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Уголовное право и криминология. 
Уголовно-исполнительное право

УДК 343.2/.7

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ КАТЕГОРИЙ 
«ПРАВОНАРУШЕНИЕ», «ПРОСТУПОК» И «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  
В КОНТЕКСТЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вадим Авдеевич Авдеев, профессор кафедры Юридического института Югорского го-
сударственного университета, доктор юридических наук, профессор;
Ольга Анатольевна Авдеева, профессор кафедры Восточно-Сибирского института 
МВД России, доктор юридических наук, доцент
E-mail: vadim.avdeevich@mail.ru
Avdeeva_O_A@mail.ru
В статье дан анализ проблемы, актуализация исследования которой обусловлена современ-
ными тенденциями по новеллизации российского уголовного законодательства с учетом 
разработанных проектов по введению категории «уголовный проступок». Рассмотрены 
институционально-функциональные свойства и признаки правонарушения в контексте 
соотношения понятий «преступление» и «проступок», показаны критерии их разгра-
ничения на субъективно-деятельностном уровне, специфика их правовой оценки исходя 
из степени и характера общественной опасности совершаемого противоправного деяния.
Ключевые слова: право, уголовное право, правовая политика, правонарушение, просту-
пок, преступление, уголовный проступок.

DOCTRINAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE CATEGORIES  
OF OFFENSE, OFFENSE AND CRIME IN THE CONTEXT 
 OF LIBERALIZATION OF RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION
Vadim Avdeevich Avdeev, Professor of the Department of Law Institute of Ugra State University, 
Doctor of Law, Professor;
Olga Anatolyevna Avdeeva, Professor of the Department of the East-Siberian Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Associate Professor
The article provides an analysis of the problem, the actualization of the study of which is due to 
modern trends in the novelization of Russian criminal legislation, taking into account the de-
veloped projects for the introduction of the category of "criminal misconduct". The institutional 
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and functional properties and signs of an offense are considered in the context of the relationship 
between the concepts of "crime" and "misconduct", the criteria for their differentiation at the 
subjective-activity level, the specifics of their legal assessment based on the degree and nature 
of the public danger of the committed illegal act are shown.
Keywords: law, criminal law, legal policy, offense, misdemeanor, crime, criminal offense.

Актуализация проблемы гуманизации юридической ответственности и снижения ре-
прессивности уголовного закона предопределила обращение ученых и практиков к проблеме 
соотношения таких понятий, как правонарушение, преступление, проступок и уголовный 
проступок. Значительный интерес общественности к данной проблеме обусловлен созда-
нием проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением 
понятия уголовного проступка», представленного 13 октября 2020 г. в рамках Постановления 
Пленума Верховного Суда Российского Федерации.

Пояснительная записка к проекту данного федерального закона ориентирует законода-
теля на значимость в целях создания и поддержания в стране благоприятного делового клима-
та дальнейшего совершенствования уголовного законодательства посредством гуманизации, 
предусматривающей декриминализацию значительного числа уголовно наказуемых деяний 
и реализацию правовой политики по последовательному расширению сферы правового ре-
гулирования, относящейся к административной преюдиции.

В целях защиты от «необоснованной уголовной репрессии» представителей россий-
ского предпринимательского сообщества авторы данного проекта выдвигают идею о регла-
ментации в уголовном законе категории «уголовный проступок», распространив ее действие 
на «преступления небольшой тяжести против собственности и отдельные преступления не-
большой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, не связанные с применением насилия либо с угрозой его применения, а равно с противо-
правной деятельностью организованных групп либо с причинением особо крупного ущерба 
или иных тяжких последствий». При этом, согласно данному проекту, целесообразным яв-
ляется закрепление в ст. 15.1 дефиниции, на основании которой под уголовным проступком 
следует понимать совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое 
Уголовным кодексом РФ не установлено наказание в виде лишения свободы.

Концепция данного законопроекта ориентирует законодателя на тот факт, что уголов-
ным проступком следует считать впервые совершенное лицом уголовно наказуемое деяние, 
то есть когда «на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную суди-
мость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение 
одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступления (пункт 1 статьи 1 за-
конопроекта)». Предлагается не признавать уголовным проступком «деяния, за совершение 
которых предусмотрена уголовная ответственность, в том случае, если лицо было подвергнуто 
административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия (составы с ад-
министративной преюдицией)». В случае реализации данного проекта, к категории уголов-
ного проступка будут отнесены 112 составов преступлений, включая 53 состава преступле-
ний в сфере экономики, ответственность за которые регламентируется статьями гл. 21, 22  
и 23 разд. VIII УК РФ. По мнению авторов законопроекта, уголовный проступок содержит все 
признаки преступления, но отличается минимальной степенью общественной опасности как 
самого противоправного деяния, так и лица, его совершившего. Исходя из этого к виновному 
лицу законом должно предусматриваться применение не уголовного наказания, а иных мер 
уголовно-правового характера, замена которых может быть произведена судом на уголовное 
наказание лишь в том случае, если виновное лицо, не осознав проявленную к нему гуманность, 
будет уклоняться от их выполнения.
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Предложенный законопроект вызвал неоднозначность позиции в общественных кругах 
как со стороны ученых, так и практиков *. Как отмечает Н. А. Лопашенко, включение уголов-
ных проступков возможно после решения ряда проблем, к числу которых прежде всего следует 
отнести необходимость более глубокого уяснения институционально-сущностных признаков 
уголовного проступка, позволяющих отграничить их как от преступлений, так и от админи-
стративных правонарушений, а также исключить возникновение дополнительных проблем, 
которые в связи с этим могут возникнуть на уровне реализации норм уголовно-процессуаль-
ного и уголовно-исполнительного законодательства [4]. В свою очередь, Т. Г. Понятовская 
и А. Б. Баумштейн в качестве одной из проблем введения категории «уголовный проступок» 
рассматривают вопросы, связанные с реализацией института освобождения от уголовной ответ-
ственности, так как имеет место коллизия норм, обусловленная закреплением в предложенном 
проекте таких отличительных свойств уголовного проступка, как «впервые совершенное» де-
яние, влекущее «наказание, не связанное с лишением свободы» [1]. А. М. Смирнов указывает, 
что следствием введения категории «уголовный проступок» станет нарушение устоявшихся 
критериев существующей и имеющей положительный правовой опыт дифференциации форм 
и видов юридической ответственности на уровне отраслевого законодательства, сопряженное 
с возникновением «угрозы» для понимания юридической природы негативных последствий 
и общественной опасности как признака преступления [6]. Введение категории «уголовный 
проступок» предопределяет возникновение ряда проблем коллизионного характера на уровне 
законодательной регламентации и реализации таких уголовно-правовых институтов, как де-
ятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, возмещение ущерба, назначение судебного 
штрафа, освобождение от наказания, условное осуждение и ряда других уголовно-правовых 
институтов с учетом закрепления таких признаков, как «впервые совершенное преступление» 
и «малая общественная опасность». Д. Д. Васильева полагает, что введение в уголовный за-
кон категории «уголовный проступок» скажется на эффективности правоприменительных 
органов, в частности, на деятельности суда в силу загруженности [2]. Также ученые отмечают 
проблемы, связанные с дифференциацией уголовной ответственности, в частности снижение 
эффективности правотворческой деятельности и качества законодательной техники на уровне 
отраслевого правового регулирования и возникающей проблемы пересмотра значительного 
массива действующего отраслевого законодательства.

Между тем, анализируя сложившиеся в процессе эволюции национальной правовой 
системы законодательные подходы к понятию преступления (проступка) и предлагаемые 
дефиниции в контексте современной модернизации уголовного законодательства, обосно-
ванным является обращение к теоретико-методологическому осмыслению общепринятых 
в юридической науке подходов к соотношению категорий «правонарушение», «проступок» 
и «преступление» [5]. При рассмотрении понятия и содержания правонарушения следует 
сделать акцент на том, что в основу правового регулирования, реализации и применения права 
положен принцип законности, который, как указывает С. С. Алексеев, по своей институци-
ональной сущности и функциональному предназначению является гарантом правопорядка 
и заключается в реальном претворении требований, предусмотренных законом. Претворение 
принципа законности состоит в неукоснительном соблюдении и общеобязательном исполне-
нии правовых предписаний и запретов, что предопределяет формирование правового порядка, 
детерминирующего избрание правосубъектным лицом линии поведения, влекущей поддер-
жание и наращивание в действующей и регулируемой законом системе объективированных 
общественных отношений социально полезных качеств и свойств.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22–28–20133 «Стратегические 
направления правового обеспечения общественной безопасности на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа –  Югры» (https://rscf.ru/project/22–28–20133/), Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на базе Югорского государственного университета.
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Правонарушение, выступая антиподом законопослушного поведения, направлено на 
создание угрозы охраняемым общественным отношениям, сущность которой заключает-
ся в нивелировании либо отрицании социальных ценностей, регламентируемых и охраняе-
мых законом. В результате правонарушение в теоретико-правовой науке определяется как 
виновное противоправное деяние лица, причинившее вред отдельным лицам, обществу или 
государству. В развитие данной дефиниции профессор М. Н. Марченко отмечает, что суще-
ственным признаком правонарушения является нанесение вреда обществу посредством со-
вершения лицом (лицами) деяния, влекущего юридическую ответственность [5]. Определяя 
причинение социального вреда (ущерба) как свойство правонарушения, ученые отмечают его 
специфику, состоящую в придании общественным отношениям нового асоциального содер-
жания, сопряженного с изменением как количественных, так и качественных составляющих. 
Так, В. В. Мальцева указывает, что совершение правонарушения влечет негативные изменения 
в виде нарушения и разрушения позитивируемых обществом правовых отношений и сопро-
вождается ущемлением прав и свобод его членов. Согласно точке зрения С. В. Краснопеева, 
в рамках последствий правонарушения следует разграничивать вред и ущерб, которые насту-
пают в результате вышеуказанных негативных изменений в сфере охраняемых правовых, со-
циальных, экономических, нравственных и иных ценностей.

На основании этого можно заключить, что противоправное поведение связано с со-
вершением правонарушения, содержанием которого является деяние (действие или бездей-
ствие), противоречащее либо выходящее за пределы установленного законом правового пред-
писания, наносящее обществу в результате наступления негативных последствий социальный 
вред и причиняющее ущерб охраняемым законом интересам человека, общества и государ-
ства. Правонарушение влечет в системе установленных социально полезных общественных 
отношений негативные последствия различного характера и степени в виде: 1) негативного 
изменения в системе установленных и общепризнанных социально полезных общественных 
отношений; 2) прекращения социально полезных общественных отношений; 3) возникно-
вения антиобщественных отношений.

Исходя из вышеуказанных признаков и свойств, теоретико-правовая конструкция пра-
вонарушения основывается на введении в научный оборот понятия «состав правонарушения» 
и образующие его содержание элементы (признаки), влияющие на квалификацию деяния 
и отграничение правонарушающего поведения от правомерного с учетом многообразия его 
форм проявления. Что касается субъективной стороны, то установлению подлежат критерии 
виновности лица с учетом таких его сознательно-волевых качеств, как осознанность, осмыс-
ленность и подконтрольность действий, им совершаемых. Определение деликтоспособности 
лица, связанной с возможностью привлечения лица к юридической ответственности, сопряжено 
с установлением присущих ему социально-юридических и медико-юридических качеств. Если 
медико-юридические характеристики деликтоспособности физического лица связаны с уста-
новлением формы вины, определяемой такими качествами, как осознание противоправности 
совершаемых действий, предвидение социально вредных (общественно опасных) последствий 
и отношение к данным последствиям, то социально-юридические характеристики субъекта 
правонарушения (физического или юридического лица) подлежат законодательной регла-
ментации на основе структурирования системы права и системы законодательства по отрас-
левому основанию, которое предусматривает регулирование признаков деликтоспособности 
лица с учетом разграничения правонарушений по характеру причиняемого социального вреда 
и степени его общественной опасности для общественных отношений, охраняемых законом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что разработанная исходя из вышеука-
занных свойств и признаков правонарушения классификация правонарушений основана на 
юридической природе таких понятий, как «негативные последствия», «степень причиня-
емого общественным отношениям социального вреда», «характер и степень обществен-
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ной опасности». Данный доктринальный подход к понятию социально негативных послед-
ствий обусловливает установление критериев разграничения правонарушений на два вида: 
проступки и преступления [5]. Согласно точке зрения Л. С. Явича, проступок, занимая 
промежуточное место между правомерным поведением и преступлением, характеризует-
ся наступлением социально-негативных изменений в системе общественных отношений, 
но «грани нарушения условий существования самого общества как такового» не перехо-
дит [8, с. 175]. Что касается специфики свойств и признаков преступления, то, по мнению 
Н. Д. Дурманова и М. Д. Шаргородского, в основу понятия преступления должны быть поло-
жены формальный признак, заключающийся в противоправности деяния, направленного на 
нарушение регулируемого государством порядка общественных отношений и формализован-
ного в уголовном законе запрета, и материальный признак, связанный с общественной опас-
ностью действия или бездействия, угрожающего охраняемой системе общественных отноше- 
ний [3; 7]. Н. А. Лопашенко подчеркивает, что преступление как вид правонарушения отлича-
ется повышенной социальной (общественной) опасностью, так как негативные последствия 
его совершения непосредственно сопряжены с формированием нового антиобщественного 
отношения [4]. При этом преступление отличает от иных правонарушений объективирован-
ный характер посягательств, направленных на наиболее социально значимые общественные 
отношения, подлежащие охране уголовным законом, в том числе на основы конституцион-
ного строя, конституционные права и свободы человека, личную, имущественную, экономи-
ческую безопасность и т. д.

Обращаясь к законодательной регламентации дефиниции преступления в УК РФ, можно 
сделать вывод о том, что сущность данной правовой категории состоит в совершении челове-
ком посягательств в отношении охраняемых государством прав, свобод и законных интересов 
человека, общества, государства и мирового сообщества. Часть 1 ст. 14 УК РФ устанавливает, 
что первостепенным признаком преступления является закрепление конкретно- определен-
ного акта поведения правосубъектного лица в уголовном законе в качестве уголовного запре-
та с учетом противоправности деяния. Противоправность деяния как признак преступления 
предусматривает совершение лицом действий или бездействия, признаваемых государством 
противозаконными в силу регламентации их в действующем законодательстве в целях обеспе-
чения правового порядка, направленного на неуклонное обеспечение незыблемости законных 
прав и интересов человека, общества и государства. Следовательно, юридические границы 
уголовной противоправности деяния предопределяются уголовно-правовой политикой го-
сударства, направленной на охрану наиболее значимых для человека, общества и государства 
социально-правовых благ, и подлежат технико-юридической формализации в уголовном за-
коне под угрозой применения мер уголовно-правового воздействия.

Общественная опасность как признак преступления характеризуется, в отличие от иных 
видов и форм противоправной деятельности человека, наступлением связанных с соверше-
нием запрещенного уголовным законом деяния (действия или бездействия) негативных по-
следствий, наносящих действующей и охраняемой уголовным законом системе общественных 
отношений, с учетом их характера и степени, социальный вред. В частности, преступление 
отличает от иных видов правонарушений повышенная ввиду охраны интересов, представля-
ющих собой наибольшую социально-правовую ценность, степень общественной опасности, 
которая сопряжена непосредственно с объемом и степенью причиняемых преступной волей 
негативных последствий, влекущих повреждение либо разрушение основ поступательного 
устойчивого прогрессивного развития человека, общества и государства, обеспечивающих 
их безопасность и свободное развитие, в том числе в сфере неотчуждаемых общепризнан-
ных прав и свобод.

Определение характера общественной опасности возлагается на законодателя, кото-
рый, принимая правовое решение на стадии правотворческого процесса, исходит из оценки  
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социальной значимости охраняемого от посягательств объекта, а также последствий посяга-
тельства для личности, общества и государства, степень которых зависит от их проявления 
в виде изменения, деконструкции или прекращения охраняемого уголовным законом обще-
ственного порядка. Законодатель, принимая во внимание характер и степень общественной 
опасности, предусматривает квалификацию совершенного деяния как преступного или ма-
лозначительного (ч. 2 ст. 14 УК РФ), а также разграничивает преступное и непреступное дея-
ние исходя из обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Необходимо 
подчеркнуть, что определение характера и степени общественной опасности деяния влияет 
на законодательное конструирование альтернативной санкции уголовно-правовых норм, 
предусматривающей избирательных подход при назначении судом меры уголовно-правового 
воздействия, вида, срока и размера наказания.

В связи с этим на правоприменительном уровне следует отметить Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 18.12.2018), в котором 
подчеркивается, что для вынесения судом справедливого решения необходимо исходить из 
правовой оценки общественной опасности в отношении конкретно-определенного состава 
преступления. При оценке судом характера общественной опасности предписывается учиты-
вать направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности (обще-
ственные отношения), включая: 1) вид объекта посягательства; 2) специфику объективной 
стороны преступления; 3) причиненный вред. Устанавливая степень общественной опасно-
сти преступления, суд должен учитывать: 1) способ совершения преступления; 2) вид вины 
(прямой или косвенный умысел, легкомыслие либо небрежность); 3) размер наступивших 
последствий; 4) объективные свойства совершенного деяния – время, обстановку и условия 
совершения преступления; 5) субъективные свойства совершенного деяния – мотив, цель, 
форму и вид вины.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что доктринальная кон-
струкция понимания преступления в системе правонарушений с учетом отличительных его 
признаков и свойств получила законодательное оформление в уголовном законе, реализация 
норм которого на правоприменительном уровне в достаточной мере продемонстрировала 
эффективность действующей юридической формулы. Поэтому представляется, что законо-
дательная инициатива Верховного Суда Российской Федерации, направленная на введение 
в уголовный закон категории «уголовный проступок», требует более веских оснований и до-
полнительной аргументации. Эффективность правоприменительной деятельности наряду 
с другими составляющими обусловлена качеством законодательного процесса, которое, в свою 
очередь, предопределяется сложившимися принципами, методами и средствами юридической 
законодательной техники. Традиционно сложившееся законодательное разграничение право-
нарушения на проступок и преступление, с учетом общепринятого отраслевого подхода, по 
социальной значимости охраняемых законом интересов, определяемой характером и степе-
нью общественной опасности причиняемого совершением противоправного деяния вреда, 
способствует дифференциации юридической ответственности и индивидуализации форм ее 
реализации с учетом отраслевой направленности предмета и методов правового регулирования.

Правовой опыт в сфере регламентации категорий «правонарушение», «проступок» 
и «преступление» ориентирует законодателя на признание социально-правовой ценности 
постулатов, реализация которых на законодательном и правоприменительном уровнях дока-
зала как их «жизнепригодность», так и эффективность при достижении целей уголовно-пра-
вовой политики государства. Введение в уголовный закон категории «уголовный проступок» 
создаст как на доктринальном, законотворческом, так и на правоприменительном уровнях 
дополнительные трудности, связанные с разграничением уголовного проступка от админи-
стративных правонарушений, преступлений с административной преюдицией и деяний, не 
представляющих общественной опасности в силу их малозначительности.
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СОКРЫТИЕ И (ИЛИ) ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  
О РЕАЛИЗУЕМОМ АВТОТРАНСПОРТОМ СРЕДСТВЕ:  
ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Илья Викторович Никитенко, профессор кафедры, доктор юридических наук, доцент;
Никита Андреевич Трубачев, адъюнкт (Дальневосточный юридический институт 
МВД России)
E-mail: dfvnii@mail.ru 
Nikita-07979@yandex.ru
В данной статье рассматривается проблема квалификации и привлечения к ответственно-
сти лиц, в действиях которых усмотрены признаки сокрытия или фальсификации инфор-
мации о реализуемом транспортном средстве. Выделяются и описываются характерные 
вопросы, связанные с покупкой и возвратом транспортного средства как предмета сделки. 
Автор приходит к выводу о необходимости осуществления централизации информации 
об автотранспортных средствах.
Ключевые слова: автотранспортное средство, показатели одометра, дорожно-транс-
портное происшествие, конструктивные особенности несущего кузова, восстановление 
автомобиля, ответственность за сокрытие информации при реализации автомобиля.

CONCEALMENT AND (OR) FALSIFICATION OF INFORMATION  
ABOUT THE VEHICLE BEING SOLD: CRIMINALIZATION AND LIABILITY ISSUES
Ilya Viktorovich Nikitenko, Professor of the Department, Doctor of Law, Associate Professor;
Nikita Andreevich Trubachev, post graduate(Far Eastern Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia)
This article deals with the problem of qualification and prosecution of persons in whose actions 
there are signs of concealment or falsification of information about the vehicle being sold. 
The characteristic issues related to the purchase and return of the vehicle as the subject of the 
transaction are highlighted and described. The author comes to the conclusion that it is necessary 
to centralize information about motor vehicles.
Keywords: motor vehicle, odometer indicators, traffic accident, structural features of the load-
bearing body, restoration of the car, responsibility for concealing information during the sale 
of the car.

Транспортные средства как весьма специфический и востребованный на потребитель-
ском рынке товар обладают рядом особенностей, которые обусловливают повышенные тре-
бования к сопроводительной информации о потребительских свойствах подобных товаров. 
Во-первых, автотранспортные средства отнесены законодателем к средствам повышенной 
опасности (ст. 1079 ГК РФ). Во-вторых, такие средства представляют собой наиболее слож-
ные технические устройства, безопасная и правильная эксплуатация которых возможна при 
условии максимально полной и достоверной информированности пользователя. В-третьих, 
несмотря на широкую доступность автотранспортных средств на современном потреби-
тельском рынке и снижение затрат на их производство, необходимо признать, что именно 
транспортные средства остаются относительно дорогостоящим товаром для больших масс 
потребителей. Данное обстоятельство во многом определяет повышенную общественную 
опасность преступлений, связанных с причинением вреда интересам собственности, в кото-
рых предметами собственности выступают транспортные средства.
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Вероятно, что вышеуказанные обстоятельства, наделяющие автотранспортные сред-
ства особыми потребительскими, а следовательно, и товарными характеристиками, логически 
взаимосвязаны с четвертым фактором, имеющим уголовно-правовое и криминологическое 
значение. Так, следует признать, что, обладая вышеназванными потребительскими свойства-
ми, автотранспорт часто используется в криминальных целях, приобретая в определенных 
уголовным законодательством обстоятельствах признаки предмета преступления либо сред-
ства совершения преступного деяния. Такие обстоятельства, с одной стороны, обусловливают 
целесообразность установления государством особых правил маркировки и идентификации 
автотранспортных средств, с другой же – сами автотранспортные средства нередко становят-
ся предметами криминальных манипуляций через изменение первичных идентификацион-
ных знаков, сокрытие информации об их реальных потребительских свойствах различными 
способами.

Необходимо подчеркнуть, что доля преступлений с использованием автотранспорта 
как средства повышенной опасности, а также как предмет преступного посягательства * оста-
ется стабильно высокой, а некоторые из указанных направлений преступности проявляют 
периодический либо перманентный прирост. Данное суждение основывается не только на 
материалах статистики, но и на реалиях правоприменительной практики.

Так, согласно данным МВД России, в 2020 г. показатель зарегистрированных транс-
портных средств составил 60,5 млн ед., что на 1,3 % больше, чем в 2019 г. Согласно исследо-
ванию информационного портала Drom.ru, доля автомобилей на вторичном рынке, имеющих 
изменения показателей одометра, составляет около 65 % от общего числа автомобилей [2]. 
Вместе с тем, в 2020 г. официально зарегистрировано 145 тыс. дорожно-транспортных проис-
шествий [1]. Однако официальная статистика не отражает количество ДТП, произошедших 
без официальной регистрации сотрудниками ДПС, при этом не следует делать вывод, что 
такие случаи носят исключительно малозначительный характер в виде мелких повреждений 
кузова или иного некриминального вреда, причиняющегося имуществу граждан. В резуль-
тате большинство автомобилей, получивших повреждения, после дорожно-транспортного 
происшествия были восстановлены и в последующем проданы без раскрытия покупателю 
информации о реальном состоянии кузовных элементов и агрегатов, об изменении конструк-
тивных особенностей, о выполненных ремонтных работах, поэтому нельзя быть уверенным 
в безопасной эксплуатации такого автотранспортного средства.

Необходимо отметить, что, несмотря на возможную потенциальную угрозу жизни или 
здоровью лица в связи с эксплуатацией такого транспортного средства, имеет место быть 
причинение материального вреда последующему «потребителю», связанного со злостным 
обманом в разнице между стоимостью безаварийного автомобиля и стоимостью автомобиля, 
имеющего дефекты. Данный факт порождает возможность корыстного извлечения прибыли 
в максимальных размерах.

В свое время предложение о введении штрафов за различные манипуляции с автомоби-
лем было внесено ассоциацией «Российских автомобильных дилеров» (РОАД), на что был 
получен официальный ответ от Министерства внутренних дел, в соответствии с которым без-
опасность передвижения не имеет прямой зависимости от показаний одометра, а проверка 
реального технического состояния производится при техническом осмотре. Однако имеют 
место следующие проблемные ситуации.

* Под первой группой преступлений авторы подразумевают те общественно опасные деяния, юридиче-
ские составы которых основаны на нарушении установленных правил безопасности движения и эксплуатации 
автотранспорта как средства повышенной опасности. Вторую же группу преступлений составляют деяния, где 
автотранспортные средства рассматриваются в качестве имущества, на которое распространяются права соб-
ственности со всеми сопутствующими юридическими обстоятельствами (например, предметы гражданско- 
правовых сделок либо предметы хищений и т. п.).
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1. Нередки случаи, когда проведение технического осмотра имеет формальный харак-
тер, целью прохождения которого является получение диагностической карты. Поэтому про-
водится минимальная проверка (визуально) авто на соответствие регламенту, без детального 
диагностирования основных агрегатов, кузовных элементов и конструктивных особенностей.

2. Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021), производится технический 
осмотр автомобилей, с года производства которых прошло четыре года и более лет. В со-
ответствии с этим автомобили, имеющих возраст не более четырех лет, попавшие в дорож-
но-транспортное происшествие и впоследствии восстановленные, визуально соответствуют 
первоначальному виду и техническому осмотру не подвергаются. Исходя из этого, ставится 
под сомнение постулат «технический осмотр = безопасность».

3. Наличие коррупционной составляющей (игнорирование фактов неисправности ав-
томобиля за определенную мзду).

В настоящее время активно развиваются и совершенствуются информационные сер-
висы, например Avtocod.ru, встроенные проверки на сайтах продажи автомобилей Drom.ru, 
Auto.ru, Avito.ru, позволяющие выявить следующие сводные данные:

1. Количество владельцев транспортного средства.
2. Факты фиксации пробега.
3. Наложенные ограничения.
4. Нахождение автомобиля в федеральном розыске.
5. Факты ДТП, зафиксированные инспекторами ДПС (при составлении европротоко-

ла данные в базу не заносятся).
6. Штрафы и иная история автомобиля.
При всей важности целевого назначения представленных информационных баз данных 

необходимо отметить, что их организация и предоставление осуществляются исключительно 
юридическими лицами и частными компаниями, а не государственными организациями, что 
может способствовать децентрализованному сбору информации о конкретном автомобиле 
или полному ее отсутствию.

Вместе с тем, несмотря на динамичное развитие данной сферы услуг, обычно потенци-
альный покупатель не обладает достаточным уровнем знаний о технической, конструктивной 
составляющей устройства автотранспортного средства, а также о юридическом аспекте сделки 
купли-продажи, в конечном счете при постановке на государственный учет автомобиля воз-
никает множество различных трудностей: невозможность перерегистрировать транспортное 
средство в связи с наложенными ограничениями на автомобиль; невозможность постановки 
на государственный учет автомобилей, завезенных из зарубежных стран, конструктивно не 
отвечающих правилам безопасности эксплуатации транспортного средства.

Одной из немаловажных проблем, возникающих в ходе сделки купли-продажи автомо-
бильного транспортного средства является порядок и правила заключения самого договора. 
Согласно ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае владения автотранс-
портным средством менее трех лет и последующей его продажи по большей стоимости, чем 
оно приобреталось, бывшим владельцем должен быть уплачен НДФЛ, поэтому нередки слу-
чаи намеренного уменьшения стоимости предмета сделки, чаще всего указываются суммы 
в пределах 250 000 руб. Таким способом часто пользуются лица, осуществляющие спекуля-
цию, где предметом сделки является автомобиль. В итоге в период послепродажной эксплу-
атации могут выявляться скрытые внутренние дефекты, например проблемы с основными 
агрегатами транспортного средства или сознательно замаскированные внешние дефекты 
кузова. В данной ситуации в соответствии с Федеральным законом «О защите прав потре-
бителей» у покупателя возникает право отказаться от исполнения договора купли-продажи  



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59) 15

Никитенко И. В., Трубачев Н. А. Сокрытие и (или) фальсификация информации о реализуемом автотранспортном средстве: вопросы криминализации...

и потребовать возврата уплаченных денежных средств за товар, и здесь возникает трудность, 
так как сумма в договоре указана в разы меньше реальной стоимости автотранспортного 
средства. Кроме того, покупатель должен будет искать подтверждения, что технические или 
косметические проблемы возникли до заключения сделки, а также доказательства того, что 
продавец не предупреждал об имеющихся недостатках.

При более детальном рассмотрении способов обмана при реализации транспортного 
средства можно выделить следующие виды:

1. Изменение одометрических показателей пробега автомобиля, путем замены прибор-
ной панели, перепрограммирования отдельных блоков памяти микросхемы панели приборов.

2. Восстановление поврежденных кузовных элементов автотранспортного средства 
после дорожно-транспортного происшествия (стапельные, сварочные работы, окраска от-
дельных частей или всего кузова).

3. Подделка или уничтожение идентификационных номеров (для автомобилей европей-
ского и американского производства –  VIN-номер, японского производства –  номер кузова). 
Данный номер указывается в свидетельстве о регистрации и в паспорте транспортного сред-
ства, что позволяет опознать авто, а также установить его историю. Данным способом поль-
зуются лица, совершившие хищение автотранспортного средства, задачей которых является 
легализация и последующая его продажа.

