификации, что позволяет 
оценивать качество модели более объективно. 

Дополнительно, для понимания затрат вы-
числительных ресурсов также замерим время 
(tобуч) обучения рассматриваемых классифи-
каторов. 

Для оценки шумостойкости проведем сле-
дующие 5 экспериментов: 

Эксперимент № 1 — моделирование си-
туации, при которой отсутствуют шумовые 
текстовые корпуса, а присутствует только СМ-
контент и радикальные тексты. 

Эксперимент № 2 — моделирование си-
туации, в которой применяется классифика-
тор, обученный на выборке из эксперимента 
№ 1, то есть только на СМ и радикальном кор-
пусе, но классифицирует в том числе и тексты 
из шумового корпуса, добавленные в СМ 
класс. Целью эксперимента является оценка 
того, насколько снижаются результаты клас-
сификатора, если при его обучении не учиты-
вать шумовые составляющие. 

Эксперимент № 3 — расширение класси-
фикатора текстов путем добавления шумово-
го класса. В данном случае применяется  
F-мера по трем рассматриваемым классам  
с целью учета влияния шумового корпуса на 
радикальный. 

Эксперимент № 4 — применение бинар-
ной классификации, когда тексты разделяются 
на 2 класса — нерадикальный и радикальный. 
Причем в нерадикальном корпусе смешивают-
ся корпус СМ с шумовым корпусом. 

Эксперимент № 5 — создание сложной 
модели, состоящей из двух последовательных 
классификаций. Первая отделяет СМ от со-
вместного класса шумового и радикального 
корпуса, а вторая разделяет шумовой и ради-
кальный класс. Тем самым проверяется гипо-
теза снижения ошибок первого рода за счет 
двойной классификации. 

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ 

Результаты эксперимента № 1, в рамках 
которого проводилась классификация по СМ и 
РК для каждого классификатора, представле-
ны в таблице 1, где указана рассчитанная Ас 
для каждого класса, а также F-мера и время 
обучения для каждого классификатора. 
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Таблица 1. Точность результатов в эксперименте № 1 
 

Ас  
СМ РК 

F-мера tобуч 

SVM 0,95 0,95 0,955 0,6 
GRU 0,95 0,96 0,957 113 
BERT 0,96 0,95 0,954 2970 

 
 
Полученные результаты следует рассмат-

ривать, как эталонные, к которым необходимо 
стремиться в экспериментах. Как видно из 
таблицы 1, все три классификатора показыва-
ют практически одинаковую точность. Стоит 
обратить внимание, что обучение SVM быст-

рее BERT практически в 5 тысяч раз при оди-
наковых показателях точности. 

В эксперименте № 2, результаты которого 
представлены в таблице 2, использовались 
классификаторы из первого эксперимента  
в оценочном режиме, т.е. без обучения, в связи 
с чем измерение tобуч отсутствует. 

 
Таблица 2. Точность результатов в эксперименте № 2 

 
Ас  

СМ + ШК РК 
F-мера tобуч 

SVM 0,81 0,98 0,896 —  
GRU 0,8 0,99 0,895 —  
BERT 0,81 0,95 0,88 —  

 
Как видно из полученных результатов, добав-

ление в нерадикальный класс шумового контента 
существенно повышает количество ложных сра-
батываний, что можно наблюдать, исходя из 
снижения точности определения СМК+ШК и 

возрастанием точности определения РК. Резуль-
таты различных классификаторов близки, однако 
точность BERT несущественно ниже. Результат 
F-меры является условной нижней границей точ-
ности проводимых экспериментов. 

 
Таблица 3. Точность результатов в эксперименте № 3 

 
Ас  

СМ + ШК РК 
F-мера tобуч 

SVM 0,88 0,91 0,895 0,8 
GRU 0,89 0,9 0,892 122 
BERT 0,94 0,94 0,94 2949 

 
Модель бинарных классификаторов в треть-

ем эксперименте показывает достаточно высо-
кие результаты определения контента. В отли-
чие от эксперимента № 2 модель BERT превос-
ходит модели SVM и GRU на 0,05 по F-мере, 

что в задачах классификации выступает суще-
ственным результатом. 

Результаты эксперимента № 4, где приме-
нена классификация на 3 различных класса 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Точность результатов в эксперименте № 4 

 
Ас  

СМ ШК РК 
F-мера tобуч 

SVM 0,95 0,86 0,8 0,868 3,8 
GRU 0,95 0,85 0,83 0,874 171 
BERT 0,99 0,92 0,87 0,922 2985 
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При трех классовой классификации лучшие 
результаты показывает модель BERT. Результа-
ты всех классификаторов лучше, чем в экспе-
рименте № 2, но Ас эталонных моделей достиг-
ла только для класса СМ. 

В эксперименте № 5 необходимо исполь-
зовать составной классификатор, решающий 
две задачи: 1) отделение СМ от РК + ШК 
(таблица № 5); 2) разделение РК и ШК (таб-
лица № 6). 

 
Таблица 5. Точность результатов в эксперименте № 5, первый классификатор 

 
Ас  

СМК РК + ШК 
F-мера tобуч 

SVM 0,97 0,97 0,97 1,5 
GRU 0,96 0,97 0,965 273 
BERT 0,99 0,99 0,986 3011 

 
 

Таблица 6. Точность результатов в эксперименте № 5, второй классификатор 
 

Ас  
ШК РК 

F-мера tобуч 

SVM 0,86 0,83 0,84 1 
GRU 0,85 0,85 0,85 113 
BERT 0,93 0,9 0,91 2850 

 
 
Из проведенных экспериментов видно, 

что если с разделением СМК от РК + ШК все 
модели классификаторов справляются прак-
тически одинаково, то синтаксически похо-
жие тексты они различают по-разному. BERT 
справляется с данной задачей лучше, чем 
SVM и GRU. 

Точность правильного определения при-
надлежности контента можно рассматривать в 
вероятностном смысле. Поэтому для нахожде-
ния суммарного результата по точности для 
составного классификатора перемножим точ-
ности двух классификаторов, работающих по-
следовательно и независимо. 

 
 
Таблица 7. Точность результатов в эксперименте № 5, последовательная классификация 
 

Суммарная Ас   

ШК РК 
F-мера 

SVM 0,834 0,805 0,816 

GRU 0,816 0,825 0,82 

BERT 0,92 0,891 0,905 
 
 
Как видно из таблицы 7, модель составного 

классификатора BERT достигает улучшения 
классификационных показателей по сравнению 
с SVM и GRU на 0,1. Однако составной класси-
фикатор не отличается более высокой точностью 
в сравнении с моделью из эксперимента № 3. 

На рис. 1 представлены измерения F-меры 
всех классификаторов, используемых в экспе-
риментах. 

Как следует из рис. 1, все три классифи-
катора при отсутствии шумовых факторов 
показывают одинаковое качество работы. 
Однако при добавлении шумового контента 
наиболее шумостойким является классифи-
катор на основе BERT (эксперименты 3—5). 
При этом наиболее результативным является 
модель BERT с бинарной классификацией 
(эксперимент № 3). 
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Рис. 1. Значения F-меры классификаторов, используемых в экспериментах 
 

Îáñóæäåíèå è âûâîäû 

В заключение подчеркнем, что современ-
ный этап развития правоохранительной системы 
России характеризуется ускоряющейся цифро-
визацией, все более широким использованием 
информационно-аналитических систем в управ-
лении социальными процессами, включая пер-
спективные технологии искусственного интел-
лекта, постоянным совершенствованием средств 
связи и возрастающей ролью информационно-
коммуникационной среды. 

Целевую основу исследований тематики, 
рассматриваемой в статье, составляют проблемы, 
связанные с ключевыми угрозами кибербезо-
пасности, в числе которых в Доктрине информа-
ционной безопасности Российской Федерации 
названы информационно-психологические воз-
действия (ИПВ) на индивидуальное, групповое  
и общественное сознание. 

Новые разработки в области анализа и про-
гнозирования ИПВ могут стать серьезным 
вкладом в борьбу с криминальными проявле-
ниями в обществе, особенно с терроризмом и 
экстремизмом, информационно все активнее и 
заметнее проявляющихся в социальных медиа. 

Учитывая многоплановость, обширный 
спектр информационно-психологических аспек-

тов проблемы кибербезопасности, ее серьезный 
научный и практический объем и потенциал, 
исследования в этом направлении предпола-
гают решение многих новых задач анализа, 
оценки и прогнозирования распространения 
деструктивной информации в информацион-
ных сетях. 

Для практики ценность полученных при 
этом научных результатов заключается в но-
вых возможностях методологического и мето-
дического обеспечения аналитической дея-
тельности, связанной с обработкой и анализом 
больших данных (Big Data), зашумленных ис-
кусственно и естественно генерируемые «тек-
стовками». Поэтому задача отделения дест-
руктивного контента, результаты решения ко-
торой необходимы для принятия своевремен-
ных и эффективных мер по противодействию 
ИПВ в социальных медиа, от шумовых эффек-
тов, весьма и весьма актуальна. 

В настоящей статье исследовались свойст-
ва шумостойкости наиболее известных тексто-
вых классификаторов — SVM, GRU, BERT. 

В целях выявления свойств шумостойкости 
классификаторов сформированы корпуса тек-
стов, каждый из ста тысяч предложений со 
средним количеством слов в них, равном 14, 
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моделирующие основное наполнение соци-
альных медиа, целевой радикальный корпус, а 
также шумовой корпус (материалы, не являю-
щиеся экстремистскими). 

Показано, что наибольшую точность опре-
деления шумового контента при выявлении 
текстов деструктивной составляющей в СМ 
имеет архитектура классификатора на основе 
трансформера BERT. 

Результаты работы данного классификато-
ра при моделировании шумовых воздействий 
превосходят аналогичные архитектуры клас-
сификаторов моделей SVMи GRU. 

Полученные результаты исследования це-
лесообразно учитывать при разработке и мо-
дернизации автоматизированных систем пра-
воохранительных структур, в частности — 
МВД России, для автоматического поиска кон-
тента экстремистской направленности в соци-
альных медиа. 

Отметим также, что, если существуют ог-
раничения на вычислительные ресурсы, целесо-
образно использование классификатора SVM, 
как наиболее быстрого способа нахождения 
опасного деструктивного текстового контента. 

Перспективы и дальнейшее развитие моде-
лей и методов выявления деструктивного кон-
тента лежит в определении более эффективной 
конфигурации BERT, а также в расширении 
возможностей классификации текстов любого 
объема. 
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Предметом данной статьи являются госу-
дарственная судебно-экспертная деятельность 
и ее место в системе правоохраны Российской 
Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, по мнению М.В. Жернового «целях 

активизации профилактической деятельности 
экспертно-криминалистических подразделе-
ний и определения эффективности результатов 
их работы необходимо: принять меры к органи-
зации систематических мероприятий по обоб-
щению и анализу экспертно-профилактической 
работы, в том числе при производстве судеб-
ных экспертиз; отразить в должностных инст-
рукциях экспертов ведение профилактической 
работы, направленной на выявление обстоя-
тельств, способствовавших совершению пре-
ступлений, и разработку мер по устранению 
криминогенных факторов; перед руководите-
лями следственных подразделений, подразде-
лений по организации дознания, экспертных 
подразделений поставить задачу по проведе-
нию совместного систематического анализа 
профилактики преступлений с использованием 
средств судебных экспертиз, с выработкой мер 
по совершенствованию данной работы; в пла-
нах работы экспертно-криминалистических 
подразделений предусмотреть мероприятия по 
выявлению обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений, и разработке кон-
кретных профилактических предложений, по 
различным направлениям экспертной деятель-
ности; при проведении рецензирований заклю-
чений экспертов необходимо обращать внима-
ние на экспертно-профилактическую работу с 
использованием средств судебных экспертиз: 
приняты ли экспертом при производстве кон-
кретной экспертизы меры по установлению 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, внесены ли предложения про-
филактического характера; учитывать степень 
участия экспертов в профилактической работе 
при их аттестации, а также при подведении 
итогов работы экспертно-криминалистических 
подразделений»2. 

М.А. Фараджиевым «изложены предложе-
ния … о внедрении в деятельность правоохра-
нительных органов статистических карточек 
«Учета использования технических средств 
при производстве осмотра места происшествия» 
(форма ОМП), «Учета назначенных судебных 

экспертиз» (форма СЭ), «Учета использования 
заключений судебных экспертиз в судебном 
процессе» (форма СЭСП)» («По результатам 
анализа карточек можно: определить основные 
направления и задачи мероприятий по устра-
нению проблем технико-криминалистического 
обеспечения осмотра места происшествия, 
наиболее эффективные пути устранения при-
чин низкого качества использования техниче-
ских средств при производстве осмотров мест 
происшествий; разработать рекомендации по 
рациональному использованию технико-кри- 
миналистических средств при производстве 
осмотров мест происшествий; вносить пред-
ложения по организации лабораторий и подго-
товке судебных экспертов для производства 
сложных и современных видов судебных экс-
пертиз; определять недостатки в профессио-
нальной деятельности специалистов-кримина- 
листов, следователей и судебных экспертов и с 
учетом этого осуществлять повышение их квали-
фикации; планировать мероприятия по организа-
ционно-техническому обеспечению деятельности 
следственных, технико-криминалистических 
служб и судебно-экспертных учреждений и мно-
гое другое»)3. 

Н.И. Мягких обозначил «некоторые про-
блемы отбора кандидатов на службу в органах 
внутренних дел, возникающие в связи с об-
новлением в 2010 году нормативно-правовой 
базы проведения специальных психофизиоло-
гических исследований, осуществляемых си-
лами МВД России» («Таким образом, сугубо 
аппаратурные исследования для установления 
зависимости — это нонсенс. Реализация такого 
подхода к отбору кадров противоречит дейст-
вующему законодательству. Речь может идти 
только о проведении психофизиологических 
исследований (в том числе СПФИ) в целях 
проверки информации, сообщаемой обследуе-
мым лицом относительно фактов немедицин-
ского употребления/неупотребления психоак-
тивных веществ (наркотических, токсических, 
злоупотребления алкоголем и т.п.)»)4. 

И.В. Глазунова отметила следующее: 
«Экспертно-криминалистические подразделе-
ния таможенных органов, как и иных правоох-
ранительных органов, несут нелегкое бремя 
борьбы с правонарушениями в таможенной 
сфере. Организация данного направления дея-
тельности обусловлена необходимостью при-
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менения специальных познаний в процессе 
выявления, раскрытия, расследования и пре-
дупреждения правонарушений и преступлений 
в сфере таможенного дела» («Совершенство-
вание порядка организации и производства 
экспертиз по постановлениям таможенных ор-
ганов способно оказать позитивное влияние на 
качество осуществляемой ими правоохрани-
тельной деятельности»)5. 

Н.А. Прокопенко обосновал следующее 
суждение: «В настоящее время нельзя сказать, 
что проблема использования микроследов в 
раскрытии и расследовании преступлений ре-
шена. Практикой накоплен большой эмпири-
ческий материал о микрообъектах и методах 
работы с ними. Однако он нуждается в даль-
нейшем научном обобщении и анализе»6. 

Как известно, государственная судебно-
экспертная деятельность урегулирована в 
нормативном правовом акте, по юридической 
силе приравненном к федеральному закону 
РФ7. Таковым является Федеральный закон РФ 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» от 5 апре-
ля 2001 г.8 («Настоящий Федеральный закон 
определяет правовую основу, принципы орга-
низации и основные направления государст-
венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации … в гражданском, ад-
министративном и уголовном судопроизводст-
ве. Производство судебной экспертизы с уче-
том особенностей отдельных видов судопроиз-
водства регулируется соответствующим про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации» — аннотация). 

Государственную судебно-экспертную 
деятельность осуществляют, как правило, пра-
воохранительные органы9. 

Деятельность правоохранительных органов 
и их система ныне в теории вызывают дис-
куссии10. 

Таким образом, исследования государст-
венной экспертной деятельности и ее месте в 
системе правоохраны, необходимо продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, судебно-экспертная деятельность 
может рассматриваться разновидностью госу-
дарственной деятельностью. 

Во-вторых, государственную судебно-экс- 
пертную деятельность осуществляют государ-

ственные органы, наделенные статусом «пра-
воохранительный орган». 

В-третьих, государственная судебно-экспер- 
тная деятельность может рассматриваться в сис-
теме правоохраны Российской Федерации. 
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Нравственность в обществе занимает клю-

чевую роль в воспитании молодежи, в сфор-
мировавшихся устоях старшего поколения. 
Так как низкая нравственность прямо пропор-
ционально отражается на высоком уровне пре-
ступности и сути неправомерных поступков. 
Высокая нравственность позволяет жить без 
жестко ограниченных правил, так как сама 
нравственность становится барьером при со-
вершении каких-либо опасных или вредных 
поступков. 

Но право не может потакать этим устоям, 
так как у права есть своя значимость и четко 

определённая цель. Выступая социальным ре-
гулятором в обществе, право не может идти 
оппозиционно морали, так как оно предстает 
подчиненным ей. 

Право является регулятором обществен-
ных отношений и выступает важнейшим фак-
тором развития общества, ведь обеспечивает 
возможность плодотворной правомерной дея-
тельности человека, препятствуя незаконному 
вмешательству, при помощи механизмов юри-
дической составляющей. Понятие ценности 
права призвано раскрыть его положительную 
роль для общества и отдельной личности, так 
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как ценность права имеет огромное значение и 
заключается в том, чтобы оно, воплощая об-
щую (согласованную) волю участников обще-
ственных отношений, способствует развитию 
тех отношений, в которых заинтересованы не 
только отдельные индивиды, но и общество в 
целом, а высшая общественная ценность права 
заключается в том, что оно оказывает воздей-
ствие на поведение и деятельность людей по-
средством согласования их специфических 
интересов. 

Роль морали выступает в свете событий, 
которые произошли в доисторическом периоде 
и сформировали такие догмы, но в месте с 
развитием и эволюцией имеют различные 
взгляды, убеждения базирующихся на этих 
догмах. Это определяет отношение людей ме-
жду друг другом и стиль ведения переговоров 
относительно конфликтных ситуаций как в 
отношении самих себя, так и в отношении го-
сударства, среду обитания и действительности 
в целом. Отсюда исходит формирование само-
оценки, влияние на окружающую среду, фор-
мирование того, что является добром, а что 
злом. Мотивы человека могут быть ангельски 
чисты, но идти на перекос всем правовым нор-
мам, поэтому необходима тщательная подго-
товка в формировании правовых ограничений 
и четкое обособление границ, за которые ин-
дивиду нельзя переходить. 

Плотное взаимодействие этих двух состав-
ляющих определяют вектор и скорость разви-
тия государства, так как наличие этики в ве-
дущих странах мира позволяет гармонично 
распределять и решать нормы права и нравст-
венности. Таковыми столпами являются спра-
ведливость, честность, уважение они также 
регулируют ценности руководствующиеся го-
сударством, такая природа взаимодействия 
права и нравственности позволяет выступать 
им инструментом регулирования отношений в 
обществе, улучшения общественной солидар-
ности с учетом моральных ценностей [1]. 

Поддержания такого взаимодействия ста-
новится трудным в связи с многочисленными 
реформами, которые в свою очереди создали 
огромное количество противоречий в сфере 
политики, экологии, нравственности и права. 
Утрата заветов предков, формирование новых 
ценностей стали обыденностью в нашей стра-
не, а это влечет конфликт интересов не только 

относительно взаимоотношений, но и касается 
всех окружающих человека социальных сфер. 

Развитость конкретной нации можно опре-
делить при помощи нравственных устоев, так 
как именно они являются помощниками права, 
осуществляющих внутренний контроль над 
поступками, адекватную оценку происходящего 
и рациональное использование эмоциональ-
ных ресурсов. Эти устои формируются исходя 
из религиозных, национальных, культурных  
и исторически сложившихся условий. 

Нравственность это глобальный критерий 
для оценки культурно-нравственной позиции 
государства. Адаптация нравственности со-
гласно государственно-правовых норм одна 
из сложнейших задач, так как в зависимости 
от политических, географических, экономи-
ческих и других параметров постоянно меня-
ется. На сегодняшний день не существует ни 
одного государственно-правового документа, 
который не учитывал бы нравственные ком-
поненты общества. 

Обусловить значения нравственности в от-
ношении юридически правовых норм является 
многоплановой задачей и в силу своей много-
плановости может изучаться на различных 
уровнях в связи с тем, что с каждым днем ук-
репляется позиция прав человека. 

В Конституции Российской Федерации оп-
ределяют два критерия нравственности: 

1. Нравственность находится на ряду с ос-
новополагающими ценностями как здоровье, 
безопасность, охрана окружающей среды и др. 

2. Определение нравственных границ, 
нравственных ориентиров и наложение неких 
ограничений на индивида в отношении его 
деятельности, а также в отношении свободы, 
обязательств и прав человека. Для обществен-
ного строя который относится государствен-
ной и общественной власти нравственные ори-
ентиры определяются в характере полномо-
чий, обязательствах по защите прав и свобод 
человека и юридической ответственности [2]. 

Учение о природной личности, отвергну-
тое ранее, получило признание в науке и прак-
тике. В отличие от социалистических отноше-
ний с признанием российских юридических 
наук нравственная ценность стала более при-
оритетной частью государственно-правового 
регулирования. 
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Субъективные права и юридические обя-
занности являются не только юридическими, 
но и важнейшими нравственными категориями. 
Они служат стандартами возможного, умест-
ного, этичного, аморального, справедливого и 
несправедливого поведения. Путеводитель на 
жизненные ситуации человека, является его 
нравственной свободой. 