4. Сокрытие информации о фактическом состоянии автомобиля путем изменения или 
фальсификации аукционных листов (актуально для автомобильного транспорта, продаваемо-
го на японских аукционах). Данный пункт имеет чрезвычайное значение для потенциальных 
покупателей автотранспорта, продаваемого на территории Дальневосточного федерального 
округа. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в Российской Федерации 
зарегистрировано 3,4 млн автомобилей с правосторонним расположением руля, или 7,6 %  
от общего количества автомобилей на территории РФ, что говорит о довольно крупной состав-
ляющей рынка транспортных средств. В цепочку продавец (с японской стороны) –  покупатель 
(с российской стороны) включается третий субъект – посредник в продаже автомобиля, или 
«перекуп». Деятельность данных субъектов правоотношений заключается в приобретении 
автотранспортного средства с японского аукционного рынка, в транспортировке автомоби-
ля на территорию РФ, в иных действиях, связанных с легализацией нахождения транспорта 
в России и дальнейшей его перепродажей. Именно на данном этапе происходят различные 
действия по осуществлению восстановления ввезенного транспортного средства, подделка 
аукционных листов и т. д. В результате автомобиль, завезенный в состоянии, не отвечающем 
требованиям безопасности, восстанавливается, проходит установленную законом экспертизу 
на соответствие требованиям, указанным в Постановлении Правительства РФ от 10 сентября 
2009 г. № 720 «О безопасности колесных транспортных средств», и в дальнейшем реализу-
ется по среднерыночной или иногда выше рыночной цене.

При приобретении восстановленного автомобиля или транспортного средства, под-
вергшегося изменению показаний одометра, приобретатель, не осведомленный о каких-либо 
манипуляциях и (или) о сокрытии реального пробега автомобиля, вводится в заблуждение 
о реальных потребительских свойствах данного товара, не имеет понятия о фактическом со-
стоянии и реальной истории транспортного средства. Таким образом, путем обмана продавец 
реализует товар за более высокую стоимость, тем самым осуществляет объективную и субъек-
тивную стороны состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Представленная ситуация имеет и иную проблематику, связанную со следующими осо-
бенностями. В Хабаровском и Приморском краях существует специфичный способ заработка: 
продавец автомобилей, завезенных из Японии для перепродажи, в соответствии с таможенным 
регламентом не имеет возможности ввоза более одного автомобиля за один календарный год 
на одно физическое лицо. Тогда продавец ищет будущего покупателя транспортного средства 
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в социальных сетях, среди своего окружения и т. д., чтобы за соответствующую плату «раста-
можить» ввезенный автомобиль. Таким образом, в системе продажи автомобиля появляется 
новое звено, но при этом никаких действий с автомобилем оно не осуществляет, это лицо 
прописано как владелец автомобиля в паспорте транспортного средства. При последующем 
перегоне автомобиля к месту продажи, чаще всего это автостоянка и авторынок, и заключе-
нии договора купли-продажи с покупателем указывается именно номинальный собственник, 
за которого «перекупом» ставится подпись, и автомобиль успешно продается. С этого мо-
мента возможны потенциальные проблемы с использованием положений ФЗ «О защите прав 
потребителей», устанавливающих возможность возврата товара в течение 14 дней продавцу, 
заключающиеся в том, что бывший формальный собственник может находиться в другом ре-
гионе, и в принципе он не имеет никакого отношения к автомобилю.

Подобные ситуации порождают реальную возможность осуществлять такую деятель-
ность спекулянтами автомобилей, несмотря на законодательную регламентацию растамо-
живания автомобилей и политику протекционизма отечественного производителя (Lada, 
ПАЗ и др.),

Изучение практики показало, что в отношении лиц, вводящих в заблуждение поку-
пателя о потребительских свойствах автомобиля и сопроводительной информации о нем, 
возбуждается дело об административном правонарушении по ст. 14.7 КоАП «Обман потре-
бителей», что, по нашему мнению, не совсем точно отражает соотношение последствий от 
эксплуатации такого автотранспортного средства и наказания за данное правонарушение, 
которое предусматривает наложение административного штрафа: на граждан – в размере 
от 3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 12 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
100 до 500 тыс. руб.

В ходе анализа интернет-платформ по продаже автотранспортных средств было уста-
новлено, что автомобиль, находящийся в послеаварийном состоянии, в категории бюджетного 
сегмента, то есть стоимость которого не превышает 1 млн руб., различается по цене поряд-
ка 200–300 тыс. руб. от автомобилей в безаварийном состоянии. Так, например, гражданин, 
приобретший легковой автомобиль в дилерском автосалоне по стоимости 1 млн 500 тыс. руб., 
попадает в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспорт подлежит 
ремонту, стоимость которого оценивается в 500 тыс. руб. Владелец восстанавливает автомо-
биль и с учетом естественной амортизации выставляет его на продажу за 1 млн 300 тыс. руб.

Нередко в данных ситуациях продавец обращает внимание потенциальных покупа-
телей на следующие лже-факторы: безаварийное состояние автомобиля, «родной» пробег, 
отсутствие какого-либо ремонта, корректная работа силовых агрегатов, тем самым вводит 
в заблуждение покупателя, то есть фактически осуществляют обман, в результате которого 
покупатель теряет разницу в стоимости безаварийного и аварийного автомобиля.

Подобные ситуации потеряли бы свою актуальность в том случае, если ДТП действи-
тельно не влияло бы на конструктивные особенности и эксплуатацию автомобиля, но соглас-
но эмпирическим данным, покупатель, введенный в заблуждение продавцом, в последующем 
осуществляет ремонт агрегатов и кузова, не соответствующий естественной эксплуатации 
безаварийного авто.

В целях предотвращения мошенничества, связанного с фальсификацией или изме-
нением информации о реализуемом автотранспортом средстве, предлагаются следующие 
решения:

1. При наличии указанных признаков совершенного деяния производить квалифика-
цию по ст. 159 УК РФ.

2. Несмотря на наличие собственного сервиса у ГИБДД МВД России, который пре-
доставляет возможность произвести проверку автомобиля на факт ДТП, ограничений или 
розыска, создать комбинированную базу данных, используя исключительно информационно- 
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телекоммуникационные мощности государственной структуры, выполняющей инспектиро-
вание безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Такая база должна содер-
жать следующие сводные данные об автомобильном транспортном средстве:

– факт дорожно-транспортного происшествия с реальными иллюстрациями повреж-
дений, а не в виде схемы, как это реализовано в настоящий момент;

– показания одометра, а также график их изменения по времени;
– наложенные ограничения, нахождение в розыске;
– история регистраций транспортного средства с указанием ФИО бывших владельцев 

в базе данных;
– произведенные ремонтные работы.
В настоящее время в базах данных расчет стоимости ремонтных работ указывается в слу-

чае выполнения его по полису ОСАГО. Учитывая этот факт, уполномочить авторизованные 
сервисные центры при выполнении восстановительных работ средней сложности (перевари-
вание несущих конструкций, лонжеронов, порогов, отдельных элементов кузова автомобиля) 
производить фотографирование до осуществления ремонта и добавлять в соответствующую 
базу данных иллюстрации автомобиля.

Признать официальным сопроводительным документом аукционные листы в случае 
продажи автомобиля с аукционов Японии. При наличии и выявлении признаков подделки 
аукционного листа привлекать к ответственности по ст. 327 УК РФ.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦИИ  
И ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александр Иванович Казак, начальник группы Дальневосточного центра материаль-
но-технического обеспечения Росгвардии
E-mail: Kai782104 @mail.ru
В статье рассматривается проблема противодействия коррупции в среде сотрудников поли-
ции и войск национальной гвардии (Росгвардии). Автор указывает на рост коррупционных 
преступлений в указанных подразделениях, а также на значительный ущерб, причиняемый 
государству в результате их совершения, несмотря на ежегодное обновление антикор-
рупционного законодательства, делает акцент на необходимости ужесточения наказания 
за совершение преступлений коррупционной направленности, на высокой латентности 
преступлений, а также предлагает ряд мер по совершенствованию деятельности подраз-
делений собственной безопасности в борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: Росгвардия, коррупция, латентность, профилактика, антикоррупци-
онное законодательство, ущерб, наказание.

ON THE ISSUE OF COMBATING CORRUPTION IN THE POLICE  
AND TROOPS OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION
Alexander Ivanovich Kazak, Head of the group of the Far Eastern Logistics Center of the 
Russian Guard
The article deals with the problem of combating corruption among police officers and troops 
of the National Guard (Rosgvardiya). The author points to the growth of corruption crimes 
in these units, as well as significant damage caused to the state as a result of their commission, 
despite the anti-corruption legislation improving every year, emphasizes the need to toughen 
penalties for corruption-related crimes, the high latency of crimes, and also suggests a number 
of measures to improve the activities of own security units in the fight against corruption.
Keywords: National Guard, corruption, latency, prevention, anti-corruption legislation, dam-
age, punishment.

Коррупция как негативное социальное явление присутствует в любом обществе и пред-
ставляет собой реальную социальную действительность, отражает происходящие в обществе 
процессы, охватывает все общество в целом, является законченной институциональной систе-
мой и находится вне правовой модели социальной практики [9, с. 10]. Коррупция поражает 
различные уровни государственного управления и сферы общественной жизни. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерациикоррупция отнесена к числу основных 
угроз государственной и общественной безопасности. Это обусловливает необходимость 
углубленного исследования данного феномена.

Преступления коррупционной направленности посягают на важнейшие государствен-
ные институты, авторитет и ключевые направления деятельности государства. На протяжении 
многих лет вопросам искоренения коррупции в органах государственной власти уделяется 
большое внимание, а с недавнего времени –  и в Росгвардии. Об этом свидетельствует интен-
сивно развивающееся российское законодательство о противодействии коррупции.

За последние 15 лет принято множество федеральных законов и указов Президента 
Российской Федерации, направленных на борьбу с коррупцией. Вместе с тем каждые два-три 
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года президент утверждает Национальный план противодействия коррупции. Очередной 
план на 2021–2024 годы утвержден Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021 г. № 478. Кроме того, в Росгвардии разработаны и приняты ведомственные и локальные 
документы, направленные на борьбу с коррупцией.

Однако, как представляется, недостатком сегодняшней российской антикоррупцион-
ной политики является ее практическая оторванность от воздействия на причины [4] и ус-
ловия, которые порождают коррупцию или, по крайней мере, ее стимулируют. В результате 
противодействие коррупции приобретает бессистемный и (или) имитационный характер [3].

Несмотря на принимаемые меры, статистические данные свидетельствуют о наличии 
большого количества преступлений коррупционной направленности как среди сотрудников 
полиции, так и войск национальной гвардии.

Так, в 2017 г. органами военной прокуратуры выявлено свыше 1 500 нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции, в том числе связанных с сокрытием сведений 
о доходах и расходах. По документам прокурорского реагирования привлечены к дисципли-
нарной ответственности 140 должностных лиц, из них 86 –  получили предостережение про-
куроров о недопустимости нарушения закона. В результате совершенных военнослужащими 
преступлений причиненный государству материальный ущерб составил 1 млрд 187 млн руб.

Наибольший материальный ущерб Росгвардии причиняют преступления, совершаемые 
должностными лицами, отвечающими за заключение государственных контрактов на поставку 
в войска материальных ценностей и оказание коммерческих услуг. Материальный ущерб от 
преступных действий вышеуказанных должностных лиц превысил 1 млрд руб., что составило 
85 % от общего ущерба, причиненного государству [5]. В 2017 г. Счетной палатой Российской 
Федерации было выявлено 2178 нарушений в сфере государственных и муниципальных заку-
пок, осуществляемых в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», на общую сумму 104,6 млрд руб. [10]. Не всегда эти нарушения связаны 
с хищением средств. Проверки выявляют несоблюдение ряда обязательных законодательных 
процедур при совершении государственных заказов, при том что сами закупки осуществлялись 
государственными и муниципальными заказчиками без преследования корыстного мотива [8].

Исходя из изложенного, становится понятной необходимость совершенствования си-
стемы ведомственного контроля в сфере закупок, который следует осуществлять не только 
через проведение ревизий, тем самым выявляя уже совершенные правонарушения, но и пу-
тем расширения функций подразделений собственной безопасности на этапе планирования 
и осуществления закупок. Кроме того, положительно сказались бы разработка и внедрение 
единого учебного пособия по организации и проведению закупок государственными заказ-
чиками для работников (сотрудников) контрактной службы и сотрудников собственной без-
опасности с подробным изложением практических примеров характерных признаков «заин-
тересованных» закупок, ошибок, допускаемых исполнителями при разработке аукционной 
документации.

В войсках национальной гвардии по итогам 2019 г. учтено 720 преступлений (2018 г. – 
764 преступления), при этом преступлений, причинивших государству имущественный 
вред, – 123 (2018 г. – 153). Совершены они следующими категориями личного состава войск 
национальной гвардии: военнослужащими –  107 (2018 г. – 125), сотрудниками –  14 (2018 г. – 
24), служащими –  2 (2018 г. – 4) [6]. В 2021 г. сохранялась тенденция к росту преступлений 
коррупционной направленности (с 184 до 292, на 58 %), в числе которых взяточничество (165, 
на 57 %), мошенничество (61, на 20 %), превышение, злоупотребление, должностной подлог 
(11, на 4 %), другие (8, на 3 %). В подразделениях лицензионно-разрешительной работы рост 
преступности составил 67 % (с 21 до 35), почти каждое третье уголовное деяние связано с по-
лучением взяток или посредничеством во взяточничестве [7].
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Количество преступлений, в том числе коррупционной направленности, совершенных 
военнослужащими и сотрудниками полиции Росгвардии в 2017–2020 гг.

Год

Число преступлений, совершенных: Число преступлений  
коррупционной 
направленностивоеннослужащими сотрудниками

полиции
2017 13 17 2
2018 32 9 6
2019 19 17 10
2020 23 11 10

Как показывают исследования, коррупционные преступления характеризуются вы-
сокой латентностью. Например, С. М. Иншаков указывает число 59 % и более. Сопоставляя 
данные ГИАЦ МВД России и военной прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе 
в период с 2015 по 2020 г., а также опираясь на исследование С. М. Иншакова, приведем следу-
ющие показатели (см. диагр.): за совершение преступлений коррупционной направленности 
привлечены к уголовной ответственности сотрудники полиции: в ЕАО –  более 20, с учетом 
предполагаемой латентности –  38; в Республике Саха (Якутия) –  более 65 (123); в Республике 
Бурятия –  более 43 (81); в Магаданской области –  более 8 (15); в Камчатском крае –  более 24 
(45); в Хабаровском крае –  более 118 (224).

На наш взгляд, высокая латентность обусловлена, как правило, стремлением руковод-
ства территориальных органов не доводить до суда выявленные преступления, а увольнять 
сотрудников (военнослужащих) на этапе дознания и служебной проверки. В связи со спец-
ификой учета преступлений (коррупционные преступления стоят на особом контроле у ру-
ководства органов исполнительной власти) коррупционные преступления учитываются как 
преступления общеуголовной направленности, для снижения показателей.

Следует отметить, что определения преступления коррупционной направленности 
уголовное законодательство не дает, но правоприменитель, как известно, руководствует-
ся специальным перечнем и относит в разряд коррупционных следующие преступления:  
1) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 2) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 3) посредничество во 
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 4) мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); 5) злоупо-
требление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 6) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 7) по-
средничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); 8) мелкий коммерческий подкуп 
(ст. 204.2 УК РФ); 9) иные виды незаконного использования служебного положения (мо-
шенничество –  ст. 159 УК РФ; присвоение или растрата –  ч. 4 ст. 160 УК РФ; служебный под-
лог –  ст. 292 УК  РФ; злоупотребление служебным положением –  ст. 285 УК РФ; нецелевое 
расходование бюджетных средств –  ч. 1 ст. 285.1 УК РФ; превышение служебных полномочий – 
  ч. 1 ст. 286 УК РФ; халатность –  ст. 293 УК РФ; провокация взятки, коммерческого подкупа 
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд –  ст. 304 УК РФ; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков –  ст. 327 УК РФ; и др.) [1].

А вот, например, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики в ст. 382–384 гл. 8 
четко определяет понятие коррупции и виды наказания за нее, максимальное из которых – 
смертная казнь или бессрочное лишение свободы и конфискация имущества, за взяточниче-
ство предусматривается наказание в виде бессрочного лишения свободы и конфискации иму-
щества [13]. Казахстанский законодатель определил перечень коррупционных преступлений 
в Уголовном кодексе Республики Казахстан и отнес конфискацию имущества и пожизненное 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
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к основным видам наказания [14]. Максимально возможное наказание, предусматриваемое 
российским уголовным законом за получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), –  штраф в размере 
от 2 до 4 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период от 2 до 4 лет, или 
в размере от 70 до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишение свободы 
на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 10 лет или без такового. При этом назначение наказания в виде кратных 
взятке штрафов – крайне редко применяемая мера, более того, еще и малопродуктивная. Так, 
по статистике Судебного департамента за 2020 г.,* из 12 669 осужденных 24 человека приго-
ворены по ч. 5 ст. 291 УК РФ, к реальному сроку –  14 человек, к конфискации имущества –  1, 
к судебному штрафу –  0. Кроме того, по данным ФССП, суммарный долг по штрафам, назна-
ченным осужденным за коррупцию, превысил в 2020 г. 31 млрд руб. [11].

Это свидетельствует о необходимости пересмотра уголовного закона в сторону конкре-
тизации и ужесточения ответственности. Представляется конструктивной позиция китайско-
го законодателя, обозначенная им в ст. 395 УК КНР: «Государственные служащие, стоимость 
имущества которых или расходы которых заметно превышают величину законных доходов, 
и это превышение составляет значительную сумму, могут быть обязаны объяснить источник 
доходов. При невозможности подтверждения законности доходов сумма, составляющая раз-
ницу, считается незаконно полученной. В этом случае следует наказание лишением свободы на 
срок до 5 лет или краткосрочным арестом, а излишки имущества подлежат взысканию» [13]. 
Эта статья соответствует ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, рекомендующей крими-
нализировать так называемое незаконное обогащение.

Рассматривая вопрос об ответственности за совершение преступлений, в том числе кор-
рупционных, приведем точку зрения профессора В. А. Номоконова: «…в Уголовном кодексе 
из целого ряда статей убрали минимальные пределы наказания, чем безбрежно увеличили ши-
роту дискреционных полномочий судей. Плюс к этому судья получил право по своему усмот-
рению менять категорию тяжести преступления, что ранее было недопустимо. Из системы 
наказаний исключили конфискацию. Через три года ее снова ввели, но все-таки не как меру 
наказания, что вызывает недоумение. Наказание до 8 лет лишения свободы суд может назна-
чать условно, в том числе (но эта практика не была узаконена) по делам коррупционеров» [4].

Попытки пересмотреть санкции неоднократно предпринимались отечественным зако-
нодателем. Однако, несмотря на громкие высказывания о необходимости ужесточения ответ-
ственности за совершение преступлений коррупционной направленности, дальше «деклара-
ций» в этом направлении он не продвинулся.

МВД России в 2019 г. был проведен социологический опрос об оценке эффективности 
применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилакти-
ку коррупционных проявлений. В опросе участвовали 38 178 респондентов. Большая часть 
опрошенных (80 %) считают серьезной проблему коррупции в современной России и про-
гресса в борьбе с ней не видят; 86,8 % респондентов одобряют государственную политику по 
ужесточению мер в отношении коррупционеров. Респонденты также считают, что уровень 
коррупции высокий и выше среднего в таких сферах, как государственная и муниципальная 
собственность –  78 %, правоохранительная система –  77 %, государственный и муниципальный 
контроль/надзор –  75 %, судебная система –  74 %, ЖКХ и государственные/муниципальные 
услуги –  по 63 % [12].

По мнению В. А. Номоконова, только комплексный подход к разрешению проблем, связан-
ных с коррупцией, позволит искоренить негативные ее тенденции и проявления. Целесообразно 

* Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2020 годы. URL: http: 
//www.cdep.ru/index.php7id=79/
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разрешать эти вопросы не только на уровне законодательства, но и в плане организации пра-
воприменительной деятельности. Необходимо особое внимание уделять исследованию осо-
бенностей причин коррупции, коррупциогенных отношений и факторов как системы [3].

Как известно, в структуру Росгвардии входят подразделения, созданные для противо-
действия и профилактики преступности среди полицейских и военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии –  главные управления (управления, отделы) собственной безопасности. Эти 
подразделения имеют обособленный (закрытый) характер с весьма размытыми обязанностя-
ми сотрудников и недостаточно конкретизированными задачами. «Неосязаемость» рабо-
ты сотрудников не идет на пользу интересов службы. Недоведение результатов работы этих 
подразделений до личного состава министерства, по нашему мнению, также не способствует 
формированию у сотрудников нетерпимости к коррупции.

Не менее важным направлением в области реализации мер специально-криминоло-
гического предупреждения преступности остается совершенствование работы с личным 
составом, где первостепенное значение должно получить улучшение системы специальной 
подготовки и обучения кадров.

В 2021 г. Главным военно-политическим управлением Росгвардии в 80 субъектах 
Российской Федерации был проведен мониторинг социального благополучия личного со-
става, в ходе мониторинга было опрошено 15 028 респондентов. Результаты исследования  
показали, что уровень привлекательности службы продолжает снижаться. Подавляющая часть 
опрошенных (81,7 %) оценивают повышение денежного довольствия с 1 октября 2021 г. как 
несущественное; 22,4 % подтвердили, что среднемесячный доход на одного члена семьи (с уче-
том всех реальных доходов всех членов семьи) составляет не многим более 12 тыс. руб. – ми-
нимального размера оплаты труда *. В связи с этим предлагаем:

– возобновить индексацию окладов по должности и воинскому (специальному) званию 
денежного довольствия полиции, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии;

– в системе оплаты труда (денежного довольствия) взять за пример обеспечение де-
нежным довольствием военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, 
а также использовать аналогичные меры по противодействию коррупции, введенные в дей-
ствие Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 «О некоторых мерах  
по укреплению юридических служб государственных органов»;

– часть 6 ст. 2 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» допол-
нить текстом следующего содержания: «8) ежемесячная поощрительная выплата по про-
тиводействию коррупции всем категориям сотрудников –  в размере до 60 процентов от 
должностного оклада; для подразделений собственной безопасности –  до 200 процентов от 
должностного оклада»;

– подпункт 11 п. 18 разд. III «Ежемесячные дополнительные выплаты» в приказе 
Росгвардии от 26 сентября 2017 г. № 406 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием лиц, имеющих специальное звание полиции и проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, а также предоставления им отдельных вы-
плат» изложить в следующей редакции: «11) в структурных подразделениях центрального 
аппарата Росгвардии, в территориальных органах Росгвардии, органах управления оператив-
но-территориальных объединений, в подразделениях (органах) и организациях войск наци-
ональной гвардии, дислоцированных в Московской области, Дальневосточном федеральном 
округе, – 60 процентов должностного оклада»; пункт 21 указанного приказа дополнить сло-
вами «Ежемесячная поощрительная выплата по противодействию коррупции всем катего-
риям сотрудников –  в размере до 60 процентов от должностного оклада; для подразделений 

* О направлении обзора: письмо ФС ВНГ РФ от 18.01.2022 № 14/106.
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собственной безопасности –  до 200 процентов от должностного оклада»; пункт 34 приказа 
дополнить: «341. Ежемесячная поощрительная выплата по противодействию коррупции не 
выплачивается в случаях, указанных в п. 34 настоящего приказа, и подлежит возмещению со-
трудником государству за период не менее года, а при совершении преступлений или дисци-
плинарных проступков коррупционной направленности –  с даты совершения противоправного 
деяния, установленного и доказанного постановлением суда (обвинительным приговором). 
Аналогичные изменения внести в приказ Росгвардии от 18 сентября 2017 г. «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации»;

– утвердить Наставление об организации работы подразделений собственной безопас-
ности Росгвардии, включив обязанность непосредственного контроля курирующим сотрудни-
ком в составе контрактной службы финансово-хозяйственной деятельности учреждений и не-
посредственной экспертизы проектов аукционной документации на осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных и государственных нужд на предмет «чистоты» 
осуществляемой (планируемой) сделки (закупки);

– часть 1 ст. 99 «Контроль в сфере закупок» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнить п. 4: «4) подразделе-
ния собственной безопасности федеральных органов исполнительной власти»;

– доводить результаты работы подразделений собственной безопасности до личного 
состава на служебных совещаниях поквартально.

В общем и целом следует поддержать позицию отечественных криминологов, пред-
лагающих всему обществу объединиться в противодействии коррупции. «Получается, что 
коррупция –  это мерзопакостное явление «должностного порядка». Весь остальной люд, 
участвующий в этом, представляется безгрешным. Достаточно посмотреть соответствующую 
массово-информационную продукцию, чтобы убедиться в безжалостном бичевании коррум-
пированных чиновников. Но коррумпируем-то их мы –  кто-то реально (подкупая, посредни-
чествуя), кто-то толерантно (терпимо относясь к взяточничеству, молча возмещая корруп-
ционные расходы в сфере торговли, услуг), не понимая, не вникая в смысл происходящего» 
[2, с. 3]. «Борьбу с коррупцией надо начинать с самих себя и действовать вместе всем, кому 
«за державу обидно», и сверху, и снизу, оттесняя коррупционеров на обочину жизни» [3].
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ON THE QUESTION OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION 
OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ABUSES AND VIOLATIONS  
IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT
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The article examines in a historical aspect the issues of criminal liability for abuses and viola-
tions in the field of public procurement of goods, services and works for the needs of authorities.
Keywords: criminal liability, public procurement, abuse.

Российское государство с давних времен весьма бережно и экономно относилось к де-
нежным тратам, которые использовались органами власти для государственных закупок раз-
личных материальных ценностей и благ, работ и услуг.

Самые первые исторические данные о закупках товаров, работ и услуг для нужд го-
сударства и общества обнаружены в Русской Правде. Для государственных нужд закупались 
мечи, луки и стрелы, мука, сухари, провиант, овёс и сено для лошадей и т. д. [2].

Следует отметить, что если ранее в Древнерусском государстве в торговых обычаях 
преобладали частные интересы купцов и торговлей как неким промыслом занимались прак-
тически все слои населения, то уже в XVI–XVII вв. власть и ее органы управления начинают 
постепенно принимать первые юридические акты, которые регулировали торговые отноше-
ния. Например, в Соборном уложении (1649 г.) решался вопрос наказуемости виновных лиц: 
1) за противоправное уклонение от уплаты податей и пошлин; 2) за принуждение к заклю-
чению сделок по поставке товаров для госнужд; 3) за противоправное нарушение правил 
торговли и т. д. [1].

Петр I и его реформы также способствовали развитию государственных закупок и их 
уголовно-правовой охраны. Так, были учреждены коммерц-коллегия, коллегия по руководству 
торговлей, мануфактур-коллегия. Государь поощрял деятельность торговых людей и купцов, 
которые производили и закупали различные товары для нужд армии и флота.

В то время значительно расширился и полицейский надзор за закупками для нужд го-
сударства. Государственные чиновники следили за тем, чтобы все товары, а также услуги для 
нужд государства закупались по нормальной цене (без спекуляций), были надлежащего ка-
чества и соответствовали потребностям армии, флота и гражданского населения. Например, 
в Акте 1702 г. было установлено:
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1) определенный порядок приемки и сдачи различных товаров и работ для казенных 
нужд (порядок приемки и сдачи построенных кораблей; вылитых пушек; изготовленных ру-
жей и пороха; различных припасов для войск и флота; фуража и сбруи для лошадей; сапог для 
солдат и матросов; пуль; картечи и др.;

2) строгая система учета и отчетности в сфере закупок;
3) достаточно жесткая к виновным лицам ответственность (в том числе и уголовная) за 

ненадлежащее выполнение в указанные сроки госзаказа и за поставку плохого качества товаров.
В 1719 г. издается Инструкция генерал-кригскомиссару, в соответствии с которой заказ-

чики от государства наделялись законным правом закупать в полном объеме и надлежащего 
качества товары для армии и флота у местных производителей. Интересен и тот факт, что 
в 1721 г. Петром I был принят Указ, направленный на противодействие коррупции и ценовым 
подлогам в сфере госзакупок.

Во времена царствования Анны Иоанновны был утвержден (1732 г.) специальный 
Регламент коммерц-коллегии, четко регламентировавший процесс опубликования в газетах 
того времени определенных сведений о госзакупках и торгах, а также сведений о полученных 
заявках от поставщиков товаров и работ и о наиболее выгодных для государства коммерче-
ских предложениях.

В дальнейшем, во времена правления Елизаветы Петровны, в 1758 г. был принят Регул 
провиантского правления, который регулировал специальные нормы проведения госзакупок 
у самих производителей, а также утверждал сроки по публичному объявлению торгов, прово-
димых за счет государственной казны. Данный документ утверждал и перечень определенных 
требований к поставщикам.

В 1802 г. в Уставе о провианте для продовольствия войск появляется специальный тер-
мин «справочная цена», а Указом 1815 г. было впервые рекомендовано особо крупные го-
сударственные подряды и заказы разделять на несколько частей (например, раздельно по 
специальным лотам закупались мука и сухари; гвозди и доски; пушки и ядра; лошади и сбруя; 
обмундирование; пенька и смола и т. д.).

С 1830 г., в соответствии с документом «Лист для торга», земства наделяются правом 
проводить торги по отдельно взятым земским повинностям. В указанном документе также 
были закреплены основополагающие принципы и очередность проведения основных этапов 
закупок для нужд государства.

Интересен для нас и тот факт, что в принятом в 1900 г. Положении о подрядах и постав-
ках были установлены три способа проведения торгов и закупочных процедур для госнужд, 
а именно:

1) так называемые смешанные закупочные торги;
2) изустные закупочные торги (примерный аналог действующего в настоящий период 

времени аукциона);
3) закупочные торги, проводимые способом запечатанных в конверты объявлений на 

поставку для нужд государства различных товаров, материальных ценностей и услуг.
С приходом советской власти принимаются и новые положения, направленные на более 

четкое и плановое регулирование госзакупок, а именно: а) Положение о поставках и подрядах 
(1921 г.); б) Положение о государственных подрядах (1923 г.), которые установили авансиро-
вание генподрядчиков (поставщиков, вендоров, исполнителей) и создали улучшенные, т. е. 
в определенном смысле приоритетные и более благоприятные условия для работы государ-
ственных учреждений, организаций и предприятий, выпускающих свою продукцию для го-
сударственных нужд.

Постепенно государственный заказ на поставку товаров, работ и услуг в советское время 
становится простым и обыденным плановым заданием, которое в соответствии с пятилетками 
«спускалось» всем без исключения заводам, фабрикам и предприятиям.
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Важно отметить, что в значительной мере укреплялась и уголовно-правовая охрана 
государственного заказа на поставку и распределение различного рода материальных запа-
сов и ценностей. Расхитителей социалистической собственности в Советском Союзе ждали 
суровые меры наказания. Например, УК РСФСР 1960 г. декларировал своей основной и не-
посредственной задачей строгую и неукоснительную защиту социалистической (обществен-
ной) собственности и имущества от противоправных посягательств. Уголовный закон РСФСР 
криминализировал также умышленное и неосторожное нанесение виновными лицами различ-
ного вида и рода противоправного вреда имуществу советских граждан и непосредственно 
самому государству и его органам власти, если указанное повлекло в дальнейшем поврежде-
ние, расхищение или уничтожение данного имущества и собственности в крупных размерах.