В Уголовном кодексе РФ преступления, 
посягающие на общественную нравственность, 
помещены в главу 25 «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравст-
венности». Как видно из самого названия эта 
глава объединяет две группы преступлений: 
против здоровья населения и против общест-
венной нравственности. В учебной и научной 
литературе уголовно-правовой тематики к пре-
ступлениям против здоровья населения приня-
то относить преступные деяния, предусмотрен-
ные ст. 228—239 УК РФ, а к преступлениям 
против общественной нравственности деяния, 
предусмотренные ст. 240—245 УК РФ.1 

Закреплённый в статье 19 Конституции 
принцип равноправия независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убе-
ждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств 
касается всех сфер жизни, который означает 
одинаковый подход, равную меру при реше-
нии вопроса о правах и свободах, обязанно-
стях и ответственности людей. 

Неотъемлемое, основополагающее и есте-
ственное право человека на жизнь четко про-
писано в статье 20 Конституции РФ. Право на 
жизнь имеет каждый — от рождения до самой 
смерти. Из этого не следует, что если у чело-
века имеется права на жизнь, то что он имеет 
юридическое обоснование на смерть [4]. 

Если заглянуть в историю, то можно найти 
огромное количество примеров в которых ни 
церкви, ни мечети, ни даже сами государства 
не становились на строну лиц просивших уско-
ренной смерти, даже при тяжелых заболеваниях, 
так как это законодательно предусмотрено. 

Критическое обоснование и изучение и есте-
ственного опыта общества, соотношения в обы-
чаях и традициях может быть связано с форми-
рованием защиты от посягательств разного 
характера. Опора на законы подходящие под 

определения регулирующих нравственность  
и поиск новых эффективных способов, мето-
дов и средств помогут возродить духовность, 
природные ценности, сохранить межнацио-
нальное согласие и согласие в обществе. 

С развитием конституционного регулиро-
вания нравственности в контексте конститу-
ционного права Российской Федерации проис-
ходит создание закрепления основ нравствен-
ности в едином Федеральном законе о защите 
нравственности в Российской Федерации (по-
пытки рассмотрения на законодательном уровне 
с 1991 г.), который должен определить основные 
положения правового регулирования, требую-
щие ограничения деятельности субъектов пра-
воотношений с точки зрения нравственности, а 
также определение нравственности и других ос-
новных понятий, для выработки устойчивой 
правовой системы. состояние. 
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При расследовании преступлений значи-

тельная часть усилий направлена на получение 
и проверку информации, которая содержится  
в идеальных следах, которые являются психи-
ческим отражением преступного события в 
памяти человека. Процессы формирования  
и изменения данных следов протекают в усло-
виях взаимодействия психики человека с ок-
ружающей его средой, включающей в себя все 
многообразие материального мира, в том 
числе других людей со своими личностными  

особенностями, то есть подвержены влиянию 
разнообразных субъективных и объективных 
факторов. 

Таким образом, оценка информации, полу-
чаемой из содержания идеального следа, должна 
производиться с учетом всех факторов, кото-
рые могли оказать определенное воздействие 
на них. При этом стоит отметить, что все ста-
дии процесса формирования идеальных следов 
взаимосвязаны и каждая из них подвержена 
влиянию схожих факторов, которые в крими-
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налистике принято делить на две основные 
группы: объективные, которые не зависят от 
воли и сознания человека и субъективные, на-
ходящиеся в зависимости от личности челове-
ка. Каждый из них может способствовать как 
правильному и точному формированию иде-
альных следов, так и напротив, препятствовать 
данному процессу. 

Толковый словарь русского языка опреде-
ляет понятия термина «трансформация»1 как 
превращение из одного в другое либо преобра-
зование чего-либо, а «искажение»2 — как 
ошибку, представление о чем-либо в ложном, 
неправильном виде; резкое ухудшение чего-
либо. Используя данные термины, можем обо-
значить процессы преобразования идеального 
следа под влиянием субъективных и объек-
тивных факторов, как трансформацию идеаль-
ных следов преступления, то есть позитивные 
изменения, дополняющие его адекватным со-
держанием, искажение — негативные, пагуб-
ные преобразования, создающие ложное со-
держание следа. 

В настоящее время в криминалистической 
литературе среди объективных факторов вы-
деляют следующие3: 

• факторы, объединяющие внешние усло-
вия окружающей обстановки (метеороло-
гические условия; время суток; характер 
и степень освещенности; уровень шума; 
температурные условия; удаленность  
и продолжительность событий и т.д.; 

• факторы, объединяющие особенности 
объектов или явлений восприятия — ок-
рас, яркость, форма, размеры, состояния 
движения или покоя, скорость передви-
жения, громкость, температура и др. 

К субъективным факторам относят такие 
как: возраст, физическое состояние, вид памя-
ти и ее состояние, психологические особенно-
сти личности, уровень знаний и опыта, на-
правленность внимания и личный интерес к 
воспринимаемому, нервные расстройства, со-
стояние опьянения и т.д.4 

Исходя из анализа научной литературы, 
посвященной вопросам влияния различных 
факторов на процессы восприятия, запоминая 
и воспроизведения можно отметить, что они 
не только оказывают влияние на формирование 
и изменение идеальных следов преступления, 
но и взаимодействуют между собой и являются 

источником возникновения иных субъектив-
ных факторов. Данное взаимодействие и ока-
зываемое ими влияние можно описать сле-
дующим образом: 1) дополняют друг друга, 
обеспечивая наилучшие условия формирова-
ния идеального следа; 2) усугубляют друг друга, 
препятствуя формированию и привнося в него 
искажения; 3) нейтрализуют друг друга, обес-
печивая приемлемые условия формирования. 
То есть их действие является комплексным, 
вследствие чего не всегда можно установить 
изолированное влияние того или иного фактора 
и вызываемые ими изменения. 

Также стоит отметить, что факторы объек-
тивного характера в отличие от субъективных, 
сами по себе не привносят изменения в иде-
альные следы, а только способствуют или 
препятствуют нормальному процессу их фор-
мирования, а также обуславливают возникно-
вение факторов субъективного характера. 

Учитывая наличие огромного числа объек-
тивных и субъективных факторов, описать их 
все не представляется возможным, что обу-
славливает необходимость их систематизации. 
Проведенный анализ позволил нам классифи-
цировать факторы, влияющие на механизм 
формирования и изменения идеальных следов, 
по следующим основаниям: 

• по характеру воздействия: трансформи-
рующие факторы, искажающие факторы; 

• по характеру возникновения: приобре-
тенные и врожденные; 

• по времени воздействия: разово, кратко-
временно и постоянно действующие; 

• по характеру образования: естественно-
го происхождения и искусственно сфор-
мированные; 

• по стадиям формирования идеальных 
следов: факторы восприятия, запомина-
ния, воспроизводства и воспроизводства 
сопряженного с материализацией; 

• по источнику возникновения: внутрен-
ние и внешние; 

• по охвату стадий формирования идеаль-
ных следов: факторы, влияющие на одну 
из стадий, на две или все стадии. 

Приведенная нами классификация будут 
способствовать выявлению разного рода оши-
бок, возникающих из природы формирования 
идеальных следов, и выделению оптимальных 
тактических приемов, направленных на мини-
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мизацию негативного влияния искажений и 
способствующих трансформации идеальных 
следов преступления. 
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Abstract. Currently, there are many different arguments about the causes of crime and individual viola-
tions of the law. Therefore, it is not surprising that many scientists have begun to wonder whether it is 
possible to combine some or all of these different lines of explanation into a single theory and thereby 
develop a more powerful causal argument. Some criminologists have suggested that biological, psycho-
logical, and sociological statements about crime play a role in explaining crime and that, therefore, they 
should be integrated. Others have suggested more limited forms of integration in which psychological 
allegations of violation of the law can be linked or integrated with sociological ones. But to date, crimino-
logical researchers have not progressed very far in the direction of complex theoretical integrations. In 
order for integrative efforts to bear fruit, further studies of the interrelationships between the biologi-
cal, psychological and social factors of crime and criminal behavior are likely to be required 
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Различные точки зрения на преступность 
важны для объяснения того, почему люди за-
нимаются девиантным поведением и почему 
лишь немногие становятся особо опасными в 
нашем обществе. Объяснение каждой теории и 
каждой точки зрения поможет разъяснить раз-
личные причины возникновения преступности 
и выявить факторы, которые заставляют чело-
века становиться преступником. 

Преступление и наказание существовали с 
незапамятных времен. Однако в том, как были 
задуманы формы этих преступлений, происхо-
дили драматические непрерывные изменения. 
Таким образом, современное восприятие пре-
ступности отличается от того, которое суще-
ствовало сотни лет назад. Несмотря на этот 
факт, существует некоторая преемственность 
идей, касающихся преступления и наказания. 

После распада Римской империи в Англии 
и Европе возникла своеобразная правовая сис-
тема, система была сложной, но эффективной. 
Однако в ней отсутствовала четкая система 
уголовного правосудия, а значимость прави-
тельства и законодательства была ограничен-
ной. Англосаксонское общество Англии было 
законным и имело развитую правовую систе-
му, правовая система в англосаксонской Анг-
лии была единой и неделимой. Система слу-
жила для минимизации конфликтов путем раз-
решения межличностных и межгрупповых 
споров. Это имеет некоторое сходство с со-
временной правовой системой, которая зани-
мается минимизацией насилия. 

Кровная месть была основным механиз-
мом, который использовался англосаксами для 
разрешения споров. Такой вид разрешения 
преступлений кажется варварским, поскольку 
он может привести к широкому распростране-
нию насилия, которое возникает из-за триви-
альных споров. Кровная месть обходилась до-
рого, и поэтому у конфликтующих лиц была 
альтернатива мирному разрешению споров. 
Это было сделано с помощью правовой систе-
мы, которая предусматривала посредничество 
между спорящими лицами или группами. 

Процедура разрешения споров в спорных 
ситуациях началась с обращения истца к ста-
рейшинам с просьбой о ее создании. За этим 
последовала разметка участка с помощью ве-
ревки, чтобы сформировать площадку. Любой, 
кто вошел в суд, был обязан принять любое 

решение, принятое в ходе судебного разбира-
тельства, и от него не ожидалось, что он при-
бегнет к каким-либо насильственным средст-
вам во время судебного разбирательства, неза-
висимо от того, насколько был рассержен. 
Следующим шагом было вызвать ответчика. У 
ответчика был выбор: обратиться в суд и при-
нять участие в процессе разрешения спора или 
отказаться. Те, кто отказывался участвовать в 
споре, рисковали быть объявленными вне за-
кона. Дискуссия проходила под председатель-
ством лица, не имеющего отношения к споря-
щим сторонам. Также ожидалось, что он будет 
человеком высокого положения. Затем истец и 
ответчик изложат свое дело, и ожидается, что 
свидетели подтвердят или опровергнут рассказ 
обеих сторон. В ходе обсуждения будет рас-
сматриваться этот вопрос на основе представ-
ленных доказательств, а затем будет принято 
решение. 

Решение в большинстве случаев будет ос-
новываться на предыдущих постановлениях 
по аналогичным делам и знании спорных во-
просов на основе доказательств, представ-
ленных любой из сторон. Сторона, признан-
ная виновной, будет затем обязана выплатить 
компенсацию, и две стороны будут примире-
ны. Таким образом, главной заботой этой 
системы было поддержание социального по-
рядка, а не наказание. В системе отсутствова-
ли функции, связанные с уголовным процес-
сом, такие как предыдущая судимость, репу-
тация или высокие стандарты доказательств 
обвиняемого. Обвиняемый и его родственни-
ки несли вергильд, то есть бремя компенса-
ции. В то время смертная казнь была редко-
стью, исключением. В качестве альтернативы 
порка в основном использовалась при совер-
шении тяжких преступлений. 

В сложных спорах участвовали несколько 
учреждений. В тех случаях, когда обвиняемый 
отрицал какие-либо противоправные действия, 
он давал клятву перед началом судебного раз-
бирательства. Человек, который дал клятву, но 
общественность заподозрила, что он совершил 
преступление, разрушит его репутацию, и 
никто никогда не будет доверять ему в буду-
щем. Можно было бы подкрепить свою клят-
ву тем, что родственники и друзья совершат 
обряд очищения, это придало бы уверенности 
его клятве. 
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В таком случае ритуал испытания мог быть 
проведен священником. Использование ритуа-
ла испытания помогло гарантировать, что не 
возникнет насильственного конфликта. По-
этому стоит отметить, что обеспечение право-
порядка в англосаксонской Англии было ман-
датом сообщества. Механизм «шум и крик» в 
основном использовался для того, чтобы под-
нять тревогу по поводу совершения преступ-
ления. Ожидалось, что все, у кого был «шум и 
крик», присоединятся к нему. Любой, пойман-
ный на месте преступления, такого как убий-
ство или кража, должен был быть казнен на 
месте, однако такие мгновенные наказания 
практиковались редко. 

В давние века короли в Европе не были та-
кими могущественными, какими они стали 
позже, они играли ограниченную роль в пра-
вовой системе, в основном издавали Кодексы 
законов, которые в существенном плане дава-
ли разъяснения и рекомендации, которые на-
правляли споры и помогали предотвращать 
противоречивые прецеденты. Короли также 
были вовлечены в закон, касающийся дел 
церкви, а также их собственных дел. 

Хотелось бы отметить, что отдельные ис-
ключительные преступления не приводили к 
выплате компенсации после установления ви-
ны. К ним относились изнасилования, измена, 
убийства и поджоги, и они были известны как 
преступления без сапог, эти преступления без 
сапог требовали смертной казни. Это объясня-
ется главным образом тем, что такие преступ-
ления считаются совершенными против всего 
сообщества, а не против одного человека или 
группы лиц. Считалось, что последствия этих 
преступлений выходят за рамки жертвы, что 
измена имеет серьезные последствия, такие 
как начало гражданской войны. С другой сто-
роны, убийства и изнасилования рассматрива-
лись, как возможная причина неоправданного 
сильного гнева, подозрений и конфликтов. 
Поджог считался преступлением против об-
щества, учитывая, что у людей в то время не 
было механизма тушения пожара. 

Расширение роли короля и наличие пре-
ступлений, совершенных без обуви, породили 
новую правовую систему, которая специали-
зировалась на некоторых серьезных преступ-
лениях. Это положило начало системе уголов-
ного правосудия, которая считается отдельной 

и отличной от общей правовой системы. Эта 
система превратила частную месть в общест-
венную, была мотивирована необходимостью 
увеличения доходов для короля. 

Считается, что первоначальная королев-
ская система правосудия была создана во вре-
мена правления Эдгара и Кнута. Позже она 
была усовершенствована нормандскими коро-
лями. Радикальная реконструкция и усовер-
шенствование системы были предприняты 
Генрихом II в 1166 году. Он обнародовал ре-
шение суда присяжных Кларендона, которое 
устанавливало соответствующие меры для ка-
ждого спора, например, связанного с владени-
ем землей. Обнародование решения суда при-
сяжных Кларендона позволило создать тюрь-
мы округов и районов. 

Подозреваемых преступников и тех, кто 
был пойман с поличным при совершении пре-
ступлений, отправляли в тюрьмы до суда. 
Применение этих процедур в уголовных делах 
привело к появлению коллегии присяжных по 
уголовным делам. Генрих II также учредил 
систему судей в Эйре, которая просущество-
вала до 1971 года. Эта система позволяла ко-
ролю отправлять судей в графства, где они 
выявляли споры, которые могли бы принести 
доход, или серьезные споры, которые привели 
бы к беспорядкам, если бы они не были раз-
решены. Таково происхождение большого 
жюри. Система сначала была потрясена вос-
станием из-за вымогательств. Как следствие, 
король Иоанн подписал Великую хартию 
вольностей в 1215 году. Это требовало соблю-
дения закона в соответствии с процедурой, а 
также обязывало судей соблюдать закон. 

В этот период судебная процедура претер-
пела важные изменения в связи с тем видом 
уголовного правосудия, который зарождался, 
и церковью. Церковь выступала против семей-
ных обычаев, таких как незаконные браки и 
сожительство в дополнение к браку близких 
родственников. Церковь также была против-
ником испытаний, испытания были оконча-
тельно запрещены в 1214 году во время Вто-
рого Латеранского собора. Это изменение пе-
редало важнейшую власть от общины королям 
и священнослужителям. Следовательно, орден 
правосудия процедура судебного разбиратель-
ства возникла в церквях. Она была основана на 
каноническом праве. Постепенные изменения 
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в этой процедуре способствовали ее принятию 
в светских судах, особенно по уголовным делам. 

Королевские суды позже были реформиро-
ваны Эдуардом, который основал единый на-
бор судей, то есть коллегию. В Статуте Гло-
стера 1285 года Эдуард I систематизировал 
методы, используемые для обеспечения со-
блюдения закона. Он также урегулировал раз-
деление между светскими и церковными су-
дами, используя Статут Премунира. Эдуард 
также обнародовал Статут Глостера, который 
остановил явление ползучести франшизы и в 
соответствии с которым король должен был 
считаться источником справедливости. 

В Европе многие наследуемые или фран-
чайзинговые юрисдикции расширились с точ-
ки зрения численности и полномочий. Некото-
рые исключили королевскую юрисдикцию, 
что привело к системе правового плюрализма. 
Она отличалась от Англии, где существовала 
единая система королевского правосудия. 

К XIII веку возникла новая правовая сис-
тема, в которой королевские суды играли цен-
тральную роль. Кроме того, все шире прово-
дится различие между уголовными и граждан-
скими делами. Преступления, отличные от тех, 
за которые требовалась смертная казнь, рас-
сматривались неофициально или другими су-
дами. Таким образом, королевский суд рас-
сматривал только преступления, за которые 
требовалась смертная казнь. Церкви занима-
лись некоторыми преступлениями, хотя они 
были ограничены с точки зрения вида наказа-
ния, которое они могли налагать. Несмотря на 
изменения в правовой системе, правоохрани-
тельные органы по-прежнему зависели от ме-
ханизма «шум и крик». Следствие привело к 
созданию Мелкого жюри (судебного процесса) 
и Большого жюри. 

Основные изменения в правовых системах 
европейского региона произошли в XVI и  
XVI веках. Изменения в европейской правовой 
системе повлекли за собой передачу полномо-
чий королевским судам от частных, общест-
венных и других судов, а также увеличилось 
число судебных дел. 

В данный период появились юристы, и 
система в большей степени опиралась на систе-
матизацию и законодательство в области права. 
Система также была преобразована в возмездие 
из реституции. К середине XVII столетие,  

в некоторых частях Европы, таких как Англия, 
появилось уголовное право, которое просуще-
ствовало до реформ, проведенных в середине 
XIX века. Решающие реформы были засвиде-
тельствованы во время правления Тюдоров  
в XVI веке. 

Система уголовного правосудия была бо-
лее карательной в период с 1500 по 1815 год. 
Наказания применялись в основном для того, 
чтобы причинить стыд и позор, а не боль. 
Публичные наказания должны были удерживать 
зрителей от совершения подобных действий, 
четко формулировать и подтверждать наруше-
ние определенных ценностей, а также изобра-
жать жертву как преступника. Все смертные 
приговоры приводились в исполнение публично 
в специально отведенном месте. В Средние 
века это наказание было редкостью, в после-
дующие годы оно стало обычным явлением, 
поскольку круг преступлений, за которые тре-
бовалось это наказание, увеличился. Было 
подсчитано, что в период с 1500 по 1815 год 
более 250 различных преступлений требовали 
смертной казни. Несмотря на это, число пове-
шенных оставалось стабильным. Это объясня-
ется тем фактом, что расходы на судебное пре-
следование были высокими и что расследова-
ние было оставлено на усмотрение жертвы. 

В период с 1450 по 1750 год число уголов-
ных преследований возросло. В частности, 
сообщалось о многих мелких нападениях в 
период с 1685 по 1720 год. По оценкам, за этот 
период было зарегистрировано более 7000 на-
падений. Нападение считалось незначитель-
ным преступлением. 

В этот период также были распространены 
сексуальные нападения на женщин. Этот по-
ступок часто воспринимался жертвами как 
проступок, а не как изнасилование. 

Следует отметить, что мелкие нападения в 
основном совершались женщинами, хотя муж-
чины также играли жизненно важную роль в 
совершении этих преступлений. Большинство 
этих нападений было вызвано внутрисемейными 
проблемами, пьянством или денежной враждой. 
Насилие, также может вспыхнуть на улицах из-
за некоторых спортивных событий. Насильст-
венные преступления совершались в основном 
мужчинами, однако женщины также были во-
влечены в кровавые угрозы, особенно в отноше-
нии монархов, не являющихся Стюартами. 
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Женщины раннего современного общества 
бросали вызов женственности и участвовали в 
женских беспорядках и спасениях. Таким об-
разом, женщина в раннем современном обще-
стве, казалось, была более агрессивной и на-
пористой. Кроме того, взгляд на эти судебные 
преследования за мелкие преступления пока-
зывает, что насилие в этом обществе не было 
гендерно предвзятым. 

Между 1750 и 1900 годами население Бри-
тании выросло с 10 миллионов до 42 миллио-
нов. Более того, в Великобритании произошли 
огромные экономические изменения. Все 
больше людей проводили свою жизнь в горо-
дах и были свободнее, чем раньше. Это был 
период промышленной революции, промыш-
ленная революция оказала большое влияние на 
уровень преступности. Появились такие пре-
ступления, как кража со взломом, вандализм 
на дорожках, кража воды из стояков и неспо-
собность отправить детей в школу. Кроме то-
го, детский труд был криминализирован. На-
ряду с этим у людей был более легкий доступ 
к информации. До этого периода предупреж-
дение преступности основывалось на действи-
ях сообщества. Миграция людей из деревень в 
города и поселки в этот период означала необ-
ходимость новых способов борьбы с преступ-
ностью. К концу XVIII века во Франции суще-
ствовала хорошо организованная полиция, ко-
торая помогала в предупреждении преступно-
сти. Усилия по созданию такой силы в Вели-
кобритании были встречены противодействи-
ем. Принятие Закона о столичной полиции в 
середине XIXвека способствовало созданию 
полицейских сил в Великобритании1. 