Часть 1 ст. 93 УК РСФСР разрешала применять даже смертную казнь к виновным ли-
цам, которые были осуждены советским судом за хищения социалистической собственности 
в особо крупном размере (в то время он составлял денежную сумму свыше 10 тыс. советских 
рублей), при этом учитывалась также и значимость для советского народного хозяйства самих 
похищенных материальных ценностей. Смертная казнь в отношении виновных лиц за расхи-
щение социалистической собственности допускалась уголовным законом в СССР примерно 
40 лет и только в конце 1991 г. была отменена.

Современная правоприменительная практика показывает нам, что значительный период 
времени те злоупотребления и противоправные нарушения, которые непосредственно связа-
ны с поставками товаров, услуг и работ для качественного и полного обеспечения госнужд, 
как правило, подлежали квалификации непосредственно по статьям УК РФ о хищениях, чаще 
всего по ст. 159, 204, 285, 290 и др.

Следует отметить, что российская система госзакупок стремительно развивалась, и за-
конодатель не успевал вовремя вносить в уголовный закон необходимые изменения, поэтому 
не все преступные действия виновных лиц могли квалифицироваться правоприменителем по 
определенной уголовно-правовой норме.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 469 УК РФ был дополнен ст. 201.1 
(Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) и ст. 285.4 (Злоупотребление 
должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа). Позднее Федеральный закон 
от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ ввел в уголовный закон России ст. 200.4 (Злоупотребления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд). 
и ст. 200.5 (Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена ко-
миссии по осуществлению закупок). Затем Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 520-ФЗ 
установил уголовную ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ).

Таким образом, российский законодатель, учитывая постоянные изменения социаль-
но-экономических отношений в сфере госзакупок, стал вводить в уголовный закон РФ специ-
альные нормы, которые предусматривают ответственность за противоправные деяния в сфере 
гособоронзаказа и госзакупок.
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНИЯ  
ПОВТОРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫМИ  
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В данной статье рассматриваются основные детерминанты безработицы как криминоген-
но-негативного явления. Учеными-криминологами установлено, что последствия безрабо-
тицы неблагоприятным образом влияют на поведение личности, ухудшая многие ее аспекты 
жизнедеятельности. Личность, находясь в подавленном эмоциональном состоянии, при 
отсутствии источники дохода часто вынуждена идти на нарушения закона. Автор статьи 
отмечает, что особого внимания заслуживают проблемы предупреждения преступлений 
среди безработных. Фактор безработицы негативно влияет на рецидивную преступность 
разных категорий граждан, в том числе и на осужденных без изоляции от общества.
Ключевые слова: детерминанты безработицы, совершение преступлений безработны-
ми, повторная преступность, предупреждение и профилактика преступлений среди осу-
жденных без источника дохода, деятельность уголовно-исполнительных инспекций, меры 
борьбы с безработицей как социально негативным явлением.

UNEMPLOYMENT AS THE MAIN FACTOR IN THE COMMISSION  
OF REPEATED CRIMES BY CONVICTS WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY
Artur Anatoljevich Dorozhinsky, post graduate of the Barnaul Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia
This article examines the main determinants of unemployment as a criminogenic-negative 
phenomenon. Criminologists have found that the consequences of unemployment adversely 
affect the behavior of a person, worsening many of its aspects of life-news. A person, being in a 
depressed emotional state, in the absence of sources of income, is often forced to violate the law 
for their own purposes. The author of the article notes that the problems of crime prevention 
among the unemployed deserve special attention. The unemployment factor negatively affects 
the recidivism of various categories of citizens, including convicts without isolation from society.
Keywords: the causes of unemployment, the poverty factor, the commission of crimes by the 
unemployed, repeat crime, prevention and prevention of crimes among convicts without a source 
of income, the activities of criminal enforcement inspections, measures to combat unemploy-
ment as a socially negative phenomenon.

Эффективное предупреждение любого вида преступности, в том числе и повторного, 
невозможно без подробного криминологического анализа его детерминант, влияющих на 
совершение преступлений, без криминологического изучения личности преступника, совер-
шившего повторное преступление.

По мнению профессора М. П. Клеймёнова, «к объективным детерминантам преступ-
ности относятся негативизмы социального порядка, явления социальной дезорганизации. Это 
различного рода противоречия, конфликты, имеющие политическое, экономическое, организа-
ционное, духовное, информационное, юридическое содержание, которые создают обстановку 
социальной несправедливости, безнаказанности, вседозволенности, психологической неустойчи-
вости в обществе, продуцируют отрицательные социально-психологические явления» [9, с. 66].
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Целью данного исследования является криминологический анализ безработицы осу-
жденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ), как социаль-
но-криминологического негативного явления, где безработица выступает одним из важных 
детерминирующих факторов при совершении подучетной категорией лиц повторных пре-
ступлений. Отметим, что изучение безработицы как одной из детерминант повторной пре-
ступности имеет большое криминологическое значение, так как около 50 % осужденных, 
состоящих на учете в УИИ, во время совершения повторного преступления не были заняты 
каким-либо трудом.

Актуальность проводимого нами исследования подтверждается и иными статистиче-
скими данными. Так, профессор Н. Г. Шурухнов отмечает, что «22 % ранее судимых, привле-
ченных к уголовной ответственности, не имели постоянного источника дохода» [14, c. 67].

По нашему мнению, необходимо уточнить, кого действительно можно считать безра-
ботными лицами в рамках правового поля. Так, к безработным, принимая во внимание опре-
деление Международной организации труда (МОТ) [1], относятся лица в возрасте 15 лет 
и старше, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим кри-
териям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы в течение послед-
них четырех недель, используя при этом любые способы; были готовы приступить к работе 
в течение обследуемой недели.

В соответствии с российским законодательством, регулирующим сферу занятости насе-
ления, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и за-
работка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней. Кроме того, безработными не могут быть признаны 
граждане, не достигшие 16-летнего возраста [2].

Сравнивая понятие «безработный» в международном и отечественном законодатель-
стве, видим схожие признаки, за исключением возраста безработного лица, который отлича-
ется на один год, впрочем, для изучения преступности среди безработных осужденных этот 
фактор не имеет особого значения.

По официальный данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и стар-
ше в январе 2021 г. составила 75,0 млн человек, из них 70,7 млн человек определялисьлись как 
занятые экономической деятельностью и 4,3 млн человек –  как безработные, соответствующие 
критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были гото-
вы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы в январе 2021 г. составил 
5,8 %. Уровень безработицы среди сельских жителей (8,2 %) превышает уровень безработицы 
среди городских жителей (5,0 %). Уровень безработицы женщин (5,9 %) превышает уровень 
безработицы мужчин (5,6 %) *.

Проблема безработицы изучалась и изучается в рамках различных наук (социология, 
экономика, политологии и др.), однако повышенный интерес к изучению безработицы как 
одной из основных детерминант проявляется именно в криминологии, поскольку нет никаких 
сомнений, что безработица влияет на рост преступности в целом [11, с. 6].

Ученые-криминологи относят безработицу к сложному духовно-социоэкономическому 
феномену [10, c. 132], утверждая, что вслед за попыткой изменения экономического, полити-
ческого, социального обустройства общества, за коренной ломкой общественных отношений 
и неизбежными ошибками и просчетами, связанными с проведением таких преобразований, 
немедленно следует всплеск преступности [7, с. 27].

На наш взгляд, необходимо рассмотреть более детально сущность такой детерминанты 
повторной преступности, как безработица, выделив при этом основные уровни ее возникнове-

* Уровень безработицы в России за 2021 год. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат). URL: https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.htm. (дата обра-
щения: 15.03.2022).
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ния в жизни осужденного без изоляции от общества. Назовем государственный и личностный 
уровни причин и условий совершения осужденными повторных преступлений, подчеркнув, 
что у повторной преступности, как мы уже ранее выяснили, имеется такая детерминанта, как 
безработица. Однако у безработицы как криминогенно-негативного явления также имеются 
свои причины и условия возникновения, и все эти причины в контексте криминологического 
изучения причинного комплекса повторной преступности взаимосвязаны.

На государственном уровне к основным причинам безработицы в России можно от-
нести следующие: проблемы в экономике, продолжительный демографический кризис, низ-
кая и неэффективная производительность труда и др. Безработица в России, в свою очередь, 
провоцирует социальную и психологическую напряженность внутри общества, образует 
большую дифференциацию между богатыми и бедными, усиливает фактор раздражительно-
сти населения.

Нельзя оставить без внимания длящуюся пандемию коронавирусной инфекции 
(Covid-19), во время которой были введены жесткие ограничения во избежание распростра-
нения заболеваемости, что спровоцировало сокращение рабочих мест и закрытие многих 
предприятий. Кроме того, наложенные на нашу страну массовые блокадно-экономические 
санкции со стороны западных и европейских государств также негативно отразились на эконо-
мическом укладе страны. Многие крупные производители приостановили свою деятельность 
на территории России или вовсе ушли с отечественного рынка, тем самым сократив рабочие 
места во многих секторах экономики.

Осужденный, неразрывно связанный с обществом страны, в которой происходят не-
гативные экономические процессы, потеряв, может быть, единственный законный источник 
дохода и имея в прошлом криминальный опыт, видит в совершении преступной деятельности 
альтернативу создания для себя наиболее благоприятных финансовых условий к существова-
нию, а также возможность самоутвердиться преступным путем.

Личностные причины повторной преступности безработного осужденного требуют 
детального рассмотрения, так как факторов, влияющих на отсутствие у лица источников дохо-
дов, существует множество, и зависят они от психологического, физиологического, духовного 
и культурного состояния личности, его интеллектуальных способностей, статуса в обществе, 
образования, уровня саморазвития, других качеств личности осужденного.

Причинами безработицы осужденных без изоляции от общества могут выступать как 
объективные, так и субъективные факторы. Так, к объективным факторам, по нашему мне-
нию, можно отнести медицинские противопоказания, не допускающие к работе (например, 
инвалидность), в связи с этим осужденные, состоящие на учете в УИИ, вынуждены жить на 
маленькие государственные пособия и пенсии.

К субъективным причинам можно отнести отсутствие у осужденного специального или 
профессионального образования, позволяющего ему, находясь на свободе, трудоустроиться 
и получить источник дохода. Однако в современных реалиях наличие образования не гаран-
тирует трудовой занятости, при этом многие граждане не желают устраиваться на низкоопла-
чиваемую работу и выполнять функции разнорабочего. По данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников, задействованных в сферах общепита, 
продаж и предоставления иных услуг, в 2020 г. составила около 18 000 руб.*

Безусловно, увеличение числа безработных среди осужденных имеет прямую взаимос-
вязь с динамикой совершения ими повторных административных и иных правонарушений, 
роста распространения среди осужденных пьянства, наркомании, суицидов, проституции, 

* Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике 
Алтай. URL: https: //akstat.gks.ru/storage/mediabank/V7hNvc64/УРОВЕНЬ%20ЖИЗНИ.htm (дата обраще-
ния: 15.03.2022).
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бродяжничества, что ведет к распаду семей, детской беспризорности, психическим расстрой-
ствам и к другим негативным и общественно опасным явлениям. По данным С. А. Петуновой, 
повышение уровня безработицы на 1 % приводит к росту преступности на 7 % [12, c.62], в том 
числе увеличивается объем преступлений, совершенных осужденными повторно.

По мнению С. Ю. Бытко, «безработица как криминогенное явление тесно связана 
с рецидивом. Безработные формируют облик рецидивной преступности и ее основные тен-
денции, в то время как наличие работы является важнейшим антикриминогенным фактором. 
Если работающие имеют судимость, то от рецидива они воздерживаются, судя по всему, не 
столько под влиянием отбытого наказания, сколько из страха потерять работу» [6, с. 44].

Ряд ученных-криминологов считают, что «многие из причин рецидивной преступно-
сти связаны с организационными и правовыми проблемами трудовой занятости осужденных, 
нерешенность которых препятствует эффективной реализации целей наказания. Безработица 
среди осужденных является одной из актуальных проблем отечественной пенитенциарной 
системы» [13].

По данным И. В. Ботвина, «из 224 744 преступлений, совершенных на территории 
Алтайского края в период с 2011 по 2015 год, 76 039 приходятся на лиц, не имеющих постоянного 
источника дохода, что составляет треть всей краевой преступности (33,8 %). При этом за этим 
показателем стоит 81 217 безработных лиц, совершающих преступления повторно» [5, с. 57].

В ниже представленной табл. 1 отражены показатели количества безработных взрос-
лых и несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ по Алтайскому краю, 
в период с 2016 по 2020 г.

Таблица 1
Количество безработных осужденных, состоящих на учете в УИИ  

по Алтайскому краю в период с 2016 по 2020 г.

Год
Количество осужденных, совершивших преступления 

повторно после постановки на учет в УИИ по АК  
(взрослые /несовершеннолетние)

Из них
не занятых трудом

2016 1054/18 587/0
2017 1097/16 631/2
2018 1320/22 736/2
2019 1418/23 767/2
2020 1441/21 817/4

Приведем аналогичные показатели по Омской области за период с 2016 по 2021 г. (табл. 2).

Таблица 2
Количество безработных осужденных, состоящих на учете в УИИ 

по Омской области за период с 2016 по 2021 г.

Год
Количество осужденных,

совершивших преступления повторно после постановки на учет 
в УИИ по Омской области (взрослые / несовершеннолетние)

Из них
не занятых

трудом
2016 650 / 23 326 / 3
2017 724 / 9 385 / 1
2018 837 / 8 454 / 1
2019 864 / 7 485 / 1
2020 647 / 4 434 / 0
2021 683 / 3 370 / 2
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Сравнительный анализ указанных в таблицах статистических данных по годам на при-
мере двух субъектов Российской Федерации позволил сделать следующие выводы:

– более 50 % совершеннолетних осужденных и состоящих на учете в УИИ в момент 
совершения повторного преступления были безработными;

– в Алтайском крае сохраняется негативная тенденция увеличения количества безра-
ботных осужденных, состоящих на учете в УИИ;

– малая доля безработных, независимо от региона, приходится на несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в УИИ и совершивших преступление повторно, что свиде-
тельствует о профилактической эффективности применения первого наказания, не связанного 
с изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних лиц.

В ходе исследования также был проведен опрос среди сотрудников полиции (следователи, 
участковые уполномоченные полиции, оперативные сотрудники уголовного розыска), прохо-
дящих обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации в Барнаульском 
юридическом институте МВД России. На вопрос: какие основные причины совершения по-
вторной преступности среди ранее судимых лиц или осужденных без изоляции от общества 
они бы отметили, исходя из их практического опыта и постоянного взаимодействия в прак-
тической деятельности с криминальными элементами, 38 из 70 опрошенных респондентов 
(54,2 %) ответили, что безработица –  одна из основных причин совершения преступлений 
повторно. Также наравне с безработицей опрошенные респонденты выделили такие причины, 
как злоупотребление алкоголем (62,5 % опрошенных), употребление наркотических и пси-
хотропных веществ (59,7 % опрошенных). Кроме того, опрошенные респонденты отметили 
формальный характер контроля за данной категорией лиц со стороны правоохранительных 
органов и подразделений системы ФСИН России (35,9 % опрошенных), в частности слабую 
организацию деятельности УИИ по вопросам трудоустройства лиц, состоящих у них на уче-
те (38,2 % опрошенных).

На наш взгляд, данный опрос подчеркивает актуальность и практическую значимость 
исследования безработицы как одной из основных криминогенных детерминант совершения 
преступлений повторно.

Также особое внимание хотелось бы уделить отдельной категории лиц, состоящих на 
учете в УИИ, а именно условно осужденным. На практике у данной категории осужденных 
больше, чем у других, возникают проблемы с их трудоустройством.

Актуальность данной проблемы в своей работе подчеркивают В. Н. Бойко, И. В. Никитенко, 
О. В. Сукманов, которые указывают на то, что «результаты проведенных социологических ис-
следований свидетельствуют о проблемах трудоустройства лиц осужденных условно, вопреки 
возложенной обязанности устроиться на работу. Причины же подобных затруднений часто 
вызваны опасениями и недоверием потенциальных работодателей» [4].

По мнению Д. В. Кайякина и С. В. Озерского, «объективными причинами совершения 
новых преступлений лицами, состоящими на учете УИИ, являются отсутствие постоянного 
источника доходов, злоупотребление алкоголем, наркотическими и психотропными веще-
ствами, отсутствие социальных связей, положительно влияющих на осужденных» [8, с. 68].

Решение проблем, связанных с предупреждением повторной преступности среди без-
работных осужденных, видится в следующих направлениях.

Первое направление –  это устранение на государственном уровне самих причин безра-
ботицы, которые, в свою очередь, провоцируют в обществе негативные явления, в том числе 
и преступность среди осужденных без изоляции от общества.

Второе направление –  это разработка мер по предупреждению преступности среди 
безработных осужденных, состоящих на учете в УИИ ФСИН России.
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Предложим по каждому направлению пути решения, которые, по нашему мнению, 
должны способствовать достижению цели предупреждения повторной преступности среди 
безработных осужденных.

Ключевым фактором, который бы способствовал снижению уровня безработицы в це-
лом, является принятие решительных мер и проведение грамотной внутренней политики со 
стороны государства, направленных на улучшение экономического, правового и социально-
го положения граждан, в том числе и осужденных без изоляции от общества. К таким мерам 
можно отнести:

– налаживание собственного производства с рабочими местами;
– создание условий по доступности высшего и среднего специального образования 

для всех желающих (в том числе и осужденных) с возможностью дальнейшего их целевого 
трудоустройства;

– проведение антикризисных экономических мероприятий;
– создание с помощью социально-трудовых программ благоприятных условий, способ-

ствующих повышению уровня занятости населения;
– совершенствование деятельности местных центров и служб занятости населения 

с возможностью проведения бесплатных консультаций для всех желающих граждан в вопро-
се их трудоустройства.

К мерам предупреждения повторной преступности среди безработных осужденных, 
состоящих на учете в УИИ, можно отнести следующее. При проведении первоначальной бе-
седы с осужденным, поставленным на учет в УИИ, в обязательном порядке выяснять у него 
информацию о наличии или об отсутствии законных источников дохода, о его трудоустрой-
стве, а также о его отношении к труду с целью корректировки поведения подучетного в быту 
и формирования у него положительного образа работающего человека, подчеркивая важность 
и полезность труда для него самого и его семьи.

Для этого предлагаем внести в п. 21 Инструкции по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества [3] дополнительный 
абзац: «Кроме того, в день явки осужденного инспекция в ходе первоначальной беседы 
в обязательном и установленном порядке выясняет необходимую информацию, связанную 
с прошлым или настоящим трудоустройством осужденного, наличие у него специальных 
и профессиональных навыков, профиль образования, наличие или отсутствие официальных 
источников дохода, выясняет отношение к труду и его интересы в труде. После этого инспек-
ция, исходя из полученной информации, обязана предложить осужденному примерный пе-
речень имеющихся свободных вакансий, предоставленных либо территориальным центром 
занятости населения, либо иными государственными органами или частными организация-
ми и предприятиями».

При назначении лицам наказаний без изоляции от общества судам необходимо обра-
щать внимание на статус осужденного. Если лицо на момент вынесение ему наказания имело 
ранее заключённый трудовой договор, то рекомендуем судам учитывать возможность для таких 
лиц сохранить прежнее место работы, учитывая при этом мнение работодателя о продлении 
трудовых отношений с таким осужденным.

При решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного необходимо 
учитывать гарантии их трудоустройства после постановки на учет в УИИ, а также проводить 
раз в квартал с осужденными профилактические практико-ориентированные семинары, уроки 
финансовой грамотности с привлечением специалистов в области охраны труда, экономики, 
психологов, руководителей различных организаций, где разъяснять осужденным возможности 
гражданина, занятого трудом, его перспективы и пользу от вовлеченности в труд.

Перефразируя высказывание профессора В. Е. Эминова: «как невозможно создать па-
нацею –  лекарство, которое избавляет от любого недуга, так и невозможно изобрести меры, 
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которые были бы одинаково эффективными для профилактики преступлений, порождае-
мых разнохарактерными явлениями…» [15, с. 22], отмечаем, что не существует каких-либо 
универсальных предупредительных мер, применение которых бы уверенно гарантировало 
устранение всех причин, порождающих разные негативные социальные явления, в том числе 
и такое, как безработица, которая в свою очередь, как мы ранее уже выяснили, влияет прямо 
на уровень повторной преступности. Однако пренебрегать к уже существующим кримино-
логическими методам и способам противодействия причинам повторной преступности и не 
идти по пути разработки новых предупредительных мер, персонализированных к отдельно 
взятым детерминантам преступности существующих в обществе, на наш взгляд, просто не-
допустимо и идет вразрез сущности такой науки, как криминология.

В заключение отметим, что добиться наилучшего предупредительного эффекта в от-
ношении преступности безработных осужденных можно путем исключения возможности 
их возращения к антиобщественному образу жизни, где отсутствие занятости в труде –  это 
мотивация для совершения новых или повторных преступлений.

Совокупность мер по предупреждению преступлений, совершаемых безработными 
осужденными, должна способствовать социальной стабильности в обществе, совершенство-
ванию законодательного регулирования в сфере профилактики преступлений, совершаемых 
осужденными, состоящими на учете в УИИ, а также снижению общего уровня криминализации.
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материальной выгоды. В результате неправомерного вынесения судебного решения мо-
гут возникнуть негативные последствия. Выявленные в суде предоставленные сторонами 
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В связи с обнаружением судом предоставленных фальсифицированных доказательств 
возникает вопрос: имеет ли причинная связь значение необходимой предпосылки уголовной 
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ответственности для обозначенного деяния, или же только для тех преступлений, состав ко-
торых предусматривает наступление определенных последствий? Считаем, что каждое пре-
ступление, если оно является объектом противоправной человеческой деятельности и одним 
из необходимых условий наступившего результата, т. е. служит причиной наступления тяжких 
или вредных последствий, должно связываться с уголовной ответственностью. Установление 
содержания в действиях конкретного субъекта определенного противозаконного поступка, 
а в данном случае изменение конкретных фактов (предоставление ложных документов), обя-
зательно предполагает наступление негативных последствий, которые могут проявляться 
в различных формах во время или после судебного рассмотрения материалов дела.

Следовательно, при обнаружении предоставленных для рассмотрения в гражданском 
или арбитражном суде фальсифицированных доказательств возникает необходимость их даль-
нейшего исследования с целью вынесения адекватного уголовно-правового решения. В этом 
случае по представлению прокурора или по просьбе иного лица, участвующего в судебном 
разбирательстве, обозначенные документы передаются в правоохранительные органы, кото-
рые их исследуют и выносят соответствующее решение.

В период установления подлинности или ложности поступивших документов следова-
тель сталкивается со множеством различных проблем: во-первых, предоставленные сторонами 
материалы уже были исследованы судом и по ним принято процессуальное решение; во-вто-
рых, предоставленные в суд материалы предположительно являются ложными; в-третьих, 
предоставленных материалов в большинстве случаев недостаточно, в связи с этим возникает 
необходимость направить соответствующие запросы в различные организации в целях полу-
чения дополнительной идентификационной информации. Понятно поэтому, что приобретает 
особое значение установление причинной связи между совершением противоправного деяния 
и наступлением общественно опасного последствия, повлекшего возбуждение уголовного дела.

Исходя из того, что поступившие материалы необходимо до возбуждения уголовно-
го дела исследовать, мы предлагаем в обозначенный период назначать проведение судебной 
экспертизы. Кроме того, считаем, что первоначальный этап расследования сопряжен с опре-
деленными трудностями, которые заключаются в отсутствии или недостаточности информа-
ции, необходимой для расследования преступления. Первоначальный этап расследования мы 
предлагаем разделить на два подэтапа: 1) проверочные действия, осуществляемые до возбуж-
дения головного дела; 2) на основании полученной информации проведение следственных 
и оперативно-розыскных действий после возбуждения уголовного дела [2, с. 79].

Статья 186 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гласит, что 
в случае, если в деле имеются доказательства, которые являются подложными, суд может для 
проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные 
доказательства. Кроме того, в ч. 3 ст. 15 УПК РФ, в ст. 12 ГПК РФ, ст. 9 АПК РФ излагаются 
примерно одинаковые по содержанию требования: суд обязан создать необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления реализации 
(восстановления) установленных законодательством прав с целью повторного (дополнитель-
ного) исследования доказательств.

Арбитражный суд при рассмотрении представленных материалов обязан защищать 
права законопослушного субъекта, возбудив уголовное дело в отношении конкретного лица, 
дающего ложные показания или предоставившего в суд фальсифицированные доказательства. 
Однако эта прерогатива лежит на ином субъекте. Законодатель в данном случае предложил 
инициировать изобличение предоставленных фальсифицированных доказательств прокуратуре 
либо следователю, которые должны ходатайствовать об устранении допущенных нарушений, 
возбуждать уголовное дело по ст. 307 УК РФ, а впоследствии рассматривать дело в мировом 
или ином суде в зависимости от тяжести наступивших последствий.
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В результате предоставления в суд фальсифицированных доказательств могут насту-
пить тяжкие (вредные) последствия, а неправомерное вынесение судебного решения может 
привести:

1) к взысканию определенной денежной суммы, что может стать причиной банкротства 
предприятия, организации или индивидуального предпринимателя;

2) незаконному получению какого-либо материального имущества;
3) признанию сделки, совершенной между организациями, недействительной;
4) изменению морального или материального статуса собственника предприятия (ор-

ганизации) или индивидуального предпринимателя (физического лица);
5) уклонению (уменьшению суммы) уплаты налогов как с физических, так и с юриди-

ческих лиц;
6) признанию ничтожным договора поставки товара;
7) смерти или заболеванию (в том числе психическому расстройству) физического 

лица или собственника предприятия, проигравшего гражданское дело (в результате непра-
вомерного приговора).

Практика показывает, что определенные деяния могут причинить разнообразные пре-
ступные последствия и поэтому их трудно конкретизировать. В этих случаях последствия 
(вред) настолько замысловаты, что установление их связано с непреодолимыми затруднениями. 
Обозначенные последствия, безусловно, должны учитываться при расследовании преступле-
ния. Как уже отмечалось, опасность наступления тяжких последствий должна исследоваться 
с момента предоставления в суд фальсифицированных доказательств.

Из вышеизложенного можно заключить, что наступление непредвиденного результата 
(расстройство здоровья физического лица или причинение вреда организации и т. д.) после 
предоставления в суд фальсифицированных доказательств, с нашей точки зрения, в отношении 
субъекта, который их представил, должны наступить уголовно-правовые последствия, кото-
рые являются квалифицирующими признаками содеянного, определяющими вину субъекта. 
Однако для этого необходимо собрать достаточное количество доказательств в целях опреде-
ления процессуального положения субъекта, предоставившего подложные (недостоверные, 
в том числе сфальсифицированные) доказательства.

Считаем целесообразным отметить, что суд, рассматривая дела в гражданском (ар-
битражном) процессе, должен предвидеть (при оценке действий субъекта, предоставивше-
го заведомо измененные или поддельные доказательства) наступление тяжких последствий 
в результате противоправных действий. Оценивая с субъективной стороны действия лица, 
предъявившего их в судебном заседании, суд обязан учитывать, что, предъявляя поддельные 
(ложные) доказательства, истец желал наступления выгодного для него результата, посколь-
ку, во-первых, предполагал использовать представленные им доказательства, осознавая, что 
они не соответствуют действительности; во-вторых, участвуя в судебном процессе, добивал-
ся противоправного положительного результата в свою пользу; в-третьих, хотел наступления 
финансового благополучия не только для организации, но и лично для себя, невзирая ни на 
какие доводы и интересы, не считаясь с законом.

Исследуя судебную практику, мы установили, что в 78,4 % случаев субъект, предоставляя 
фальсифицированные доказательства, действует с прямым умыслом, предвидя наступление 
не только положительного результата, но и негативных последствий. Представленные в суд 
участвующими в деле сторонами доказательства должны быть познаны и надлежащим обра-
зом оценены, прежде чем по ним будет принято соответствующее процессуальное решение 
в рамках действующего законодательства [3, с. 149]. Опасность неправомерного разрешения 
гражданского (арбитражного) спора оказывает негативное влияние на морально-психологи-
ческое состояние субъектов, участвующих в рассмотрении дела, что может привести к тяж-
ким последствиям.
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В частности, отметим, что при рассмотрении обозначенных дел суд относит наступле-
ние тяжких или вредных последствий к косвенной форме умысла, поскольку они возникают 
у истца, как правило, после вынесения неправомерного приговора. При вынесении приговора 
закон не предусматривает возможность принимать судебное решение на основании психоло-
гического состояния лиц, участвующих в споре. Также суд не вправе оценивать психическое 
состояние лиц, участвующих в период рассмотрения спора, однако может высказать сомнение 
или предположение и ходатайствовать о назначении судебно-психиатрической экспертизы. 
Дело в том, что в некоторых случаях суд, установив факт предоставления фальсифицированных 
доказательств, принимает во внимание при объяснении лиц, участвующих в процессе, следу-
ющие доводы сторон: во-первых, документы оказались в деле в результате легкомыслия или 
небрежности какого-либо субъекта; во-вторых, документы претерпели некоторые изменения 
в результате бухгалтерской или налоговой ошибки; в-третьих, это факт стечения негативных 
обстоятельств, допущенных в результате неосторожности.

Как нам представляется, такие объяснения не должны приниматься во внимание, а оце-
ниваться судом надлежащим образом, т. е. сам факт предоставления фальсифицированных 
(ложных) доказательств, по нашему мнению, осуществляется только с прямым умыслом, ко-
торый в итоге может привести к причинению тяжких последствий для противоборствующей 
стороны. Другое дело, если предоставленные документы составлены на основании устарев-
шего законодательства, а суд этого не учел. В этом случае принятое решение необходимо об-
жаловать в апелляционном или кассационном суде.