Хотелось бы отметить, что уровень судеб-
ных преследований снизился в XVIII веке. 
Существует несколько возможных объяснений 
этого снижения. Во-первых, снижение объяс-
няется судебными реформами, появлением 
эффективных наказаний, которые заменили 
редко используемый Уголовный кодекс, и 
улучшением правоприменения. Это подразу-
мевает, что многие преступления могут быть 
раскрыты, расследованы, привлечены к ответ-
ственности, преданы суду и вынесены «винов-
ные» приговоры. Это указывает на то, что 
один из них, скорее всего, был пойман и нака-
зан. Это могло бы способствовать изменению 
поведения преступников в обществе. 

Этот спад также можно объяснить появле-
нием хорошо организованной полиции в не-
которых странах, таких как Франция. Это по-
могало бороться с преступлениями, а также 
способствовало в расследовании и судебном 
преследовании преступлений. 

Экономическое воздействие на социальные 
проблемы также может объяснить этот спад. 
Бедность, которая свирепствовала у многих 
людей до этого периода, уменьшилась, поэто-
му экономических стимулов к совершению 
преступлений в это время не возникало. Кроме 
того, это уменьшило социальное напряжение, 
связанное с нищетой, которая была основным 
фактором, способствующим совершению на-
сильственных преступлений, как это наблюда-
лось в предыдущие годы. Многие люди полу-
чили возможности трудоустройства, и поэтому 
ранее широко распространенные бродяги редко 
встречались в обществе. 

Другим возможным объяснением является 
сокращение численности молодого населения 
и увеличение численности пожилого населе-
ния, которое наблюдалось в этот период в свя-
зи с повышением уровня жизни. Таким обра-
зом, сокращение численности молодого поко-
ления означало, что уровень преступности 
также снизится, поскольку большинство пре-
ступлений было совершено этой группой лиц. 

Культурные и социологические факторы 
укрепили гражданское общество этого перио-
да, разработка морального кодекса могла бы 
значительно способствовать снижению уровня 
преступности к XVIII векe. Этот моральный 
кодекс мог бы заставить людей вести себя 
упорядоченно и соблюдать закон и, следова-
тельно, сократить число уголовных преследо-
ваний. Более того, кодекс означал, что уваже-
ние зарабатывается не за счет дохода и класса, 
а скорее за счет морального поведения. Это 
подразумевает, что любой может заслужить 
социальное уважение. Это привело бы к сни-
жению числа уголовных преследований, по-
скольку преступлений, связанных с конкурент-
ным потреблением, подобных тем, которые на-
блюдались в XX веке, больше не возникало. До 
середины XX века уровень уголовного пресле-
дования оставался относительно низким. 

Очевидно, что понятие преступления со 
временем изменилось. Наказания за различные 
преступления также претерпели изменения  
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с течением времени. Из обсуждения также 
очевидно, что экономические и социальные 
изменения в обществе влияют на распростра-
нение преступлений и их трансформацию2. 

Анализ сегодняшних тенденций преступно-
сти дает возможность для ее прогностических 
оценок. По мнению специалистов, тенденции 
криминальных процессов в ближайшие годы в 
целом не изменятся, а общей закономерностью 
будет рост учтенной преступности при некото-
ром снижении его темпов3. 
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Значительные изменения в полномочия ор-

ганов дознания были внесены постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1929 года 
«Об изменениях Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР», утвержденным 2-ой сессией 
ВЦИК ХIV созыва1. Статья 108 УПК РСФСР в 
редакции названного документа предоставляла 
следователям право с разрешения прокурора 
передавать любое уголовное дело иным орга-

нам расследования, что до некоторой степени 
способствовало стиранию граней между доз-
нанием и предварительным следствием — 
тенденции, многократно повторявшейся впо-
следствии. 

Интересно заметить, что в повременной 
юридической литературе нередко встречались 
высказывания о том, что реорганизация мили-
ции, создание централизованного и боеспособ-
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ного милицейского аппарата ни в коей мере не 
устраняло потребности в контроле и руково-
дстве расследованием со стороны прокуратуры2. 

Как видим, наряду с классической функци-
ей прокуроров — надзором за уголовно-
процессуальной деятельностью органов доз-
нания, в указанный период поддерживалась и 
побочная функция процессуального руково-
дства дознанием, хотя в теории управления 
считается аксиоматичным тезис о том, что ру-
ководят обычно не процессом, а людьми; по 
крайней мере, в социальных системах. К тому 
же один из основателей советского государст-
ва в своих фундаментальных трудах неодно-
кратно подчеркивал, что в отличие от иных 
органов власти, прокурор в отношении под-
надзорных ему объектов никакой администра-
тивной властью не пользуется3. А управление 
в любом его виде — есть сфера административ-
ного нормативного правового регулирования. 

В последовавшие годы большое количест-
во уголовных дел, подследственных следова-
телям, фактически расследовалось органами 
дознания вплоть до их направления в суд. По-
добная практика была осуждена Прокуратурой 
СССР в 1934 году, что нашло отражение в ее 
Директивном письме от 13 августа 1934 года 
«О качестве расследования»4. 

Так или иначе, но в анализируемый период 
времени маститыми советскими учеными доз-
нание по-прежнему рассматривалось как пер-
вичная деятельность по установлению собы-
тия преступления и его материальных следов5. 

В 1958—1960 годах органами дознания 
МВД СССР ежегодно оканчивалось производ-
ством более 40,0% уголовных дел от общего 
числа всех направлявшихся в суд органами 
дознания и органами предварительного след-
ствия прокуратуры. При этом формальные по-
казатели качества их расследования, как сви-
детельствует ведомственная статистика тех лет, 
были во многом лучше, чем у следователей 
надзорного ведомства6. 

Видимо, в связи с этим, после принятия 
УПК РСФСР (1960) количество уголовных 
дел, подследственных органам дознания, стало 
постепенно увеличиваться7. 

Глава 3 Положения о прокурорском надзо-
ре в СССР от 24 мая 1955 года четко разграни-
чила дознание и предварительное следствие. 
Данный постулат в развернутом виде был вос-

принят Основами уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик от 25 декаб-
ря 1958 года (ст. 29)8. Однако, как утверждали 
современники, слияния дознания и предвари-
тельного следствия в единый порядок рассле-
дования все же не произошло, как не про-
изошло и подмены предварительного следст-
вия дознанием. 

Немаловажным остается и тот факт, что 
близкое к понятию дознания словосочетание 
«оперативно-розыскные меры» впервые про-
никло в уголовно-процессуальное законода-
тельство РСФСР тогда же — 25 декабря  
1958 года — в день принятия Верховным Со-
ветом СССР Основ. Статья 29 поименованного 
законодательного акта возлагала на органы 
дознания обязанности по принятию необходи-
мых оперативно-розыскных мер9 в целях об-
наружения признаков преступления и лиц, их 
совершивших. 

Легализация в УПК РСФСР права органов 
дознания на проведение ОРМ резко обострила 
научные споры по поводу их юридической 
природы. Мнения ученых, включавших их в 
содержание дознания, обосновывались упоми-
нанием ОРМ в УПК РСФСР10, что, якобы, 
снимало вопрос о специфике использования 
полученных таким способом данных в рассле-
довании (ОРМ в семантическом плане уравни-
вались с уголовно-процессуальными средст-
вами — И.Ф.). 

Однако сторонников обозначенной линии 
оказалось намного меньше, чем противников, 
убедительно доказавших, что широкая трак-
товка дознания с включением в нее и опера-
тивно-розыскной деятельности11, основана на 
неверных посылах, ибо нормативная правовая 
регламентация ОРМ в буквальном смысле в 
УПК РФСР всё-таки отсутствовала. 

В силу изложенного под дознанием, как и 
прежде, понимался первоначальный этап рас-
следования, на котором фиксировались следы 
преступления, производились неотложные след-
ственные действия и принимались иные сопут-
ствовавшие меры для раскрытия преступления12. 

Данный пробел был восполнен в 1992—
1995 годах в ходе разработки и принятия авто-
номного оперативно-розыскного законодатель-
ства. В этот исторический момент наблюдались 
серьезные коллизии в совместном сосущество-
вании органов дознания МООП СССР13 и след-
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ственных подразделений в прокуратуре. Объ-
яснялось это тем, что результаты следственных 
действий, производившихся органами дозна-
ния по уголовным делам, подследственным 
следователям, по сложившейся ранее тради-
ции, нередко полностью использовались в су-
дах в качестве доказательств. Однако в ряде 
случаев следователям приходилось вновь вы-
полнять (дублировать) наиболее значимые из 
них: предъявлять обвинение, допрашивать об-
виняемого, проверять его показания и др. Ана-
лизируемая практика расценивалась весьма 
примечательно. Она интерпретировалась в ка-
честве своеобразного процессуального кон-
троля, обеспечивавшего дополнительные га-
рантии от необоснованного привлечения лиц в 
качестве обвиняемых и к уголовной ответст-
венности в целом. Предполагалось, что сведе-
ния, становившиеся доказательствами, могли 
получаться органами дознания в нарушение 
требований закона, в результате (само) огово-
ра и проч. Адекватные трения между органами 
дознания и предварительного следствия воз-
никали и позже. 

Наметившиеся в исследуемый период тен-
денции, связанные с выводом органов предва-
рительного расследования из-под контроля 
судебной власти и ослаблением роли суда в 
механизме защиты прав и законных интересов 
человека, гражданина и личности, по мнению 
профессора Н.Н. Ковтуна, нашли продолжение 
в Основах (1958) и УПК РСФСР (1960). Ука-
занные нормативные правовые акты уже не 
содержали положений об участии суда в раз-
решении вопросов, связанных с применением 
в стадии предварительного расследования мер 
процессуального принуждения14. 

Возьмем данную выкладку на заметку, по-
скольку в начале ХХI столетия подобный 
«опыт» в практике деятельности советских, а 
затем и российских судов, равно как и органов 
дознания был реанимирован, спровоцировав 
как старые, так и модернизированные дебаты 
по данному поводу. 

УПК РСФСР 1960 года15 возложил на ми-
лицию обязанности по принятию необходимых 
оперативно-розыскных и прочих, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законом, 
мер в целях обнаружения преступлений и лиц, 
их совершивших. К её ведению было отнесено 
предупреждение и пресечение преступлений, 

производство неотложных следственных дей-
ствий по уголовным делам, подследственным 
следователям, а также расследование в полном 
объеме преступлений небольшой и средней тя-
жести. К тому же она обязывалась проводить 
процессуальные проверки по заявлениям (сооб-
щениям), содержавшим признаки преступления. 

В главе IХ указанного кодифицированного 
законодательного акта был регламентирован 
порядок расследования преступлений в форме 
дознания. Открывала ее статья 117 УПК 
РСФСР «Органы дознания». В качестве таковых 
подразумевались: органы милиции; командиры 
воинских частей, соединений и начальники 
военных учреждений; органы государственной 
безопасности; начальники исправительно-
трудовых учреждений (ИТУ); органы государ-
ственного пожарного надзора; органы погра-
ничной охраны; капитаны морских судов, на-
ходившихся в дальнем плавании, и начальники 
зимовок в отсутствие транспортных связей  
с ними. 

Несложно удостовериться в том, что в чис-
ло органов дознания вышеуказанная норма 
включала на равных и органы (организации), и 
первых, а порою и единственных должностных 
лиц. Эта незадача сохранялась и в дальнейшем; 
прогрессирует она и до сих пор, хотя единой 
(вневедомственной) вертикали органов дозна-
ния в Российской Федерации, как известно, нет. 
К тому же позиционировать должностное лицо, 
даже высокого ранга в качестве органа дозна-
ния, мягко говоря, не корректно. 

Полномочия органов дознания деклариро-
вались в статье 118 УПК РФСР. На них возла-
галось принятие необходимых оперативно-
розыскных и иных предусмотренных уголов-
но-процессуальным законом мер в целях обна-
ружения преступлений и лиц, их совершив-
ших. К тому же они обязаны были предупреж-
дать и пресекать преступления. 

Подобная регламентация обосновывала 
взгляды отдельных ученых, например,  
В.А. Иванова, на дознание как на «деятельность 
специально на то управомоченных администра-
тивных органов государства, сочетающая опе-
ративно-розыскную и следственную функции и 
направленная на предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, розыск и изобли-
чение виновных»16. 
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Близкую по содержанию формулировку 
дознания выдвигал Р.М. Готлиб, подчеркивая, 
что соответствующая деятельность осуществ-
ляется под надзором прокурора17. 

Уголовно-процессуальная деятельность 
органов дознания различалась в зависимости 
от категории уголовных дел. В статье 119 УПК 
РСФСР она описывалась в приложении к уго-
ловным делам, по которым предварительное 
следствие считалось обязательным. При выяв-
лении признаков надлежащих преступлений, 
они должны были возбуждать уголовное дело 
и, руководствуясь правилами УПК РСФСР, 
производить неотложные следственные дейст-
вия по обнаружению и закреплению его сле-
дов: осмотр, обыск, выемку, освидетельство-
вание, задержание и допрос подозреваемого, 
допрос потерпевших и свидетелей18. О нача-
том дознании незамедлительно уведомлялся 
прокурор. По выполнении неотложных след-
ственных действий орган дознания, не ожидая 
указаний последнего и окончания срока, пре-
дусматривавшегося частью 1 статьи 121 УПК 
РСФСР, передавал уголовное дело следовате-
лю. После этого он мог производить по нему 
следственные и розыскные действия19 только 
по поручению следователя. В случае передачи 
уголовного дела, по которому не представи-
лось возможным обнаружить лицо, совер-
шившее преступление, орган дознания про-
должал принимать ОРМ для установления ли-
ца, совершившего преступление, уведомляя 
следователя о полученных результатах. 

Статья 120 УПК РСФСР регламентировала 
уголовно-процессуальную деятельность орга-
нов дознания по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие считалось необяза-
тельным20. В подобных ситуациях орган доз-
нания возбуждал уголовное дело и принимал 
все предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законом меры для установления обстоя-
тельств совершения преступления, подлежав-
ших доказыванию. При этом он руководствовал-
ся правилами, установленными УПК РСФСР 
для предварительного следствия, за некоторы-
ми исключениями: 

1) при производстве дознания защитник не 
участвовал21; 

2) потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик и их представители извеща-
лись об окончании дознания и направлении 

уголовного дела прокурору, но его материалы 
для ознакомления им не предъявлялись22; 

3) на органы дознания не распространялись 
правила, установленные частью 2 статьи 127 
УПК РСФСР: при несогласии с указаниями 
прокурора они были вправе обжаловать их 
вышестоящему прокурору, не приостанавли-
вая выполнения. Материалы дознания расце-
нивались в качестве оснований для рассмотре-
ния уголовного дела в суде. 

Сроки дознания регламентировались 
статьей 121 УПК РФСР. По уголовным делам, 
по которым предварительное следствие при-
знавалось обязательным, оно должно было 
закачиваться не позднее 10-и суток со дня их 
возбуждения23. По уголовным делам, по кото-
рым предварительное следствие являлось не-
обязательным, дознание должно было закан-
чиваться не позднее одного месяца со дня их 
возбуждения, включая в этот срок составление 
обвинительного заключения либо постановле-
ния о прекращении (приостановлении) дозна-
ния. Срок дознания, установленный частью 2 
статьи 121 УПК РСФСР, мог продляться про-
курором, но не более чем на один месяц. В ис-
ключительных случаях он мог продляться по 
правилам, установленным статьёй 133 УПК 
РСФСР. 

Впоследствии важной вехой в развитии 
института дознания в советском уголовном 
процессе стал Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 25.07.1966 № 5362-VI «Об 
усилении ответственности за хулиганство»24, 
которым была легализована протокольная 
форма досудебной подготовки материалов. 

Вскоре в развитие его положений было 
принято постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 16.10.1972 № 9 «О судебной 
практике по делам о хулиганстве»25, в котором 
были обобщены активы данного правового 
института, накопленные за предшествовавшие 
шесть лет. 

В 60—70-ые годы ХХ века в юридической 
литературе спорадически возобновлялись дис-
куссии, предмет которых составлял тезис о 
том, что прокурор, используя предоставляе-
мые ему законом права, вправе был осуществ-
лять процессуальное руководство расследова-
нием26. Тем самым по-новому трактовался за-
костенелый вопрос о правовой природе его 
полномочий в досудебных стадиях уголовного 
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процесса27. Хотя и невозможно себе предста-
вить, что же это был за феномен такой — сто-
роннее (внешнее) процессуальное руководство, 
да еще расследованием? 

Специализированные подразделения доз-
нания были сформированы в соответствии  
с приказом МВД СССР от 05.08.1982 № 254 
«О создании специализированных подразде-
лений дознания в органах внутренних дел и 
утверждении примерного Положения о них»28. 

В связи с организацией криминальной ми-
лиции и милиции общественной безопасности, 
на равных признававшихся органами дозна-
ния, были дифференцированы и их задачи. 
Функции первой сводились к предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию силами опера-
тивных подразделений преступлений, по уго-
ловным делам о которых предварительное 
следствие считалось обязательным, а также к 
организации и осуществлению розыска обви-
няемых (ст. 8 Закона Российской Федерации 
от 18.04.1991 № 1026—1 «О милиции»29). 

Функции милиции общественной безопас-
ности виделись в предупреждении, пресечении 
и раскрытии преступлений, по уголовным де-
лам о которых предварительное следствие бы-
ло необязательным (ст. 9 Закона № 1026—1). 

В состав милиции общественной безопас-
ности и входили так называемые специализи-
рованные подразделения дознания, на которые 
возлагались обязанности по раскрытию пре-
ступлений, уголовные дела о которых относи-
лись к ведению органов дознания. 

Несколько позднее законодательно закреп-
ляется функционирование специализирован-
ных подразделений дознания в составе мили-
ции общественной безопасности (1993)30. 

К сожалению, в теории советского уголов-
ного процесса понятия «орган дознания», «ли-
цо, производящее дознание» и «оперативный 
работник милиции» на протяжении длитель-
ного периода времени отождествлялись. Пред-
полагалось, что под органами дознания закон 
подразумевал именно оперативных работни-
ков, поскольку они в силу своего должностного 
положения вправе были осуществлять уголов-
но-процессуальную и оперативно-розыскную 
деятельность, а также розыск, который в зави-
симости от его характера мог осуществляться 
с использованием как уголовно-процессуальных, 
так и ОРМ31. 

Принятый 13 марта 1992 года Закон Рос-
сийской Федерации № 2506-1 «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Феде-
рации»32 восполнил пробел в регулировании 
означенных вопросов, поскольку до этого право 
специальных государственных органов, упол-
номочивавшихся осуществлять ОРМ на терри-
тории страны было сформулировано в УПК 
РСФСР и в Законе № 1026-1 лишь в самых 
общих чертах. 

Совместное Указание Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и МВД Российской 
Федерации от 09.09.1993 № 25/15-1993/13986 
«О процессуальных полномочиях руководите-
лей органов внутренних дел»33 интерпретиро-
вало положения Закона № 1026-1 и действо-
вавшего на тот момент УПК РСФСР весьма 
примечательным образом. Процессуальными 
полномочиями органов дознания, согласно 
комментируемой директиве, наделялись на-
чальники криминальной милиции, начальники 
милиции общественной безопасности, а также 
начальники территориальных отделов (отде-
лений) милиции и их заместители. При этом 
подчеркивалось, что органы внутренних дел  
в числе органов дознания не указаны, в связи  
с чем, их начальники не могут обладать соот-
ветствующими процессуальными правами, пре-
дусмотренными УПК РСФСР. 

В проекте же УПК РФ, опубликованном  
в «Юридическом вестнике»34 в статье 5 «Разъ-
яснения некоторых наименований, содержа-
щихся в настоящем Кодексе» можно было 
встретить прямо противоположное утвержде-
ние, согласно которому в качестве начальника 
органа дознания предлагалось рассматривать, 
прежде всего, начальника органа внутренних 
дел (п. 14). 

Сказанное позволяет согласиться с теми 
авторами, которые полагают методологически 
ошибочным подход к определению целей под-
систем органов внутренних дел через призму 
реализации ими задачи «раскрытие преступ-
лений», которая традиционно осуществлялась 
криминальной милицией в отношении престу-
плений, по уголовным делам о которых рас-
следование производилось в форме предвари-
тельного следствия, а милицией общественной 
безопасности — в форме дознания. Не вызы-
вает сомнений, утверждали они, что милиция 
общественной безопасности не располагала 
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достаточными силами и средствами для рас-
крытия преступлений, в то время как у крими-
нальной милиции с большей вероятностью 
просматривались завуалированные (скрытые) 
цели, отражавшие их стремление к уменьше-
нию объема прогнозируемой работы, приук-
рашиванию ей показателей за счет ошибочной 
или умышленно неправильной квалификации 
преступлений в момент их обнаружения. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»35 
по-новому регламентировал оперативно-ро- 
зыскные правоотношения, а главное — страте-
гически обособил органы дознания и органы, 
осуществляющие ОРД. К сожалению, данная 
новелла была замечена далеко не всеми и да-
леко не сразу, что, как следствие, до сих пор 
приводит к смешению в нормативных право-
вых актах и в юридической литературе органов 
дознания с оперативно-розыскными органами, 
тогда как это не так безобидно, как может пока-
заться на первый взгляд. Суть проблемы за-
ключается в том, что подмеченная небрежность 
законодателя автоматически приводит к объе-
динению органов дознания с оперативно-
розыскными органами в единый объект про-
курорского надзора. 

Не наблюдалось единогласия в понимании 
и института дознания. Так, Межпарламент-
ской ассамблеей государств-участников СНГ 
17 февраля 1996 года для соответствующих 
государств был принят рекомендательный 
Модельный УПК (МУПК), в котором дознание 
не рассматривалось в качестве самостоятель-
ной формы расследования, а представляло со-
бой строго ограниченную во времени деятель-
ность по производству неотложных следст-
венных действий до принятия следователем 
уголовного дела к своему производству. 

Констатируя данный факт, и вступая в 
противоречие со своими же собственными до-
водами, А.В. Бродуленко продолжает далее в 
том ключе, что, мол, второй вид уголовно-
процессуальной деятельности органов дозна-
ния в МУПК представлялся в форме досудеб-
ного производства по уголовным делам о пре-
ступлениях небольшой тяжести36. 

Стало быть, он не различал дознание, как 
обособленную форму расследования, и доз-
нание, как автономную форму досудебного 
производства. 

Важным этапом на пути дальнейшего со-
вершенствования института дознания стало 
постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 28.11.1996 № 19-П «По делу 
о проверке конституционности статьи 418 УПК 
РСФСР в связи с запросом Каратузского район-
ного суда Красноярского края»37. Оно признало 
противоречащими Основному Закону страны 
положения части 1 статьи 418 УПК РСФСР, 
наделявших судей правом возбуждения уго-
ловных дел по материалам, подготовленным  
в протокольной форме. Они были признаны 
неконституционными (п. 1). 

Описываемая позиция высшего судебного 
органа была воспринята с недоумением, вслед-
ствие чего 1 сентября 1997 года в Конституци-
онный Суд Российской Федерации за разъясне-
ниями по данному вопросу обратился Гене-
ральный прокурор Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения заявленного им 
ходатайства Конституционный Суд Российской 
Федерации вынес определение от 07.10.1997 
№ 88-О «О разъяснении постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
28 ноября 1996 года по делу о проверке кон-
ституционности статьи 418 УПК РСФСР в 
связи с запросом Каратузского районного суда 
Красноярского края»38. В нем подчеркивалось, 
что функция публичного обвинения возлагается 
исключительно на органы дознания, предвари-
тельного следствия и прокуратуры. 

Во исполнение указанного решения Феде-
ральным законом от 15.11.1997 № 141-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в УПК РСФСР»39 
статья 418 из УПК РСФСР была исключена, а ста-
тья 415, регулировавшая порядок направления в 
суд материалов, подготовленных в протокольной 
форме, скорректирована. 

Суть нововведений нашла отражение в 
указании Генерального прокурора Российской 
Федерации от 23.12.1997 № 75/36 «Об органи-
зации прокурорского надзора за производст-
вом протокольной формы досудебной подго-
товки материалов»40, а затем — в совместном 
указании заместителя министра внутренних 
дел Российской Федерации и заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
от 25.08.1998 № 1/3227 и от 26.02.1998 
№ 12/26 «Об упорядочении практики оформ-
ления материалов в протокольной форме»41. 
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В совокупности перечисленные обстоя-
тельства не могли на сказаться на состоянии 
российского уголовно-процессуального зако-
нодательства, что, собственно, и произошло. 

Часть 1 статьи 40 УПК РФ42 к органам доз-
нания отнесла: органы внутренних дел и вхо-
дящие в их состав территориальные, в том чис-
ле линейные, управления (отделы, отделения, 
пункты) полиции, а также иные органы испол-
нительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по осу-
ществлению ОРД; органы принудительного 
исполнения Российской Федерации; начальни-
ков органов военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, командиров воин-
ских частей, соединений, начальников военных 
учреждений и гарнизонов и органы государст-
венного пожарного надзора федеральной про-
тивопожарной службы. 

В процитированной норме наблюдается 
очередное смешение государственных органов, 
их структурных подразделений и первых долж-
ностных лиц при чередовании органов дозна-
ния, что воспринимается с большим трудом. 

Часть 2 статьи 40 УПК РФ на органы доз-
нания возложила: 

1) производство дознания по уголовным 
делам, по которым производство предвари-
тельного следствия необязательно (гл. 32, 32.1  
УПК РФ); 

2) выполнение неотложных следственных 
действий по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие обязательно (ст. 157 
УПК РФ); 

3) осуществление иных предусмотренных 
УПК РФ полномочий. 

В части 3 статьи 40 УПК РФ установления 
предыдущей нормы были развиты; провоз-
глашено, что возбуждение уголовного дела в 
порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, 
и выполнение неотложных следственных дей-
ствий в пределах своего ведения возлагается 
также на: 

1) капитанов морских и речных судов, на-
ходящихся в дальнем плавании; 

2) руководителей геологоразведочных пар-
тий и зимовок, начальников российских ан-
тарктических станций и сезонных полевых баз, 
удаленных от мест расположения органов доз-
нания, указанных в части 1 статьи 40 УПК РФ; 

3) глав дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Фе-
дерации. 

Статья 40.1 УПК РФ урегулировала пол-
номочия начальника подразделения дознания, 
статья 40.2 УПК РФ — полномочия начальни-
ка органа дознания, не конкретизировав, одна-
ко, того, кого следует под ним подразумевать. 

Что касается статьи 41 УПК РФ, то она 
декларировала полномочия дознавателя, ранее 
именовавшегося лицом, производящим дознание. 

Резюмируя сказанное, можно сделать сле-
дующие упреждающие выводы. 

В Российской Империи дознание рассмат-
ривалось в качестве административной дея-
тельности полиции, осуществлявшейся вне 
процессуальных правил. Оно отграничивалось 
от предварительного следствия, играя вспомо-
гательную роль. 

Первыми аналогичными органами совет-
ского государства стали милиция и уголовный 
розыск, которым в уголовном процессе прида-
вались функции органов дознания, несмотря 
на ограничение числа производимых ими 
следственных действий. 

В органах дознания первым должностным 
лицам отводилась авторитарная роль, что объ-
ясняло объединение в одних руках гласных и 
негласных методов расследования. Ее усиле-
ние в условиях жесткой централизации госу-
дарственной машины на первоначальном этапе 
советского строительства было неизбежным. 
Другой вопрос, что уголовно-процессуальная 
деятельность сотрудников милиции (дознание) 
нередко подпадала под административный и 
оперативно-розыскной прессинг со стороны 
тех же должностных лиц, что в ряде случаев 
приводило к утрате лицами, производившими 
дознание, своей объективности. 

Милицейское дознание, допускавшее воз-
ложение на оперативных уполномоченных 
уголовного розыска, БХСС43 органов внутрен-
них дел, а также участковых уполномоченных 
милиции вспомогательных функций по прове-
дению процессуальных проверок, производст-
ву неотложных следственных действий, по 
сути, дискредитировало почин разработчиков 
судебной реформы 1864 года на отделение де-
тально регламентированного дознания от ОРД. 
Дознание представляло собой суррогат осуще-
ствлявшегося в то время полицией предвари-
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тельного следствия. Как бюрократическая раз-
новидность розыска44, в условиях новейшего 
времени оно должно производиться исключи-
тельно специализированными подразделения-
ми дознания органов внутренних дел. 

В УПК РФ 2002 года впервые на законода-
тельном уровне было сформулировано понятие 
«дознание». Пункт 8 статьи 5 УПК РФ опреде-
лил его как форму предварительного расследо-
вания, осуществляемого дознавателем (следо-
вателем) по уголовному делу, по которому 
предварительное следствие необязательно. Та-
ким образом, законодатель сузил его (понятия 
«дознание») пределы с обозначением только 
одного вида уголовно-процессуальной деятель-
ности, а именно — расследования преступле-
ний в полном объеме. 

Иногда можно услышать непоследователь-
ное суждение отдельных авторов о том, что дру-
гая разновидность уголовно-процессуальной 
деятельности органов дознания — производст-
во неотложных следственных действий по 
уголовным делам, подследственным следовате-
лю, перестала входить в понятие «дознание», 
несмотря на то, что «осталась присуща органам 
дознания». Думается, что подобных умозаклю-
чений придерживаться не стоит, ибо классиче-
ская дефиниция органов дознания, а также на-
правлений их уголовно-процессуальной дея-
тельности сохранила свою актуальность до 
сегодняшнего дня. Можно сказать и больше.  
В связи с ожидаемым завершением строительст-
ва единого вневедомственного Следственного 
комитета Российской Федерации не исключено, 
что в системе МВД Российской Федерации 
останется лишь Управление по организации 
дознания с региональными подразделениями 
на местах. Это окажет принципиальное воз-
действие на ведомственные органы дознания, 
их процессуальный статус и правовой режим 
деятельности. 
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Àííîòàöèÿ. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства о результатах экспертной 
деятельности и их использовании в уголовном процессе Российской Федерации обосновано несколько суждений: 
экспертная деятельность, ввиду разнообразия форм собственности в Российской Федерации, может быть и госу-
дарственной и негосударственной; нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирова-
ния государственной экспертной деятельности, является Федеральный закон РФ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г.; результаты государственной экспертной 
деятельности могут быть использованы в уголовном процессе, что регламентировано в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ; основным результатом государственной экспертной деятельности в уголовном процессе необходимо 
рассматривать заключение эксперта 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Российская Федерации, законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, норма-
тивный правовой акт, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон РФ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г., заключение эксперта. 
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Abstract. Вased on the analysis of legal literature and legislation on the results of expert activity and 
their use in the criminal process of the Russian Federation, several judgments are substantiated in the 
article: expert activity, due to the diversity of ownership forms in the Russian Federation, can be both 
state and non-state; a regulatory legal act specifically designed to regulate state expert activity is the 
Federal Law of the Russian Federation «On State forensic expert activity in the Russian Federation» of 
April 5, 2001; the results of state expert activity can be used in criminal proceedings, which is regulated 
in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation; the main result of state expert activity in 
criminal proceedings should be considered the expert»s conclusion 

Keywords: Russian Federation, legislation, criminal procedure legislation, regulatory legal act, Criminal 
Procedure Codex of the Russian Federation, Federal Law of the Russian Federation «On State Forensic 
Expert Activity in the Russian Federation» dated April 5, 2001, expert opinion. 
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Предметом данной статьи являются резуль-
таты экспертной деятельности и их использо-
вании в уголовном процессе Российской Феде-
рации. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, в статье И.А. Цховребова при рассмот-

рении обоснованного расходования бюджетных 
средств на производство судебных экспертиз и 
исследований по уголовным делам, расследо-
вание которых осуществлялось органами пред-
варительного расследования, предложила пути 
ее решения: одним из направлений оптимиза-
ции бюджетных расходов на производство су-
дебных экспертиз и исследований по уголов-
ным делам, проводимых не в ЭКП органов 
внутренних дел, может стать подготовка экс-
пертов по тем направлениям, по которым ранее 
экспертизы в органах внутренних дел не произ-
водились. Введение должностей экспертов воз-
можно за счет перераспределения численности 
отдельных подразделений. При этом затраты на 
подготовку и содержание экспертов по наибо-
лее востребованным экспертным исследовани-
ям на несколько порядков будут ниже тех де-
нежных средств, которые затрачиваются на 
производство экспертиз в негосударственных 
экспертных учреждениях1. 

Авторы — единомышленники (А.И. Усов, 
Г.Г. Омельянюк и К.В. Чеснокова) обосновали 
следующее суждение о том, что тенденции 
развития судебно-экспертной деятельности 
обусловлены высокими требованиями судо-
производства к получению доказательств.  
В условиях глобализации всех сфер человече-
ской деятельности и необходимости противо-
действия растущей транснациональной пре-
ступности, международному терроризму, эко-
номическим преступлениям, незаконной ми-
грации в качестве базиса представлена стандар-
тизация в судебно-экспертной деятельности, 
которая является основным организационным 
механизмом. Основополагающим международ-
ным стандартом является ISO/IEC 17025:2017 
«Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий». А дос-
тижению объективности в судебно-экспертной 
деятельности способствует формирование такой 
среды, в которой эффективно, в соответствии со 
стандартами работает система менеджмента 
качества, исключается конфликт интересов. 
Подобные механизмы позволят достигнуть 

цель судебно-экспертной деятельности — осу-
ществление помощи органам судопроизводст-
ва. Проекты по обеспечению научной обосно-
ванности и объективности методик судебной 
экспертизы могут быть реализованы на основе 
стратегического курса внедрения междуна-
родных стандартов по судебной экспертизе  
в повседневную деятельность по организации 
и производству судебных экспертиз. Именно 
поэтому представляется возможным констати-
ровать, что системные проекты по качествен-
ному совершенствованию СЭД могут быть 
реализованы только на основе стратегического 
курса внедрения международных стандартов 
по судебной экспертизе2. 

Е.Р. Россинской при анализе путей реше-
ния противоречий в законодательстве, связан-
ных с правовым статусом судебного эксперта, 
включая унификацию процессуальных норм  
и устранение противоречий этих норм и поло-
жений Федерального закона РФ «О государст-
венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» резюмировав следую-
щее: на основе подходов судебной экспертоло-
гии научное исследование правового и органи-
зационного обеспечения негосударственных 
СЭУ позволит разработать нормативную базу 
функционирования этих учреждений и унифи-
цировать организационные основы их работы3. 

И.А. Закиров полагает, что значение ре-
зультатов правовой экспертизы для судебной 
деятельности предопределено важностью той 
информации, которая будет представлена экс-
пертом в распоряжение суда, и квалификацией 
самого судьи (судей). При правильном исполь-
зовании сведений, содержащихся в заключе-
нии эксперта судья сможет разрешить дело по 
существу и вынести обоснованное решение4. 

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий об экспертной дея-
тельности и использовании ее результатов  
в уголовном процессе предопределяют и несо-
вершенство соответствующего законодатель-
ства в Российской Федерации5. 

Первоначально обращаемся к Федераль-
ному закону РФ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» от 5 апреля 2001 г.6 («Настоящий Фе-
деральный закон определяет правовую основу, 
принципы организации и основные направле-
ния государственной судебно-экспертной дея-
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тельности в Российской Федерации … в граж-
данском, административном и уголовном су-
допроизводстве. Производство судебной экс-
пертизы с учетом особенностей отдельных 
видов судопроизводства регулируется соот-
ветствующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации» — аннотация). 

Результаты государственной судебно-
экспертной деятельности используются во всех 
видах судопроизводств7, в том числе и в уго-
ловном судопроизводстве, что регламентиро-
вано в нормативных правовых актах, как пра-
вило приравненных по юридической силе  
к федеральным законам РФ8. 

Уголовное судопроизводство урегулирова-
но в Уголовно-процессуальном кодексе РФ от 
22 ноября 2001 г.9 (введен в действие с 1 июля 
2002 г.10). В ст. 5 УПК РФ определены понятия 
«судебная экспертиза» («экспертиза, произво-
димая в порядке, установленном настоящим 
Кодексом;» — пункт 49) и «экспертное учреж-
дение» («государственное судебно-экспертное 
или иное учреждение, которому поручено 
производство судебной экспертизы в порядке, 
установленном настоящим Кодексом;» — 
пункт 60). Иначе говоря, приведенные порло-
жения ст. 5 УПК РФ необходимо рассматри-
вать в качестве бланкетных норм. 

Таким образом, исследования экспертной 
деятельности и использования ее результатов 
в уголовном процессе Российской Федерации 
необходимо продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, экспертная деятельность, вви-
ду разнобразия форм собственности в Россий-
ской Федерации, может быть и государствен-
ной и негосударственной. 

Во-вторых, нормативным правовым актом, 
специально предназначенным для регулирова-
ния государственной экспертной деятельно-
сти, является Федеральный закон РФ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г. 

В-третьих, результаты государственной 
экспертной деятельности могут быть использо-
ваны в уголовном процессе, что регламентиро-
вано в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

В-четвертых, основным результатом госу-
дарственной экспертной деятельности в уго-
ловном процессе необходимо рассматривать 
заключение эксперта. 

Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ 

1. Цховребова И.А. Судебная экспертиза в 
уголовном процессе: перспективы ресурсного 
обеспечения // Российский следователь. 2011. 
N 16. С. 29—31. 

2. Усов А.И., Омельянюк Г.Г., Чеснокова Е.В. 
Стандартизация в судебно-экспертной деятель-
ности: прогнозы и решения // Закон. 2019. N 10. 

3. Россинская Е.Р. Современная судебно-
экспертная деятельность и направления ее со-
вершенствования // Закон. 2019. N 10. 

4. Закиров И.А. Значение результатов право-
вой экспертизы для деятельности суда // Юрист. 
2007. N 11. 

5. Галузо В.Н. Конституционно-правовой 
статус России: проблема именования государ-
ства // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010. № 5. С. 119—123. 

6. Галузо В.Н. Систематизация законода-
тельства в Российской Федерации: состояние и 
перспективы развития // Закон и право. 2009. 
№ 8. С. 28—30. 

7. Галузо В.Н. О роли нормативного право-
вого акта в системе права Российской Федера-
ции // Образование. Наука. Научные кадры. 
2009. № 4. С. 27—30. 

8. Галузо В.Н. О конституционно-правовом 
регулировании видов судопроизводств в Рос-
сийской Федерации // Международный журнал 
конституционного и государственного права. 
2021. № 2. С. 191—194. 

References 

1. Tskhovrebova I.A. Forensic examination in 
criminal proceedings: prospects of resource provi-
sion // A Russian investigator. 2011. No. 16.  
pp. 29—31. 

2. Usov A.I., Omelianyuk G.G., Chesnokova E.V. 
Standardization in forensic expert activity: fore-
casts and solutions // Law. 2019. No. 10. 

3. Rossinskaya E.R. Modern forensic expert 
activity and directions of its improvement // Law. 
2019. No. 10. 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2022 86 

4. Zakirov I.A. The significance of the results 
of legal expertise for the activities of the court // 
Lawyer. 2007. No. 11. 

5. Galuzo V.N. Constitutional and legal status 
of Russia: the problem of naming the state // Bulle-
tin of the Moscow University of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. 2010. No. 5. pp. 119—123. 

6. Galuzo V.N. Systematization of legislation 
in the Russian Federation: state and prospects of 
development // Law and Law. 2009. No. 8.  
pp. 28—30. 

7. Galuzo V.N. On the role of a normative le-
gal act in the system of law of the Russian Federa-
tion // Education. The science. Scientific person-
nel. 2009. No. 4. pp. 27—30. 

8. Galuzo V.N. On constitutional and legal 
regulation of types of legal proceedings in the 
Russian Federation // International Journal of 
Constitutional and State Law. 2021. No. 2.  
pp. 191—194. 

 
 

                                             
1 Цховребова И.А. Судебная экспертиза в уголовном про-
цессе: перспективы ресурсного обеспечения // Россий-
ский следователь. 2011. N 16. С. 29—31. 
2 См.: Усов А.И., Омельянюк Г.Г., Чеснокова Е.В. Стан-
дартизация в судебно-экспертной деятельности: прогно-
зы и решения // Закон. 2019. N 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
3 Россинская Е.Р. Современная судебно-экспертная дея-
тельность и направления ее совершенствования // Закон. 
2019. N 10. 
4 Закиров И.А. Значение результатов правовой эксперти-
зы для деятельности суда // Юрист. 2007. N 11. 
5 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предла-
гают с 25.12.1991 г. для названия государства использо-
вать исключительно этот термин (подробнее об этом см.: 
Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: 
проблема именования государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119—123). 
6 См.: СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2291; …; 2021. № 27 (часть I). 
Ст. 5101. 
7 О таковых подробнее см.: Галузо В.Н. О конституци-
онно-правовом регулировании видов судопроизводств  
в Российской Федерации // Международный журнал кон-
ституционного и государственного права. 2021. № 2.  
С. 191—194. 
8 О системе нормативных правовых актов в РФ подроб-
нее см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в 
Российской Федерации: состояние и перспективы разви-
тия // Закон и право. 2009. № 8. С. 28—30; он же: О роли 
нормативного правового акта в системе права Россий-
ской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 
2009. № 4. С. 27—30. 
9 См.: СЗ РФ. 2001. N 52 (часть I). Ст. 4921. 
10 См.: О введении в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 22.11.2001 г. // 
СЗ РФ. 2001. N 52 (часть I). Ст. 4924. 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2022 87

 

 
ÓÄÊ 34.343 
ÁÁÊ 67 

 Ë.Å. ×ÈÑÒÎÂÀ. 2022 

 
Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîèçâîäñòâà ýêñïåðòèç  

ïðè ðàññëåäîâàíèè ïðåñòóïëåíèé,  
ñâÿçàííûõ ñ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè 

 
Ëþáîâü Åâãåíüåâíà ×ÈÑÒÎÂÀ, 
äîöåíò êàôåäðû êðèìèíàëèñòèêè Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèè  
им. В.Я. Киêîòÿ, êàíäидат þðèäических íàóê, äîöåíò 

E-mail: tchistova-lubov@yandex.ru
 

 
Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 5.1.4 — Право 
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ. Ë.Å. ×ÈÑÒÎÂÀ. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîèçâîäñòâà ýêñïåðòèç ïðè ðàññëåäîâàíèè 
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè // Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî: ïðîáëåìû 
òåîðèè è ïðàêòèêè. 1/2022. Ñ. 87—90. 

 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå äèñêóññèîííûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ íàçíà÷åíèÿ 
ýêñïåðòèç ïî äåëàì ðàññìàòðèâàåìîé êàòåãîðèè, ïðèâîäèòñÿ àâòîðñêàÿ òî÷êà çðåíèÿ ïî ýòîìó âîïðî-
ñó. Îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ýêñïåðòíîãî èññëåäîâàíèÿ äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, íàçíà÷åíèå ýêñïåðòèç, ñîâðåìåííûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. 