Наши исследования показали, что о прямом умысле предоставления фальсифициро-
ванных доказательств в суд могут свидетельствовать, во-первых, подготовительные действия 
субъекта, желающего использовать ложные доказательства для достижения определенной 
личной выгоды; во-вторых, обстановка, способствовавшая созданию субъектом условий на-
ступления желаемого результата; в-третьих, поведение (действия или бездействие) субъекта, 
который осознает возможность наступления тяжких последствий для третьих лиц; в-четвер-
тых, желание субъекта получить личную материальную выгоду; в-пятых, создание условий 
для информационного имиджа юридического или физического лица; в-шестых, сознательное 
создание преступного безразличия субъекта, вводящего своими действиями в заблуждение 
суд, к остальным участникам процесса.

Обратим внимание на тот факт, что установление умысла в противоправной деятельно-
сти субъекта является необходимым условием судебного разбирательства и требует опреде-
ленной осторожности, исследования всех обстоятельств совершенного деяния. В том случае, 
если субъект пытается объяснить происходящее отсутствием желания наступления тяжких 
или вредных последствий, то необходимо выдвинуть альтернативные версии и проверить их. 
Хотя сам факт предоставления фальсифицированных доказательств свидетельствует о пре-
ступных намерениях лица. Исследование рассмотренных в судах материалов подтверждает 
наше мнение, что в большинстве случаев (68,4 %) составляются иски: во-первых, по ненадле-
жащему исполнению договора подряда (например, строительных или ремонтно-строитель-
ных работ); во-вторых, по договору найма; в-третьих, по неисполнению договора поставки; 
в-четвертых, по нарушению сроков, заключенных на покупку или продажу недвижимости, 
аренды и т. д.; в-пятых, по невозвращенным денежным суммам в результате заключения дого-
вора займа и (или) предоплаты; в-шестых, нарушения сроков по договору кредитования и т. д.

Таким образом, при поступлении заявления в правоохранительные органы о выявлении 
факта предоставления фальсифицированных доказательств в арбитражном или гражданском 
процессе, повлекших наступление тяжких или вредных последствий для одной из сторон, 
участвующих в деле, мы рекомендуем следователю выдвинуть следующие версии: во-первых, 
о происхождении представленного в суд документа или об измененных в нем реквизитах; 
во-вторых, о возможности имеющегося у субъекта иного заболевания, нежели возникшего 
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по результатам решения суда, повлекшего тяжкие последствия; в-третьих, о причинении ма-
териального (в каком количестве) вреда физическому или юридическому лицу.

Анализ результатов проведенных исследований показывает, что типичным обосновани-
ем при этом является возникшее сомнение у суда в подлинности документа, его реквизитов 
или ложности предоставленных доказательств. В этом случае необходимо:

– расследование начать с проведения экспертного исследования предоставленных су-
дом документов на предмет, были ли внесены в него изменения (например, путем подчистки, 
подделки подписей, печатей и т. д.);

– воспользоваться сведениями, находящимися в материалах арбитражного или граж-
данского суда, направленными документами в правоохранительные органы;

– запросить сведения в лечебных учреждениях, где проходил лечение или обследовался 
субъект (потерпевший) или руководитель юридического лица;

– установить, что послужило поводом для судебного разбирательства: были ли это раз-
ногласия между различными организациями, или конфликт возник на одном предприятии 
либо между некоторыми собственниками (акционерами);

– проанализировать результаты аудиторских проверок, проводимых ранее в различные 
периоды времени в конкретной организации.

Важным условием, предопределяющим успех расследования на начальном этапе обозна-
ченных преступлений, является правильный анализ и оценка имеющейся информации [1, с. 90], 
которая может послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Поступившие до-
казательства желательно рассматривать в структуре механизма преступления экономической 
направленности. Дело в том, что следователь обладает разноплановой информацией, которую 
необходимо не только оценить, но и объединить в единую выстроенную схему. Это позволит 
выявить всю цепочку противоправной деятельности с учетом того, что в ней может участво-
вать несколько лиц (соучастников), разрабатывающих не только возможность применения 
конкретного документа в сфере бизнеса, но и получения незаконной выгоды, а также изгото-
вивших поддельный документ.

Подводя итог, отметим, что важность оценки доказательственной или ориентирующей 
информации для расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям о предоставлении 
фальсифицированных (ложных) доказательств, что повлекло наступление тяжких или вред-
ных последствий для одной из сторон, в суде по гражданским (арбитражным) делам, трудно 
переоценить. Владея информацией, следователь может намечать, планировать и проводить 
мероприятия по оценке всей деятельности (в том числе финансово-хозяйственной, системы 
управленческого учета и т. п.) субъекта, подозреваемого в предоставлении фальсифицирован-
ных доказательств. При проведении следственных действий по факту причинения субъекту 
тяжких последствий, наступивших в результате предоставления в суд фальсифицированных 
(ложных) доказательств, повлекших вынесение неправомерное решение, можно установить 
причины и возможности их использования недобросовестными лицами. Дело в том, что при 
предоставлении в суд подложных документов на любой стадии исследования, особенно на 
начальной, возможно вынесение неправомерного решения в отношении одной из сторон, 
участвующих в процессе. В случаях, когда фальсифицированные доказательства предостав-
ляются в суд, то, во-первых, возможен сговор между собственником и представителями го-
сударственных органов, например, налоговых; во-вторых, может иметь место практическое 
отсутствие контроля за фиктивными учредителями – вновь создаваемыми или действующи-
ми юридическими лицами со стороны государственных органов; в-третьих, возникновение 
разногласий или отсутствие контроля со стороны собственников (акционеров) предприятия 
и представителями организации.
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Исследование обозначенных причин может способствовать установлению субъекта, 
предоставившего фальсифицированные (ложные) доказательства в суд в целях извлечения 
материальной выгоды.
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В статье анализируется научная парадигма развития криминалистики в советский период. 
При этом сопоставляются факторы, негативно влияющие на развитие как науки крими-
налистики, так и соответствующей учебной дисциплины вследствие пересмотра взглядов, 
концепций, представлений, некогда казавшихся незыблемыми по отдельным теоретическим 
положениям и категориям, в том числе о предмете криминалистики и о структуре учебной 
дисциплины. Приводятся некоторые положения профессора Р. С. Белкина *, выступающие 
ориентиром в построении и развитии научной теории криминалистики и правопримени-
тельной деятельности.
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In the article, the authors analyze the scientific paradigm of the development of forensic science 
in the Soviet period. At the same time, factors are compared that negatively affect the develop-
ment of both the science of forensic science and the corresponding academic discipline due to 
the revision of views, concepts, ideas that once seemed unshakable in certain theoretical posi-
tions and categories, including the subject of forensic science and the structure of the academic 
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Фундаментальные изменения во всех сферах российского общества, связанные с науч-
но-техническим прогрессом и вступлением человека в эпоху цифровых технологий, перемены 
в общественном строе, кризис идеологии определенным образом сказываются на характере 
преступности, которая в настоящее время приобрела в нашей стране новые опасные черты. 
Все чаще при совершении преступлений лица используют современные технические дости-
жения и информационные технологии: компьютерную технику, программы в Интернете, по-
зволяющие их использовать при совершении дистанционных преступлений, при этом появ-
ляются все новые и новые способы хищения денежных средств с банковских счетов граждан. 
Организованная преступность трансформируется в транснациональную, расширяются связи 
с международным преступным сообществом, что ведет к укреплению их финансового и ма-
териально-технического обеспечения. Наблюдается активное противодействие раскрытию 
и расследованию преступлений, в том числе при помощи подкупа должностных лиц, в связи 
с чем увеличивается коррупционная составляющая преступного элемента. Несмотря на то, 
что приоритетным направлением государства является защита прав и свобод личности, в те-
чение длительного времени остается нераскрытым ряд серийных убийств.

Обеспечение правоохранительных органов действенными средствами и методами для 
эффективной борьбы с преступностью является одной из важнейших задач правового госу-
дарства. С появлением современных способов преступных деяний возникает необходимость 
в создании новых частных методик расследования конкретных (отдельных) видов преступле-
ний и криминалистической профилактики.

Исходя из существующих проблем в современной методике расследования престу-
плений, следует предположить, что правоохранительные органы должны всегда качественно 
выполнять свою работу, при этом использовать научно-техническое обеспечение и теорети-
ческое сопровождение, достигаемое соответствующими исследовательскими разработками 
образовательных организаций и научно-исследовательских центров. В свою очередь, успех 
в значительной степени зависит от уровня развития юридических наук и положений в области 
криминалистической техники, тактики и методики, обеспечивающих практическое исполь-
зование всей силы законов в борьбе с негативными явлениями в нашем обществе. Полагаем, 
что основные усилия здесь следует направить на теоретическое переосмысление и выработку 
соответствующих научных рекомендаций в целях повышения качества и эффективности рабо-
ты органов предварительного расследования, что является в то же время постоянной задачей 
криминалистической науки.

Как известно, предметом любой науки являются определенные закономерности объ-
ективной действительности, которые изучаются для их применения в практической дея-
тельности. Криминалистика обобщает эти закономерности для использования их в борьбе 
с преступностью.

Основные теоретические положения, составляющие концепцию криминалистической 
науки, разработанные профессором Р. С. Белкиным, являются в настоящее время общепри-
нятыми и исходят из материалистической теории познания. Рафаил Самуилович Белкин по 
праву признается одним из основоположников теории криминалистики, учителем правовой 
науки, специалистом в области криминалистики, исследователем-энциклопедистом теории 
и практики организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, созда-
телем современной общей теории криминалистики, а также общепризнанным лидером оте-
чественного криминалистического научного знания.



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59) 43

Небратенко Г. Г., Жердев П. А., Серебрянникова М. В. К вопросу о развитии концептуальных основ науки криминалистики в условиях современных вызовов...

43

В настоящее время понятие инновационности формирования и использования на-
учно-технических средств связывается с принципиально новыми наукоемкими разработка-
ми профессора Р. С. Белкина, поднимающими развитие науки и практики в целом на более 
высокий уровень. Его труды, описывающие инновационное развитие криминалистической 
науки, –  необходимое условие модернизации уголовного судопроизводства и других сфер 
жизнедеятельности общества. Криминалистика по своей природе «инновационна» в силу 
ее пограничного характера и связи с науками естественно-технического профиля.

В 1967 г. Р. С. Белкин и его ученик Ю. И. Краснобаев представили определение крими-
налистики, предложив включать в предмет криминалистики закономерности возникновения, 
собирания, исследования, оценки и использования доказательств [2, с. 54]. Несколько позже 
мнения авторов разошлись, однако Р. С. Белкин продолжил теоретическую разработку уче-
ния о предмете криминалистики, сформулировав в итоге определение криминалистики как 
науки о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о престу-
плении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств 
и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного 
исследования и предотвращения преступлений [1, с. 112]. Из приведенного определения сле-
довало, что значительным расширением сферы деятельности криминалистики стало указание 
на включение в предмет криминалистики судебного исследования, под которым автор пони-
мал «совокупную деятельность органов дознания, следствия, суда, экспертных учреждений 
по установлению истины по делу» [1, с. 113].

Важно подчеркнуть, что предложенное Р. С. Белкиным определение до сих пор носит 
дискуссионный характер. Так, например, В. Ф. Статкус увидел, что из определения предмета 
криминалистики исчезли такие базовые цели, как раскрытие и расследование преступлений 
[4, с. 15]. Некоторые ученые-криминалисты, предлагая новые определения, существенным 
образом изменяли сущность понятия. В то же время большинство из них соглашались с тем, 
что криминалистика в своем развитии вышла на новый уровень, требующий не только заим-
ствованных и приспособленных, но и собственных научных разработок.

В связи с этим также заслуживает внимание позиция профессора Н. Г. Шурухнова, 
который положительно высказался о фундаментальности научных изысканий Р. С. Белкина, 
поскольку в своих трудах и исследованиях он опирался на положения логики, философии, 
этимологии и требовал это от своих учеников [6, с. 85].

Существенная роль Р. С. Белкина в развитии юридической науки заключается еще 
и в том, что в период его деятельности стали эффективно функционировать специализиро-
ванные экспертные учреждения в системе МВД, имеющие большое значение для развития 
института судебной экспертизы в России. Формирование специальных служб, занятых про-
ведением судебных экспертиз в целях расследования преступлений, позволяло активнее вне-
дрять научные достижения в дело правосудия.

Обобщая все свои теоретические исследования, Р. С. Белкин представил научной обще-
ственности свой трехтомный труд, ставший на многие годы настольной книгой российских 
(и не только) криминалистов [1].

Систематизируя существующие в научной литературе точки зрения приверженцев функ-
ционального подхода к определению криминалистики, Р. С. Белкин отмечал: «Функциональные 
определения, используемые в криминалистике, рассматриваются как в гносеологическом, ор-
ганизационном, так и тактическом аспектах», что позволяло увидеть многогранность иссле-
дуемых разработок для практической деятельности лиц, осуществляющих предварительное 
расследование по уголовным делам [1, с. 198].

Однако следует согласиться и с мнением профессора А. А. Эйсмана, полагающим, что 
криминалистика включает в себя разноплановые явления, что свойственно предмету немно-
гих наук. С одной стороны, это работа с вещественными доказательствами, с другой –  взаи-
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модействие и взаимоотношение людей в процессе раскрытия и расследования преступлений, 
поэтому нет необходимости давать определение предмета в одной формулировке [7, с. 3–5]. 
Достаточно знать содержательную сторону явления.

Постепенное развитие институтов и теорий криминалистики в прошлом в наше вре-
мя привело к расширению представлений о возможностях криминалистики в познании 
о событии преступления. Кирпичики криминалистических теорий прошлого и стали фун-
даментом современной науки криминалистики. При этом концепция учебной дисциплины 
«Криминалистика» в значительной степени производна, особенно в содержательной части, 
от концепции криминалистической науки.

Говоря о концепции учебной дисциплины «Криминалистика», следует иметь в виду, что 
она представляет собой систему научных положений и разработанных на их основе технических 
средств, приемов, криминалистических знаний, умений и навыков, усвоение которых необ-
ходимо для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [5, с. 10].

Раскрытие преступлений, изобличение виновных в их совершении лиц, реабилитация 
невиновных, установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, – все это зависит прежде всего от безошибочных и своевременных действий следователя 
и оперативного работника. При этом выявлять признаки совершенных и совершаемых пре-
ступлений призваны все органы, осуществляющие уголовное судопроизводство.

В то же время обнаружить преступление в широком смысле – значит получить данные 
или сведения о признаках преступлений, достаточные для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. С обнаружением преступления связывается начало осуществления уголов-
но-процессуальной деятельности по его расследованию. В свою очередь, расследование пре-
ступления –  сложный и трудоемкий процесс, требующий приложения определенных знаний, 
усилий, различных средств и методов для успешного установления всех обстоятельств рассле-
дуемого события.

Нередко задаче обнаружения преступления не придается самостоятельного значения. 
Но преступления, как правило, сами собой не обнаруживаются, даже в случае явки с повинной 
требуется установить все обстоятельства происшедшего события. Большое значение приоб-
ретает обнаружение тщательно скрытых, так называемых латентных преступлений, особенно 
совершаемых против личности или против собственности.

Решающее значение в обнаружении преступлений имеет деятельность оперативных 
и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Но не менее зна-
чима в раскрытии преступления и в установлении лица, совершившего преступление, роль 
следователя. В связи с этим указанная деятельность должна находить адекватное отражение 
в науке криминалистики и в смежных науках уголовно-правового направления.

В соответствии с социальной ролью криминалистика относится к числу учебных дис-
циплин, от овладения которой зависит уровень профессиональной подготовки будущих опе-
ративных работников органов внутренних дел. Криминалистические знания здесь составля-
ют существенную часть профессиональных знаний сотрудников следственных, оперативных 
и экспертных подразделений полиции как на исполнительском уровне, так и на уровне руко-
водителей органов внутренних дел.

Конкретизируя общую характеристику объектов познания криминалистики примени-
тельно к сфере деятельности органов внутренних дел, можно заключить, что наиболее рас-
пространенными объектами научных исследований ученых-криминалистов в системе органов 
внутренних дел являются:

– производство дознания и предварительного следствия;
– использование в целях раскрытия и расследования преступлений оперативной ин-

формации органов внутренних дел;
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– практика предварительных и экспертных исследований, осуществляемых экспер-
тно-криминалистическими подразделениями;

– применение криминалистических методов, средств, приемов и рекомендаций в борь-
бе с преступностью.

Приведенный перечень объектов познания нельзя считать ни исчерпывающим, ни 
окончательным, поскольку он неоднократно являлся предметом обсуждения на страницах 
криминалистических изданий, ибо процесс уточнения существующих и возникновения но-
вых объектов исследования происходит непрерывно.

Интенсивность развития науки криминалистики, обеспеченность реализации практи-
ческой направленности и возможности учета национальной специфики деятельности органов 
внутренних дел в значительной мере определяются состоянием материально-технической 
базы обучения, уровнем организации учебного процесса, наличием специальных макетов ве-
щественных материалов, включая образцы документов, экспертиз, денег, технико-кримина-
листических средств [3, с. 143].

Следует также остановиться на таком спорном аспекте, как система науки криминали-
стики. Пик дискуссий по этой теме приходился на 50–60 гг. прошлого столетия. В результате, 
причем данное положение сохраняется вплоть до настоящего времени, большинством ученых 
признана трехэлементная система, включающая такие разделы, как криминалистическая тех-
ника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. 
Однако и сейчас ряд ученых включают в систему такие самостоятельные элементы, как теоре-
тические основы криминалистики, организация и планирование расследования. Однако, не-
смотря на разницу во мнениях по данному вопросу, следует отметить, что все исследователи 
не выходят за пределы предмета теории доказывания.

Что касается завершающего раздела криминалистики – криминалистической методи-
ки, то он органически связан с другими ее разделами –  криминалистической техникой и кри-
миналистической тактикой, научные положения которых используются (или реализуются) 
при расследовании преступлений. В этом заключается прикладной характер данного раздела. 
Базируясь на динамическом методе познания и требованиях закона, разрабатываемые крими-
налистической методикой научно обоснованные средства и методы расследования преступле-
ний способствуют реализации норм доказательственного права на практике.

В настоящее время в теории криминалистики структурно раздел «Криминалистическая 
методика» включает две части:

1) общие положения криминалистической методики расследования преступлений;
2) методика расследования отдельных видов преступлений, или частная методика.
Так, общие положения криминалистической методики изучают наиболее общие ее 

черты и принципы, которые должны учитываться при расследовании любого преступления, 
независимо от его родовых и видовых признаков. В свою очередь, данная часть дисциплины 
включает в себя:

1) теоретические основы криминалистической методики (понятие, принципы и исто-
рия развития криминалистической методики; ее место в системе научного знания, а также 
учение о структуре и содержании частных методик);

2) основы научной организации раскрытия, расследования и предотвращения престу-
плений, в содержательную часть которой входит изучение таких вопросов, как:

– планирование расследования;
– розыскная работа следователя;
– предупредительная деятельность следователя и оперуполномоченного в процессе 

расследования преступлений;
– использование в процессе расследования помощи общественности;
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– использование в процессе расследования помощи научных знаний (помощь соответ-
ствующих специалистов и др.);

– взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел.
Перечисленные элементы общих положений криминалистической методики в доста-

точной степени описаны в криминалистической литературе, поэтому раскрывать их в полном 
объеме в рамках настоящей статьи не будем.

Методика расследования отдельных видов преступлений, или частная методика, из-
учает программы или алгоритмы расследования, которые являются основным элементом 
данного раздела и представляют собой многовариантные системы следственных действий, 
розыскных, организационно-тактических действий и иных мероприятий, направленных на 
успешное раскрытие и расследование преступлений как на предварительном и первоначаль-
ном этапах, когда наблюдается информационная неопределенность, так и на последующих. 
Иными словами, программы (алгоритмы) не ограничиваются определенным набором след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, разрабатываются рекомендации 
по их сочетанию применительно к конкретному этапу расследования с учетом сложившейся 
следственной ситуации.

Следует подчеркнуть и еще один момент. Как правило, разрабатывая и предлагая ка-
кую-либо методику расследования преступлений, особое внимание в науке криминалистики 
уделяется изучению особенностей тактики производства следственных действий, оператив-
но-розыскных и организационных мероприятий, производство которых возможно исходя 
из обстоятельств расследуемого события. Однако даже если наукой и практикой разработана 
типичная методика расследования преступления, то вряд ли она в полном объеме может быть 
применена при расследовании каждого преступления. Соответственно, и особенности так-
тики проведения следственных действий, предлагаемых определенной методикой, могут не 
соответствовать каждой сложившейся следственной ситуации. Кроме того, в настоящее вре-
мя так же, как при изучении криминалистических характеристик преступлений, авторы либо 
ссылаются на уже существующие рекомендации, либо вовсе не приводят никаких частных 
криминалистических рекомендаций по проведению первоначальных следственных действий 
и последующих мероприятий.

Таким образом, полагаем, что в связи со сложившейся ситуацией, связанной с совре-
менной преступностью в настоящее время, необходимо более тщательно и оперативно раз-
решать вопросы, поставленные в свое время профессорами Р. С. Белкиным, И. А. Возгриным, 
В. Е. Корноуховым, Н. П. Яблоковым, о том, что криминалистическую методику расследования 
следует определять не как часть криминалистики, а давать определения, отвечающие задачам 
раскрытия и расследования, адаптировав типовые и видовые методики к условиям конкрет-
ного преступления. Кроме того, как представляется, в настоящее время следует продолжить 
выявление связей и закономерностей между определенными структурными элементами кри-
миналистической характеристики, а также поставить прочный заслон новоявленным част-
ным методикам расследования, не подтвержденным соответствующей эмпирической базой. 
Фактически, с точки зрения положений криминалистической методики расследования видов 
преступлений речь должна идти о соответствующем алгоритме (программе) расследования, 
который после криминалистической характеристики выступает неотъемлемым структурным 
элементом методики, так как в ней должны содержаться типовые рекомендации о соответству-
ющих наборах первоначальных действий и о схемах последующих мероприятий по заверше-
нию расследования уголовного дела с составлением обвинительного заключения.
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В статье рассматривается проблема исследования транснациональных преступлений, со-
вершаемых в водных доменах. Анализируются положения международных нормативных 
актов, взгляды ученых на классификацию преступлений, в том числе транснациональных. 
В результате анализа законодательства, юридической литературы и правоприменительной 
практики определяются наиболее характерные для транснациональных преступлений, со-
вершаемых в водных доменах, признаки, а также научные подходы к исследованию данного 
феномена. Изложена авторская криминалистическая классификация транснациональных 
преступлений, совершаемых в водных доменах, кратко охарактеризованы основания та-
кой классификации.
Ключевые слова: транснациональные преступления, водные домены, криминалистиче-
ская классификация.
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The article deals with the problem of studying transnational crimes committed in water do-
mains. The provisions of international normative acts, the views of scientists on the classification 
of crimes, including transnational ones, are analyzed. As a result of the analysis of legislation, 
legal literature and law enforcement practice, the paper identifies the most significant features 
for transnational crimes in water domains and defines scientific approaches to the study of this 
phenomenon. The article presents the author's criminalistic classification of transnational crimes 
committed in water domains, briefly describes the grounds for such classification.
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В основе любой классификации лежит принцип структурированности взаимосвязан-
ных элементов системы.

Транснациональная преступная деятельность в водных доменах * – понятие системное 
и многогранное, поэтому выработать универсальные рекомендации, направленные на выяв-
ление, раскрытие и расследование данных преступлений, достаточно проблематично.

Транснациональные преступления классифицируются по ряду оснований. В междуна-
родных документах, зарубежных публикациях, отечественной научной литературе существует 
множество таких классификаций. Так, например, учеными, которые при построении класси-
фикации ориентируются на нормы Уголовного кодекса РФ, выделяются группы преступле-
ний против сохранения стабильности в международных отношениях, преступления против 
личных прав человека и др. [14, с. 21; 15; 21, с. 18–19; 23].

И. И. Карпец, на основе положений Конвенции ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности, предлагает выделять, например, посягательства на международ-
ный правопорядок и международные отношения [15].

Международные организации, в частности ООН, имеют свою классификацию транс-
национальных преступлений, которая построена на уголовно-правовом основании [1; 2; 3].

Если говорить о криминалистических классификациях, в основе которых лежит уго-
ловно-правовой критерий, то наиболее классической является классификация, предложенная 
Р. С. Белкиным, который выделил:

– субъект преступления (возрастной, гендерный признаки, одиночное или групповое 
преступление, состоит в особых отношениях с объектом преступного посягательства и не 
состоит в таких отношениях);

– объект преступления (личность потерпевшего, предмет преступного посягательства, 
место совершения преступления);

– объективную сторону преступления (способ совершения преступления, способ со-
крытия преступления);

– субъективную сторону преступления (совершенные с заранее обдуманным намере-
нием, по внезапно возникшему умыслу, по неосторожности) [5, с. 327].

Вместе с тем, на сегодняшний день нет единого подхода к формированию криминали-
стических классификаций [12]. Отдельные авторы считают, что для классификации необходи-
мо использовать только криминалистические характеристики. Так, в частности Н. П. Яблоков 
полагал, что, работая в названном направлении, необходимо «исходить не из уголовно-пра-
вовых характеристик, а из криминалистических по различным основаниям, имеющим значе-
ние для раскрытия преступлений, и главным образом по способу совершения преступлений, 
примененным орудиям и средствам, механизму формирования доказательств» [18, с. 425].

Имеются исследования, в которых криминалистическая классификация преступлений 
связывается только с практическими потребностями субъектов выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений[6, с. 14; 22]. Достаточно объемно рассматривает криминалисти-
ческую классификацию группа исследователей, предлагающая сочетать уголовно-правовые 
и криминалистические критерии, особенно при разработке методик расследования [17, с. 78]. 
По мнению И. Ф. Герасимова, родовая и видовая уголовно-правовые классификации престу-
плений лежат в основе принципа разработки частных криминалистических методик рассле-
дования, но при этом он не отрицал возможности учитывать другие классификации, чтобы 
увидеть иные закономерности, важные для раскрытия преступлений [10].

Таким образом, можно утверждать, что практически все рассмотренные позиции 
ученых по классификации преступлений заключаются в выработке научно обоснованных  

* Под водным доменом мы понимаем совокупность достаточно специфических видов морской и речной 
практики, к которой можно отнести перевозку грузов и пассажиров, рыболовство, защиту и сохранение водной 
среды, а также все районы, прилегающие или граничащие с судоходными водными путями.
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практических рекомендаций по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений, име-
ющих сходные криминалистические признаки, позволяющие определить наиболее рациональ-
ную и эффективную линию поведения как оперативного сотрудника, так и следователя. Что 
касается классификации именно транснациональных преступлений, то полемика в основном 
сводится к ответу на вопрос: являются или не являются международным преступлением, но-
сят или не носят организованный характер, следует или нет учитывать предмет преступной 
деятельности [11, с. 4].

На наш взгляд, разрабатывая классификации применительно к названным преступным 
посягательствам, целесообразно принимать во внимание приоритетные (ключевые) и второ-
степенные элементы, характерные для транснациональных преступлений. Так, Г. Н. Мухин от-
мечал: «Основным (стержневым, системообразующим) …является тот элемент, от которого 
прослеживаются наиболее криминалистические связи к иным ее элементам…» [20, с. 25].

Полагаем, все многообразие совершаемых транснациональных преступлений в водных 
доменах можно разделить:

1) в зависимости от преступного деяния и объекта преступного посягательства на сег-
менты. Среди них мы выделим следующие сегменты:

– объектно-ориентированный (как правило, в данном сегменте совершаются престу-
пления против собственности, а также нарушения правил эксплуатации объектов водного 
транспорта);

– транспортный (в данном сегменте преступная деятельность включает такие престу-
пления, как незаконная миграция, контрабанда, незаконный оборот наркотических средств 
и оружия);

– экологический сегмент (преступная деятельность, связанная с нарушением правил 
эксплуатации технических объектов, расположенных в водных доменах, что приводит к за-
грязнению вод, а также с незаконной добычей биоресурсов);

2) в зависимости от ситуации, складывающейся в процессе преступной деятельности. 
При этом необходимо исходить из того, что ситуации представляют систему элементов, таких 
как субъект, объект, процесс, обстановка, средства, мотивы, цели и результаты преступной 
деятельности [16, с. 19].

Транснациональная преступная деятельность в водных доменах характеризуется си-
туативной частью, которая зависит от того, какое преступление является в ней основным. 
Например, использование труда мигрантов при добыче биоресурсов может быть представ-
лено правонарушениями сотрудников крюинговых агентств, должностных лиц таможни и др.

Еще одним ключевым элементом преступлений в водных доменах выступает способ 
совершения преступлений.

Многие разработчики частных криминалистических методик раскрытия и расследова-
ния преступлений на водном транспорте [4; 7; 9; 19] определяют основным элементом пре-
ступной деятельности на водных объектах способ совершения преступлений. Существует 
и иная позиция. Так, С. Э. Воронин [8] считает, что определяющим элементом является пред-
мет преступления. Не менее важным элементом преступной деятельности, с чем соглашается 
большинство исследователей водных объектов, является место совершения преступления. 
А. Ю. Головин, рассматривая базовые криминалистические квалификации, предложил выде-
лять группы и подгруппы элементов, связанные со спецификой места, времени, обстановки 
совершения преступления [12], т. е. в зависимости от ситуационной составляющей он выде-
ляет место, объект и предмет.

Как видим, за основу авторами принимаются критерии способа и места противоправной 
деятельности, данные критерии могут быть положены в основу классификации транснацио-
нальных преступлений в водных доменах. Кроме того, нам представляется, что для исследуемых 
преступлений ключевым критерием будет также объект, требующий защиты от противоправных 
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действий. Здесь хотелось бы обратить внимание на следующее. Водные домены при совершении 
преступлений могут выступать в разных ролях: как объекты, как предметы, как инструменты. 
Они становятся объектами преступлений, когда в отношении их самих совершается престу-
пление (хищение, мошенничество и т. п.). Известны многочисленные случаи, когда корабли 
взрывали, сжигали, похищали. Ущерб может быть международным, как в случае нападения 
активистов Greenpeace на нефтяную платформу «Приразломная» [13, с. 122], находящуюся 
в территориальном море России. Закон может нарушаться и непреднамеренно, как в случае 
разлива нефти в районе р. Колва в результате разгерметизации неактивного трубопровода [24].

Водные домены могут выступать и в роли инструментов, позволяющих преступникам 
совершать преступления, используя водные пути. Также водные домены могут выступать 
в роли «жертвы», когда являются средой, в которой совершаются преступления (в основном 
преступления, связанные с экологической безопасностью водных объектов).

С учетом изложенного представим авторскую классификацию преступлений в водных 
доменах. Выделим три относительно самостоятельные группы:

• первая группа –  на воде (преступная деятельность направлена на объекты транспор-
та –  суда и перевозимые ими груз, портовые сооружения и иные объекты водного транспорта);

• вторая группа –  по воде (преступники используют водные просторы для противо-
правной деятельности);

• третья группа –  в воде (преступные действия, наносящие значительный ущерб 
водной среде).

К первой группе – «на воде» – мы предлагаем относить такое общественно опасное 
действие или бездействие, которое непосредственно посягает на правильную, отвечающую 
интересам общества, государства, частным лицам, работу объектов водных доменов. При этом 
механизм причинения вреда объекту преступления может быть различным в зависимости от 
вида преступлений.

Среди наиболее часто совершаемых транснациональных преступлений «на воде» мож-
но отметить: пиратство и вооруженный разбой; мошенническое завладение судами и другим 
портовым имуществом; хищение денежных средств при проведении внешнеэкономических 
операций; киберпреступность.

Вторая группа преступлений – «по воде» – направлена на использование водного до-
мена как канала для преступной деятельности. Преступления этой категории касаются движе-
ния незаконных товаров или незаконного перемещения людей из исходного местоположения, 
избегая при этом обнаружения, контроля входа, таможенных проверок, налогообложения 
или других форм регулирования. Водные домены способствуют такому движению, потому 
что соединяют разные регионы мира с возможностью избегать пограничный и таможенный 
контроль. Обширность водных доменов не позволяет правоохранительным органам отслежи-
вать все незаконные потоки, т. к. чаще всего незаконная деятельность замаскирована внутри 
законного судоходства.

К числу преступлений, связанных с использованием водных доменов как преступных 
каналов, мы отнесли торговлю людьми и незаконную миграцию, незаконный оборот нарко-
тических средств, контрабандное перемещение различных грузов. Большинство глобальных 
перемещений незаконного или контрабандного груза и торговля людьми, так или иначе, свя-
заны с водным пространством. Как следствие, различные виды криминальных каналов по воде 
можно различать по тому, что перемещается.

Третья категория преступлений (экологические преступления) – «в воде» – предпола-
гает действия, причиняющие значительный ущерб водной среде: эксплуатация или деградация 
ресурсов, фауны самих рек, морей и океанов.

Каждая из трех групп преступлений имеет свои особенности и влечет разные послед-
ствия. Тем не менее, они имеют общие черты в способах совершения преступлений, по лицам, 
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причастным к их совершению, по объектам транспорта (как правило, морские и речные суда). 
Например, рыболовное судно может в равной степени заниматься законным рыболовством 
и преступной деятельностью, связанной с незаконным промыслом, с различными видами тор-
говли или даже с пиратством. Все три группы рассматриваемых преступлений часто совер-
шаются в пределах одного и того же географического пространства. Это связано и с тем, что 
определенные маршруты имеют критическое геоэкономическое значение.

Предложенная модель классификации преступной деятельности в водных доменах, как 
представляется, позволит оптимизировать научные, в том числе междициплинарные исследо-
вания рассматриваемых преступных посягательств, а также выработать или модернизировать 
действенные механизмы противодействия преступности анализируемого вида.
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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В статье обосновывается необходимость разработки базовой (укрупненной) криминали-
стической методики расследования преступлений в сфере безопасности дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств. Автором анализируются созданные в насто-
ящее время групповые методики расследования преступлений, а также проводится анализ 
понятия «дорожно-транспортное преступление», предлагается классификация престу-
плений в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Ключевые слова: групповая методика расследования преступлений, дорожно-транс-
портное преступление, транспортное средство, расследование, безопасность дорожного 
движения.

ON THE NEED TO FORM AND DEVELOP A METHODOLOGY FOR INVESTIGATING 
CRIMES IN THE FIELD OF ROAD SAFETY AND OPERATION OF VEHICLES
Evgeny Vladimirovich Zubenko, senior lecturer of the Vladivostok branch of the Far Eastern 
Law Institute Ministry of Internal Affairs of Russia, kandidat nauk, degree in Law
The article substantiates the need to develop a basic (enlarged) forensic methodology for in-
vestigating crimes in the field of road safety and vehicle operation. The author analyzes the cur-
rently created group methods of crime investigation, as well as analyzes the concept of "road 
traffic crime", proposes a classification of crimes in the field of road safety and vehicle operation.
Keywords: group method of crime investigation, traffic crime, vehicle, investigation, traffic safety.

Криминалистическая наука сегодня успешно развивается. Данное обстоятельство обу-
словлено необходимостью разработки научно обоснованных рекомендаций по сбору, исследо-
ванию и оценке доказательств, а также для проведения расследования преступлений в полном 
объеме для лиц, его осуществляющих. При этом, как правило, исследования криминалистов 
проводятся по всем разделам науки, но превалируют рекомендации по методике расследо-
вания отдельных видов и групп преступлений *, что закономерно. Методика расследования 
отдельных видов и групп преступлений, являясь заключительным разделом криминалистики, 
рассматривается как ее конечный продукт, так как в нем даются рекомендации по проведению 
расследования в целом, учитываются особенности конкретных видов (групп) преступлений, 
а также планирование и проведение следственных действий по ним, поэтому такой продукт 
предпочтителен для правоприменителя.

Разработка рекомендаций по расследованию определенных видов преступлений прово-
дится в рамках диссертационных и монографических исследований, а также в ходе подготовки 
учебных пособий, кроме того, в виде рекомендаций правоприменителя, которые разрабаты-
ваются методическими подразделениями правоохранительных органов, например следствен-
ными управлениями (отделами) МВД России на региональном уровне, а также Следственным 
департаментом МВД России.

* Бюллетень зарегистрированных тем диссертационных исследований. 2018. Вып. 1, 17; 2020. Вып. 1, 19.
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Патриарх российской криминалистики профессор Р. С. Белкин видел развитие крими-
налистических методик расследования преступлений в двух направлениях, а именно:

1) разработка новых методик в связи с появлением новых видов преступлений, а так-
же переработка существующих для их дальнейшего совершенствования в случаях появления 
других способов совершения преступлений, технических средств и т. д.;

2) создание методик более высокого уровня обобщения, которые характеризуются об-
щими признаками субъекта преступления или другими общими отличительными признаками 
преступления [7, c. 247].

В рамках этих направлений и развивается в настоящее время криминалистическая ме-
тодика расследования преступлений. Нас интересует второе направление ее развития –  со-
здание обобщенных методик расследования преступлений. Мы полагаем, что такие методики 
необходимо создавать по нескольким причинам.

Во-первых, в криминалистике не по каждому виду преступлений разработана соответ-
ствующая методика расследования, к тому же обладающая высоким уровнем конкретизации 
(например, методика расследования разбойных нападений с незаконным проникновением 
в жилище, совершаемых организованными преступными группами) [18]. Такая методика пред-
ставляет собой многоступенчатую методику расследования преступлений по классификации 
И. А. Возгрина [11, c. 287–292]. Более того, и здесь мы солидарны с мнением М. В. Субботиной, 
считающей, что правоприменителю невозможно знать все методики расследования отдель-
ных видов преступлений, а в особенности их подвиды, поэтому базовые (групповые) мето-
дики расследования преступлений могут существенно упростить их работу при отсутствии 
достаточной информации о событии того или иного (конкретного) преступления [23, c. 17], 
характеристика и общие положения которого входят в определенную базовую методику рас-
следования группы или рода преступлений.

Во-вторых, преступная деятельность того или иного лица (группы лиц), как правило, не 
заканчивается совершением единичного преступления. Такая деятельность может повлечь за 
собой совершение ряда других преступлений, связанных с определенными обстоятельствами, 
например, с сокрытием совершенного первого преступления, легализацией похищенного и т. п. 
В каждом из них прослеживается определенная взаимосвязь действий преступников, типич-
ность складывающихся следственных ситуаций, общий подход к расследованию, что законо-
мерно влечет за собой создание базовой (групповой) методики расследования преступлений.

В-третьих, и здесь мы полностью разделяем научную позицию Ю. П. Гармаева [12, c. 61], 
которую развил Р. Н. Боровских [8, c. 59], о том, что любая базовая (групповая) методика 
расследования преступлений является методологической основой для создания конкретных 
методик, входящих в данную группу. В этом видится одна из главных задач создания подоб-
ных методик, с одной стороны, обладающих общими рекомендациями по расследованию со-
ответствующей группы преступлений, а с другой –  являющихся «сценарием формирования 
методики» [8, c. 59] конкретного вида преступления.

За последние годы был защищен целый ряд докторских диссертаций, посвященных соз-
данию групповых методик расследования преступлений [8; 10; 13; 15; 19; 21; 26], где имею-
щиеся в них рекомендации авторов можно рассматривать как общий метод по расследованию 
выделяемых ими групповых преступлений, а также как методологическую основу для разра-
ботки в рамках обозначенной группы преступлений методик расследования преступлений 
более высокого уровня конкретизации.

При этом каждая из приведенных в качестве примеров групповых методик расследования 
преступлений рассматривает группы преступлений, классифицированные по уголовно-пра-
вовому критерию либо по другим критериям (субъект преступления, предмет преступления 
и т. д.). Как правило, преступления в данных методиках посягают на определенную сферу 
общественных отношений, регулируемую отдельными нормативными правовыми актами. 
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Такими преступлениями наносится серьезный ущерб гражданам, а также в целом обществу 
и государству. Не стали исключением и дорожно-транспортные преступления. Так, по стати-
стическим данным МВД России, в 2021 г. было зарегистрировано 18 217 преступлений, пред-
усмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств); 4 преступления, предусмотренные ст. 266 УК РФ (Недоброкачественный 
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями); 
62 преступления, предусмотренных ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих без-
опасную работу транспорта). В 2020 г. количество указанных преступлений было несколько 
выше: 18 629 –  ст. 264 УК РФ, 9 –  ст. 266 УК РФ, 70 –  ст. 268 УК РФ. Аналогичная ситуация на-
блюдалась в 2019 г.: 19 618 –  ст. 264 УК РФ, 8 –  ст. 266 УК РФ, 87 –  ст. 268 УК РФ *.

Приведенные статистические данные наглядно свидетельствуют о том, что количество 
дорожно-транспортных преступлений каждый год остается высоким. Поэтому тематика во-
просов, касающихся расследования дорожно-транспортных преступлений, считается одной 
из наиболее актуальных. Тем более за последние два десятилетия появились новые вызовы 
и угрозы безопасности дорожного движения, в то же время создаются новейшие технологии 
контроля за движением, происходит цифровизация общества, в том числе и в данной обла-
сти, а значит, требуются новые методики расследования преступлений, совершаемых в ука-
занной сфере.

Вместе с тем, мы полагаем, что нецелесообразно рассматривать отдельно только до-
рожно-транспортные преступления. Федеральный закон «О безопасности дорожного дви-
жения» определяет «дорожное движение» как совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или 
без таковых в пределах дорог [1]. Иными словами, законодатель предусматривает, что процесс 
дорожного движения регулируется различными общественными отношениями, это могут 
быть отношения охраны жизни и здоровья граждан, собственности, общества, государства 
и т. д. Более того, само понятие «дорожно-транспортные преступления» законодательно не 
определено, поэтому в научной литературе, а также в практической деятельности оно может 
трактоваться по-разному.

Традиционно к дорожно-транспортным преступлениям относятся преступления, пред-
усмотренные ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств» [5; 6; 17; 24; 25]. Ряд исследователей к данным преступлениям добавляют 
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ) [9; 10], 
а также недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию 
с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ) [16, с. 17].

Исходя из указанных авторских позиций о содержании понятия «дорожно-транспорт-
ные преступления», непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ, являются общественные отношения, регулирующие безопасность дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств. В статьях 266, 268 УК РФ этот объект несколько 
шире и включает в целом безопасность движения, в том числе дорожного, и эксплуатацию 
транспортных средств, участвующих в дорожном движении. На этом основании их условно 
можно отнести к дорожно-транспортным преступлениям.

В 2014 г. федеральным законом [2] Уголовный кодекс РФ был дополнен нормой, предус-
матривающей ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 
УК РФ). Позднее, в 2021 г., федеральным законом [3] введена уголовная ответственность за 
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа-

* Сведения из Сводного отчета по России «Единый отчет о преступности» за 2021, 2020, 2019 гг. (форма 
1-ЕГС) // Министерство внутренних дел Российской Федерации. АИС «Портал ГИАЦ». URL: 10.5.16/cms/ 
(дата обращения: 20.02.2022).
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нию и лишенным права управления транспортными средствами (ст. 264.2 УК РФ). Указанные 
преступления следует считать дорожно-транспортными относительно их непосредственного 
объекта, аналогичного объекту преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.

Однако помимо перечисленных преступлений безопасность дорожного движения мо-
жет стать объектом и других преступлений, или преступления могут произойти с участием 
транспортных средств в процессе их движения. Кроме того, дорожно-транспортное престу-
пление (происшествие) может стать причиной совершения другого преступления, непосред-
ственно связанного с дорожно-транспортным.

Рассматриваемые нами преступления традиционно изучаются в системе «человек –  ав-
томобиль –  дорога –  среда», то есть при их расследовании необходимо подвергать правовой 
оценке не только действия участников дорожного движения, но и устанавливать исправность 
транспортного средства, состояние проезжей части (в том числе наличие дорожной разметки, 
дорожных знаков, освещенность дороги и т. д.), а также учитывать особенности погодных ус-
ловий. При этом за эксплуатацию автомобиля с техническими неисправностями может нести 
ответственность не только водитель, но и соответствующее должностное лицо предприятия, 
отвечающее за техническое состояние автомобилей. Кроме того, за надлежащую целостность 
дорожного полотна, его эксплуатацию и ремонт несет ответственность Федеральное дорож-
ное агентство (Росавтодор). Поэтому обстоятельствам совершенного дорожно-транспорт-
ного преступления могут предшествовать преступные деяния, повлекшие аварию, а также 
сама авария может стать таким событием, которое повлекло за собой еще одно преступление.

Предшествовавшими обстоятельствами могут быть недоброкачественный ремонт или 
выпуск в эксплуатацию технически не исправного транспортного средства; утомленное со-
стояние водителя, вызванное значительной загруженностью со стороны работодателя и от-
сутствием полноценного отдыха; непринятие своевременных мер к ремонту, отчистке от 
наледи, грязи дорожного полотна со стороны должностных лиц дорожных служб. Указанные 
действия подлежат правовой оценке в ходе предварительного расследования дорожно-транс-
портного преступления по соответствующим нормам уголовно-правового законодательства. 
Кроме того, в качестве предшествовавших обстоятельств аварии может стать, например, нару-
шение организатором перевозки детей автомобильным транспортом требований, указанных 
в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», что влечет ответственность по ст. 238 
УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Последствием дорожно-транспортного преступления (происшествия) может стать 
оставление в опасности. Так, водитель, совершив наезд на пешехода, желая избежать ответ-
ственности, скрылся, не приняв мер к оказанию помощи пострадавшему, которые он был обязан 
предпринять в соответствии с требованиями п. 2.5 Правил дорожного движения Российской 
Федерации. Ответственность за данное деяние предусмотрена ст. 125 УК РФ (Оставление 
в опасности).

Иногда дорожно-транспортное происшествие может возникнуть не на дороге, а на 
других объектах, на которые не распространяется большинство, кроме некоторых основных 
требований, Правил дорожного движения Российской Федерации. Такое деяние не может 
квалифицироваться по ст. 264 УК РФ, ответственность будет наступать по другим нормам, 
предусматривающим наказание в общем порядке за причинение вреда здоровью или смерти 
человека [4, п. 4]. Например, происшествие с участием транспортных средств произошло на 
строящейся дороге, где движение автомобилей не осуществляется, а ведутся строительные 
работы, или на льду водоема при катании на тюбингах с использованием автомобилей и т. п.

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что перечень преступлений, 
в которых в качестве объекта (одного из объектов) выступают общественные отношения, 
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регулирующие безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
значителен, и чтобы их объединить в единую группу преступлений, необходимо использова-
ние более объемного термина, чем термин «дорожно-транспортные преступления». В связи 
с этим предлагаем рассматривать выделенную группу преступлений как преступления в сфе-
ре безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Законодателю 
знаком такой подход к классификации преступлений. Так, в Уголовном кодексе РФ имеется 
раздел VIII «Преступления в сфере экономики», а также глава 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации». Кроме того, ряд авторов методик расследования преступле-
ний при классификации выделяемых ими видов и групп преступлений, используют словосо-
четание «в сфере…», имея в виду совокупность видов преступлений, которые затрагивают 
определенные общественные отношения [8; 14; 21]. Исследователи обоснованно полагают, 
что такие методики расследования преступлений охватывают совокупность совершаемых 
общественно опасных деяний, исходя из механизма преступной деятельности, что позволяет 
увидеть всю полноту и масштабность криминализации отрасли или вида общественных от-
ношений. Действительно, у правоприменителя, которому адресованы криминалистические 
рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений, могут возникнуть слож-
ности применения таких рекомендаций, где речь может идти только об одном виде престу-
пления. Однако, как нам известно, преступная деятельность сложна и многообразна и может 
состоять из взаимосвязанной совокупности последовательно совершенных криминальных 
деяний, где каждое из которых является предшествующим или сопутствующим обстоятель-
ством либо следствием основного преступления или его инсценировки [20]. В связи с этим 
рассматривать подобные деяния целесообразно в совокупности и в совокупности давать реко-
мендации по их расследованию, учитывая складывающиеся следственные ситуации. Поэтому 
словосочетание «в сфере» может быть применено при разработке укрупненной (базовой) 
методики расследования преступлений в сфере безопасности дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, куда войдут не только дорожно-транспортные преступления, 
но и предшествовавшие, сопутствующие преступления, а также те преступления, которые 
стали последствиями аварии.

Нам видится, что к преступлениям в сфере безопасности дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств могут быть отнесены:

1. Дорожно-транспортные преступления (ст. 264, 264.1, 264.2, 266, 268 УК РФ).
2. Преступления, совершаемые водителями транспортных средств, участвующих в до-

рожном движения на объектах, на которые не распространяются требования правил дорож-
ного движения (не относящиеся к дорогам, где возможно движение транспорта, например 
лесная тропа, поле, строящаяся дорога и др.).

3. Преступления, связанные с ДТП:
 – преступные нарушения состояния дорожной инфраструктуры;
 – преступные сокрытия ДТП;
 – преступные инсценировки ДТП с целью получения выгоды;
 – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, 

эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы создания и функционирования интернет-ма-
газинов, осуществляющих преступную деятельность по сбыту наркотических средств 
и психотропных веществ. Анализируется их техническое оснащение, раскрывается спец-
ифика функционирования. Обращено внимание на деятельность закладчиков (кладменов) 
как наиболее активных участников данного преступного бизнеса, даются рекомендации 
по установлению определенных сведений при их задержании.
Ключевые слова: интернет-магазин, закладчик, сбыт, наркотические средства, психотроп-
ные вещества.

ABOUT SOME FEATURES OF THE ACTIVITIES OF ONLINE STORES THAT SELL 
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Nikolai Georgievich Novoselov, senior lecturer;
Alexey Vladimirovich Chinenov, lecturer (Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the 
Interior of Russia)
The article discusses some issues of the creation and functioning of online stores engaged in 
criminal activities for the sale of narcotic drugs and psychotropic substances. Their technical 
equipment is analyzed, the specifics of their functioning are shown. Attention is paid to the ac-
tivities of pawnbrokers (kladmen), as the most active participants in this criminal business, rec-
ommendations are given on the establishment of certain information when they are detained.
Keywords: online store, pawnbroker, sales, narcotic drugs, psychotropic substances.

В современном обществе информационно-телекоммуникационные технологии, в том 
числе сеть Интернет, становятся для всех слоев общества незаменимым инструментом, позво-
ляющим получать знания, совершать покупки, общаться и даже осуществлять свою трудовую 
деятельность. Данный сегмент ежедневно используется большинством граждан в различных 
сферах деятельности, ему уделяется значительное количество их рабочего и личного времени. 
Такая многофункциональная и универсальная система не осталась без внимания различного 
рода преступников, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Появление 
современных средств телекоммуникаций, социальных сетей и мессенджеров кардинально 
изменило механизм осуществления преступной деятельности членов всех организованных 
преступных групп, переведя эту деятельность в бесконтактный режим.

Вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков на современном этапе явля-
ются одним из приоритетных направлений правоохранительных органов стран постсоветского 
пространства. Большое внимание уделяется данной деятельности и органами внутренних дел 
Российской Федерации и прежде всего в области выявления преступлений по линии незакон-
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ного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Однако, несмотря на все предпринимаемые органами внутренних дел 
меры, оперативная обстановка в сфере борьбы с наркопреступностью остается достаточно 
сложной. Так, за 11 месяцев 2021 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 
494,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, что на 7,1 % больше, чем за аналогичный период 2020 г. Более двух третей 
преступлений (68,0 %) совершается с использованием сети «Интернет» (336 тыс.; +25,3 %), 
а каждое десятое (10,7 %) –  с целью незаконного производства, сбыта или пересылки нарко-
тических средств: 52,8 тыс. (+34,0 %) *.

Рассматриваемое направление в деятельности органов внутренних дел является од-
ним из приоритетных и ежегодно входит в перечень первоочередных мер, принимаемых 
Министерством внутренних дел в борьбе с преступностью. Так, 24 июня 2020 г. на заседа-
нии Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел Российской 
Федерации В. А. Колокольцев отметил, что в противодействии преступлениям в сфере не-
законного оборота наркотиков, совершаемым с использованием высоких технологий, необ-
ходимы комплексные меры и комплексный подход, участие всех заинтересованных органов 
государственной власти, в том числе в части совершенствования механизмов досудебного 
ограничения доступа к наркоконтенту, ареста виртуальных активов в целях обеспечения их 
последующей конфискации ** .

Сегодня наркопреступность модифицируется за счет активного использования циф-
ровых технологий. Следует признать, что выявление и раскрытие преступлений, совершае-
мых бесконтактным способом, с использованием сети Интернет, является весьма непростой 
задачей для органов внутренних дел и в большинстве случаев сопряжено со специальными 
знаниями в сфере сетевых технологий и компьютерной информации [1].

Рассматривая вопросы противодействия преступлениям, совершаемых с использовани-
ем сети Интернет и информационно-коммуникационных технологий, необходимо отметить, 
что они обладают характерными, свойственными только этому виду преступлений особенно-
стями, к которым можно отнести [3]:

– достаточно широкую географию распространения наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

– анонимность и конспиративность действий преступников;
– наличие у них профессиональных и специальных знаний;
– использование в своей противоправной деятельности интернет-магазинов.
Деятельность таких интернет-магазинов по сбыту наркотиков начинается с созда-

ния определенного интернет-ресурса, где размещаются соответствующие предложения или 
реклама. Как правило, информация находится не в привычной сети, а в скрытом сегменте 
Интернета –  DarkNet, в который невозможно попасть при использовании стандартного бра-
узера. Для того чтобы посетить страницу контента, необходимо воспользоваться особым 
прокси-сервисом (один из наиболее популярных вариантов –  сеть «Тор» и «Тор Браузер»). 
Одним из главных преимуществ данного сегмента является анонимность, а соединение в нем 
устанавливается между участниками в зашифрованном виде, с использованием нестандартных 
портов и протоколов.

Сайты наркоторговцев напоминают обыкновенные интернет-магазины, где есть возмож-
ность приобрести какую-либо продукцию. Здесь можно выбрать понравившийся наркотик, 
изучить его описание, определить способ поставки (как правило, почтовым отправлением или 
через тайник с закладкой), систему оплаты и впоследствии оформить заказ на приобретение 

* Состояние преступности в России за январь–ноябрь 2021 года. URL: http: // www.mvd.ru (дата обра-
щения: 20.01.2022).

** URL: http: // www.mvd.ru (дата обращения: 20.01.2022).
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выбранного наркотического средства. Если у покупателя возникают вопросы, то помощь мо-
жет оказать опытный менеджер-консультант. Интернет-магазины для увеличения клиентской 
базы выстраивают грамотную маркетинговую стратегию, которая заключается в продвиже-
нии товара на рынок услуг. При этом ими активно используется система скидок, пробников, 
дегустаций и других рекламных акций.

Информационную безопасность и техническую поддержку сайта-магазина осущест-
вляют опытные IT-специалисты в области компьютерных технологий, которые в своей дея-
тельности активно используют:

– платформенные системы «Телеграмм», «Вайбер», «Хаббер» и др., предназначенные 
для получения, хранения и передачи фотоизображений мест нахождения тайников («кладов»);

– различные комплексные приложения, позволяющие передавать покупателям точные 
координаты мест нахождения тайников;

– приложения, позволяющие после прочтения полученных сообщений удалять их без-
возвратно отправителем;

– приложения, поддерживающие OTR-шифрование получаемых и передаваемых сообще-
ний, а также функцию самоудаления из памяти устройства пользователя после прочтения [2];

– приложения, обеспечивающие конфиденциальность пребывания в сети Интернет 
и невозможность определения IР-адресов, с которых осуществляется посещения веб-сайтов;

– шифрованные VPN-соединения к сети, что дает возможность обходить блокировку 
сайта не только государственными органами, но и самими интернет-провайдерами.

Информация о технических возможностях онлайн-магазинов дает возможность опера-
тивным сотрудникам правильно планировать проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий, учитывая их последовательность и комплексность (в том числе, с привлечением специа-
листов в IT-отрасли), а знание технологических особенностей, используемых приложений тем 
или иным магазином, позволит беспрепятственно документировать деятельность всех членов 
организованной преступной группы.

Для установления движения денежных средств и последующего их обналичивания не-
маловажное значение имеет и оплата приобретенного товара. Для получения перечисляемых 
денежных средств организаторы преступных интернет-магазинов используют, как правило, 
электронные кошельки, созданные в платежных системах, но также могут получать оплату, 
производимую путем перевода денежных средств на телефонный номер, банковский счет, 
банковскую карту, в том числе виртуальную [5].

После предварительной оплаты информация о месте нахождения тайника с закладкой 
передается покупателю, как правило, через Интернет или смс-сообщения с описанием места 
тайника, с его географическими GPS- координатами, с приложением web-ссылки в фотохостинге.

Одним из основных направлений деятельности членов организованных преступных 
групп по бесконтактному сбыту наркотических средств и психотропных веществ является 
активная вербовка новых работников преступных интернет-магазинов и в первую очередь 
закладчиков.

Трудоустройство происходит путем переписки в мессенджере, где будущему работнику 
подробно описывается суть его деятельности, которая на первоначальном этапе заключается, 
как правило, в фасовке и закладке наркотиков в тайники. При получении согласия на совмест-
ную деятельность работодателю предоставляется копия паспорта или залог денежных средств, 
обычно в размере 30–50 тыс. руб.

В дальнейшем закладчик проходит анкетирование, соответствующую программу обуче-
ния, знакомится c должностной инструкцией, и ему устанавливается график работы. Рабочее 
время определяется в зависимости от требований интернет-магазина, но в целом, как прави-
ло, с 4 до 12 часов.
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Требуют тщательного изучения и выполняемые обязанности закладчика. Анализ анали-
тических материалов органов внутренних дел о деятельности различных интернет-магазинов 
позволил обобщить основные, довольно специфические требования к деятельности заклад-
чиков. К ним относятся:

– забирать мелкооптовые партии наркотических средств в специально указанных ме-
стах, расфасовывать товар и помещать в тайники;

– соблюдать требования к подготовке и оборудованию тайников. Рекомендуется подби-
рать места закладок наркотических средств в светлое время суток, фотографировать их пано-
рамной съемкой, максимально точно и подробно описывать эти места. На рекогносцировку 
запрещается выходить с наркотическими средствами, а оборудовать тайники предписывает-
ся в ночное время. При подыскивании мест для закладок рекомендуется не надевать яркую 
и броскую одежду, использовать в гардеробе черно-серую цветовую гамму. Проявлять твор-
ческий подход в работе, исключив однотипное и однообразное оборудование тайников [4];

– соблюдать правила упаковки товара, которые предписывают фасовать наркотики в па-
кеты «зип-лок» и помещать их в пыле- и водонепроницаемый материал, который позволит 
обеспечить надежность хранения и отсутствие возможности механического или погодного 
повреждения вплоть до реализации (например, в пустую пивную банку);

– использовать отдельный мобильный телефон только для работы с установленным на нем 
приложением «Тор» и приложений, позволяющих передавать сообщения OTR-шифрованием. 
При этом обязательным условием является то, что сим-карта должна приобретаться на дру-
гого человека либо должна быть и вовсе обезличена;

– в своей речи употреблять словосочетания двойственного толкования, смысл которых 
известен и понятен своему определенному кругу (например, «шоколад», «соль», «трава» и др.);

– постоянно проводить смену учетных записей, используемых в работе.
Также необходимо отметить, что организаторами данного преступного бизнеса активно 

применяется комплекс методов стимулирования работников через систему мер поощрения 
и наказания. Сотрудники, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, могут 
быть повышены в должности, им может быть увеличена зарплата. И соответственно работни-
ки, которые нарушили предписываемые правила, подвергаются мерам наказания (в основном 
накладываются штрафные санкции) [6].

Как правило, установление всех членов организованной преступной группы онлайн-ма-
газина начинается после задержания закладчика. Знание оперативными сотрудниками особен-
ностей деятельности закладчика, его психологии и преступного поведения позволит выявлять 
данных лиц среди общей массы населения и не только документировать их деятельность, но 
и установить организаторов и работников магазина. При этом после задержания закладчика 
особое внимание сотрудникам органов внутренних дел необходимо обратить на следующие 
аспекты:

– сведения о задержанном лице;
– индивидуальные признаки электронного средства связи, использовавшегося для при-

обретения наркотического средства;
– абонентский номер сотовой связи, с которым осуществлялась переписка;
– название интернет-ресурса, через который приобреталось наркотическое средство;
– логин и пароль, используемые задержанным для входа в интернет-ресурс;
– номер электронных средств, на который перечислялась оплата за наркотические сред-

ства (переводом на QIWI-кошелек, номер банковского счета, номер телефона);
– куда и каким образом отправлялась информация с описанием мест закладок, их фо-

тографии, и сохранена ли она;
– точное место получения наркотических средств;
– места оборудования тайников.
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Таким образом, знание некоторых особенностей деятельности интернет-магазинов дает 
возможность сотрудникам полиции планировать комплексное проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных действий, применять наиболее перспективные тактические 
приемы оперативно-розыскной деятельности, грамотно документировать деятельность ор-
ганизованных преступных групп, а также эффективно использовать силы и средства органов 
внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
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Информационно-телекоммуникационные технологии приобретают глобальный, транс-
национальный масштаб и становятся неотъемлемой частью большинства сфер деятельности 
государства и общества. Концепция формирования информационного общества в Российской 
Федерации предусматривает реализацию до 2030 г. комплекса поэтапных мероприятий по 
гармоничному развитию и одновременной интеграции национального и регионального ин-
формационного пространства в общемировое [2]. В то же время для полноправного поль-
зования ресурсами информационного общества государство должно быть готово и к нега-
тивным последствиям его развития –  изменениям традиционных механизмов совершения 
преступлений. В деятельности преступников все чаще наблюдается получение, обработка 
и создание виртуальной информации, которая исполняет роль предмета посягательства или 
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инструмента преступной деятельности в информационной среде Интернет, получившей на-
звание киберпространства.