 
Actual problems of the production  

of expert examinations in the investigation  
of crimes related to narcotic drugs 

 
Lubov Evgenievna CHISTOVA, 
Associate Professor, Department of Criminology oscow University Russian  
Interior Ministry them. VJ Kikot, Ph.D. associate professor 

E-mail: : tchistova-lubov@yandex.ru
 

 
Abstract. The article discusses some debatable issues related to the appointment of examinations in cases 
of the category under consideration, the author's point of view on this issue is given. Attention is drawn 
to the use of modern methods of expert research to identify the circumstances of illicit drug trafficking 

Keywords: narcotic drugs, appointment of expert examinations, modern research methods. 

 
 
 
Незаконный оборот наркотических средств, 

продолжает занимать значительное место  
в общем объеме совершаемых в нашей стране 
преступлений. 

Однако, в настоящее время его особенно-
стью является тот факт, что все свои незакон-
ные действия преступники как между собой, 
так и с иными лицами, все чаще совершают 
бесконтактным способом, в связи с чем, сле-

дов в их традиционном понимании, остается 
значительно меньше. Поэтому, в настоящее 
время наибольшую актуальность приобретает 
исследование информационных или так назы-
ваемых, виртуальных следов. 

Такие следы, как правило, остаются при 
использовании различных видов электронных 
средств связи и представляют собой отраже-
ние определенной информации, содержащейся 
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на различных дисках: лазерных, жестких, маг-
нитно-оптических; экранах мониторов компь-
ютеров, ноутбуков, флешках и т.д. 

Информация, содержащаяся в этих следах, 
может касаться как поиска сайтов в сети интер-
нет, связанных с определенными операциями с 
наркотическими средствами; переписку между 
соучастниками такого оборота и т.д. 

В связи с этим, доказать причастность кон-
кретного лица к незаконному обороту нарко-
тических средств возможно только при помо-
щи различных видов экспертиз. 

Необходимо заметить, что некоторые ав-
торы предлагают при вынесении постановле-
ния о назначении экспертизы ставить на раз-
решение экспертов больше разных вопросов, 
объясняя это тем, что эксперты, при таком по-
ложении, могут использовать различные мето-
дики исследования представленных объектов, 
современное оборудование, к тому же, это бу-
дет стимулировать совершенствование той или 
иной судебной экспертизы1. 

Как нам представляется, такие рекоменда-
ции не совсем удачны, поскольку в тех случаях, 
когда следователь принимает решение о на-
значении той или иной экспертизы, он учиты-
вает ее возможности именно на данный мо-
мент. Поэтому несмотря на то, что следователя 
могут интересовать разнообразные вопросы, 
касающиеся расследуемого события, но, если 
та или иная наука в настоящее время не в со-
стоянии на них ответить, все может оказаться 
в пустую и, к тому же, приведет к потере вре-
мени расследования. 

Исходя из этого, нам ближе мнение тех ав-
торов, которые предлагают перед постановкой 
вопросов перед экспертом, проконсультиро-
ваться со специалистом в определенной области 
знаний, в которой предполагается назначить 
экспертизу, во-первых, о ее возможностях, во-
вторых, правильной формулировке вопросов и 
о необходимости предоставления определен-
ных объектов для того, чтобы получить раз-
вернутое заключение эксперта и, самое глав-
ное, в срок. 

Считаем необходимым остановиться на 
еще одном мнении криминалистов по поводу 
назначения экспертизы. 

А.В. Пупцева и Д.Г. Скориков рекомендуют 
вообще не указывать в постановлении о назна-
чении экспертизы ее вид, т.к. виды исследования 
должен определять руководитель экспертного 
подразделения2. 

В данном случае мы также считает такую 
рекомендацию не правильной, поскольку 
именно следователь должен решать какой вид 
экспертизы ему в том или ином случае следует 
использовать. К тому же, при назначении ком-
плексной экспертизы, специалисты могут на-
ходиться в разных ведомствах. В связи с этим 
возникают вопросы: во-первых, в каком ве-
домстве проводить данные экспертизы, и ру-
ководитель какого ведомства это определяет, 
во-вторых, какое исследование следует прово-
дить вначале? 

Поскольку именно следователь располага-
ет информацией о состоянии расследования 
конкретного уголовного дела, то и какую экс-
пертизу и в какой последовательности назна-
чать, решает только он. 

Конечно, при расследовании незаконного 
оборота наркотических средств, учитывая тот 
факт, что преступники в своей незаконной 
деятельности используют современные дос-
тижения в различных науках и не только свя-
занных с IT- технологиями, следователь также 
долен интересоваться современными метода-
ми исследования, используемых при произ-
водстве необходимых на данный момент рас-
следования, экспертиз. Получить такую ин-
формацию он может, опять же при консульта-
ции со специалистом в той области знания, в 
которой предполагает назначить экспертизу. 

В качестве примера использования новых 
методов при производстве ольфакторной экс-
пертизы, можно назвать исследование запахо-
вых следов человека, обнаруженных на упаков-
ках наркотических средств, которые были обна-
ружены под одеждой виновного лица, в его сум-
ках, транспортном средстве и иных тайниках3. 

Таким образом, с помощью современных 
методов исследования возможно получить до-
полнительную информацию о лице, причастном 
к незаконному обороту наркотических средств, 
либо о других обстоятельствах, имеющих значе-
ние для дела. 
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Что же касается видов экспертиз, которые 
могут назначаться по уголовным делам, свя-
занным с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, можно назвать: 

 компьютерно-техническую, предметом 
которой является переписка между со-
участниками незаконного оборота таких 
средств, например, их приобретателями 
со сбытчиками; руководителем преступ-
ного сообщества и подчиненными; пла-
ны/схемы нахождения тайников с таки-
ми средствами, мест пересечения Госу-
дарственной границы при контрабанде 
наркотических средств на территорию 
нашей страны; следы посещения опреде-
ленных сайтов, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и др. 

Объектами таких исследований являются 
компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, 
сотовые телефоны, различные диски, флеш-
карты и т.д. 

Поскольку, как мы уже отметили, что пре-
ступники между собой в настоящее время об-
щаются, преимущественно, с помощью элек-
тронных средств связи, на таких средствах ос-
таются результаты их общения, содержащиеся 
в сообщениях. Однако, такие сообщения со-
держат минимальное количество слов и по-
этому предметом экспертных исследований 
не являются. 

Между тем, в таких сообщениях содержит-
ся важная информация, которая может способ-
ствовать выяснению всех обстоятельств рас-
следуемого уголовного дела, прежде всего, по 
рекомендациям, дающим другим членам пре-
ступного сообщества или отчетам членов та-
ких сообществ перед определенными лицами, 
можно определить те функциональные обя-
занности, которые данные лица выполняют. 

В связи с этим, на наш взгляд, следует раз-
рабатывать методики исследования кратких 
текстов, результаты которых можно использо-
вать в качестве доказательств по уголовному 
делу и использовать для изобличения винов-
ных лиц в незаконном обороте наркотических 
средств. 

Однако, помимо кратких сообщений, пре-
ступники между собой общаются посредством 

общения по телефону и поэтому фонограммы 
записей таких переговоров могут стать объекта-
ми исследования фоноскопической экспертизы. 

Результаты такой экспертизы помогут не 
только установить причастность конкретного 
лица к незаконному обороту наркотических 
средств, но и знакомство преступников между 
собой, выявить содержание некоторых неза-
конных действий с ними. К примеру, выяс-
нить, в какое время и в каком месте ожидается 
незаконное перемещение рассматриваемых 
средств на территорию нашей страны, сколько 
человек будет задействовано в этом процессе, 
каким способом будут перемещаться и конеч-
ный пункт их назначения. 

Однако следует учитывать и тот факт, что 
в открытой форме они не упоминают конкрет-
но наркотические средства, а используют для 
этого различные шифры, маскируя операции с 
ними, например, под компьютерные игры или 
иным способом. 

Поэтому для того, чтобы убедиться в том, 
что речь, действительно идет именно о нарко-
тических средствах, необходимо владеть той 
терминологией, которую в данный момент ис-
пользуют преступники. 

По делам рассматриваемой категории мо-
гут назначаться и проводиться и другие виды 
экспертиз, например, помимо обязательной 
экспертизы материалов, веществ и изделий 
(исследование наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, сильно-
действующих и ядовитых веществ), к ним 
можно отнести почерковедческую, авторовед-
ческую и иных, результаты которых помогут 
быстро, объективно и всесторонне расследо-
вать уголовное дело по незаконному обороту 
наркотических средств и выявить все его об-
стоятельства. 
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Abstract. In the article, when analyzing the legal literature and regulatory legal acts on the use of ex-
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of December 12, 1993; in the Russian Federation there are five types of legal proceedings: constitutional, 
civil, arbitration, criminal and administrative; in four types of legal proceedings, justice is carried out: 
civil, arbitration, criminal and administrative; in justice, the use of an expert opinion is permissible as 
evidence 

Keywords: Russian Federation, legislation, Constitution of the Russian Federation, Federal Law of the 
Russian Federation, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, Civil Procedure Code of the 
Russian Federation, Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, Code of Administrative Of-
fences of the Russian Federation, criminal proceedings, civil proceedings, arbitration proceedings, admin-
istrative proceedings, justice, evidence, expert opinion. 

 
 
Предметом данной статьи являются исполь-

зование заключения эксперта при осуществле-
нии правосудия в Российской Федерации. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, М.А. Митюков утверждает следующее: 

«Одной из особенностей законотворческого 
процесса последних 15 лет является активное 
привлечение к экспертизе отечественных за-
конопроектов Европейской комиссии за демо-
кратию через право (так называемой Венеци-
анской комиссии Совета Европы) и других 
международных организаций. Помимо этого, 
субъекты законодательной инициативы время 
от времени обращаются за экспертными за-
ключениями к видным иностранным специа-
листам в той или иной отрасли знаний, а в не-
которых случаях и к аналогичным институци-
ям. Это позволяет инициаторам законов иметь 
представление, насколько их проекты соответ-
ствуют общепризнанным принципам и евро-
пейским стандартам, а в некоторых случаях  
и практике отдельных западных стран»1. 

Анализ практики подготовки экспертных 
заключений в Конституционном Суде РФ по-
зволил Д.А. Басангову сформулировать не-
сколько выводов: «1. Экспертные заключения 
представляют аргументированную позицию 
автора по заданным вопросам, содержащую 
научную квалифицированную интерпретацию 
норм Конституции РФ и положений оспари-
ваемых актов. 2. Авторы экспертных заключе-
ний опираются на широкий спектр научных 
взглядов и концепций различных правовых 
школ, что указывает на результат экспертизы 
как на продукт доктринального конституцион-
ного толкования. 3. Будучи завершенным и 
логически выстроенным трудом, экспертное 
заключение зачастую содержит новый вариант 

«прочтения» известных юридических концеп-
ций, конструкций и терминов, что, несомненно, 
обогащает юридическую науку и делает экс-
пертное заключение источником доктринально-
го конституционного толкования. 4. Авторы 
экспертных заключений — это наиболее автори-
тетные в стране ученые-правоведы. Результаты 
экспертизы, подготовленные ими, имеют огром-
ное значение в силу их научной аргументиро-
ванности. Это во многом предопределяет значе-
ние экспертного заключения для принятия ре-
шения Конституционным Судом РФ»2. 

В.В. Конин обосновал следующее сужде-
ние: «Полагаем, что все это является частью 
более емкой проблемы по совершенствованию 
экспертной практики, повышению экспертной 
компетенции и упорядочению деятельности 
системы судебно-экспертных учреждений. Ее 
решение требует как усилий со стороны зако-
нодателя, так и координации деятельности 
многих правоприменительных структур»3. 

А.Н. Петрухина рассмотрела «проблемы, 
возникающие при оценке заключения эксперта 
в условиях реализации принципа состязатель-
ности сторон в уголовном судопроизводстве» 
(«На основе проведенного сравнительного 
анализа правовой природы заключений спе-
циалиста и эксперта предлагаем включить в 
УПК РФ ст. 80.1 «Консультация и показания 
специалиста», изложив ее ч. 1 в следующей 
редакции: «Консультация специалиста — это 
представленное в письменной форме суждение 
по поставленным перед ним сторонами и судом 
вопросам, относящимся к его компетенции  
и не требующим производства специальных 
исследований»)4. 

Не столь совершенные результаты науч-
ных изысканий об использовании заключения 
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эксперта при осуществлении правосудия предо-
пределяют и несовершенство соответствующего 
законодательства в Российской Федерации5. 

В первую очередь обращаемся к Консти-
туции РФ от 12 декабря 1993 г.6, в которой 
регламентирован исчерпывающий перечень 
видов судопроизводств («2. Судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, арбитражного, административ-
ного и уголовного судопроизводства»). 

Положения части 2 ст. 118 Конституции 
РФ относительно видов судопроизводства де-
тализированы в кодифицированных норматив-
ных правовых актах, по юридической силе 
приравненных к федеральным законам РФ7. 

При этом необходимо учитывать и недо-
пустимость отождествления судопроизводств 
с правосудием. Иначе говоря, не все виды су-
допроизводств допустимо рассматривать в ка-
честве правосудия. На этот счет в юридиче-
ской литературе высказаны достаточно убеди-
тельные суждения: «Мы полагаем, что процес-
суальное доказывание осуществляется лишь 
при производстве четырех видов судопроиз-
водств: гражданское, уголовное, администра-
тивное и арбитражное. Что же касается кон-
ституционного судопроизводства, ошибочно 
отождествляемого в юридической литературе 
с конституционным правосудием, то здесь 
процессуальное доказывание не осуществля-
ется. Именно поэтому относительно деятель-
ности Конституционного Суда РФ нами ис-
пользован термин «процессуальное»8. 

Заключение эксперта может рассматри-
ваться результатом государственной судебно-
экспертной деятельности, которая урегулиро-
вана Федеральным законом РФ «О государст-
венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г.9 
(«Настоящий Федеральный закон определяет 
правовую основу, принципы организации и 
основные направления государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации … в гражданском, административ-
ном и уголовном судопроизводстве. Произ-
водство судебной экспертизы с учетом осо-
бенностей отдельных видов судопроизводства 
регулируется соответствующим процессуаль-
ным законодательством Российской Федера-
ции» — аннотация). 

Таким образом, исследования экспертной 
деятельности, в том числе и при использовании 
ее результатов при правосудии, необходимо 
продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, исчерпывающий перечень видов 
судопроизводств регламентирован в Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 г. 

Во-вторых, в Российской Федерации пять 
видов судопроизводств: конституционное, гра-
жданское, арбитражное, уголовное и админи-
стративное. 

В-третьих, при четырех видах судопроиз-
водств осуществляется правосудие: граждан-
ское, арбитражное, уголовное и администра-
тивное. 

В-четвертых, при правосудии в качестве 
доказательства допустимо использование за-
ключения эксперта. 
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В последние годы соблюдение положений 
Уголовного кодекса, Уголовно-процессуаль-
ного кодекса и выполнение Постановления 
№ 49-NQ/TW от 2 июня 2005 г. «О судебной 
реформе», следственные органы Народной 
общественной безопасности в основном отве-
чало требованиям борьбы с преступностью, 
способствовало защите национальной безопас-
ности и обеспечивало общественный порядок. 
Качество расследования внесло много положи-
тельных изменений и в соответствии с законом. 
Судебная реформа изначально достигла опре-
деленных успехов. 

Доля раскрытия преступлений, особенно 
касается с коррупционными преступлениями, 
с преступлениями с использованием высоких 
технологий, преступлениями, связанными с 
наркотиками ... будут высокими в следующем 
году более года назад. Однако, помимо дос-
тигнутых результатов, соблюдение законода-
тельства при расследовании ряда уголовных 
дел следственным органом Народной общест-
венной безопасности также выявило ряд огра-
ничений и недостатков. Следственная дея-
тельность не обеспечила объективности и 
полноты, что привело к тому, что ряд дел был 
рассмотрен несправедливо и ошибочно, что 
вызвало недовольство общественности. Про-
блема несправедливости и правонарушений 
вызвала разочарование среди людей, влияя на 
процесс судебной реформы в новой ситуации. 

Позиция о несправедливости и правонару-
шении при расследовании, рассмотрении и раз-
решении уголовных дел существует давно, свя-
зано с формированием, развитием и примене-
нием уголовного права и уголовно-процес-
суального права в мире, когда в обществе появ-
ляются нормы уголовного права и уголовно-
процессуального права, возникает также фено-
мен несправедливости и правонарушений. 

«Незаслуженный», согласно вьетнамскому 
словарю, означает быть обвиненным в престу-
плении, которого не совершал, понести нака-
зание, которого он не заслуживает. 

С учетом положений Уголовно-процес- 
суального кодекса 2003, 2015, Закона об от-
ветственности государства за компенсацию, 

взглядов некоторых ученых и руководителей в 
области уголовного расследования, мы можем 
определить понятие «неправомерное» следую-
щим образом: «Незаслуженный» при рассле-
довании уголовного дела означает, что компе-
тентный орган возбуждает уголовное дело, 
временно задержан лица, не совершившего 
преступления, или содержится под стражей в 
уголовном порядке лица, не совершившего 
правонарушения, в результате чего причиняет 
им здоровье, материальный и духовный ущерб. 

При расследовании уголовных дел «непра-
вильным» рассмотрением дела считается слу-
чай, когда следственный орган или следова-
тель разрешает дело беспристрастно, вопреки 
положениям закона.«Незаслуженный» часто 
возникает в категории уголовных дел по убий-
ству, грабежу, изнасилованию и краж. 

Решение заявлений и сообщений о престу-
плениях по-прежнему неадекватно, многие 
уголовные дела не разрешены, а количество 
дел, в отношении которых были о приостанов-
лены по-прежнему велико, что потенциально 
может не учитывать преступников. Многие 
случаи неточного ареста, содержания под 
стражей и временного задержания затем пере-
даются в административное дело. 

Помимо вышеуказанных серьезных нару-
шений, в ходе расследования, судебного раз-
бирательства также имеется много других на-
рушений в применении уголовной и уголовно 
— процессуальной норм, таких как стирание, 
пропажи протокола расследования и т.д., от-
сутствие процессуальных участников в судеб-
ном разбирательстве, наложение ареста на 
имущество, обращение с вещественными до-
казательствами не соответствовало положе-
ниями закона ... что привело к сложной ситуа-
ции судебных жалоб и заявлений, с некоторы-
ми серьезными и затяжными делами. 

Деятельность следственных органов по 
предотвращению несправедливости и борьбе с 
«Незаслуженный» в последние годы принесла 
много положительных результатов, но пока не 
отвечает требованиям. Случаи правонаруше-
ний следственного органа происходят по сле-
дующим причинам: 
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Субъективные причины: 
Во-первых, часть следователей ненадле-

жащим, неполным и некорректным образом 
соблюдала процессуальные нормы и инструк-
ции МОБ СРВ. При сборе доказательств упол-
номоченные лица обращают внимание только 
на их надежность и игнорируют законность 
порядка сбора доказательств. При расследова-
нии уголовных дел еще существуют явления 
как: принуждение к даче показаний, задавать 
наводящие вопросы, незаконные арест и со-
держание под стражей..., что доказывает, что 
правомерность сбора доказательств не была 
проведена компетентными лицами. 

Во-вторых, расследование уголовные дела 
все еще много наклоняет в сторону обвинений, 
следователи не проявляют инициативности и 
не проводят активного выяснения вновь воз-
никающих обстоятельств для выяснения объ-
ективной истины по делу. 

В-третьих, содействие между следственными 
органами с другими компетентными органами  
 

 

в некоторых случаях не соответствует функциям 
и обязанностям каждого ведомства, отсутствие 
сотрудничества и взаимного контроля. 

В-четвертых, в некоторых населенных пунк-
тах ощущается нехватка следователей, прокуро-
ров и судей. 

Объективные причины: 
Во-первых, вызвано изменениями в право-

вой политике и недостатками и ограничениями 
в положениях закона. 

Во-вторых, причина в том, что условия ра-
боты, помещения и технические средства су-
дебных органов и агентств судебной эксперти-
зы во многих местах и во многих областях все 
еще находятся в зачаточном состоянии и уста-
рели, а места содержания под стражей и со-
держания под стражей еще не доступны отве-
чают требованиям. 

Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ 

1. Уголовный кодекс СРВ 
2. Уголовно-процессуальный кодекс СРВ 
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Тема миграционной преступности актуали-

зирована нарастающей внешнеполитической 
нестабильностью и внутригосударственной 
экономической конъюнктурой, создающих 
условия для социальной напряжённости и 
конфликтогенности общества. Влияние внеш-
них и внутренних миграционных процессов 
имеет существенное значение как в социаль-
ном, экономическом так и в политическом 
развитии общества. Миграционная преступ-

ность, в силу присущих ей существенных черт, 
таких как массовость, латентность, нацио-
нальная идентичность, сопряжённость с орга-
низованной преступностью, может приобре-
тать радикальный характер. 

Единого мнения, об увеличении уровня 
миграционной преступности, придерживаются 
представители различных министерств, ведомств 
и иных структур государственной власти Рос-
сийской Федерации. Неопределённый статус 
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нелегальных мигрантов, способствует высокой 
степени латентности миграционных процессов 
и совершаемых ими преступлений. 

По данным официальной статистики за 
первый квартал 2021 года по базам миграци-
онного учета Российской Федерации прошло 
9 209 258 иностранных граждан и лиц без гра-
жданства [1]. Однако, по словам Советника 
главы МВД России Овчинского В.С. точного 
количества находящихся в России мигрантов 
никто не знает. Первый заместитель министра 
А.В. Горовой называл количество 800 тысяч, 
по оперативным данным от 1,5 до 2,5 млн че-
ловек, по оценкам различных экспертных 
групп до 10 млн нелегальных мигрантов в раз-
личных регионах страны [2]. 