Сейчас в киберпространстве совершаются посягательства на различные правоотноше-
ния, здесь могут быть затронуты как интересы национальной безопасности, так и отношения 
в сфере экономики. Механизм и динамика таких преступлений указывают на то, что право-
охранительные органы и суды сталкиваются со значительными трудностями в проведении их 
расследования. Это обусловлено тем, что при расследовании компьютерных преступлений 
допускается достаточно много процессуальных ошибок, так как следователь сталкивается 
с необходимостью обнаружения и исследования сведений, имеющих электронный формат.

Согласно данным Министерства внутренних дел России, темп роста киберпресту-
плений в 2021 г. возрос на 1,4 % (в сравнении с 2020 г.) и составил 517,7 тыс. преступлений 
(всего 2004,4 тыс.), половина которых совершается с использованием мобильной связи, две 
трети – посредством использования сети Интернет. Основная часть таких преступлений (все-
го 406 тыс.) квалифицируется как кража или мошенничество, каждое десятое преступление 
(всего 51,4 тыс.) совершается с целью незаконного сбыта, пересылки или производства нар-
котических средств [10].

Представляется, что такая тенденция свидетельствует о недостаточной готовности пра-
воохранительных органов противодействовать не только проявлениям киберпреступности, но 
и традиционным «технологически обновленным» злоумышленникам. Таким образом, учитывая, 
что при совершении различных преступлений все активнее используются информационные техно-
логии и обстановка киберпространства, существует потребность в постановке и систематизации 
проблем расследования, разработке соответствующих рекомендаций по их преодолению, предус-
матривающих применение единых методов, средств и приемов решения типовых задач организа-
ции расследования, а также соответствующие предложения по изменению законодательства РФ.

Главной, констатирующей характеристикой любой деятельности, в том числе и преступ-
ной, является ее предметность. Поэтому из всех элементов механизма преступной деятельно-
сти именно предмет посягательства первым попадает в поле зрения следователя (дознавателя). 
Ведь процесс расследования как одно из проявлений уголовно-процессуальных отношений 
начинается при условии установления факта посягательства на общественные отношения, 
поставленные под охрану закона об уголовной ответственности [5].

Применение цифровых технологий в преступной деятельности в большинстве своем 
характерно для совершения корыстных преступлений и, как правило, затрагивает финансо-
во-экономическую сферу отношений киберпространства, так как направлено на удовлетво-
рение соответствующих материальных или социально-экономических нужд преступника. 
В настоящее время предлагается предметы преступного посягательства в киберпространстве 
разделять на две взаимосвязанные группы, в основе которых заложена полимотивированность 
преступной деятельности.

Первая группа – первичные предметы посягательства в киберпространстве:
1) информационный продукт, ценность которого заключается в характере зафиксированных 

в нем сведений, предопределяющих избрание преступником тактики незаконной деятельности 
(проявляется в виде «информации с ограниченным доступом», персональных данных, банков-
ской, государственной или коммерческой тайны), или предметов, на которые распространяются 
права автора (традиционно фильмы, вышедшие в прокатный показ, базы данных (компиляции 
данных), компьютерные программы, фонограммы и передачи вещательных организаций);

2) информационный ресурс как совокупность программных продуктов, который орга-
низован с помощью определенной технологии (как правило, это предварительно созданный 
преступником файл, веб-сайт, автоматизированные (электронно-информационные) системы 
разного назначения) [4].
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Вторая группа –  вторичные предметы посягательства, которыми выступают имущество, 
компьютеры, компьютерные сети, сети электросвязи и документы. Вторичные предметы по-
сягательства также можно распределить на два вида материальных ценностей:

1) обладающие положительными свойствами (денежные средства в наличной или 
безналичной форме, товары, имущественные комплексы, компьютеры, компьютерные сети, 
сети электросвязи, документы, в том числе выполняющие функцию защиты информации от 
несанкционированного вмешательства);

2) имеющие негативные свойства (наркотикосодержащие вещества, технические сред-
ства получения информации, оружие, боевые припасы и взрывные вещества и т. п.) [4].

Технологическая составляющая киберпространства сделала возможным образование 
при совершении преступлений в киберпространстве кроме традиционных в криминалисти-
ческом смысле следов (следов-отражений, следов-предметов и следов-веществ) также «ин-
формационных» («виртуальных», «цифровых») следов –  так называемых нетрадиционных 
следов, содержащихся в электронной среде. Фактически же последние в виде любых измене-
ний информации содержатся в предметах материального мира –  в конкретных технических 
или комбинированных средствах автоматизированной обработки информации. Учитывая 
удаленность доступа к предмету посягательства как особенность киберпространства, благо-
даря которой он приобрел активное использование при совершении преступления, аксиомой 
следует признать тот факт, что следы преступления в электронной среде отражаются одно-
временно во многих аппаратных средствах компьютерной техники, компьютерной сети или 
телекоммуникационной сети, сети электросвязи (последние при этом физически находятся 
на четко определенной географической территории под юрисдикцией определенного госу-
дарства и в собственности конкретного лица).

Механизм совершения преступлений в сети Интернет (а именно возможность легко 
видоизменять, фальсифицировать или вообще уничтожать следы) обусловливает и специфику 
доследственной проверки и возбуждения таких уголовных дел. В связи с этим особенности 
криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сети Интернет, дают ос-
нования считать их комплексом (системой) постепенных преступных действий, объединенных 
единым мотивом и приводящих к наступлению единого преступного результата.

Внедрение цифровых технологий в процесс раскрытия и расследования преступлений 
помогает вводить новые цифровые методы и средства, а также автоматизированную систему 
обработки информации и аккумулировать криминалистически значимые сведения, давая на-
чало новым видам криминалистических экспертиз, ключевыми объектами которых выступа-
ют цифровые следы.

Разнообразные действия с использованием компьютеров, их систем или сетей, остав-
ляют виртуальные следы: в оперативной памяти компьютера, на носителях информации раз-
личных типов, на линиях связи и т. д. В процессе следственных действий необходимо выявлять 
и фиксировать их. Цифровой след –  это прежде всего электронная информация, остающаяся 
в сетевом пространстве путем передачи своих индивидуальных данных при появлении на ин-
тернет-странице, при пользовании интернет-ресурсами, при иных опциях.

Электронные сведения, которые являются предметом преступного посягательства или 
средством совершения общественно опасного деяния в сети Интернет, должны быть пра-
вильно собраны, а ее носители осмотрены, изучены и приобщены к материалам уголовного 
дела. Важную роль при расследовании таких видов преступлений играет судебная компью-
терно-техническая экспертиза.

Понятие судебной компьютерно-технической экспертизы как вида исследования пред-
ложено в п. 4 разд. III Методических рекомендаций, изложенных в письме ФССП России от 
18 сентября 2014 г. № 00043/14/56151-ВВ [3]. Также с 1 сентября 2017 г. на территории 
Российской Федерации введен в действие национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57429–2017 
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«Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Термины и определения», который содер-
жит систему понятий в целях производства данного вида экспертизы [1].

Основная цель компьютерной экспертизы –  это исследование информационных ком-
пьютерных средств.

Предметом исследования «являются фактические данные, устанавливаемые посред-
ством анализа закономерностей создания и работы компьютерно-технических средств, обе-
спечивающих работу информационных процессов, сведения о которых содержатся в матери-
алах уголовных дел» [6].

С точки зрения содержания компьютерная экспертиза должна решать следующие задачи:
– способствовать установлению факта неисправности ПК (включая выяснение, явля-

ется ли она причиной поломки);
– определять, «является ли конкретное техническое средство носителем информации; 

модель операционной системы на данном средстве; изначальный вид программного обеспе-
чения до его модификации; возможна ли совместимость конкретного программного средства 
с программным и аппаратным обеспечением компьютерной системы; возможно ли использо-
вание программы для решения определенных задач, выполнения работ» [7];

– определять образ форматирования носителя информации, свойства, характеристики 
и параметры файлов на исследуемом ПК, типы и виды обнаруженных данных и с помощью 
каких средств они были созданы и т. д.

К объектам компьютерной экспертизы относят:
– аппаратные объекты (персональные компьютеры, мобильные устройства и сим-карты, 

оптические диски, флеш-карты памяти и другие накопители информации и др.);
– программные объекты (системное и прикладное программное обеспечение, встро-

енное и установленное позднее);
– информационные объекты (данные о файлах: документация, изготовленная с ис-

пользованием компьютерных средств, мультимедийные сведения, информация из баз данных 
и приложений).

Здесь необходимо отметить, «что на этапе назначения КТЭ следователю (дознавателю, 
суду) необходимо выяснить следующие моменты:

– подвергалась ли данная информация обработке (передавалась, изменялась) с помо-
щью конкретного программного устройства;

– какой вид (модель, марка, тип) аппаратных и программных средств использовался 
при операциях с данными;

– к какому типу или более узкой классификационной группе относится представленная 
компьютерная информация (среди типов необходимо назвать текстовые файлы, программы, 
вирусы и т. д.;

– к подтипам или подвидам относятся редакции тестового файла, версии программы, 
системное или прикладное программное обеспечение;

– каков общий источник происхождения информации, имеющейся на разных носите-
лях (создание ее определенной программой и т. п.)» [9].

Подготовительный этап назначения судебной компьютерно-технической экспертизы 
может включать: обозначение экспертных задач; отбор объектов экспертизы; подбор матери-
алов уголовного дела, содержащих исходные сведения для экспертизы и подлежащих передаче 
эксперту; выбор экспертного учреждения; изложение вопросов и процессуальное оформле-
ние назначения экспертизы.

Вопросы, выносимые на компьютерно-техническую экспертизу, должны быть сформу-
лированы, исходя из специфики рассматриваемого объекта, а ответы, полученные в ходе про-
водимых исследований, позволили бы субъекту расследования, не обладающему специальными 
знаниями в области компьютерных технологий, принимать законные решения.
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Таким образом, многообразие и сложность объекта исследования, обстоятельств, под-
лежащих установлению при расследовании преступлений в сети Интернет, обусловливают 
сложность и комплексность характера данной экспертизы, а поставленные вопросы получают 
разрешение либо в рамках комплексной экспертизы, либо в виде комплекса экспертиз. В связи 
с этим считаем целесообразным внести изменение в название данной экспертизы в целях упро-
щения и унификации понятийного аппарата, а также недопущения ошибок при ее назначении 
и дать ей определение «информационно-технологическая экспертиза». Под этим понятием 
подразумевать процессуальное действие, осуществляемое компетентным лицом в целях:

– установления статуса объекта как компьютерного средства и его роли в расследуемом 
преступлении;

– получения доступа к информации на электронных носителях с последующим уста-
новлением закономерностей разнообразных действий с электронно-цифровыми следами, 
имеющими значение для расследования по уголовному делу.

Анализ судебной, оперативной и следственной практики также показал, что на установ-
ление истины по делу могут отрицательно влиять следующие проблемные ситуации.

Первая ситуация обусловлена «поиском, фиксацией и исследованием цифровых сле-
дов преступления. На нее влияют следующие негативные факторы, приводящие к типичным 
ошибкам расследования:

– отсутствие подготовительных мероприятий;
– привлечение специалиста, не обладающего необходимой компетенцией;
– нарушение очередности криминалистических методов сбора доказательств, влекущее 

утрату компьютерной информации, имеющей существенное значение для дела;
– формальный подход к организации следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий;
– отсутствие у лиц, проводящих следственные и оперативно-розыскные мероприятия, 

минимально необходимых знаний в области информационно-компьютерных технологий, 
сложность в привлечении специалиста, обладающего необходимой компетенцией;

– изъятие объектов, не имеющих отношения к предмету расследования» [8].
Вторая ситуация возникает в процессе назначения экспертного исследования цифровых 

следов преступления, которую обусловливают следующие негативные факторы:
– неправильное определение объектов исследования;
– неправильный выбор экспертного учреждения и названия экспертизы;
– некорректная постановка вопросов.
В целях разрешения указанных проблем считаем целесообразным провести комплекс 

следующих мероприятий.
1. В обязательном порядке ввести в обучение экспертов-криминалистов дополнитель-

ную профессиональную программу, которая обеспечит данных лиц специальными знаниями 
и практическими навыками, необходимыми для грамотного изъятия как цифровых следов 
с электронных носителей информации, так и самих устройств.

2. Ввести в штат территориальных подразделений МВД подразделения специалистов, 
обладающих специальными познаниями в области изъятия цифровых следов как с электрон-
ных носителей информации, так и с самих устройств.

3. В вузах системы МВД ввести в образовательную программу спецкурс «Работа со сле-
дами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий», в рамках которого обучать будущих сотрудников навыкам работы с цифровыми 
следами и электронными устройствами.

4. Ввести в процедуру назначения экспертного исследования этап «Предэкспертное 
исследование», целью которого должны быть:
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– оценка правильности осмотра, изъятия, приобщения цифровых материалов к уголов-
ному делу и их достаточности;

– определение вида экспертного исследования;
– правильное формулирование оптимального перечня вопросов, которые должны со-

ответствовать задачам расследования и экспертизе;
– утверждение эксперта или комиссии экспертов.
Процедуру предэкспертного исследования следует инициировать следователю (до-

знавателю) посредством вынесения постановления о проведении предэкспертной проверки 
материалов уголовного дела, в котором помимо обязательных сведений, предусмотренных 
положениями УПК РФ, указать:

– наименование экспертного учреждения, в которое будут переданы материалы для 
предэкспертного и экспертного исследования;

– перечень материалов, которые передаются на предэкспертную оценку;
– задачи, которые должны быть решены посредством проведения экспертизы.
Таким образом, без комплексного и системного подхода невозможно решение проблем, 

касающихся процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
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УДК 343.98

О ДОПОЛНЕНИИ СПИСКА ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЗАКОНЕ «ОБ ОРУЖИИ»
Андрей Васильевич Кабанов, старший преподаватель Уральского государственного юри-
дического университета (г. Екатеринбург)
E-mail: avkabanov59@mail.ru
Статья посвящена расширению списка основных понятий, которые применяются Законом 
«Об оружии» при регулировании правоотношений, возникающих при обороте оружия, 
патронов и боеприпасов. Термины и определения, закрепленные в законе, успешно исполь-
зуются при назначении и производстве криминалистических экспертиз и формировании 
выводов. Закрепление в соответствующей статье закона понятий, используемых методикой 
исследования огнестрельного оружия, позволит избежать двоякого толкования выводов 
в заключениях экспертов.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, основные части оружия, ударный и спусковой 
механизмы, патрон, учебный патрон, самодельно изготовленный патрон, боеприпасы.

ON THE ADDITION OF THE LIST OF THE BASIC CONCEPTS  
OF APPLICABLE IN THE LAW "ON WEAPONS"
Andrey Vasilevich Kabanov, senior lecturer of the Ural State Law University, Yekaterinburg
The article is devoted to the expansion of the list of basic concepts, which are applied by the law 
"On Weapons" when regulating legal relations arising from the turnover of weapons, cartridges 
and ammunition. Terms and definitions enshrined in the law are successfully used in the appoint-
ment and production of criminalistic expertise and the formation of conclusions. Consolidation 
in the relevant article of the concept of the concepts used by the methodology for the study of 
firearms will avoid two-way interpretation of conclusions in the conclusions of experts.
Keywords: firearms, main parts of weapons, shock and trigger, cartridge, educational cartridge, 
homemade cartridge, ammunition.

Социально-экономические изменения в РФ в начале 90-х гг. прошлого века неизбежно 
повлекли, пусть не сразу, принятие нового законодательства, регулирующего правоотношения, 
возникающие при обороте, использовании, хранении, применении и коллекционировании 
оружия. Появление в свободном и ограниченном обороте у населения различного оружия, 
в том числе и новых видов, например оружия самообороны, являлось не только стимулом для 
принятия новых нормативных актов, регулирующих оборот оружия на территории РФ, но 
и их постоянного изменения и совершенствования.

Применение любого закона подразумевает использование конкретных определений 
и терминов. Данные определения и термины должны быть понятными и исключать двойное 
толкование. Только в этом случае возможно их полноценное использование в правоприме-
нительной практике, например при производстве криминалистических экспертиз по уголов-
ным, гражданским и административным делам, в том числе по делам в рамках таможенного 
контроля. Не является исключением и законодательство, регулирующее оборот оружия на 
территории Российской Федерации.

Рассматривая современное законодательство, регулирующее оборот оружия на терри-
тории России, нельзя не остановиться на истории данного вопроса.
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В Советском Союзе, правопреемником которого является Российская Федерация, ре-
гулирование оборота оружия принимало порой странные формы – от тотального запрета на 
хранение любого вида оружия до свободной продажи охотничьего огнестрельного оружия.

В августе 1953 г. Постановлением Совмина СССР № 2186 «Об улучшении снабжения 
охотников ружьями, боеприпасами и охотничьими принадлежностями» было установлено, 
что продажа охотничьих гладкоствольных ружей производится отдельным лицам, учреждени-
ям и предприятиям без предъявления охотничьих билетов и письменных требований, то есть 
гладкоствольное охотничье ружье и патроны к нему свободно продавались в любом сельском 
магазине.

В целях усиления борьбы с нарушениями правил использования охотничьих ру-
жей и введения на территории страны единого порядка приобретения, учета и хранения 
охотничьих ружей Совет министров СССР Постановлением от 23 июля 1975 г. № 646 
«Об установлении единого порядка приобретения учета и хранения охотничьих ружей» 
определил, что продажа гладкоствольных и нарезных охотничьих ружей гражданам произво-
дится повсеместно, по разрешению органов внутренних дел, с одновременным предъявлени-
ем охотничьего билета.

В случаях, когда огнестрельное оружие было необходимо для обеспечения безопасности 
и надлежащего выполнения гражданскими лицами служебных обязанностей, разрешение на 
ношение нарезного огнестрельного оружия, в том числе и короткоствольного, регулирова-
лось ведомственными приказами и инструкциями соответствующих министерств, например 
МВД СССР и Министерством геологии СССР.

В то же время небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для 
использования этого оружия другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказы-
валось лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же 
срок в соответствии со ст. 219 УК РСФСР.

Термин «огнестрельное оружие» распространялся как на нарезное, так и гладкостволь-
ное оружие вне зависимости от того, принадлежало ли оно гражданину или государству.

В то же время ответственность за незаконное хранение, хищение или применение, в том 
числе с преступными целями, огнестрельного оружия регламентировалась Уголовным кодек-
сом и Кодексом об административных правонарушениях РСФСР.

Лица, совершившие разбой, совещенный с применением оружия, подлежали наказанию 
путем лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества (ст. 146 УК  СФСР).

Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого 
местах влекла за собой наложение штрафа в размере от 20 до 50 руб. и возможную конфиска-
цию оружия и боевых припасов (ст. 159 КоАП РСФСР).

Особое место в перечне статей УК РСФСР, которые предусматривают ответственность 
за незаконные действия с оружием, его порчей или утерей, занимают воинские преступления. 
Так, в соответствии со ст. 251 за умышленное уничтожение или повреждение военного иму-
щества, в том числе оружия и боеприпасов, в военное время предусматривалась ответствен-
ность вплоть до высшей меры наказания –  смертной казни.

Во всех вышеприведенных статьях УК РСФСР понятие «оружие» определено тремя 
терминами: «оружие», «огнестрельное оружие» и «холодное оружие», причем два послед-
них термина являются составными частями первого.

На тот период в законодательстве использовалось два термина для обозначения па-
тронов к огнестрельному оружию: «боевые припасы» и «боеприпасы». Термин «боевые 
припасы» был вынесен в само название ст. 218 УК РСФСР «Незаконное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ», 
и данный термин повторяется в самом тексте статьи.
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Термин «боевые припасы» также используется и в ст. 159 Кодекса РСФСР об админи-
стративных правонарушениях.

Термин «боеприпасы» указан в ст. 250, 251, 2511 УК РСФСР. Данные статьи Уголовного 
кодекса квалифицируют преступления, относящиеся к воинским. Специфика квалификации 
воинских преступлений, по нашему мнению, подразумевает под боеприпасами не только па-
троны к огнестрельному оружию без разграничения на ручное и станковое, но и гранаты, 
мины и снаряды, необходимые для ведения всех видов боевых действий, чем, видимо, и вы-
звано использование второго термина «боеприпас».

В статье 218 УК РСФСР «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление 
или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ» есть еще одна интересная, на 
наш взгляд, особенность: дифференциация объектов, попадающих под термин «огнестрельное 
оружие». В самом тексте статьи: «Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт 
огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрыв-
чатых веществ без соответствующего разрешения наказываются лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет» уточнение в скобках «кроме гладкоствольного охотничьего» означа-
ет, что для каждого конкретного случая квалификации преступления существенно не только 
определение типа и вида огнестрельного оружия, но и разделение его по признакам: нарезное 
огнестрельное оружие; гладкоствольное охотничье оружие; атипичное криминальное оружие.

К последнему относились обрезы, изготовленные из гладкоствольных охотничьих ру-
жей, так как изменение конструкции охотничьего гладкоствольного оружия путем укорачи-
вания ствола до размеров менее 50 см влияло на качество (дальность, кучность и прицель-
ность) выстрела. После внесения таких изменений ружье теряло свое основное назначение 
как оружие для охоты и приобретало свойство возможности скрытого ношения. Наличие или 
отсутствие у обреза приклада являлось факультативным признаком и на квалификацию как 
переделанного оружия не влияло.

Используя законодательное исключение гладкоствольного огнестрельного оружия из 
списка объектов, за ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт которых на-
ступала уголовная ответственность, законодатель выводил переделанное оружие из разря-
да условно гражданского или спортивного оружия и ставил его в разряд криминального, то 
есть сознательно переделанного для совершения преступлений. По нашему мнению, таким 
образом законодатель не явно использовал понятие криминального огнестрельного оружия 
из-за отсутствия специального закона, регулирующего оборот огнестрельного оружия на 
территории страны.

В соответствии с ч. 3 ст. 206 УК РСФСР хулиганские действия с применением или по-
пыткой применения огнестрельного оружия либо ножей, кастетов или иного оружия наказы-
вались лишением свободы от 3 до 7 лет. И опять мы видим, что законодатель по конкретному 
преступлению рассматривает применение огнестрельного оружия без деления на нарезное, 
охотничье или переделанное (атипичное криминальное).

Для определения свойств предметов, используемых в качестве оружия, и проверки со-
ответствия самого оружия (огнестрельного и холодного) необходимым критериям использо-
вались специальные знания экспертов-криминалистов. Для этого назначались и проводились 
оружейные экспертизы в системе МВД СССР и КГБ СССР. При производстве экспертиз 
и составлении заключений экспертами использовалась общепринятая (отчасти разговорная) 
терминология, которой было достаточно для формулирования выводов, понятных и суду, 
и простым гражданам. Например, если в выводе эксперта по экспертизе было написано, что 
объект, поступивший на экспертизу, «… является огнестрельным оружием, а именно 7,62 мм 
винтовкой Мосина образца 1891\1930 года», то это автоматически означало, что винтовка, 
поступившая на исследование, является нарезным огнестрельным оружием. Данный факт был 
общеизвестным и доказыванию не подлежал.
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Таким образом, можно утверждать, что в советском законодательстве, несмотря на от-
сутствие закона, напрямую определявшего правоотношения, связанные с оружием, функцию 
регулирования законного оборота оружия и ограничения его противозаконного использования 
в преступных целях брали на себя УПК РСФСР, УК РСФСР, КоАП РСФСР, воинские уставы, 
постановления Совета министров СССР, ведомственные нормативные акты, инструкции, 
приказы и наставления. Юридическая терминология относительно оружия (огнестрельного 
и холодного) была ограничена относительно небольшим списком общепринятых понятий.

В настоящее время законом, регулирующим правоотношения, возникающие при обо-
роте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на 
территории Российской Федерации, является Федеральный закон «Об оружии», принятый 
Государственной Думой РФ 13 ноября 1996 г. Данный закон, несмотря на то, что он принят 
четверть века назад, нельзя назвать застывшей конструкцией: за период после его принятия 
в него внесено 19 поправок, это говорит о том, что вопросы, связанные с оборотом оружия, 
являются по-прежнему актуальными. Дополнения и поправки, которые вносятся законодателем 
в ФЗ «Об оружии», не только положительным образом влияют на правовое регулирование 
оборота оружия в Российской Федерации, но и способствуют делу борьбы с преступностью 
и незаконным распространением оружия.

Так, в дополнение к существующим в ст. 1 ФЗ «Об оружии» (ред. от 28.12.2010 
№ 398- ФЗ) основным понятиям законодатель внес дополнения, касающиеся оружия самоза-
щиты и патронов к нему. В частности, было закреплено понятие газового и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и патронов к данному виду оружия. Законодателем дано 
полное определение патронов травматического действия; патронов газового действия; па-
тронов светозвукового действия; сигнальных патронов.

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 113-ФЗ в ФЗ «Об оружии» внесены изме-
нения в терминологический аппарат регулирования вопросов, касающихся коллекциониро-
вания оружия и патронов. В частности, введены следующие понятия:

– оружие, имеющее культурную ценность;
– старинное (антикварное) оружие;
– копия старинного (антикварного) оружия;
– реплика старинного (антикварного) оружия;
– списанное оружие;
– охолощенный патрон.
Как положительный момент следует отметить, что, опираясь на определения, закре-

пленные в ФЗ «Об оружии», эксперты-баллисты при производстве экспертиз могут давать 
более точные выводы по проведенным исследованиям. Например, при исследовании коротко-
ствольного травматического или иного оружия эксперт может указать не только то, что пред-
мет, поступивший на исследование, является огнестрельным оружием, но и его тип и вид.

То же касается и патронов к оружию самообороны, которые по своим характеристи-
кам существенно отличаются от патронов к боевому, спортивному и охотничьему оружию. 
Дифференциация понятий патрона в целом и патронов к конкретным видам оружия, исполь-
зуя их технические характеристики, прописанные в законе, позволяет не допускать двойного 
толкования выводов по экспертизам.

Пункт 2 общих положений приказа МВД РФ от 30 июня 2017 г. № 429 «Об утвержде-
нии Криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и слу-
жебного оружия, а также патронов к нему» гласит: «В Криминалистических требованиях ис-
пользуются основные понятия и термины, определенные Федеральным законом от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». По нашему мнению, в методике исследования огнестрельного  
оружия, используемой при проведении судебно-баллистических экспертиз по уголовным, ад-
министративным и гражданским делам, также должна использоваться терминология (понятия 
и термины), закрепленная в ФЗ «Об оружии».
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В отношении оружия, имеющего культурную ценность, старинного (антикварного) 
оружия, реплик и копий старинного (антикварного оружия), списанного оружия, в случае, 
если они попадают в поле зрения правоохранительных органов, при назначении и проведе-
нии судебно-баллистической экспертизы перед экспертами-криминалистами будет поставлен 
основной вопрос: является ли оружие, представленное на исследование, огнестрельным; если 
да, то пригодно ли оно для производства выстрелов?

Для того, чтобы предмет (оружие), представленный на исследование, попадал под 
определение «огнестрельное оружие», в его конструкции должны быть три основные со-
ставные части: ствол, затвор (упор) и ударно-спусковой механизм. Отсутствие хотя бы одной 
части конструкции оружия не позволит признать его огнестрельным оружием, следователь-
но, ударно-спусковой механизм является основной составной частью огнестрельного ору- 
жия [1, с. 54–63].

Понятие ударного механизма в законе есть: «Ударный механизм –  механизм оружия, 
обеспечивающий приведение в действие средства инициирования патрона».

В дульно-зарядном огнестрельном оружии, в том числе старинном (антикварном, фи-
тильном, кремниевом, колесцовом, капсюльном) и самодельном (криминальном) оружии, 
воспламенение заряда пороха происходит через затравочное отверстие после срабатывания 
спускового механизма.

Поэтому, по нашему мнению, в законе должно быть закреплено следующее определение: 
«Ударный или спусковой механизм –  устройство в конструкции оружия, обеспечивающее 
инициирование патрона или воспламенение метательного, пиротехнического или вышибного 
заряда либо их сочетания через запальное отверстие».

Кроме того, к основным частям оружия следует добавить ударный или спусковой меха-
низмы. В целом определение должно выглядеть так: «Основные части оружия –  ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка, ударный или спусковой механизм».

В отношении патронов, находящихся в обороте на территории Российской Федерации, 
по нашему мнению, следует в Законе «Об оружии» закрепить определение учебного патрона.

Учебные патроны используются в Вооруженных силах России для безопасного обучения 
военнослужащих снаряжению и разрядке боевого оружия или магазинов к нему. Отличительная 
особенность таких учебных патронов заключается в следующем: на гильзе вдоль оси патрона 
заводским способом нанесено продольное вдавленное рифление. Деформация гильзы вид-
на визуально и легко определяется на ощупь, что не позволяет перепутать учебные патроны 
с боевыми патронами при снаряжении боевого оружия даже в темное время суток. В разряд 
охолощенных патронов такие патроны не попадают, так как не имеют отверстия в гильзе.

Для разделения патронов на боевые и учебные следует в Закон «Об оружии» добавить 
следующее определение: «Учебный патрон –  массо-габаритная модель боевого патрона без 
инициирующего, метательного, вышибного, пиротехнического заряда с нанесенными на кор-
пус гильзы заводским способом продольных прямолинейных вмятин».

Учитывая, что оборот патронов (боеприпасов) на территории Российской Федерации 
может быть и незаконным, в том числе и незаконное изготовление (не путать со снаряжением) 
патронов как к заводскому, так и к самодельному или переделанному оружию, в Закон «Об ору-
жии» следует внести понятие «самодельно изготовленный патрон» или «самодельный патрон».

В данном законе определено, что «самостоятельное снаряжение патронов к граждан-
скому огнестрельному длинноствольному оружию –  самостоятельная сборка патронов для 
личного использования гражданами, являющимися владельцами охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия и (или) спортивного огнестрельного оружия». Под этим действи-
ем подразумевается снаряжение стандартной гильзы, штатной к определенному типу оружия, 
капсюлем, порохом и метаемыми элементами заводского изготовления по определенной техно-
логии. В связи этим отсутствует понятие самоснаряжаемого патрона. Нарушение охотником 
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(спортсменом) технологии самостоятельного снаряжения патрона может повлечь негативные 
последствия при выстреле, например получение травмы при разрушении оружия, но умысла 
на совершение преступления при этом не будет.

По нашему мнению, изготовление даже одного самодельного патрона предполагает умысел 
на использование единичного конкретного экземпляра огнестрельного оружия в криминальных 
целях. Лицу, официально обладающему зарегистрированным длинноствольным огнестрельным 
оружием, имеющему разрешение на приобретение и хранение как патронов, так и комплектую-
щих для их снаряжения (порох, капсюли, пули, дробь и картечь), нет смысла заниматься самоде-
ятельным изготовлением боеприпасов. А вот для использования в криминальных целях старин-
ного (антикварного) или незаконно хранящегося нарезного короткоствольного оружия нужны 
патроны, которые в официальном обороте на территории Российской Федерации отсутствуют.

В начале 2000-х гг. автор статьи проводил судебно-баллистическую экспертизу, объ-
ектами которой были обрез однозарядной пехотной винтовки Бердана-2 образца 1870 г. 
(в хорошем техническом состоянии), и 8 самодельно изготовленных патронов, скомплекто-
ванных дымным охотничьим порохом, войлочным пыжом, дробью, капсюлем «центробой», 
на основе самодельно изготовленных на токарном станке гильз с размерами под патронник 
винтовки Бердана-2. Экспериментальный отстрел патронов из исследуемого обреза винтовки 
произошел без осечек и задержек. Лицо, незаконно изготовившее обрез, было вынуждено са-
мостоятельно изготавливать и боеприпасы к нему, так как данные винтовки более чем 100 лет 
назад были сняты с вооружения как морально устаревшие.

ФЗ «Об оружии» в ст. 6 (Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского 
и служебного оружия) содержит запрет на оборот патронов, имеющих технические харак-
теристики, не соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа 
исполнительной власти.

В Криминалистических требованиях к техническим характеристикам гражданского 
и служебного оружия, а также патронов к нему в п. VI (Патроны к оружию) установлено, что 
на пулях и гильзах к огнестрельному нарезному и короткоствольному гладкоствольному ору-
жию при выстреле должны оставаться следы, пригодные для идентификации оружия.

Таким образом, ни в законе, ни в приказе нет запрета на оборот или использование са-
модельно изготовленных патронов. Формально, если на пулях и гильзах самодельно изготов-
ленных патронов после выстрела остаются следы, пригодные для идентификации оружия, то 
оборот таких патронов не запрещен.

Для квалификации незаконных действий по изготовлению самодельных боеприпасов, 
по нашему мнению, в Закон «Об оружии» необходимо внести следующее определение: само-
дельный патрон –  это незаконно изготовленное устройство, предназначенное для выстрела 
из конкретного экземпляра огнестрельного оружия, объединяющее в одно целое средства 
инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение при помощи самодельно изго-
товленной гильзы или гильзы промышленного производства с внесением изменений в ее кон-
струкцию путем укорачивания, стачивания фланца, создания у донышка кольцевой проточки 
или рассверливания капсюльного гнезда.

Предложенный в статье перечень понятий, которые, по нашему мнению, следует внести 
в Закон «Об оружии», не является исчерпывающим. На наш взгляд, давая определения боль-
шему числу объектов, оборот которых регулирует Закон «Об оружии», можно не только пол-
ноценно регулировать такой оборот, но и совершенствовать методики криминалистического 
исследования оружия, не допускать ошибочного и двойного толкования выводов экспертов.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
9-ММ ПИСТОЛЕТА «ГЛОК-26» И СЛЕДОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Алексей Николаевич Бардаченко, начальник кафедры, кандидат юридических наук, доцент;
Игорь Александрович Чулков, старший преподаватель (Волгоградская академия МВД России)
bardachenko-alex@rambler.ru
chulkov09.02@mail.ru
9-мм пистолет «Глок-26» стоит на вооружении специальных подразделений силовых ве-
домств России и относится к наградному огнестрельному оружию. Однако в криминалисти-
ческой литературе отсутствуют исчерпывающие данные о его устройстве, а также о следах, 
оставленных на преградах выстрелом из него. Авторами на основе изучения материальной 
части данной модели оружия определены особенности конструкции и взаимодействия от-
дельных механизмов. Проведенные экспериментальные исследования позволили описать 
и проиллюстрировать топографию следов близкого выстрела на преградах. Приведенные 
данные будут способствовать решению таких экспертных задач, как установление исправ-
ности огнестрельного оружия и его пригодности для стрельбы, установление дистанции 
выстрела по следам на преграде и т. д. Они также могут использоваться при проведении 
учебных занятий в образовательных организациях системы МВД России.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, судебно-баллистическая экспертиза, следы 
выстрела на преграде.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS9-MM GLOCK-26 PISTOL  
AND TRACES OF ITS USE
Alexey Nikolaevich Bardachenko, Deputy Head of the Department, kandidat nauk, degree 
in Law, Associate Professor;
Igor Alexandrovich Chulkov, Senior Lecturer (Volgograd Academy of the Ministry of Interior 
of Russia)
The 9-mm Glock-26 pistol is in service with special units of the Russian law enforcement 
agencies. Also, this pistol is a premium firearm. However, complete information about the device 
of the pistol, about the marks on the barriers are not available in the forensic literature. The 
authors studied the design of this weapon model and determined the features of the operation 
of individual pistol mechanisms. They conducted experimental studies and described and also 
illustrated the topography of close shot marks on obstacles. The given data make it possible to 
solve the following expert tasks: establishing the serviceability of a firearm and the suitability 
of a weapon for firing, establishing the distance of a shot from traces on an obstacle, etc. The 
information can also be used to conduct training sessions in educational institutions of the 
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Keywords: firearms, forensic ballistics, traces of weapons on the barrier

Результативность раскрытия и расследования преступлений, совершенных с примене-
нием огнестрельного оружия, во многом зависит от своевременного поступления достовер-
ной информации об обстоятельствах его применения. Она может быть получена в процессе 
производства судебно-баллистических экспертиз. В их рамках решаются задачи определения 
технического состояния огнестрельного оружия, его идентификации по следам на выстре-
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лянных пулях и стреляных гильзах, установления дистанции выстрела по следам на преграде 
и т. д. Для успешного проведения таких исследований эксперту-криминалисту необходимы 
справочные данные об оружии и следах его применения. Однако в отношении современного 
нарезного огнестрельного оружия, особенно иностранного производства, наблюдается де-
фицит таких данных, а порой и полное их отсутствие. Это утверждение полностью относит-
ся и к такой распространенной модели оружия, как 9-мм пистолет «Глок-26». Между тем он 
стоит на вооружении ряда подразделений силовых ведомств России [1], а также выступает 
в качестве наградного огнестрельного оружия [2].

Пистолет «Глок-26» является субкомпактной моделью и отличается от базового писто-
лета «Глок-17» более короткой и узкой рамкой (рис. 1). Его размерные характеристики: общая 
длина –  165 мм, ширина –  32 мм, высота, включая магазин, – 106 мм, длина ствола –  87 мм [4].

Рис. 1. 9-мм пистолет «Глок-26»

В работу автоматики пистолета заложен принцип отдачи затвора при кoротком ходе 
ствола. Запирание канала ствола осуществляется за счет его перемещения в вертикальной пло-
скости и сцепления с прямоугольным выступом выводного окна кожуха-затвора. Особенность 
ударного механизма состоит в предварительном частичном взведении ударника при переме-
щении кожуха-затвора в крайнее заднее положение и довзведении в процессе нажатия на спу-
сковой крючок. Штатный боеприпас –  патроны 9 × 19 мм Luger. Имеется широкий диапазон 
двухрядных магазинов. Емкость магазинов составляет от 10 (в стандартной комплектации) 
до 33 патронов.

Особенностью конструкции пистолета является система из независимo действующих 
автоматических предoхранителей, названная производителем Safe Action. Предохранитель 
ударника –  штифт, перекрывающий канал ударника и не позволяющий ему продвинуться вперед 
(рис. 2). Второй предохранитель смонтирован непосредственно на спусковом крючке и бло-
кирует его, упираясь в рамку пистолета (рис. 3). Выключение предохранителей происходит 
в момент нажатия пальцем на спусковой крючок.

Поскольку пистолет «Глок-26» не является автоматическим оружием, то производство 
одиночной стрельбы определяется наличием разобщителя. Остановимся на особенностях его 
работы. Выступ на нижней плоскости затвора при его движении назад воздействует на верхний 
выступ разобщителя. Это приводит к его смещению в сторону и расцеплению со спусковой 
тягой. В результате она поднимается вместе с шепталом для последующей фиксации ударни-
ка на боевом взводе. Отпускание спускового крючка перемещает спусковую тягу с шепталом 
вперед, при этом разобщитель возвращается в исходное положение.
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Рис. 2. Предохранитель ударника:  
1 –  ударник; 2 –  предохранитель; 3 –  пружина Предохранителя; 4 –  толкатель на спусковой тяге

 

Рис. 3. Предохранитель спускового крючка:
1 –  спусковой крючок; 2 –  пружина предохранителя; 3 –  предохранитель

В начале января 2018 г. компания Glock представила «Глок-26» пятого поколения (Glock 
26 Gen 5). В конструкцию пистолета была введена двусторонняя затворная задержка, изменен 
принцип работы спускового механизма (теперь он основан на сжатии, а не на растяжении), 
удалена ось блока запирания. Нарезы стволов пистолетов пятого поколения имеют обновлен-
ный профиль GMB (Glock Marksman Barrel) и представляют собой «гибрид» полигональных 
нарезов с обычными нарезами. С каждой стороны «многоугольной плоскости» есть очень 
тонкое «поле», которое врезается в пулю (рис. 4). Затвор, рамка с рукояткой обработаны 
специальным покрытием nPVD.

В результате контактного взаимодействия деталей пистолета «Глок-26» на поверхно-
сти гильз образуется комплекс следов, наиболее четкими и устойчивыми из которых являются 
следы бойка ударника, краев отверстия в чашке затвора под него, а также отражателя и зацепа 
выбрасывателя, взаиморасположенных под углом 2150 (рис. 5).
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Рис. 4. Профиль GMB нарезов в канале ствола пистолетов Glock пятого поколения

Канал ствола оставляет на поверхности пули 6 правонаклонных (60) следов полей на-
резов шириной 2,5 мм.

Анализ следов близкого выстрела проводился на мишенях из белой хлопчатобумажной 
ткани (бязи) при стрельбе из двух пистолетов «Глок-26» с малоизношенными каналами ство-
лов патронами 9 х 19 мм Luger.

Выстрелы в упор и на дистанции 1 см сопровождаются механическим действием по-
роховых газов и предпульного столба воздуха, что проявляется крестообразными разрывами 
ткани с размером лучей до 20 и до 45 мм от центра повреждения, соответственно.

Рис. 5. Следы на гильзе: 1 –  след отражателя; 2 –  след бойка ударника;  
3 –  след скольжения нижнего края канала ударника; 4 –  след краев канала ударника;  

5 –  след зацепа выбрасывателя

Следовая картина копоти выстрела прослеживается на дистанциях до 40 см с разграни-
чением на центральную и периферийную зоны на дистанциях до 15 см. Диаметр центральной 
зоны при этом составляет: при выстрелах в упор –  35–40 мм, с дистанции 1 см –  65–70 мм, 
с дистанции 3 см –  80–90 мм, с дистанции 5 см –  90–100 мм.

Осыпь зерен пороха разной степени интенсивности наблюдается на дистанциях 5–50 см. 
При этом на дистанции 5 см –  осыпь диаметром 35–40 мм, на дистанции 10 см –  плотная осыпь 
диаметром 55–65 мм, на дистанции 15–20 см –  плотная осыпь диаметром 70–80 мм, на дис-
танции 30 см –  разреженная осыпь диаметром 100–110 мм, на дистанции 50 см –  разреженная 
осыпь диаметром 130–140 мм (рис. 6).
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а) б)

в) г)

д) е) 
Рис. 6. Следы выстрела на ткани при стрельбе из 9-мм пистолета «Глок-26»:

а) дистанция 0 см (в упор); б) дистанция 1 см; в) дистанция 3 см; г) дистанция 10 см;
д) дистанция 20 см; е) дистанция 30 см
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              Исследование объектов диффузионно-контактным методом проводят после оптического 
исследования и отбора микрообъектов (частицы пороха, волокна и др.) [4]. Отфиксированную 
глянцевую фотобумагу пропитывают реактивом-растворителем –  12 %-м раствором аммиака. 
Затем ее помещают воспринимающей поверхностью на лицевую сторону мишени со следом 
выстрела, закладывают под пресс и выдерживают под давлением. На этом этапе происходит 
растворение соединений искомых элементов на объекте и их перенос в ионной форме на но-
ситель за счет диффузии. После этого на фотобумагу наносят реактив-проявитель, в данном 
случае –  насыщенный раствор рубеановодородной кислоты (NH₂C(S)C(S)NH₂) в этиловом 
спирте, для выявления картины распределения ионов меди.

Гомогенное отложение выявляется на дистанциях до 20 см с относительно четкой диф-
ференциацией центральной и периферийной зон на дистанциях до 10 см. Основная масса то-
чечных и мелкоочаговых отложений проявляется в виде осыпи на дистанциях 3–40 см (рис. 7).

а) б)

в) г)
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д) е)

Рис. 7. Контактограммы распределения соединений меди   
при стрельбе из 9-мм пистолета «Глок-26»: 

а) дистация 0 см (в упор); б) дистанция 1 см; в) дистанция 3 см; 
г) дистанция 10 см; д) дистанция 20 см; е) дистанция 30 см

Знание особенностей конструкции и взаимодействия отдельных механизмов пистолета 
«Глок-26» позволит повысить эффективность производства судебно-баллистических иссле-
дований по установлению его технического состояния. Представленный комплекс следов на 
стреляных гильзах и выстрелянных пулях может использоваться при определении системы, 
модели, образца оружия. Установленные характеристики следов близкого выстрела делают 
возможным решение диагностической задачи по определению дистанции выстрела без не-
обходимости производства экспериментальной стрельбы.
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УДК 343.983.22

ВЛИЯНИЕ ДОЖДЯ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ  
НА ОТОБРАЖЕНИЕ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА НА ПРЕГРАДЕ  
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА
Федор Петрович Самуйленко, старший преподаватель Волгоградской академии МВД 
России
E-mail: samuylenkof@yandex.ru
Условия выстрела как фактор, принимаемый к учету экспертом при производстве иссле-
дования баллистических экспертиз, способствуют качественному выполнению диагно-
стических экспертных задач. Для отражения разницы следообразования на преграде при 
выстрелах из одного и того же оружия (ПМ) с применением одинаковых патронов (ППО) 
была проведена экспериментальная стрельба. В процессе эксперимента при соблюдении 
всех прочих равных условий замене подвергалась влажность воздуха в помещении и на-
личие осадков. Результаты проведенного эксперимента показали разницу в образовании 
следов на преграде. На основании полученного результата экспериментального исследо-
вания выявлены особенности огнестрельных повреждений на ткани при стрельбе из огне-
стрельного оружия. Делается вывод о необходимости учета изучаемых метеоусловий при 
исследовании объекта со следами огнестрельного повреждения, а также при проведении 
стрельб для получения образцов для сравнительного исследования.
Ключевые слова: экспертное исследование, условия выстрела, высокая влажность, ог-
нестрельные повреждения.

THE EFFECT OF RAIN AND HIGH HUMIDITY ON THE DISPLAY OF TRACES  
OF A SHOT ON A BARRIER WHEN SHOOTING FROM A MAKAROV PISTOL
Feodor Petrovich Samuilenko, senior lecturer of the Volgograd Academy of the Ministry of 
the Interior of Russia
A factor taken into account by an expert in the production of the study of ballistic examinations 
contributes to the qualitative implementation of diagnostic expert tasks.To reflect the differ-
ence in trace formation on the barrier, when fired from the same weapon (PM) using the same 
cartridges (PPO), experimental shooting was carried out. During the experiment, subject to all 
other equal conditions, the humidity in the room and the presence of precipitation were replaced. 
The results of the experiment showed a difference in the formation of traces on the barrier. On 
the basis of the obtained result of an experimental study, the features of gunshot injuries on the 
tissue when firing a firearm were revealed.
The article concludes that it is necessary to take into account the studied weather conditions 
when examining an object with traces of gunshot damage, and also during shooting to obtain 
samples for comparative research.
Keywords: expert research, conditions of the shot, high humidity, gunshot wounds.

В общем контексте криминалистических представлений об условиях выстрела предмет 
исследований в наибольшей степени увязан с явлением выстрела, его повреждающими фак-
торами, закономерностями проявления следов близкого выстрела.
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Условия выстрела оказываются важными для решения судебными медиками вопро-
сов о характере огнестрельных повреждений при рассмотрении дел о неосторожном или об 
умышленном применении оружия при совершении преступлений.

В качестве условий выстрела, влияющих на проявление следов оружия, патронов и следов 
их действия, в судебной баллистике и судебной медицине рассматривают дистанцию выстрела, 
калибр оружия, мощность и вид патрона, длину ствола оружия, наличие дульных устройств, 
влияние метеоусловий (низкие температуры, дождь, сильный ветер и пр.), многослойность 
повреждаемой при выстреле преграды и др.

Случаи прямого обращения к категории условия выстрела при решении задач определения 
обстоятельств выстрела отражают результаты исследований И. А. Чулкова [4], Т. В. Аверьяновой 
[1–3], которые установили зависимость проявления следов близкого выстрела от различных 
метеоусловий.

Так, сила ветра, его направление влияют на отложение дополнительных следов выстрела: 
боковые порывы ветра приводят к существенному сдвигу центральной части зоны отложе-
ния продуктов выстрела относительно пулевого повреждения в сторону, соответствующую 
направлению ветра. Размерные характеристики таких изменений будут напрямую зависеть 
от силы ветра. В свою очередь, встречный ветер уменьшает дистанцию отложения продуктов 
выстрела. Повышенная влажность и дождь также могут оказывать влияние на размеры и ин-
тенсивность зон отложения копоти выстрела.

Для уточнения данной гипотезы и наглядной иллюстрации влияния погодных условий, 
в частности дождя и высокой влажности, на отображение следов выстрела на преграде про-
водился экспертный эксперимент.

Экспериментальная стрельба велась из пистолета Макарова 9мм патронами правоох-
ранительных органов 9х18, в закрытом помещении, в котором имитировались осадки с ис-
пользованием потолочного распылителя. Распыление влаги осуществлялось в вертикальном 
положении сверху вниз. Влажность воздуха при этом составила 92 %, температура окружаю-
щей среды –  22º. В данных условиях происходило снаряжение магазина патронами, досыла-
ние патрона в патронник, прицеливание и непосредственно сама стрельба. В качестве мише-
ней применялся текстильный материал с полотняным типом переплетения, закрепленный на 
плотную подложку. Над мишенью, в месте ее крепления, находился защитный экран для пре-
дотвращения сквозного промокания ткани. В качестве дистанции было выбрано расстояние, 
равное 80 и 150 см. Перед стрельбой все детали пистолета были вычищены и насухо протерты 
от смазочных материалов. На каждой дистанции стрельба велась последовательно без чистки 
деталей оружия между выстрелами. Перед заменой дистанции осуществлялась чистка и про-
тирка оружия. Стрельба велась под углом 90º к мишени.

В качестве образцов для сравнительного анализа были получены следы выстрелов на 
мишенях из идентичного материала. Стрельба проводилась в той же последовательности, с ис-
пользованием того же оружия и патронов. При этом влажность воздуха в помещении соста-
вила 32 %, температура воздуха –  24º. Анализ полученных следов выстрела показал следующее.

Следы на мишенях, полученные при стрельбе в условиях,  
имитирующих дождь и высокую влажность

Дистанция до мишени 80 см
Повреждение на преграде образовано пулей.
Форма образованного повреждения на преграде округлая.
Максимальный размер дефекта ткани составляет 5 мм.
Края образованных повреждений неровные.
Направление нитей –  в сторону выходного отверстия.
Концы поврежденных нитей разволокнены, направлены в различные стороны.
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Поясок обтирания хорошо выражен (черного цвета).
Размеры пояска обтирания от 8 до 11 мм.
Наличие механических повреждений от действия пороховых газов на мишени не 

наблюдается.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых зерен не 

наблюдается.
Наличие на мишени термического воздействия от пороховых газов и зерен пороха не 

наблюдается.
Максимальные размеры зоны распределения мелкоочаговых отложений разреженной 

осыпи –  диаметр 130 мм.
Вдоль края зоны повреждения расположены нити, извлеченные из структуры тканного 

переплетения.

Рис. 1. Огнестрельное повреждение на мишени  
(дистанция 80 см, влажность 92 %)

Наличие, расположение и размерные характеристики зон металлизации распределены 
точечно внутри окружности повреждения.

Дистанция до мишени 150 см
Повреждение на преграде образовано пулей.
Форма образованного повреждения на преграде представляет собой неправильный 

четырехугольник.
Максимальный размер дефекта ткани составляет 4 мм.
Края образованных повреждений неровные.
Направление нитей –  в сторону выходного отверстия.
Концы поврежденных нитей разволокнены, направлены в различные стороны.
Поясок обтирания хорошо выражен (черного цвета).
Размеры пояска обтирания –  от 8 до 10 мм.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых газов не 

наблюдается.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых зерен не 

наблюдается.
Наличие на мишени термического воздействия от пороховых газов и зерен пороха не 

наблюдается.
Максимальные размеры зоны распределения мелкоочаговых отложений разреженной 

осыпи –  диаметр 170 мм.
Вдоль края зоны повреждения расположены нити, извлеченные из структуры тканного 

переплетения.
Наличие, расположение и размерные характеристики зон металлизации распределены 

точечно внутри окружности повреждения.
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Рис. 2. Огнестрельное повреждение на мишени  
(дистанция 150 см, влажность 92 %)

Следы на мишенях, полученные при стрельбе в помещении без дождя,  
с влажностью воздуха 42 % и температурой 24º

Дистанция до мишени 80 см
Повреждение на преграде образовано пулей.
Форма образованного повреждения на преграде представляет собой неправильный 

четырехугольник.
Максимальный размер дефекта ткани составляет 4 мм.
Края образованных повреждений неровные.
Направление нитей –  в сторону выходного отверстия.
Концы поврежденных нитей разволокнены, направлены в различные стороны.
Поясок обтирания хорошо выражен (серого цвета).
Размеры пояска обтирания от 7,5 до 9 мм.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых газов не 

наблюдается.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых зерен не 

наблюдается.
Наличие на мишени термического воздействия от пороховых газов и зерен пороха не 

наблюдается.
Максимальные размеры зоны распределения мелкоочаговых отложений разреженной 

осыпи –  диаметр 160 мм.
Вдоль края зоны повреждения расположены нити, извлеченные из структуры тканного 

переплетения.

Рис. 3. Огнестрельное повреждение на мишени  
(дистанция 80 см, влажность 42 %)
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Наличие, расположение и размерные характеристики зон металлизации распределены 
точечно внутри окружности повреждения.

Дистанция до мишени 150 см
Повреждение на преграде образовано пулей.
Форма образованного повреждения на преграде представляет собой неправильный 

четырехугольник.
Максимальный размер дефекта ткани составляет 4 мм.
Края образованных повреждений неровные.
Направление нитей –  в сторону выходного отверстия.
Концы поврежденных нитей разволокнены, направлены в различные стороны.
Поясок обтирания средне выражен (серого цвета).
Размеры пояска обтирания от 7,5 до 9 мм.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых газов не 

наблюдается.
Наличие на мишени механических повреждений от действия пороховых зерен не 

наблюдается.
Наличие на мишени термического воздействия от пороховых газов и зерен пороха не 

наблюдается.
Максимальные размеры зоны распределения мелкоочаговых отложений разреженной 

осыпи –  диаметр 200 мм.
Вдоль края зоны повреждения расположены нити, извлеченные из структуры тканного 

переплетения.

Рис. 4. Огнестрельное повреждение на мишени 
 (дистанция 150 см, влажность 42 %)

Наличие, топография и размеры зон металлизации –  точечные отложения относительно 
равномерно распределены внутри окружности повреждения.

Анализируя полученные и описанные выше результаты, необходимо отметить, что 
стрельба из пистолета в дождь при высокой влажности приводит к увеличению интенсив-
ности отложения копоти, большей четкости проявления ее зон, особенно периферийной, 
и к увеличению площади зон отложения копоти. При повышенной влажности наблюдается 
также увеличение дистанции отложения копоти выстрела. Под действием дождя и повышен-
ной влажности плотность газопороховой струи повышается, частицы увеличивают свой вес 
и поэтому пролетают большее расстояние, чем при стрельбе в сухую погоду. Меняется общий 
рисунок отображения дополнительных следов выстрела на преграде.

Таким образом, подчеркнем, что данные о метеоусловиях, в частности наличие до-
ждя в момент образования исследуемых следов огнестрельного повреждения на преграде,  
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необходимо учитывать при проведении экспертного эксперимента для получения образцов 
сравнительного исследования. Это будет способствовать более точному результату при про-
ведении экспертного исследования по определению дистанции выстрела.

Результаты проведенного эксперимента в целом показывают, что игнорирование при 
экспертном исследовании метеорологических условий может привести к экспертной ошибке 
при определении дистанции выстрела.
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ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СПОСОБЫ ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Владимир Николаевич Черниговский, доцент кафедры Волгоградской академии МВД 
России, кандидат педагогических наук
E-mail: vladimir.chernigovskij@yandex.ru
Одним из распространенных объектов исследования как в ходе осмотра места происше-
ствия, так и при проведении трасологических экспертиз являются замки различных кон-
струкций. В настоящее время развивается производство изготовления замков современных 
конструкций, разрабатываются конструктивные типы замков, добавляются и усложняются 
защитные свойства замков от криминального отпирания и взлома. В свою очередь преступ-
никами, в противовес развитию защитных свойств замков от постороннего воздействия 
заводами-изготовителями, придумываются новые способы криминального отпирания 
и взлома замков различных конструкций. В статье рассмотрены понятие замка, способы 
криминального отпирания и взлома замков различных конструкций, признаки, отобра-
жающиеся на внешних и внутренних поверхностях замков, их расположение, по которым 
можно судить о факте отпирания посторонним предметом.
Ключевые слова: замок, отпирание посторонним предметом, взлом, трасологическая 
экспертиза, судебная экспертиза, конструктивные типы замков.

SIGNS CHARACTERIZING THE METHODS OF UNLOCKING LOCKS  
OF VARIOUS DESIGNS DURING THE COMMISSION OF CRIMES 
AND THEIR CRIMINOLOGICAL STUDY
Vladimir Nikolaevich Cernigovsky, associate professor of the Department of the Volgograd 
Academy of the Ministry of the Interior of Russia, kandidat nauk, degree in Pedagogy
Locks of various designs are one of the most common objects of research, both during the in-
spection of the scene of the accident and during the tracological examinations. The widespread 
use of locks for their intended purpose, the desire to provide citizens with the safety of their 
living quarters, enterprises and commercial organizations of various objects where material 
values are located. At this moment, the production of locks of modern designs is developing, 
constructive types of locks are being developed, the protective properties of locks from crimi-
nal unlocking and hacking are being added and complicated. In turn, criminals, in contrast to 
the development of the protective properties of locks from outside influence by manufacturers, 
come up with new ways of criminal unlocking and breaking locks of various designs. The article 
considered the concepts of a lock, methods of criminal unlocking and breaking locks of various 
designs, signs displayed on the external and internal surfaces of locks, their location, by which 
it is possible to judge the fact of unlocking by a foreign object.
Keywords: lock, unlocking with a foreign object, hacking, tracological examination, forensic 
examination, structural types of locks.

Трасологическое исследование замков играет важную роль в раскрытии и расследова-
нии преступлений. По статистике ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области, довольно часто 
объектом исследования на месте происшествия является замок. При исследовании замков 
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различных конструкций возможно получить важную оперативную информацию для быстро-
го осуществления поиска преступников. Часто у специалиста, который занимается осмотром 
места происшествия, а также у эксперта-криминалиста при проведении трасологической экс-
пертизы может возникать ряд вопросов по исследованию замков различных типов конструк-
ций. Поэтому сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений при исследова-
нии замков и определении способа отпирания и взлома необходимо точно ориентироваться 
в признаках того или иного способа отпирания.

Как правило, замок –  это устройство, при помощи которого происходит запирание того 
или иного коммерческого или жилого помещения, затрудняются доступ к материальным цен-
ностям и проникновение в различные помещения. Замки различных конструкций являются 
частыми объектами трасологической экспертизы. Для скорейшего раскрытия и расследования 
преступлений эксперту необходимо тщательно изучить признаки криминального отпирания 
и взлома замков, чтобы получить точный ответ на вопрос: «Был ли отперт замок посторон-
ним предметом или взломан?».

На стадии исследования замков, их внешних и внутренних поверхностей, могут воз-
никнуть трудности в определении признаков отпирания замков посторонними предметами. 
Дело в том, что следы, которые остаются как на внешних, так и на внутренних поверхностях 
замков, отличаются по своим признакам друг от друга в зависимости от конструктивных харак-
теристик замков. Это необходимо учитывать эксперту в ходе трасологического исследования. 
Для успешного проведения исследования необходимо знать способы криминального отпира-
ния, а также расположение следов в различных конструктивных типах замков и механизмов.

Отпирание замка –  это действие, под которым понимается передвижение засова в по-
ложение «отперто» без разрушения замка.

Существуют следующие способы отпирания замков:
1. Подобранными ключами
Подобранным ключом является ключ, который предназначен конкретно для определен-

ного типа замка (ключ для сувальдного замка – к сувальному замку, ключ для цилиндрового 
замка – к замку с цилиндровым механизмом). Суть способа заключается в том, чтобы подо-
брать конкретный ключ к этому типу замка.

В основном данный способ применяется для сувальдных типов замков с малым количе-
ством сувальд. Это наиболее доступный и простой способ отпирания замков. Признаки подо-
бранного ключа в сувальдном замке будут отображаться в виде следов скольжения, отличных 
от штатного ключа (ярко выраженные, отличающиеся по цвету, расположению), на верхних 
и нижних выемках сувальдного окна, на вырезе для бородки ключа.