В этой связи, Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин на Расширенном заседании 
коллегии МВД России 17 февраля 2022 года, 
обозначил применение самых жёстких мер к 
мигрантам, нарушающим действующее зако-
нодательство, включающих высылку и запрет 
въезда в страну в рамках эффективной борьбы 
с экстремизмом, нелегальной миграцией, дея-
тельностью преступных группировок и нару-
шением правопорядка в рамках решения задач 
в миграционной сфере [3]. 

Проводимая миграционная политика по 
ужесточению ответственности за нарушение 
мигрантами действующего законодательства, 
обусловлена тем, что помимо совершения ми-
грантами преступлений, растет межнацио-
нальная напряженность в обществе, возникает 
межэтнический дисбаланс, который может 
служить поводом для стихийных волнений 
местного населения и привести к националь-
ным и расовым конфликтам между приезжим 
и коренным населением. 

Основными отличительными признаками 
миграционной преступности, являются органи-
зованность и этничность. Об этом свидетельст-
вуют данные о нарушении мигрантами законо-
дательства России за июль-август 2021 года на 
примере города Москвы. 

Так, Заместитель Председателя Государст-
венной Думы России П.О. Толстой на заседании 
общественной палаты Российской Федерации 

2 сентября 2021 года озвучил данные о группо-
вых нарушениях правопорядка иностранными 
гражданами: 30 августа в Юго-Восточном 
районе Некрасовка произошла массовая драка 
мигрантов у строительной площадки, в ре-
зультате которой 10 человек были задержаны, 
29 августа драка мигрантов возникла в Вос-
точном административном округе Сокольни-
ки, 27 августа драка мигрантов на Бауманской 
улице в центре Москвы, 27 августа в Новой 
Москве в хостеле произошла драка 20 мигран-
тов, 20 августа в Царицыно массовая драка  
с участием мигрантов на футбольном поле,  
в следствии которой 34 человека задержаны 
полицией, 5 августа в Мытищах произошла 
драка мигрантов с применением оружия —  
66 человек были задержаны, 30 июля на Крас-
носельской улице в районе магазина «Ашан» 
произошла драка 20 мигрантов, 12 июля  
в Кузьминках имела место массовая драка,  
в которой участвовало 180—200 человек, агита-
ция на которую проводилась через мессенджер 
WhatsApp на сбор на площади перед метро [4]. 

Использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий свидетельст-
вует о продвижении в виртуальном пространст-
ве преступных замыслов и непредсказуемых 
идей, путем коммуницирования через мобиль-
ные мессенджеры инициативных представите-
лей этнических групп, действия которых на-
правлены на совершение противоправных ан-
тиобщественных действий. 

Важнейшим фактором развития экономи-
ческой системы России является рынок труда. 
В условиях урбанизации и стремительного 
экономического роста, Россия является мигра-
ционно привлекательным государством для тру-
довых мигрантов. Сокращение рабочих мест, в 
связи с введением международных санкций, 
рост инфляции, в свою очередь приводит к дес-
табилизации общественных отношений и обост-
рению антимигрантских настроений. 

Согласно представленным статистическим 
данным, миграционная ситуация в России на 
период с января по декабрь 2021 года сложи-
лась следующим образом: на миграционный 
учет органами миграционного учета было по-
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ставлено 13 392 897 иностранных граждан и 
лиц без гражданства. При этом основной це-
лью пребывания в России при въезде мигран-
тами указывается работа — 9 530 934, далее — 
1 877 637 частная цель, 633 466 — учеба, 
251 319 — туризм, 9 895 — гуманитарные цели, 
384 026 иные цели. Из приведенных заявлен-
ных трудовых целей, по миграционным дан-
ным, действительных разрешений на работу на 
конец отчетного периода составило — 82 530 
для иностранных лиц и лиц без гражданства, 
количество действительных патентов на конец 
отчетного периода составило — 1 912 171[5]. 

Мигранты из стран с безвизовым режимом, 
осуществляют свою деятельность в России на 
основании патента. Патент выдается сроком от 
одного месяца до года. При получении патента 
и его продлении, иностранец должен уплатить 
фиксированный аванс (налог на доходы физи-
ческих лиц, далее — НДФЛ) с учетом коэф-
фициента — дефлятора, который при расчете 
налога учитывает изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги в России за 
предыдущий период (гол или квартал). Коэф-
фициент-дефлятор для НДФЛ — ежегодно 
устанавливается Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации (на 
2022 год равен 1,98). С учетом инфляции, уро-
вень расчетного коэффициента имеет тенден-
цию к увеличению. 

При этом, базовая ставка для НДФЛ ино-
странного гражданина является величиной не-
изменной и составляет 1 200 рублей (ст. 227.1 
НК РФ). Размер налогообложения регулируется 
дополнительными коэффициентами [6]. 

Так, коэффициент при расчете стоимости 
патента в зависимости от региона разный, напри-
мер, стоимость патента для трудовых мигрантов 
в Москве в 2022 году составляет 5 900 рублей 
(на 599 рублей больше, в сравнении с 2021 го-
дом). Ежемесячный платеж по патенту рассчи-
тывается по формуле произведения базовой 
ставки согласно статье 227.1 НК РФ в размере 
1200 рублей, на коэффициент-дефлятор НДФЛ 
для мигрантов на текущий год 1,98 и на ре-
гиональный коэффициент, на примере 
г. Москва — 2,4832 рублей (1200*1,980*2,4832 =  
= 5900). 

Таким образом, не сложно посчитать, что 
отчисления в федеральный бюджет от уплаты 
патента, а также ежемесячного продления и 
уплаты НДФЛ иностранными лицами, насчи-
тывает миллиарды рублей в региональный 
бюджет, из них отчисления, например, в Мос-
ковский бюджет свыше 40%. 

Однако, по различным оценкам, большая 
часть средств перетекает в теневые финансовые 
потоки, которая распределяется между по-
средниками в сфере нелегальной миграции, 
осуществляющими услуги по постановке на 
миграционный учет, оформление патента, ре-
гистрацию по месту жительства (проживания). 

Проблемы нелегальной трудовой миграции, 
в «теневом секторе» экономики, создаваемом 
посредниками, предоставляющими услуги ино-
странцам, находящимися в неопределенном 
миграционном статусе, являются нивелирую-
щими факторами в достижении экономиче-
ских целей развития регионов. Потребность в 
рабочей силе и привлечение для ее компенса-
ции «дешевой рабочей силы» мигрантов, про-
цесс неизбежный, необходимо обозначить как 
вынужденный. Что в свою очередь влияет на 
корреляционную зависимость между спросом 
на иностранную рабочую силу и предложени-
ем на рынке труда России. 

Привлечение иностранной рабочей силы 
характеризуется относительно низким уров-
нем оплаты труда. Отсутствие квалификаци-
онных данных и низкий уровень знаний рус-
ского языка, не представляет преимущества 
для спора с работодателем о заработной плате. 
По официальным данным, основная доля въез-
жающих мигрантов, по сведениям за декабрь-
январь 2021 года, приходится на граждан Уз-
бекистана — 4 961 301, Таджикистана — 
3 076 181, Киргизии — 1 063 928, Украины — 
711 611 и Армении — 578 779 [5]. 

Согласно проведенному исследованию 
Федерации мигрантов России совместно с 
Высшей школой современных социальных 
наук МГУ имени М.В. Ломоносова, в рамках 
опроса иностранных граждан (Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии) в качестве цели 
прибытия — 54,4% мигрантов указали такую 
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причину, как низкая заработная плата в стра-
нах исхода; 30,5% ответили, что отсутствует 
работа дома; 18% назвали низкий уровень 
жизни в целом. Средняя заработная плата оп-
рошенных мигрантов в различных сферах в 
России, составляет около 47,1 тысяч рублей. 
При этом, играет роль знание русского языка, 
около 37 тысяч рублей получают иностранные 
лица, плохо владеющие и около 49 тысяч руб-
лей, хорошо владеющие русским языком. Как 
видно, разница в доходе является ощутимой. 
Согласно исследованиям 80% иностранцев  
в России проживают в квартирах (71% само-
стоятельно, 5% у родственников, 4% у знако-
мых) [7]. Подобные данные не отображают 
количество проживающих мигрантов на жил-
площади, следовательно, можно предполо-
жить, что данный процесс осуществляется по 
принципу «резиновых квартир». 

По-прежнему привлекательными региона-
ми для мигрантов остаются мегаполисы, с 
большими производственными возможностя-
ми и уровнем урбанизации. Так, в Централь-
ном Федеральном округе для иностранных 
граждан оформлено — 84 118 виз, преимуще-
ственно в г.Москва — 45 891, в Приволжском 
Федеральном округе — 40 775 виз, большую 
часть составляет Республика Татарстан — 
40 775; в Северо-Западном Федеральном окру-
ге — 28 125 виз, из них в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области — 21 020 виз, не 
считая приглашений [5]. Указанные регионы 
нуждаются в дополнительном привлечении 
рабочей силы. О росте вакансий и нехватке 
строителей по всей России заявил заместитель 
Председателя Правительства России  
М.Ш. Хуснуллин. Однако, данный факт кор-
релирует с ощутимыми денежными потоками 
за рубеж. Так, общая сумма денежных переводов 
мигрантов из России достигла 22,2 млрд долларов 
США — сумма, сопоставимая с 1,3 ВВП страны. 
За второй квартал, во время второй волны ко-
роновируса, общая сумма денежных переводов 
иностранных граждан в страны СНГ из России 
снизилась на 17% — с 1,5млрд в 2019 году до 
1,2 млрд в 2020 году. Средняя сумма пере- 
водов сократилась почти на 37% — с 374$  
в 2019 году до 236 $ в 2020 году [8]. 

В условиях ужесточения санкций в 2022 го- 
ду, наблюдается отток мигрантов из России, 
что в ряде случаев связывается с невозможно-
стью денежных переводов Western Union и 
такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т.д.,  
а также сокращением рабочих мест и как след-
ствие инфляции. В этой связи, бизнесу необ-
ходимо пересмотреть условия труда, в сторону 
привлекательности для местного населения. 
Мигранты в силу названных выше причин, 
занимали вакансии с низким спросом у мест-
ного населения, в связи с чем представляется 
возможным замещение мигрантов на россий-
ском рынке труда. 

На основании вышеизложенного, мы при-
ходим к выводу о том, что для стран исхода 
мигрантов, с низким уровнем жизни, осущест-
вление трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации является необходимым 
подспорьем для жизнеобеспечения и развития 
в своей стране. Однако переправление денеж-
ных средств за рубеж, по оценкам Всемирного 
банка свидетельствует о негативных тенден-
циях для российской экономики. Во-вторых, 
дешевизна рабочей силы мигрантов способ-
ствует замещению местного населения на 
рынке труда, что с свою очередь способствует 
росту социальной напряженности в обществе.  
В-третьих, нелегальная миграция, уходит  
в теневой сектор экономики. Масштабная ла-
тентная инфраструктура, включает в себя раз-
личные формы посредничества в виде оформ-
ления миграционных карт, занятости, прожи-
вания и т.д. Теневые миграционные потоки 
являются скрытыми от правоохранительных 
органов, что в свою очередь осложняет про-
цесс раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых мигрантами. 

В заключении можно отметить, что эконо-
мическая безопасность России является мате-
риальной основой, обеспечивающей социально-
политическую устойчивость и стабильность 
государства. В сложившихся непростых усло-
виях политической турбулентности, обеспече-
ние национального согласия и экономической 
стабильности государства, являются главными 
векторами развития страны. 
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Àííîòàöèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ìèðå íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ðîñòó âîîðóæåííûõ íàïàäåíèé â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ æåðòâàìè ñòàíîâÿòñÿ ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè, ïðå-
ñòóïíèêîì æå ÿâëÿåòñÿ îáó÷àþùèéñÿ ýòîãî æå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì äåéñòâèÿ âèíîâíûõ ëèö 
íå íåñóò ïîä ñîáîé êàêèõ-ëèáî êîðûñòíûõ öåëåé, à íàïðàâëåíû, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, íà ïðèâëå÷å-
íèå ïðåñòóïíèêîì ê ñåáå âíèìàíèÿ ïóòåì èñòðåáëåíèÿ (ïðè÷èíåíèÿ ñìåðòè) áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ëþäåé. Ýòî êðèìèíîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå ïîëó÷èëî íàçâàíèå «scoolshooting» è ñòàëî ïðè÷èíîé ïîÿâëå-
íèÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ «Êîëóìáàéí», êîòîðîå íàáðàëî ïîïóëÿðíîñòü è íå-
ìàëîå êîëè÷åñòâî ïîêëîííèêîâ â Ðîññèè. Åæåäíåâíî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ðåãèñòðèðóåòñÿ ïî íåñêîëü-
êî ïîäîáíûõ èíòåðíåò-ôîðìèðîâàíèé. Â 2020—2021 ãîäàõ Ðîñêîìíàäçîð äîáàâèë â ðååñòð çàïðåùåí-
íîé èíôîðìàöèè áîëåå 750 ññûëîê ïî òåìå «Êîëóìáàéíà». 
Ìîëîäåæíûå äâèæåíèÿ, ïðîïàãàíäèðóþùèå íàñèëèå, ïðåäñòàâëÿþò äîñòàòî÷íî ñåðüåçíóþ óãðîçó, 
ôèêñèðóåòñÿ ïîâûøåíèå ôîíà àãðåññèâíîñòè è æåñòîêîñòè ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ. Àíàëèç ñòðóêòóð-
íûõ õàðàêòåðèñòèê ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ìåõàíèçì èõ ñîâåðøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ àíà-
ëîãè÷íûì ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè, ÷òî ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ èõ êðèìèíîëîãè÷åñêèõ 
îñîáåííîñòåé, ïðè÷èííîñòè, ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ëèö èõ ñîâåðøàþùèõ, òåì áîëåå ÷òî ñóáúåê-
òàìè ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿþòñÿ ìîëîäûå ëþäè, â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííîëåòíèå 
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Abstract. Recently, there has been a trend in the world towards an increase in armed attacks in educa-
tional institutions, as a result of which students and teachers become victims, while the perpetrator is a 
student of the same educational institution. At the same time, the actions of the perpetrators do not bear 
any selfish goals, but are aimed, in most cases, at attracting the attention of the criminal by exterminat-
ing (causing death) a large number of people. This criminological phenomenon was called «scoolshooting» 
and became the reason for the appearance of the Columbine subculture among young people, which gained 
popularity and a considerable number of fans in Russia. Every day, several similar Internet formations 
are registered in social networks. In 2020—2021, Roskomnadzor added more than 750 links on the topic 
of Columbine to the register of prohibited information. 
Youth movements promoting violence pose a rather serious threat, an increase in the background of ag-
gressiveness and cruelty of adolescent behavior is recorded. The analysis of the structural characteristics 
of such crimes shows that the mechanism of their commission is similar in comparison with others, which 
leads to the need to study their criminological features, causality, personal characteristics of the perpe-
trators, especially since the subjects of crimes are young people, including minors 

Keywords: armed attack; educational institution; Columbine; minors; prevention. 
 
 
 

 
За последние несколько лет российское 

общество столкнулось с новым явлением в 
подростковой и молодежной преступности —  
массовые убийства в российских образова-
тельных учреждениях, в результате которых 
жертвами становятся учащиеся и педагоги [1]. 
Такая крайняя форма проявления агрессии, 
характеризующаяся общественно опасными 
насильственными действиями, получила назва-
ние «scoolshooting» («скулшутинг»). Масштабы 
распространения этого движения в России на 
сегодняшний день достигли значительных 
масштабов, и в феврале 2022 года Верховный 
Суд Российской Федерации удовлетворил ад-
министративное исковое заявление Генераль-
ного прокурора Российской Федерации о при-
знании «Колумбайна» террористической орга-
низацией, распространяющей идеологию наси-
лия и преследующей цели массовой гибели лю-
дей, устрашения населения и дестабилизации 
обстановки в стране путем реализации мас-
штабных насильственных акций. 

Несмотря на то, что для России это доста-
точно новый феномен, в зарубежных странах 
случаи нападения на школы известны с начала 
XX века. Статус массового явления скулшу-
тинг приобрел в 1999 году, когда в американ-
ской школе «Колумбайн» Э. Харрис и Д. Кли-
болд, используя огнестрельное оружие, со-
вершили массовое убийство. На протяжении 
последних 10 лет в Российской Федерации 
была совершена череда нападений с целью 
повторения событий в школе «Колумбайн», 

часть которых удалось предотвратить 2.  
В большинстве из представленных случаев 
виновные лица следовали идее «Колумбайна», 
заложенной при осуществлении террористиче-
ского акта в школе «Колумбайн», что говорит 
о том, что скулшутинг давно перестал быть 
лишь актом противоправного поведения, а, 
фактически, приобрел статус идеологии. 

Таким образом, понимание скулшутинга 
тесно связано не только с уголовно-правовыми 
аспектами причинения вреда здоровью и смер-
ти другим лицам, но и рассматривается как 
одна из идеологических форм проявления экс-
тремизма среди молодежи. Следовательно, 
важным аспектом противодействия явлениям 
«Колумбайна» и «скулшутинга» на современ-
ном этапе будет являться не только закрепление 
определенных нормативных правовых норм, 
запрещающих указанный вид противоправно-
го поведения, но детальная проработка иных 
факторов, которые позволят организовать над-
лежащую профилактику актов скулшутинга в 
современных условиях. 

Чтобы изучить проблему «Колумбайна»  
в России, было проведено исследование с ис-
пользованием метода активного проблемно-
ситуационного анализа (case-study). Собрана 
база данных, включающая случаи массовых 
убийств, террористических инцидентов, совер-
шенных молодыми людьми различных возрас-
тных категорий за период с 2014 по 2021 годы, 
построенная на основе данных из открытых 
источников, таких как официальный сайт 
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Национального антитеррористического коми-
тета, интернет-сайты, информация в сообщест-
вах социальных сетей (В Контакте, Facebook), 
зарубежные источники информации. Проана-
лизированы исследования «скулшутинга», ох-
ватывающих как социологические и кримино-
логические предпосылки указанного явления, 
так и разработки методик и практик по сни-
жению риска совершения противоправных 
действий. 

В исследовании были поставлены следую-
щие задачи: дать криминологическую оценку 
проявлениям колумбайна и установить важные 
проблемы, связанные с мониторингом проти-
воправного поведения скулшутеров; опреде-
лить объективные и субъективные факторы, 
влияющие на совершение актов скулшутинга; 
изучить зарубежный опыт противодействия 
скулшутингу и рассмотреть возможности его 
внедрения в современное российское законо-
дательство; на основе проведенного исследова-
ния выделить основные направления предупре-
ждения вооруженных нападений в образова-
тельных учреждениях Российской Федерации. 

Основываясь на исследованиях зарубеж-
ных специалистов, выделим формальные при-
знаки скулшутинга, которые не противоречат 
инцидентам, уже произошедшим в России 3: 
нападавший (нападавшие) имели отношение к 
образовательной организации (как правило, 
это действующие обучающиеся); убийства или 
ранения носили умышленный характер, не 
имели корыстных мотивов, были демонстра-
тивны и направлены на неопределенный круг 
лиц; нападение не носило спонтанный характер, 
было спланировано и организовано заранее. 

В большинстве случаев к этому перечню 
добавляется использование огнестрельного 
оружия. Сам термин «скулшутинг» образован 
от двух английских слов: school —  школа, 
shoot —  стрельба. Таким образом, само опре-
деление обязывает называть скулшутингом ин-
циденты с применением исключительно стрел-
кового оружия, однако исследователи 4,5 
относят к данному феномену и случаи ис-
пользования холодного оружия, взрывчатых 
веществ и др. 

При этом действия виновных лиц не несут 
под собой каких-либо корыстных целей, а на-
правлены, в большинстве случаев, на привле-
чение преступником к себе внимания путем 
истребления (причинения смерти) большого 
количества людей. Таким образом, наблюдает-
ся фактически зарождение нового молодежно-
го вида экстремистской деятельности, который 
не имеет под собой религиозных аспектов  
и политических мотивов (не выдвигаются тре-
бования к представителям государственной 
власти). Здесь на первый план выходит идео-
логия, распространение которой — реальная 
и очень серьезная угроза национальной безо-
пасности. 

По своей сути скулшутинг является остро-
социальным явлением, направленным на про-
тивопоставление личности скулшутера осталь-
ному обществу. 

Исследователи предлагают следующую ти-
пологизацию скулшутеров 6: 

 «психотики» — лица, которые ощущают 
себя изгнанниками, отличающимися, по 
их мнению, от других людей. 

Зачастую, это замкнутые в себе люди, от-
страняющиеся от реального мира, либо испы-
тывающие боязнь перед своими сверстниками, 
лицами противоположного пола, характери-
зуются низким уровнем социализации. Име-
ются факты наличия у указанных лиц вирту-
альной зависимости —  предпочитают инфор-
мационно-телекоммуникационное пространст-
во сети Интернет реальному общению; имеют 
игровую зависимость. 

 «жертвы» буллинга или иных видов 
эмоционального, физического или сек-
суального насилия. 

Буллинг является в большинстве случаев 
одной из главных причин совершения массо-
вых убийств. При этом, буллинг представляет-
ся и наиболее распространенным фактором, 
способствующим развитию конфликтных си-
туаций, которые могут перерасти в массовые 
убийства. Таким образом подростки, испы-
тавшие акты насилия или унижения в учебном 
заведении на себе, хотят выместить накопив-
шуюся боль и злобу на других лицах, отом-
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стить им. Таким образом, непосредственное 
влияние на поведение скулшутера также мо-
жет оказывать и виктимное поведение его по-
тенциальных жертв. 

 «отстраненные» — лица, не чувствую-
щие связи с другими людьми. 

Для указанных психотипов характерно не 
испытывать чувства вины за содеянное. Дан-
ная категория является наиболее социально-
опасной, поскольку лица, совершающие акты 
насилия, относящиеся к указанной группе, не 
просто совершают общественно-опасные дей-
ствия, но и испытывают удовольствие от них. 

Таким образом, скулшутерами могут стать 
лица, как социально отстраненные, так и лица, 
имеющие взрывной характер и проявляющие 
признаки социопатии. 

Ряд ученых полагают, что приверженность 
к совершению насильственных действий ис-
ходит не только от психологических особен-
ностей личности, но и физиологических про-
блем, влияющих на формирование централь-
ной нервной системы преступника, к числу 
которых причисляют несформированность не-
которых отделов головного мозга, психопати-
ческие расстройства, вытекающие из-за про-
блем с формированием организма (например, 
повышенный болевой порог, симпатические 
боли в организме). Указанные факторы, безус-
ловно, заставляют преступника не отождест-
влять с остальным обществом, считать себя 
отстраненным от него, и даже «ненужным». 

Среди ярких триггеров, указывающих на 
принадлежность лица к идеологии скулшуте-
ров можно выделить следующие: 

1) поведенческие маркеры, которым можно 
отнести замкнутость, вспышки агрессии, яро-
сти, открытые угрозы совершения убийства, 
склонность к насилию и пр.; 

2) внешний вид, который выражается, 
прежде всего, в изменении стиля одежды (на-
пример, ношение армейского типа одежды 
(«милитари»), длинных плащей, футболок и 
худи с характерными надписями: «Естествен-
ный отбор», «Ненависть», «Гнев» и др.); 

3) увлечения милитаристского толка, ранее 
не свойственные лицу — оружие, стрельба, 

изготовление взрывчатых веществ, неонацио-
налистическая идеология и др. 

4) вербальные маркеры, связанные с упо-
минанием в речи слов, тесно связанных с 
идеологией скулшутинга — колумбайнер, 
колумбайн, скулшутинг, скулшутер, «апрель-
ские мальчики», колумбина, или упоминание 
имен ключевых фигур, совершивших акции 
скулшутинга. 

Особого внимания заслуживают контекст-
ные группы и сообщества в информационно-
телекоммуникационных сетях, посвященные 
скулшутингу. 

Активными маркерами, указывающими на 
приверженность лица к скулшутинг-сообществам 
и идеологии массовых убийств, являются: 

1) различные текстовые ролевые игры по 
тематике скушутинга; 

2) видеоигровые сообщества, оправды-
вающие идеологию массовых убийств — яр-
кий пример, видеоигра Hatred, пропаганди-
рующая убийство людей при помощи огне-
стрельного оружия; 

3) просмотр видеоконтента с реальными 
фактами скулшутинга, а также роликов, имею-
щих в своем названии или в аннотации такие 
слова и обороты как «Слон», «Класс», «Боулинг 
для Колумбины», «Апрельские дожди» и пр. 

Явление скулшутинга давно представляет 
мировую проблему и заставляет задуматься  
о мерах противодействия ему. 

Так, политика предотвращения насилия  
с применением огнестрельного оружия в обра-
зовательных организациях США, включает 
следующие этапы: 

1. Принятие законов о защите от экстре-
мальных рисков, предоставляющих возмож-
ность членам семьи, правоохранительным 
органам и, в некоторых штатах, педагогам 
получить постановление гражданского суда, 
временно запрещающее человеку доступ к 
оружию. Эти положения являются важным 
инструментом правоохранительных органов в 
тех случаях, когда лицо, представляющее 
опасность для школы, владеет, может приоб-
рести или имеет доступ к огнестрельному 
оружию 7. 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2022 107

2. Повышение минимального возраста по-
купки огнестрельного оружия до 21 года. Про-
водимые исследования показывают, что лица в 
возрасте от 18 до 20 лет совершают убийства с 
применением огнестрельного оружия в четыре 
раза чаще, чем взрослые в возрасте 21 года  
и старше. 

3. Соблюдение требований хранения огне-
стрельного оружия. Поскольку подавляющее 
большинство школьных стрелков в возрасте до 
18 лет приобретают оружие дома, владельцы 
оружия должны надежно хранить его, чтобы 
предотвратить неконтролируемый доступ. 

4. Проверка биографических данных при 
продаже оружия. Располагая данными о том, 
что лицо потенциально склонно к совершению 
преступлений с использованием оружия, будут 
нивелированы возможности передачи и при-
обретения им огнестрельного оружия в личное 
пользование. Создание единого информацион-
ного пространства, основанного на интегриро-
ванных базах данных, позволит своевременно 
пресекать любые возможности допуска к огне-
стрельному оружию со стороны лиц, имеющих 
девиации в своем поведении. 

5. Школы должны создавать безопасный и 
позитивный климат для все учащихся. При 
этом, для создания благоприятной школьной 
среды предлагается сократить практику дис-
циплинарных наказаний учеников и закрепить 
за школами профессиональных психологов и 
психиатров, которые будут противодейство-
вать издевательствам и травле и выявлять 
склонных к насилию лиц 8. 

6. Разработка программ оценки угроз и 
создание групп реагирования на кризисы. По-
добные группы, состоящие из школьного пер-
сонала мониторят информацию о потенциаль-
ной угрозе со стороны учащихся, оценивают 
угрозу и разрабатывают меры по предотвра-
щению насилия 9. 

По аналогичному пути пошли многие 
страны Европы (Германия, Великобритания, 
Франция, Финляндия, Норвегия и пр.) [10]. 
Главным катализатором для Европы в указан-
ном направлении послужили противоправные 
действия, совершенные Андерсом Брейвиком 

(77 жертв в результате вооруженного нападе-
ния на летний лагерь) и после теракта в Ницце 
в 2016 г. (86 погибших) [11]. 

Положительные примеры в сфере проти-
водействия и превенции противоправного по-
ведения скулшутеров послужат базовой для 
предложений по противодействию этому яв-
лению в нашей стране [12]. 

Таким образом, необходимо выделить не-
сколько направлений предупреждения воору-
женных нападений в образовательных учреж-
дениях Российской Федерации. 

1. Ужесточение мер и условий приобрете-
ния гражданами огнестрельного оружия, в ча-
стности, — увеличив возраст, с которого лю-
бой гражданин России сможет приобрести 
оружие в личное пользование с 18-ти до 21-го 
года. Таким образом, лицо, на момент приоб-
ретения прав на хранение и пользование огне-
стрельным оружием, будет физиологически и 
психологически сформированным, социально-
адаптированным. 

Также, интересным видится и внесение до-
полнений в действующее законодательство в 
сфере здравоохранения, а именно дополнение 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» положениями, позво-
ляющими осуществлять обмен информацией о 
психическом состоянии лиц между медицин-
скими работниками и представителями право-
охранительных органов, независимо от того, 
возбуждено ли в отношении лица уголовное 
дело, ограничившись лишь предпосылками, 
указывающими на имеющиеся у данного лица 
отклонения. Это позволит своевременно при-
нимать превентивные меры, направленные на 
контроль за его поведением и недопущение 
негативных последствий. 

2. Блокировка деструктивных групп в со-
циальных сетях. Деструктивные группы, про-
пагандирущие субкультуру «Колумбайн», за-
прещены на территории Российской Федера-
ции, как побуждающие детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству, либо 
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жизни и (или) здоровью иных лиц, либо на-
правленная на склонение или иное вовлечение 
детей в совершение таких действий Федераль-
ным законом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Однако, несмотря на практику 
блокировок (например, Facebook и Вконтакте 
предоставляют своим пользователям возмож-
ность пожаловаться на сообщество, аккаунт, 
публикацию, комментарий, если контент рас-
пространяет запрещенную информацию), в 
социальных сетях все еще присутствуют за-
прещенные деструктивные группы и проявля-
ют свою активность [13]. 

3. Своевременное выявление в сети Интер-
нет сторонников «групп смерти», что позволит 
сотрудникам правоохранительных органов 
организовать профилактическую работу и не 
допустить противоправных акций. При уста-
новлении несовершеннолетних пользователей, 
разделяющих идеологию данных течений, не-
обходимо проводить с ними и с их родителями 
профилактическую работу, при необходимости 
обеспечить участие психолога, доводить подро-
сткам информацию о недопущении вступления 
в группы деструктивной направленности. Целе-
сообразно рекомендовать родителям усилить 
контроль за общением их несовершеннолетних 
детей в социальных сетях, установить специа-
лизированные программные фильтры и отсле-
живать журналы посещений интернет-ресурсов 
с целью недопущения ознакомления с противо-
правной информацией [14]. 

4. Ориентированность образовательного 
учреждения не только на повышение качества 
учебного процесса, но и создание психологи-
ческого комфорта для обучающихся, их социа-
лизацию и формирование неприятия насилия  
в любых его формах. 

Необходимо тщательное изучение лично-
стных особенностей учащихся с использова-
нием групповых и индивидуальных психоло-
гических приемов; выявление «групп риска» 
для оказания своевременной правовой, психо-
логической и медицинской помощи, как по-
тенциальным правонарушителям, так и жерт-

вам; своевременное реагирование на получен-
ную информацию об угрозах безопасности 
(мониторинг информации среди учащихся и 
сотрудников, анализ доступной информации в 
социальных сетях); активно взаимодействие с 
представителями правоохранительных органов 
(например, подразделения по делам несовер-
шеннолетних) по взаимному обмену информа-
цией, проведению профилактических меро-
приятий, индивидуальной работе с правона-
рушителями [16]. 

5. Активное взаимодействие образователь-
ного учреждения с родителями учащихся по 
профилактике вооруженных нападений: тема-
тические родительские собрания, памятки по 
раннему выявлению увлечения ребенком аг-
рессивно-деструктивным контентом и готов-
ности к насилию, указывающие на особенно-
сти поведения, внешнего вида, увлечений, 
виртуальной жизни [16]. 

На практике оценить вероятность нападе-
ния на образовательное учреждение не так 
просто. Такая оценка должна носить ком-
плексный характер, учитывающей не только 
конкретные особенности поведения, личност-
ные особенности и психологические проблемы 
личности, но и принимать во внимание взаи-
моотношения в семье, в среде сверстников, 
психологический климат в школе [17]. 

Комплексное изучение критериев (марке-
ров), способствующих становлению и развитию 
идей скулшутинга в поведении, включающее не 
только изучение социально-психологических 
предпосылок, но и внешних, объективных 
факторов, а также медийного и технологиче-
ского пространства вокруг личности потенци-
ального преступника, позволит существенно 
усилить превенцию указанного поведения и не 
допустить негативных последствий. 
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Совершенствование российского законода-

тельства в области охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасно-
сти1, национальной и государственной безо-
пасности2 связано, в том числе, и с развитием 
правовой основы деятельности правоохрани-
тельных органов, используемых ими методов 
и средств в правоохранительной деятельно-
сти3. Эти вопросы должны учитываться в рам-
ках совершенствования российского законода-

тельства при проведении мероприятий в рам-
ках административной реформы4, развития 
форм и методов деятельности органов госу-
дарственных органов5. 

Специальные психофизиологические ис-
следования (опрос, тестирование) с примене-
нием полиграфа занимают все большее место 
в оперативно-служебной и кадровой деятель-
ности правоохранительных органов не только 
Российской Федерации, но и зарубежных 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2022 111

государств6. Это касается и работы с кадрами 
правоохранительных органов7, и применения 
полиграфных устройств в оперативно-разыс- 
кной деятельности и уголовном судопроизвод-
стве8, в доказывании по уголовным делам9, и в 
иных областях. С правовым регулированием 
психофизиологических исследований и закре-
плением возможностей использования полу-
ченных результатов в процессуальных произ-
водствах10 связана возможность расширения 
методологических рамок проводимых иссле-
дований межотраслевого характера11. 

Различные вопросы правового регулирова-
ния использования полиграфа уже рассматри-
вались в юридической науке12, однако их важ-
ность требует продолжения исследований. 

Я.В. Комиссарова указывает, что сегодня в 
России, как и во многих других странах мира, 
полиграф активно используется: а) при осуще-
ствлении оперативно-розыскной деятельности 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, регламентирую-
щего данный вид деятельности; б) в ходе су-
допроизводства в соответствии с требования-
ми процессуального законодательства Россий-
ской Федерации; в) при поступлении на госу-
дарственную службу (в том числе военную)  
и ее прохождении в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федера-
ции; г) при регулировании трудовых и иных, 
непосредственно связанных с ними, отноше-
ний в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и нормативных актов, рег-
ламентирующих отдельные вопросы занятости 
населения; д) в порядке оказания услуг по 
гражданско-правовым договорам13. 

В целях совершенствования правового регу-
лирования в рассматриваемой области необхо-
димо учитывать положительный опыт зарубеж-
ных государств, в том числе и государств — 
участников СНГ. 

В законах государств СНГ с разной степе-
нью конкретизации регулируются вопросы 
применения полиграфа в различных областях 
управления и оперативно-служебной деятяль-
ности правоохранительных органов. 

Так, например, Закон Республики Армения 
от 30 июля 2002 г. № ЗР-401 «О службе в по-
лиции» [Официальные ведомости (вестник) 
Республики Армения, 8 августа 2002 года, 
№ 32 (207), Ст. 734] в главе Глава 3 «Поступ-
ление на службу в полицию») в п. 5 ст. 11 
(«Требования, предъявляемые для поступле-

ния на службу в полицию») закрепляет, что 
«граждане, поступающие на службу в поли-
ции, а также служащие полиции в установлен-
ном Правительством Республики Армения по-
рядке проходят психофизиологическое обсле-
дование, тестирование в целях проверки их за-
висимости от алкоголя, наркотических средств 
и психотропных веществ». 

Возможность применения полиграфологи-
ческого исследования нормативно закреплена 
в Республике Казахстан (см., например: По-
становление Правительства Республики Ка-
захстан от 7 апреля 2016 г. № 191 «Об утвер-
ждении Правил прохождения полиграфологи-
ческого исследования кандидатами в судьи» 
[Собрание актов Президента Республики Ка-
захстан и Правительства Республики Казах-
стан 2016 год, № 21—22, статья 118]; Поста-
новление Правительства Республики Казах-
стан от 19 июня 2014 г/ № 683 «Об утвержде-
нии Правил прохождения полиграфологиче-
ского исследования в правоохранительных 
органах Республики Казахстан» [САПП Рес-
публики Казахстан 2014 год, № 42, ст.403]); в 
Кыргызской Республики (см., например: По-
становление Правительства Кыргызской Рес-
публики от 29 марта 2018 г. № 170 «Об утвер-
ждении Положения о порядке прохождения 
полиграфологического исследования кандида-
тами, претендующими на замещение вакант-
ной должности судьи Верховного суда, Кон-
ституционной палаты Верховного суда и ме-
стных судов Кыргызской Республики» [«Нор-
мативные акты Правительства Кыргызской 
Республики» (приложение к газете «Эркин 
Тоо») от 30 марта 2018 года № 5—6 (554—
555)]); на Украине (см., например: Постанов-
ление Кабинета Министров Украины от 11 мая 
2017 г. № 449 «Об утверждении Порядка про-
ведения психофизиологического исследования 
с применением полиграфа в Государственном 
бюро расследований» [«Правительственный 
курьер» от 14 июля 2017 года № 129]; Приказ 
Министерства доходов и сборов Украины от  
2 августа 2013 г. № 329 «Об использовании 
полиграфов в деятельности Министерства дохо-
дов и сборов Украины и его территориальных 
органов» [Официальный вестник Украины от 
5 ноября 2013 года № 83, стр.45, статья 3092, 
код акта 69399/2013]), в Республике Молдова 
(см., например: Закон Республики Молдова от 
12 декабря 2008 г. № 269-XVI «О применении 
тестирования на детекторе симуляции (поли-
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графе)» [Официальный монитор Республики 
Молдова, № 57—58, 20 марта 2009 года,  
Ст. 161]; Постановление Правительства Рес-
публики Молдова от 19 июня 2014 года № 475 
«О некоторых мерах по исполнению Закона 
№ 269-XVI от 12 декабря 2008 года о приме-
нении тестирования на детекторе симуляции 
(полиграфе)» [Официальный монитор Респуб-
лики Молдова, № 169—173, 27 июня 2014 го-
да, Ст. 521]; Постановление Конституционно-
го суда Республики Молдова от 10 апреля 
2018 г. № 6 «Об исключительном случае не-
конституционности некоторых положений За-
кона № 269 от 12 декабря 2008 года о примене-
нии тестирования на детекторе симуляции (по-
лиграфе) и Закона № 132 от 17 июня 2016 года 
о Национальном органе по неподкупности 
(тестирование на полиграфе) (обращение 
№ 147g/2017)» [Официальный монитор Респуб-
лики Молдова, № 157—166, 18 мая 2018 года, 
Ст. 76]; Постановление Конституционного су-
да Республики Молдова от 10 апреля 2018 г. 
№ 6 «Об исключительном случае неконститу-
ционности некоторых положений Закона № 269 
от 12 декабря 2008 года о применении тести-
рования на детекторе симуляции (полиграфе) 
и Закона № 132 от 17 июня 2016 года о Нацио-
нальном органе по неподкупности (тестирова-
ние на полиграфе) (обращение № 147g/2017)» 
[Официальный монитор Республики Молдова, 
№ 157—166, 18 мая 2018 года, Ст. 76], и в дру-
гих государствах СНГ. 

Следует отметить, что в российском зако-
нодательстве отсутствует единый законода-
тельный акт, который бы регламентировал во-
просы проведения психофизиологических ис-
следований с использованием полиграфа. Это 
не способствует достижению единства право-
вого регулирования в этой области и единооб-
разного использования полученных результатов 
в практических целях. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание 
на опыт Республики Молдова, где был принят 
Закон Республики Молдова от 12 декабря 
2008 г. № 269-XVI «О применении тестирования 
на детекторе симуляции (полиграфе)» (далее — 
Закон РМ). В ст. 1 данного Закона РМ закреп-
лено содержание ряда основных понятий,  
в том числе: детектор симуляции (далее — 
полиграф) — техническое средство для реги-
страции физиологических параметров (в том 
числе параметров дыхания, сердечно-сосудис-
той активности, кожно-кинестетической чув-

ствительности и др.), позволяющее выявить 
симуляцию и представить зарегистрированные 
результаты в аналоговой и/или цифровой 
форме; тестирование с применением поли-
графа — совокупность нетравмирующих, без-
вредных для жизни и здоровья человека дей-
ствий (включая тестирование на полиграфе), 
направленных на проверку полиграфологом 
достоверности сведений, сообщенных тести-
руемым лицом; тестирование на полиграфе — 
составная часть тестирования с применением 
полиграфа, включающая регистрацию физио-
логических параметров человека в ответ на 
задаваемые вопросы, предъявляемые предметы 
или изображения, и т.д. 

Закрепляется, что тестирования с приме-
нением полиграфа проводятся в целях оценки 
достоверности сообщаемых тестируемым ли-
цом сведений в установленных настоящим за-
коном случаях. Оценка достоверности сооб-
щаемых тестируемым лицом сведений осуще-
ствляется: a) при приеме на службу в учреж-
дения, указанные в статье 7 Закона РМ; b) при 
проведении периодического или выборочного 
контроля служебной деятельности в учрежде-
ниях, указанных в статье 7 Закона РМ; c) в ходе 
служебного расследования; d) в ходе оператив-
но-розыскной деятельности (ст. 2 Закона РМ). 

Важным условием при осуществлении тес-
тирования является соблюдение принципов 
проведения тестирования (ст. 3 закона РМ). 
Тестирования проводятся с соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, установлен-
ных Конституцией Республики Молдова, в со-
ответствии с принципами законности, гуман-
ности, научности и конфиденциальности в 
предусмотренных настоящим законом случа-
ях. Установлено, что проведение тестирования 
не должно представлять опасность для здоро-
вья человека, унижать его честь и достоинство. 
Применение угроз, насилия и мер воздействия 
с целью принуждения лица к даче согласия на 
проведение тестирования или к тому, чтобы 
быть таким образом тестированным, недо-
пустимо. 

Правом инициирования тестирования на-
деляются Высший совет магистратуры, Выс-
ший совет прокуроров, органы Министерства 
внутренних дел, Национального центра по 
борьбе с коррупцией, Службы информации и 
безопасности и Таможенной службы. Тести-
рование осуществляется аттестованными в 
соответствии с настоящим законом специали-
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стами. Информация, содержащаяся в мате-
риалах тестирования, а также полученная 
участниками тестирования в процессе его 
проведения, не подлежит разглашению без 
согласия тестируемого лица, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим зако-
ном. Недопустимо использование этой ин-
формации в не предусмотренных настоящим 
законом целях. 

В предусмотренных настоящим законом 
случаях подлежат тестированию лица, являю-
щиеся гражданами Республики Молдова, ино-
странными гражданами или лицами без граж-
данства, если: ни поступают на службу или 
исполняют службу в органах Министерства 
внутренних дел, Национального центра по 
борьбе с коррупцией, Службы информации и 
безопасности и Таможенной службы; они уча-
ствуют в конкурсе на замещение должности 
судьи или прокурора; это вытекает из трудово-
го договора; это вытекает из оперативно-
розыскной деятельности; лицо добровольно 
желает подвергнуться тестированию в соот-
ветствии с настоящим законом. 

Не подлежат тестированию: беременные 
женщины и кормящие матери; лица, не дос-
тигшие возраста 18 лет; престарелые лица (по 
решению полиграфолога); лица с серьезными 
психическими заболеваниями (в том числе 
хронические алкоголики, наркоманы); лица, 
страдающие заболеваниями, предусмотрен-
ными Перечнем медицинских противопоказа-
ний, утвержденным Министерством здраво-
охранения, труда и социальной защиты; дру-
гие лица, в отношении которых полиграфолог 
обоснованно полагает проведение тестирова-
ний противопоказанным. Также тестирование 
не проводится, если лицо, в отношении кото-
рого тестирование инициировано, представляет 
письменное медицинское заключение с указани-
ем срока действия такового, свидетельствующее 
о том, что его физическое и/или психическое 
состояние может повлечь проявление неаде-
кватных реакций в ходе тестирования на по-
лиграфе. 

В главе II Закона РМ прописаны вопросы 
обязательного тестирования, а в главе III — 
добровольного тестирования. 

Важное значение имеет глава IV Закона 
РМ, где закреплены вопросы организации и 
проведения тестирования. 

Так, например, в ст. 17 Закона РМ 
(«Структура и технические средства тестиро-

вания») закреплено, что в ходе тестирования 
полиграфолог осуществляет следующие ос-
новные действия: изучает материалы и осуще-
ствляет иные действия, предшествующие тес-
тированию на полиграфе; работает с тести-
руемым лицом (проводит предтестовую бесе-
ду, выполняет тестирование на полиграфе, 
проводит в случае необходимости послетесто-
вую беседу); анализирует и оценивает зареги-
стрированные физиологические реакции, а 
также поведенческие реакции субъекта (не-
словесное поведение, изменение голоса и т.п.); 
оформляет результаты тестирования. 

При проведении тестирования применяются 
технические средства, отвечающие требованиям, 
установленным законодательством о техниче-
ском регулировании. Полиграфолог, приме-
няющий при проведении тестирования поли-
граф, не соответствующий требованиям части 2 
настоящей статьи, несет ответственность со-
гласно действующему законодательству. 

В отношении лиц, подпадающих под дей-
ствие статьи 7 Закона РМ, допускается осуще-
ствление аудио- и/или видеозаписи тестирова-
ния с предупреждением их об этом инициато-
ром тестирования. Решение о целесообразно-
сти осуществления такой записи принимает 
инициатор тестирования. 

В отношении лиц, подпадающих под дей-
ствие статьи 12 Закона РМ, аудио- и/или ви-
деозаписи тестирования осуществляются при 
наличии их добровольного согласия, выра-
женного в письменной форме. 

Также в Законе РМ устанавливаются: тре-
бования к полиграфологу (ст. 20); обязанно-
сти, права и ответственность инициатора тес-
тирования (ст. 21); обязанности и права поли-
графолога (ст. 22); права и обязанности тести-
руемого лица (ст. 23); обязанности и ответст-
венность ассистента полиграфолога (ст. 24); 
обязанности, права и ответственность перевод- 
чика (ст. 25); обязанности, права и ответствен-
ность адвоката (ст. 26). 

Порядок использования результатов тести-
рования связан с предоставлением права ис-
пользования результатов тестирования, кото-
рое по закону РМ принадлежит инициатору 
тестирования. Устанавливается, что результа-
ты тестирования, указывающие на недосто-
верность сведений, сообщенных тестируемым 
лицом, подпадающим под действие статей 7 и 
12 Закона РМ: не являются доказательством 
недостоверности сведений, сообщенных дан-
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ным лицом; не являются единственным осно-
ванием для приостановления исполнения этим 
лицом его служебных обязанностей; могут 
служить основанием для применения допол-
нительных проверочных мер в отношении 
этого лица. 

Материалы тестирования подлежат обяза-
тельному хранению в течение трех лет, если 
инициатором тестирования не установлен 
больший срок хранения. Материалы тестиро-
вания хранятся у инициатора тестирования 
и/или, с его разрешения, у полиграфолога. 
Условия хранения материалов тестирования  
и последующего их использования должны 
исключать возможность их утраты, искажения 
или несанкционированного доступа к ним.  
В случаях, если нормативными актами органов, 
наделенных правом инициирования тестирова-
ний, или трудовым договором предусмотрено 
периодическое проведение тестирований, срок 
хранения материалов тестирования должен 
быть не менее срока, установленного для про-
ведения последующего тестирования. Мате-
риалы тестирований, выполненных в ходе опе-
ративно-розыскной деятельности, хранятся в 
течение срока, установленного для хранения 
соответствующего дела оперативного учета. 
Это закреплено в ст. 28 Закона РМ. 

Таким образом, на примере Закона Респуб-
лики Молдова от 12 декабря 2008 г. № 269-XVI 
«О применении тестирования на детекторе 
симуляции (полиграфе)» мы видим достаточно 
удачный пример законодательного регулиро-
вания порядка проведения специального пси-
хофизиологического исследования с примене-
нием полиграфа, что может быть адаптировано 
и в российских условиях с учетом российской 
правовой системы. 
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Применение статьи 127.1. Торговля людьми 

Уголовного кодекса Российской Федерации со 
времени ее вступления в силу не является осо-
бо результативным. Данные официальной ста-
тистики указывают на то, что число лиц, осу-
жденных по данной статье УК РФ, определить 
ответственно как высокое вряд ли можно. Так, 

по данным Российского Агентства Правовой 
Информации в 2018 году за торговлю людьми 
было осуждено 18 человек (2 — по ч. 1, 16 — 
по ч. 2 ст. 127.1. УК РФ), в 2019 году —  
16 человек (3 — по ч. 1, 11 — по ч. 2, 2 — по 
ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), в 2020 году — 16 человек 
(все по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), из них 5 осуждены 
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к лишению свободы, 11 — к условному лише-
нию свободы [1]. Невысокие показатели во 
многом объясняются тем, что данные преступ-
ления является высоко латентными. Причины 
низкой раскрываемости торговли людьми за-
ключаются не только в наличии сложностей в 
выявлении данных преступлений, но и в нали-
чии довольно большого числа нерешенных 
вопросов уголовно-правового характера, с кото-
рыми приходится иметь дело следователям орга-
нов внутренних дел при расследовании преступ-
лений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ. 

Наукой уголовного права все еще оконча-
тельно не выработано единого понимания то-
го, каким должен быть объем посягательств, 
чтобы их можно было расценивать как торгов-
лю людьми. Кроме того, все еще не найдено 
окончательное решение того, по каким при-
знакам должно проводиться ограничение тор-
говли людьми от других преступлений, целью 
которых является введение человека в подне-
вольное состояние для получения возможно-
сти его неограниченной эксплуатации. Такими 
преступлениями являются похищение человека 
(ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы 
(ст. 127 УК РФ). 

Как известно, без однозначного установле-
ния объекта и объективной стороны состава 
преступления, т.е. его объективных признаков, 
назначение уголовного наказания невозможно. 

Основной объект торговли людьми состав-
ляют общественные отношения, возникающие 
в связи с осуществлением действий по обеспе-
чению свободы конкретного человека, а фа-
культативным — в связи с обеспечением кон-
ституционных прав человека на жизнь, охрану 
здоровья, права лица, не достигшего возраста 
совершеннолетия на нормальное развитие и 
воспитание, а также на свободное пересечение 
государственной границы России в установ-
ленном законом порядке. 

В качестве объекта преступления, преду-
смотренного ст. 127.1 УК РФ, выступает лич-
ная свобода конкретного человека — это есть 
такое его состояние, которое характеризуется 
тем, что он может вне зависимости от кого-
либо вырабатывать свои желания и вести себя 
соответственно им в незапрещенных правовы-
ми актами формах [2, с. 6]. Личная свобода че-
ловека может ограничиваться только в случаях, 
установленных законодательными актами, и 

при возникновении оснований, предусмотрен-
ных ими. При этом ограничиваться свобода 
человека может лишь до пределов, непосред-
ственно указанных в законах. Несоблюдение 
данных предписаний считается правонаруше-
нием, при этом те из них, которые представ-
ляют повышенную опасность для общества, 
оцениваются государством как тяжкие престу-
пления. Торговля людьми как раз и является 
одним из таких преступных посягательств [3, 
с. 14—15]. Общественная опасность торговли 
людьми заключается в том, что при ее осуще-
ствлении человек, ставший ее предметом, ог-
раничивается, или полностью лишается воз-
можности самостоятельно выбирать место и 
время своего пребывания, маршрут передви-
жения, род занятий, виды времяпровождения и 
другие составляющие личной свободы [4]. 

В связи со сказанным представляется целе-
сообразным отметить, что одним из обстоя-
тельств, которые должны доказываться по 
уголовным делам, возбужденным как по мно-
жественным, так и единичным фактам торгов-
ли людьми, есть посягательство на личную 
свободу ее жертвы. Реальным проявлением 
такого посягательства является совершение 
обмана, психическое и (или) физическое наси-
лие по отношению к жертве торговли людьми, 
использование ее нахождения в положении 
зависимости от чужой воли. При этом если 
истинность применения к жертве торговли 
людьми обмана, насилия, использование ее 
нахождения в подневольном положении на сто 
процентов точно не установлена, то действия, 
составляющие торговлю людьми, не могут 
квалифицироваться как совершение преступ-
ления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ. 
Так, при вербовке человека, по сути дела при 
склонении его к занятию как правомерной, так 
и нелегальной деятельностью, право на лич-
ную свободу лица, подвергаемого вербовке, не 
нарушается, если ему представляется полная и 
правдивая информация обо всех аспектах дея-
тельности, которой данному лицу придется 
заниматься в ближайшем будущем. При этом 
при сообщении такой информации лицо, под-
вергаемое вербовке, не должно подвергаться 
насилию в любой форме, к нему не может 
применяться обман, как прямой, так и завуа-
лированный [5, с. 94; 6 с.55]. 
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При сообщении вербовщиком правдивой 
информации лицу, подвергаемому склонению 
к занятию определенным видом деятельности, 
без применения к нему принуждения или обма-
на личная свобода такого человека, не наруша-
ется. Обусловлено это тем, что он не лишается 
возможности самостоятельно, свободно и осоз-
нанно решать, как ему поступить, а именно 
принять, или не принять, несмотря на заманчи-
вость, предложение вербовщика. В зависимо-
сти от того, к занятию какой деятельностью 
склоняет жертву торговли людьми ее вербов-
щик, объектом данного преступления может 
быть любой объект, подлежащий уголовно-
правовой охране, а не только свобода того, или 
иного человека. Так, таким объектом выступа-
ет общественная нравственность, когда целью 
вербовки является вовлечение лица в занятие 
проституцией. Действия, составляющие тор-
говлю людьми, могут также быть вообще вне 
рамок уголовно-правового реагирования, кро-
ме случаев, когда они совершаются в отноше-
нии лица, которое в силу несовершеннолетне-
го возраста или болезненного состояния пси-
хики не могло в полной мере понимать, что в 
отношении его совершаются неправомерные 
действия. В силу того, что в соответствии с 
предписаниями Семейного кодекса Россий-
ской Федерации пределы личной свободы ли-
ца, не достигшего возраста совершеннолетия, 
определяют его родители и другие законные 
представители, то личная свобода несовершен-
нолетнего лица может подвергаться преступ-
ному посягательству и тогда, когда непосредст-
венно к нему действия, составляющие торгов-
лю людьми, не применяются. Такие действия 
применяются вместе к матери и отцу несовер-
шеннолетнего ребенка либо по отдельности 
каждому из них, его опекуну или попечителю. 

Позиции, согласно которой торговля людь-
ми представляет собой практическое осущест-
вление вербовки, перевозки, укрывательства, 
получения и передачи конкретного человека с 
целью его сексуальной или трудовой эксплуа-
тации, извлечения внутренних органов для их 
пересадки другому человеку, придерживается 
и международное законодательство о проти-
водействии торговле людьми. Так, в статье 3-ей 
Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее [7, 8] сказано, что 

торговля людьми — это совокупность, взаи-
мосвязанных действий, осуществляемых 
«…путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа в виде платежей или выгод». Целью 
совершения этих действий является «…получение 
согласия лица, контролируемого другим ли-
цом». При этом получение согласия лица, под-
вергаемого вербовке, на свою перевозку, ук-
рывательство, передачу не исключает возмож-
ности привлечения вербовщика к уголовной 
ответственности, если он в связи с этим при-
менял к жертве торговли людьми обман, из-
биение и другие такого рода меры подавления 
воли человека к сопротивлению. 

Таким образом, из сказанного следует, что 
совершение торговли людьми предполагает 
обман жертвы данного преступления для того, 
чтобы получить ее согласие на совершении в 
отношении нее названных действий. Если же 
путем обмана получить такое согласие не уда-
ется, то вместо продолжения обмана или од-
новременно с ним по отношению к вербуемому 
лицу применяется воздействие насильственно-
го характера или угроза его немедленного 
применения. Согласно пунктам «с» и «d» Про-
токола правило об обязательности применения 
для торговли людьми обмана или насилия не 
действует только тогда, когда жертвой данного 
преступления является лицо несовершенно-
летнего возраста. Таким образом, составляю-
щие торговлю людьми действия, осуществляе-
мые по отношению к лицу в возрасте до 18 лет, 
будут признанными преступными, хотя осу-
ществлялись и без применения к нему наси-
лия. Что касается статьи 127.1 УК РФ, то при-
менение в отношении жертвы торговли людь-
ми насилия либо угрозы применения насилия, 
предусмотренные пунктом «е» части 2 данной 
статьи уголовного закона России, является 
всего лишь определенным квалифицирующим 
признаком торговли людьми. 

Представляется бесспорным, что неоказа-
ние в основном составе торговли людьми спо-
соба ее совершения является очевидным не-
достатком настоящей редакции статьи 127.1 
УК РФ. Его устранение требует внесения со-
ответствующего изменения в ее текст. 
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Согласно статьям 2, 17 и 18 Конституции 
Российской Федерации, статье 128 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации как сам 
человек, так и его права, и свободы не являют-
ся объектом гражданского оборота. В связи с 
этим относительно их не могут совершаться 
сделки гражданско-правового характера. Если 
же такие сделки и совершаются, то в соответ-
ствии со статьей 168 ГК РФ они считаются 
ничтожными. 

Полученные деньги рассматриваются судом 
как финансовые средства, нажитые преступным 
путем, и по этой причине подлежащие конфи-
скации согласно статье 104.1 Конфискация 
имущества УК РФ. 

Направление доходов от торговли людьми 
на развитие предпринимательства, другие ви-
ды экономической деятельности является уго-
ловно-наказуемым. Ответственность за их ис-
пользование таким образом, а также введение 
в гражданский оборот предусмотрена ст. 174 и 
174.1. УК РФ. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ криминальное происхождение имущества 
при производстве по уголовному делу является 
предметом доказывания. 

Объективная сторона торговли людьми со-
гласно диспозиции ст. 127.1 УК РФ предпола-
гает осуществление купли-продажи и иных 
сделок в отношении конкретного человека, его 
вербовки [5, с. 95], перевозки, передачи, укры-
вательства и получения. Таким образом, любая 
сделка с человеком как ее предметом является 
преступной. Исходя из содержания пункта 12 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. 
№ 58 «О судебной практике по делам о похи-
щении человека, незаконном лишении свободы 
и торговле людьми», ВС РФ считает данную 
точку зрения единственно верной. 

В гражданском праве термином «купля-
продажа» обозначается совершение в соответ-
ствии с законом разными лицами фактически 
двух отдельных, но при этом сопоставимых 
друг с другом действий имущественного ха-
рактера. Объектом купли-продажи человека 
естественно является конкретный живой человек. 
Передача такого человека другому лицу безвоз-
мездно объективную сторону статьи 127.1 УК 
РФ не образует. 

Имеется точка зрения, что понятием «куп-
ля-продажа человека» охватываются все виды 

действий по передаче какого-либо человека  
с получением за него оплаты [9, с. 298]. По 
нашему мнению, данная позиция не является 
абсолютно точной. Согласно статье 127.1 УК 
РФ обмен, дарение, залог — это действия, со-
ставляющее содержание понятия «совершение 
иных сделок в отношение человека». Таким 
образом, купля-продажа человека и соверше-
ние иных сделок в отношении его представ-
ляют собой уголовно-наказуемые деяния, про-
являющиеся в следующих взаимосвязанных 
между собой действиях двух видов. 

Первым видом таких действий является 
поиск баланса интересов продавца и покупа-
теля человека с целью заключить сделку о ку-
пле-продаже конкретного человека или со-
вершение иных сделок имущественного ха-
рактера в отношении его. Действия второго 
вида — это непосредственные действия по пе-
редаче конкретного человека и его получению, 
а также по передаче и получению уплачивае-
мой за него денежной суммы, совершаемые в 
соответствии с договоренностью, к которой 
стороны пришли ранее. 

Получение и передача человека — это со-
относящиеся между собой действия точно 
также, как и действия по купле-продаже чело-
века. Результатом получения, передачи чело-
века является то, что конкретный человек вы-
бывает из владения лица, совершающего его 
передачу, и оказывается во владении лица, по-
лучающего жертву торговли людьми. При 
этом получение и передача человека осущест-
вляются одномоментно, т.е. во времени они не 
отделены друг от друга ни на минуту. Соглас-
но абзацу 4 пункту 13 данного Постановления 
ВС РФ передача человека представляет собой 
вручение жертвы преступления одним соуча-
стником преступления другому, а получение 
человека — принятие жертвы преступления 
принимающим ее преступником от преступ-
ника, который ее передает. При этом способ 
передачи значения не имеет. 

Действия по передаче человека для лица, 
их совершающего, считаются завершенными в 
тот момент, когда контроль над передаваемый 
им человеком реально начинает осуществлять 
лицо, его получающее. Из данного положения 
вытекает то, что действия по достижению согла-
шения о времени, месте и других обстоятельствах 
получения и передачи человека, а также его 
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стоимости следует оценивать как приготовление 
к преступлению, что и отличает их от купли-
продажи человека. 

Под перевозкой человека понимается пе-
ремещение физического лица из одного места 
в другое с помощью какого-либо транспортного 
средства. Согласно абзацу 3 пункта 13 данного 
Пленума ВС РФ перевозка человека — это 
есть его перемещение с использованием транс-
порта любого вида из одного места в другую 
точку вне зависимости от расстояния между 
ними. При этом такое перемещение должно 
осуществляться с целью последующей экс-
плуатации перевозимого человека. 

По мнению В.И. Зубковой, данное понятие 
включает в себя не только непосредственные 
действия по перемещению конкретного чело-
века, но и опосредованные действия, связан-
ные с его перемещением. Например, покупка 
билета на проезд в общественном транспорте, 
оказание помощи в отправке багажа [10, с. 198]. 
Данная точка зрения может быть легко оспо-
рена, поскольку глагол «перевозить», от кото-
рого и происходит отглагольное существи-
тельное «перевозка», имеет значение «пере-
мещать кого-либо или что-либо через опреде-
ленное пространство, везя это вместе с собой» 
[8]. Таким образом, одним из признаков пере-
возки является то, чтобы объект, который пе-
ревозчик перемещает из одного места в дру-
гое, находился по ходу транспортировки в его 
владении. При этом такое владении может и 
не являться непосредственным. Что касается 
перевозки человека, то перевозимый человек в 
процессе следования должен находиться непо-
средственно при перевозчике. Если при пере-
возке человека перевозчик и перевозимое лицо 
следуют в оговоренный между ними пункт 
назначения отдельно друг от друга, то в дея-
нии перевозчика отсутствуют признаки тор-
говли людьми, совершаемой в форме перевоз-
ки человека. Вместе с тем, по нашему мнению, 
позиция В.И. Зубковой не лишена логики. По 
ее мнению, вполне возможна ситуация, когда 
перевозимое лицо самостоятельно направля-
лось в пункт назначения, указанный перевозчи-
ком, поскольку было обмануто относительно 
цели следования. Лица, которые непосредст-
венно осуществляли перевозку жертвы торговли 
людьми, подлежат привлечению к уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 127.1 УК 

РФ только в том случае, если им было допод-
линно известно, что везут они ее для исполь-
зования третьими лицами в качестве объекта 
сексуальной эксплуатации. 

Укрывательство человека осуществляться 
путем совершения действий, имеющих целью 
сокрытие конкретного человека от близких 
ему лиц, а также от сотрудников правоохрани-
тельных органов, в первую очередь тех из них, 
кто занимается его розыском. Укрывательство 
человека совершается только в форме дейст-
вия, поэтому утаивание от таких лиц сведений 
о месте нахождения разыскиваемого ими кон-
кретного человека не подпадает под действие 
статьи 127.1 УК РФ. Укрывательство человека 
начинается с момента начала действий по фак-
тическому сокрытию жертвы торговли людь-
ми от лиц, реально заинтересованных в ее об-
наружении, а заканчивается — в момент, когда 
такие действия действительно прекращают 
совершаться. Согласно абзацу 5 пункта 13 
данного Постановления ВС РФ укрывательст-
во человека при совершении торговли людьми 
представляет собой практическое осуществле-
ние действий по сокрытию жертвы торговли 
людьми от правоохранительных органов, ра-
зыскивающих ее членов семьи и других близ-
ких ей лиц. Таким образом, укрывательство и 
перевозка жертвы торговли людьми как дейст-
вия, составляющие объективную сторону тор-
говли людьми, являются ее длящимися фор-
мами, тогда как передача и получение такого 
лица — это преступление единичное. 

Подводя итоги изложенному, следует ска-
зать, что основным объектом преступления, 
предусмотренного статьей 127.1 УК РФ, яв-
ляются общественные отношения, связанные с 
обеспечением полной свободы и безопасности 
человека, а факультативными — с недопуще-
нием преступных посягательств на его жизнь и 
здоровье, а также с охраной права лица, не дос-
тигшего возраста совершеннолетия, на гармо-
ничное развитие и достойное воспитание. 

В основу конструкции объективной сторо-
ны торговли людьми положены международ-
но-правовые нормы и правила противодейст-
вия ей. Объективная сторона торговли людьми 
предполагает совершение одного из действий, 
указанных в диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, 
либо их совокупности. 
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