  

Рис. 1. Самоимпрессионный ключ для отпирания сувальдного замка
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2. Отмычками
Отмычкой будет являться предмет, который специально изготовлен для отпирания се-

рии замка конструктивного типа. Различные конструктивные типы механизмов замков пре-
допределяют конструкцию отмычек (рис. 1, 2).

Рис. 2. Отмычки для отпирания замков с цилиндровым механизмом

При использовании данного способа на внутренних и внешних поверхностях замка 
остаются следы в виде задиров металла, уплотнения и соскобов, отличных по цвету и струк-
туре от остальных участков поверхностей замка, которые образуются в результате использо-
вания постороннего предмета, а не штатного ключа.

В сувальдных замках такие признаки будут отображаться на корпусе замка, в месте 
расположения замочной скважины, на внутренних поверхностях замка, на самих сувальдах, 
а также на дне корпуса замка под засовом, когда засов находится в положении «заперто» 
(рис. 3). В замках с цилиндровым механизмом следы воздействия посторонних предметов 
будут находиться на внешней поверхности цилиндрового механизма, на внутренней поверх-
ности корпуса цилиндра и значительно отличаться от применения штатного ключа по цвету. 
Обнаружение таких следов возможно только при полном разборе цилиндрового механизма 
и распиле его корпуса (рис. 4).

Рис. 3. Хаотично расположенные на внешней и внутренней части замка динамические  
следы скольжения, образованные от воздействия на сувальдный замок посторонним предметом

 

  



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59)92

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

 

  

Рис. 4. Хаотично расположенные на внешней и внутренней части замка динамические следы скольжения,  
образованные от воздействия на цилиндровый механизм посторонним предметом

3. Различными предметами
Данный способ подходит для криминального отпирания контрольных замков, навес-

ных замков с цилиндровым механизмом. Суть в том, что данные замки не обладают должным 
уровнем секретности, поэтому их можно открыть различными подручными предметами, та-
кими как проволока, гвоздь, отвертка и т. д., которые достаточно поместить в скважину и воз-
действовать на хвостовик засова, после чего происходит отпирание дужки замка (рис. 5).

  

Рис. 5. Динамические следы скольжения  на хвостовике засова контрольного замка

Еще одним способом криминального отпирания навесного замка с цилиндровым ме-
ханизмом является нанесение ударов по торцевой поверхности замка тяжелым предметом, 
в результате чего свободный конец дужки освобождается из корпуса замка. На торцевой по-
верхности корпуса навесного замка будут отображены динамические следы от рабочей по-
верхности инструмента, которым наносились удары.

Отпирание возможно также при помощи тонкой алюминиевой пластины, которая 
помещается в корпус замка со стороны запираемого конца дужки, затем происходит нажим, 
и свободный конец дужки освобождается из корпуса замка (рис. 6). При этом способе кри-
минального отпирания замка следы скольжения от алюминиевой пластины остаются на вну-
тренней поверхности корпуса и запираемого конца дужки.
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Рис. 6. Отпирание навесного замка при помощи алюминиевой пластины

4. Путем отжима засова
Криминальное отпирание замков путем отжима засова происходит при воздействии 

постороннего предмета рычажного типа на головку засова, которая в данном случае должна 
выступать за пределы корпуса замка. Данный способ применим к накладным и врезным зам-
кам любой конструкции. Следы от постороннего предмета остаются лишь на головке засова, 
на лицевой и запорной планках замка.

Для того чтобы применить этот способ, преступники предварительно обеспечивают 
доступ к торцевой грани головки замка. Для этого вырезают (вырубают) часть дверной ко-
робки за запорной планкой. Затем проводят воздействие при помощи прочного предмета 
(ломик, «фомка», гвоздодер и т. п.) на торцевую грань головки засова, его вдвигают резким 
движением в корпус замка (рис. 7). В результате в запирающем механизме происходят разру-
шения, деформации, а иногда и поломка отдельных деталей, фиксирующих засов [1, с. 173].

Рис. 7. Отпирание замков путем отжима засова входной двери

5. Отпирание замка с цилиндровым механизмом с помощью бамп- ключа
Данный метод основан на ударе. Именно удар используется при криминальном отпи-

рании цилиндровых штифтовых механизмов. Для этого в цилиндровый механизм замка по-
мещается специально изготовленный ключ и при помощи ударного инструмента, при посту-
кивании по ключу происходит отпирание замка с цилиндровым механизмом.
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При данном способе отпирания на торцевой поверхности скважины для ключа оста-
нется след в виде углубления, который будет образован в результате применения бамп-ме-
тода от упора на стержне ключа, специально изготовленного для этого метода отпирания 
замка (рис. 8, 9).

  
Рис. 8. Следы на торцевой части  

цилиндрового механизма,  
образованные при применении штатного ключа

Рис. 9. Следы на торцевой части  
цилиндрового механизма,  

образованные при применении бамп-ключа

На внутренних поверхностях цилиндрового замка следы от применения бампинга будут 
ярко выражены и разнообразны. В верхней части штифтов цилиндра останутся ярко выраженные 
статические следы давления от углублений на стержне ключа, которые образовываются из-за 
перемещений штифтов корпуса в момент нанесения по ключу удара инструментом (рис. 10). 
Такие же следы обнаруживаются и в местах соприкосновения штифтов цилиндра и штифтов 
корпуса друг с другом (рис. 11, 12). В замках, не подвергшихся отпиранию бамп-методом, 
подобные следы отсутствуют (рис. 13).

 

Рис. 10. Следы на вершине одного из штифтов 
цилиндра от контакта с бамп-ключом

Рис. 11. След на вершине одного из штифтов корпуса 
в месте его контакта со штифтом цилиндра



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59) 95

Черниговский В. Н. Признаки, характеризующие способы отпирания замков различных конструкций при совершении преступлений...

  

Следующий признак, характерный для использования бамп-метода, проявляется вслед-
ствие наличия у бамп-ключа свободного хода вдоль ключевой скважины. При этом стержень 
ключа, совершая поступательные движения, своими выступами толкает в глубь замка пары штиф-
тов. Вследствие таких движений штифты упираются в края отверстий в корпусе. Происходит 
обоюдный следовой контакт: смещение материала происходит как на кромках отверстий для 
штифтов (по направлению в глубь замка), так и на самих штифтах (рис. 14).

Рис. 14. Следы в корпусе замка по краю отверстия для штифта,  
направленные в глубь от ключевой скважины

На наружной поверхности цилиндра выявляются кольцевые следы, резко отличающие-
ся по степени выраженности от следов, возникших при обычной эксплуатации замка. Данные 
следы могут образоваться в результате трения подпружиненных штифтов корпуса о наруж-
ную поверхность цилиндра в момент его поворота. Такое возможно в том случае, если один 
или несколько штифтов «отпрыгнули» с недостаточной амплитудой, обеспечив тем самым 
поворот цилиндра с вполне ощутимым усилием.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы практическими ра-
ботниками экспертных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при 
производстве трасологических экспертиз и исследований, а также курсантами и слушателями 
вузов МВД России, обучающимися по специальности «Судебная экспертиза».

Литература
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Рис. 12. След на вершине одного из штифтов  
цилиндра в месте его контакта со штифтом 

корпуса

Рис. 13. Торцевая поверхность одного  
из штифтов цилиндра замка,  

не подвергаемого отпиранию бамп-методом
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В статье обосновывается необходимость совершенствования российского законодательства 
о защите лиц, содействующих оперативно-розыскным органам в борьбе с преступностью, 
с учетом норм международного права. Выделяются основные направления совершенство-
вания правового регулирования в этой сфере деятельности. Надлежащее законодатель-
ство должно обеспечить: создание эффективной системы получения информации о пра-
вонарушениях; гарантии соблюдения конфиденциальности сотрудничества; сохранение 
в тайне сведений об источниках информации; эффективное стимулирование содействия 
оперативно-розыскным органам; возможность освобождения от уголовной ответствен-
ности и эффективные меры безопасности лиц, содействующих борьбе с преступностью.
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PROTECTION OF PERSONS ASSISTING FIGHT AGAINST CRIME:  
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL LAW
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The article substantiates the need to improve the Russian legislation on the protection of 
persons assisting the operational-search authorities in the fight against crime, taking into account 
the norms of international law. The main directions of improvement of legal regulation in this 
field of activity are highlighted. Appropriate legislation should ensure: the creation of an effective 
system for obtaining information about offenses; guarantees of confidentiality of cooperation; 
keeping confidential information about sources of information; effective stimulation of assistance 
to operational-investigative bodies; the possibility of exemption from criminal liability and effective 
security measures for persons contributing to the fight against crime.

Keywords: legislation, protection, facilitators, crime.
Постановка проблемы социальной и правовой защиты лиц, содействующих борьбе с пре-

ступностью, и необходимость поиска путей ее решения обусловлены рядом обстоятельств.
Во-первых, в Российской Федерации на протяжении последних лет отмечаются низкие 

результаты раскрываемости преступлений –  согласно статистическим данным, практически 
каждое второе преступление остается нераскрытым.



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59) 97

Давыдов С. И., Дудко Н. А., Петухов Е. Н. Защита лиц, содействующих борьбе с преступностью...

Во-вторых, правоохранительными и прежде всего оперативно-розыскными органами РФ 
в настоящее время явно недооценивается институт содействия граждан в борьбе с преступно-
стью. Отмечается некоторый уклон в сторону использования информационных технологий. 
Между тем без содействия граждан объективно невозможно выявить, раскрыть целый ряд 
неочевидных преступлений и получить доказательства для изобличения лиц, их совершивших.

В-третьих, как показывают исследования, в Российской Федерации отмечается преиму-
щественно негативное отношение гражданского общества к институту содействия граждан 
правоохранительным органам в борьбе с преступностью, необходим поиск путей преодоле-
ния такой ситуации.

В-четвертых, действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы при-
влечения граждан к содействию в борьбе с преступностью, их социальную и правовую защиту, 
обеспечение безопасности, пока еще не являются совершенными. Некоторые законодатель-
ные нормы носят декларативный характер.

В-пятых, за последние годы принят ряд международно-правовых документов, регули-
рующих сферу защиты лиц, содействующих борьбе с преступностью, которые требуют ос-
мысления и могли бы являться ориентиром для национальных законодательств.

Задачей статьи является анализ и поиск путей совершенствования российского зако-
нодательства в сфере защиты лиц, содействующих борьбе с преступностью. Ее эффективное 
решение возможно на основе сравнительного исследования международного и российского 
опыта правового регулирования указанной сферы деятельности.

Отметим, что до настоящего времени не проводилось научного анализа норм соответ-
ствующих российских законов с учетом принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы 
(ПАСЕ) 1 октября 2019 г. Резолюции № 2300 «Усиление защиты лиц, сигнализирующих 
о нарушениях, во всех странах Европы» * (далее – Резолюция ПАСЕ № 2300), а также реше-
ний Европейского суда по правам человека и модельных законов Содружества Независимых 
Государств. Настоящая статья является итогом проведенного в 2018–2022 гг. исследования, 
отдельные результаты которого были представлены в публикациях [6–8].

Требует уточнения используемая в статье терминология. Так, под лицами, содействую-
щими борьбе с преступностью, понимаются лица, которые оказывают содействие оператив-
ным подразделениям в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Закон об ОРД). Не будет ошибкой и использование в равной степени 
термина «содействие граждан полиции», поскольку оперативные подразделения ОВД вхо-
дят в ее структуру.

Исследование проведено по материалам оперативных и следственных подразделений, 
входящих в систему МВД РФ. В ходе исследования были проанализированы нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы использования помощи граждан в борьбе с пре-
ступностью: решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), документы ПАСЕ, 
Комитета министров Совета Европы, модельные законы СНГ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству» [2] 
и «Об оперативно-розыскной деятельности» [1]. Изучено российское законодательство, 
регулирующее сферу содействия граждан в борьбе с преступностью, их социальную и право-
вую защиту; уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные 
нормативные правовые акты.

В настоящее время в России правовую основу защиты лиц, содействующих правосудию, 
составляет совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов. Среди них 
следует выделить Закон об ОРД, Федеральный закон «О полиции» (далее – Закон о полиции), 

* URL: https:// pace.coe.int/pdf/598393cc1e3fa7c4e6c80a48d1974a60deac34332c17764edd99a2a87a0b
ee05/doc.%2014958 %3A%20collection%20of%20written%20amendments%20(final%20version).pdf (дата обра-
щения: 20.02.2021).
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Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2018 г. 
№ 1272 утверждена Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы», предус-
матривающая выделение ежегодно по 129 688,3 тыс. руб. на цели обеспечения безопасности 
защищаемых лиц только по линии МВД РФ.

С нашей точки зрения, перспективы эффективного правового обеспечения защиты лиц, 
содействующих борьбе с преступностью, необходимо определять на основе конвергенции 
норм российского и международного права. В частности, положений и принципов, содержа-
щихся в Резолюции ПАСЕ № 2300. Однако подчеркнем, что процесс сближения российских 
и международных юридических норм в этой сфере должен быть исключительно взвешенным. 
Необходимо учитывать особенности российской системы построения правоохранительных 
органов и, что особенно важно, сложившиеся в обществе традиции привлечения граждан 
к борьбе с правонарушениями и к охране общественного порядка.

Полагаем, что основными направлениями развития правового регулирования защиты 
лиц, содействующих борьбе с преступностью, могут являться: формирование системы надеж-
ных способов получения информации от содействующих лиц; обеспечение конфиденциально-
сти сотрудничества, сохранение в тайне сведений об их личности; формулирование условий 
для стимулирования их содействия борьбе с преступностью; законодательное закрепление 
оснований и процедур освобождения их от уголовной ответственности; разработка эффек-
тивных мер безопасности содействующих лиц.

Решающим фактором, способствующим активному содействию граждан государствен-
ным органам в борьбе с преступностью, является формирование в обществе атмосферы по-
нимания объективной необходимости такой помощи.

Содержание содействия граждан оперативно-розыскным органам заключается преиму-
щественно в поиске, получении оперативно значимой информации и передаче ее сотрудникам 
оперативных подразделений, а также в участии в подготовке и проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений. Полученная в процессе содействия 
информация часто является основой для формирования доказательств по уголовным делам.

Объективная необходимость использования полицией помощи граждан, особенно на 
конфиденциальной основе, обусловлено неочевидным характером совершения преступлений, 
тщательным сокрытием их следов, активным противодействием их раскрытию и расследо-
ванию. Распространенность различных способов противодействия изучалась путем опроса 
следователей, оперативных сотрудников и выглядит следующим образом:

– дача ложных показаний –  91 %;
– сокрытие похищенного имущества, орудий преступлений –  87 %;
– уничтожение материальных следов –  78 %;
– выдвижение ложного алиби –  67 %;
– уклонение от следствия –  59 %;
– изменение внешности –  54 %;
– инсценировка –  45 %;
– отказ от дачи показаний –  39 %.
Значительное число преступлений в силу их латентного характера не может быть вы-

явлено без содействия граждан. Как показали опросы, например, по коррупционным пре-
ступлениям, за рамками осведомленности правоохранительных органов остается более 90 % 
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления.

Основным нормативным актом в Российской Федерации, определяющим легитимную 
возможность содействия граждан в борьбе с преступностью, является Закон об ОРД. В нем 
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выделяется статья 17 «Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность». Кроме того, и в Законе о полиции закреплено право полиции привлекать 
граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству; устанавливать негласное сотрудниче-
ство с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции 
на безвозмездной или возмездной основе (п. 34 ст. 13).

Принципиальным является законодательное положение, определяющее, что содействие 
оперативно-розыскным органам осуществляется только на основе добровольного согласия 
гражданина. Содействие может быть гласным или негласным (конфиденциальным). Сведения 
о лицах, конфиденциально оказывающих содействие, должны сохраняться в тайне. Сокрытие 
информации о содействии является одной из гарантий защиты жизни, здоровья, собственно-
сти содействующих лиц.

Хорошим ориентиром для национальных законодательств, регулирующих защиту лиц, 
содействующих борьбе с преступностью, являются Резолюция ПАСЕ № 2300, а также доку-
менты Европейского суда по правам человека. По своему смыслу термин «лица, сигнализи-
рующие о нарушениях», используемый в указанной резолюции, применительно к законода-
тельству РФ имеет то же значение, что и «лица, оказывающие содействие полиции в борьбе 
с преступностью».

К принципиальным положениям Резолюции ПАСЕ № 2300, которые целесообразно 
было бы учитывать в российской правотворческой и правоприменительной деятельности, 
с нашей точки зрения, относятся:

1) необходимость признания на законодательном уровне и на практике, что институт 
содействия граждан борьбе с преступностью и гарантии защиты их от преследований представ-
ляют собой подлинный индикатор демократии. Законодательство должно учитывать особен-
ности положения таких лиц, которые идут на риск для обеспечения общественных интересов;

2) оказание содействия государственным органам в борьбе с преступностью должно 
стать естественной реакцией каждого ответственного гражданина, если ему стало известно 
о подготовке или совершении преступления. Необходимо формирование в обществе атмос-
феры поддержки граждан, оказывающих помощь правоохранительным органам в борьбе 
с преступными посягательствами.

Проведем сравнительный анализ норм российского законодательства о защите лиц, 
содействующих борьбе с преступностью, и международных норм.

В Резолюции ПАСЕ № 2300 рекомендовано установить запрет на преследование лиц, до-
бросовестно сигнализировавших о нарушениях, и обеспечить их защиту от уголовного и граж-
данского преследования, сохранение конфиденциальности информации об их личности, а так-
же обеспечить защиту анонимных разоблачителей, когда их личность становится известной.

Подобная идея зафиксирована и в документах ЕСПЧ: «необходимо искать средства, 
позволяющие не подвергать риску раскрытие личности агента» [3].

Надо признать, что в российском законодательстве в значительной степени реализова-
ны высказанные подходы. Так, в Законе об ОРД закреплено: сведения о лицах, конфиденци-
ально содействующих органам, осуществляющим ОРД, составляют государственную тайну 
(ст. 12); оперативно-розыскные органы обязаны содействовать обеспечению безопасности 
и сохранности имущества лиц, оказывающих им содействие (ст. 14); лица, содействующие 
оперативно-розыскным органам, находятся под защитой государства; в целях обеспечения 
их безопасности и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по 
их защите (ст. 18).

Важной составляющей защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях, как отмечается 
в Резолюции ПАСЕ № 2300, является обеспечение уголовного и гражданского иммунитета от 
ответственности за действия, предпринятые в целях приобретения сообщенной информации 
при условии, что сами эти действия не являются правонарушением.



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59)100

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

В российском законодательстве этот вопрос остается неурегулированным и вызывает 
оживленную дискуссию. Норма, предусматривающая возможность освобождения от уголов-
ной ответственности лиц, оказавших содействие в раскрытии преступлений, содержится в ч. 4 
ст. 18 Закона об ОРД. Ее применение является насущной потребностью современной практи-
ки. Вместе с тем, как показало исследование, механизм ее реализации отсутствует, и случаи ее 
применения неизвестны. Дискуссии о причинах сложившегося положения ведутся вокруг не-
удачной конструкции данной нормы права и несогласованности ее с действующим уголовным 
законодательством. Следует поддержать высказанные в литературе предложения о необходи-
мости дополнения оперативно-розыскного, а также уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства нормами, которые предусмотрели бы «основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования членов преступных 
групп, активно способствующих раскрытию преступлений» [9, с. 142–144].

Частично идея была реализована посредством включения в проект нового Оперативно-
розыскного кодекса ст. 73 в следующей редакции: «не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое, выполняя в соответствии с настоящим кодексом специальное задание по вы-
явлению, предупреждению или пресечению преступлений и действуя с другими его участ-
никами, вынужденно совершит преступление, за исключением тяжкого или особо тяжкого, 
связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека» [10]. Однако проект был от-
клонен Государственной Думой РФ.

Принципиальной и заслуживающей поддержки является рекомендация ПАСЕ о том, 
чтобы существовала однозначная презумпция того, что лицо, сигнализирующее о нарушени-
ях, действует добросовестно.

Требуют дополнительного осмысления и возможной реализации в российских норма-
тивных правовых актах рекомендации ПАСЕ, предусматривающие денежные штрафы, нала-
гаемые на тех, кто пытается помешать разоблачителю («противники разоблачителей») либо 
преследует лицо, сигнализировавшее о нарушении, или пытается раскрыть его личность; эф-
фективное реагирование в разумные сроки (как правило, три месяца) с информированием 
сигнализировавшего лица по всем сообщениям о нарушениях.

Резолюция ПАСЕ № 2300 рекомендует государствам включать в законы положения об 
оказании правовой и психологической помощи лицам, сигнализирующим о нарушениях. Для 
российской правоохранительной практики этот вопрос является весьма актуальным и тре-
бующим более внимательного рассмотрения, в том числе со стороны научного сообщества.

Так, например, Закон об ОРД закрепляет право оперативным подразделениям использо-
вать документы, зашифровывающие личность граждан, конфиденциально им содействующих 
(ст. 15). Соблюдение конспирации, в том числе для сохранения в тайне личности содейству-
ющих лиц, является одним из принципов ОРД (ст. 3). Конспирация означает необходимость 
и легитимность использования в процессе ОРД правил и приемов, позволяющих сохранять 
в тайне от преступников действия правоохранительных органов по из разоблачению. При 
этом ОРД осуществляется втайне не только от лиц, причастных к совершению преступлений, 
но и от окружающих граждан. Проблемой здесь является отсутствие четких формулировок 
самих правил конспирации и методик их практической реализации.

В качестве гарантий сохранения в тайне личности содействующих лиц будет полезной 
реализация в РФ инициативы ПАСЕ, предлагающей, чтобы лица, работающие в сфере наци-
ональной безопасности, могли опираться на конкретное законодательство, которое содержит 
более точные указания в отношении уголовного преследования за разглашение государствен-
ной тайны в связи с защитой общественных интересов.

Поставим в заслугу российскому законодателю, который включил в Закон об ОРД ряд 
положений, гарантирующих социальную и правовую защиту лиц, сотрудничающих с опе-
ративно-розыскными органами. Например, период сотрудничества на постоянной основе 
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включается в трудовой стаж гражданина; возможно оформление ему пенсии при достиже-
нии пенсионного возраста; возможна выплата единовременного пособия семье и назначение 
пенсии по случаю потери кормильца (но только в случае гибели лица в связи с его участием 
в оперативно-розыскных мероприятиях); возможна выплата денежного пособия лицу при 
получении травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в ОРМ. 
К сожалению, многие из указанных законодательных положений пока остаются декларатив-
ными, поскольку механизмы их реализации не выработаны.

Не является новой и остается дискуссионной рекомендация ПАСЕ о создании в ка-
ждой стране независимого органа с функциями оказания помощи лицам, сигнализирующим 
о нарушениях, в частности, путем расследования сообщений о преследовании и отсутствия 
реакции на сообщения, а при необходимости –  восстановление прав лиц, сигнализирующих 
о нарушениях, включая выплату в полном объеме компенсации за весь причиненный им вред.

Аналогичное предложение о создании в России единого специализированного федераль-
ного правоохранительного органа (агентства), наделенного оперативно-розыскными, уголов-
но-процессуальными и иными полномочиями для осуществления мер государственной защиты 
лиц, способствующих предупреждению и раскрытию преступлений, было сформулировано 
российскими учеными более 10 лет назад. По их мнению, данная структура «должна осущест-
влять меры государственной защиты в отношении заявителя, очевидца, жертвы преступления 
либо иного лица, способствующего предупреждению и раскрытию преступления, на всех эта-
пах уголовного судопроизводства, включая судебное рассмотрение уголовного дела» [11].

Заслуживают внимания и некоторые другие положения Резолюции ПАСЕ № 2300, 
раскрывающие назначение создаваемых специальных структур для оказания помощи содей-
ствующим лицам. В частности, предполагается, что они должны инициировать меры по осу-
ждению, пресечению любых действий, связанных с давлением на лицо, сигнализировавшее 
о нарушениях; участвовать в судебном разбирательстве, представлять оценку сведениям, 
полученным указанными лицами, и их действиям. Эти независимые органы могли бы спо-
собствовать созданию подлинной европейской сети, которая позволила бы обмениваться 
опытом работы в этой сфере.

Интересна, но вряд ли приемлема для российской практики на современном этапе идея 
европейских парламентариев об учреждении в государствах фонда правовой поддержки, куда 
поступали бы штрафы, взимаемые с лиц и организаций, которые не выполняют законодатель-
ство о лицах, сигнализирующих о нарушениях. Денежные средства могли бы направляться на 
поддержку разоблачителей в ходе судебного разбирательства, которое нередко бывает дли-
тельным, сложным и дорогостоящим. Фондом мог бы управлять независимый орган.

Крайне важны предлагаемые в Резолюции ПАСЕ № 2300 гарантии обеспечения без-
опасности лиц, сигнализирующих о нарушениях. Им должно быть предоставлено право на 
убежище. Они и их родственники должны быть защищены и от преследований со стороны 
третьих лиц.

Надо отметить, что в российском законодательстве в достаточной степени урегулирован 
вопрос о гарантиях безопасности лиц, содействующих борьбе с преступностью. Так, Закон 
об ОРД предписывает оперативно-розыскным органам принимать необходимые меры при 
возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или 
имущество лиц в связи с их содействием в борьбе с преступностью (ст. 18).

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» включает в перечень лиц, подлежащих государствен-
ной защите, заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих 
предупреждению или раскрытию преступления (ст. 1). В законе определен также перечень 
возможных мер безопасности: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специ-
альных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение  
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конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительства; 
замена документов; изменение внешности; изменение места работы или учебы; временное 
перемещение в безопасное место.

Отметим, что в основу разработки данного закона были положены нормы Модельного 
закона Содружества Независимых Государств «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству». По сравнению с рос-
сийским законом в нем четко определен круг лиц, содействующих борьбе с преступностью. 
К ним, в частности, отнесены «лица, заявившие в правоохранительный орган о преступлении 
либо иным образом участвовавшие в обнаружении, предупреждении, пресечении, расследо-
вании или раскрытии преступлений» [2]. Не содержатся в российском законе такие меры 
государственной защиты, предусмотренные в Модельном законе, как рассмотрение дела в за-
крытом судебном заседании; прослушивание телефонных переговоров защищаемого лица; 
выдача ему оружия.

Анализ российского законодательства показал, что пока не созданы надежные право-
вые гарантии защиты лиц, содействующих правосудию и участвующих в уголовном процессе 
в качестве свидетелей. Их основа заложена в Рекомендации № R (2005) 9 Комитета министров 
Совета Европы «О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием» [4]. Дискуссии 
в этой сфере продуцируют вполне конкретные предложения [5; 8].

Требуются значительные усилия со стороны законодательных, правоохранительных 
органов для того, чтобы, как отмечается в Резолюции ПАСЕ № 2300, ускорить появление 
в гражданском обществе системы, которая стимулирует поддержку лиц, сигнализирующих 
о нарушениях. Такая система имеет важнейшее значение для преодоления изоляции, с кото-
рой сталкиваются лица, содействующие борьбе с преступностью, и их поддержки.

Проблема отношения российских граждан к институту содействия полиции в борьбе 
с преступностью, особенно на конфиденциальной основе, заслуживает отдельного исследо-
вания. Очевидно, что отношение в большей степени негативное. Тем не менее, государство 
на законодательном уровне закрепляет не только возможность содействия граждан опера-
тивно-розыскным органам в борьбе с преступностью, но и комплекс мер по стимулированию 
такого содействия. Например, Законом об ОРД предусмотрена возможность использования 
денежных средств федерального бюджета на осуществление ОРД (ст. 19). Лица, оказавшие 
помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать 
вознаграждения и другие выплаты (ст. 18). Полиции предоставлено право объявлять о назна-
чении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершив-
ших, и выплачивать его гражданам (п. 34 ст. 13 Закона о полиции).

Подводя итог, отметим, что российское законодательство в целом обеспечивает на до-
статочном уровне регулирование отношений в сфере защиты лиц, содействующих борьбе 
с преступностью.

По результатам исследования следует признать приемлемыми и отвечающими потребно-
стям российской практики противодействия преступности сформулированные Европейским 
парламентом минимальные общие стандарты, призванные обеспечить высокий уровень за-
щиты лиц, сигнализирующих о преступлениях.

Целесообразно совершенствовать соответствующее российское законодательство, ре-
гулирующее указанную сферу, а при необходимости принять новые законы, взяв за ориентир 
положения Резолюции ПАСЕ № 2300, соответствующие решения ЕСПЧ и модельные законы 
Содружества Независимых Государств.

Необходимо повышать активность российского законодателя в вопросах формирова-
ния и укоренения в обществе системы предания гласности фактов преступной деятельности 
на основе содействия граждан полиции. Только при этом условии возможно повышение эф-
фективности борьбы с преступностью. Частью такой системы является совершенствование 
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норм, обеспечивающих эффективную защиту лиц, сигнализирующих о преступлениях. Подход 
к разработке законодательства в этой сфере совместно с гражданским обществом представ-
ляется наиболее правильным.
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О ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 171.3 УК РФ
Наталья Александровна Карпенко, доцент Дальневосточного юридического института 
МВД России, кандидат юридических наук
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Статья посвящена проблемам, возникающим при оценке доказательств, представленных 
сотрудниками оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на получение данных об обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию, по преступлениям, предусмотренным ст. 171.3 УК РФ. Обращено внимание на 
необходимость документирования важной части рассматриваемого состава преступле-
ния – определения крупного размера стоимости этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а также на необходимость четкой позиции судов относительно 
признания сведений, полученных в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприя-
тий, допустимыми доказательствами.
Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности, провокация, допу-
стимость доказательств, продажа алкогольной продукции, крупный размер.

ON PROBLEMS ARISING IN THE ASSESSMENT OF EVIDENCE OBTAINED DURING 
THE ORM AIMED AT DETECTING CRIMES PROVIDED FOR BY ART. 171.3  
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Natalia Aleksandrovna Karpenko, Associate Professor of the Department, Far Eastern Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, kandidat nauk, degree in Law
The article is devoted to the problems that arise when assessing the evidence presented by em-
ployees of operational units during the ORM, aimed at documenting and obtaining data on 
the circumstances of crimes to be proved, provided for by Art. 171.3 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. Attention is drawn to the need to document the main component of 
the considered corpus delicti in terms of determining the large cost of ethyl alcohol, alcoholic 
and alcohol-containing products. Attention is drawn to the need to apply a clear position by 
the courts in terms of recognizing the information obtained during the ORM conducted as 
admissible evidence.
Keywords: results of operational-search activity, provocation, admissibility of evidence, sale 
of alcoholic beverages, large size.

Практика показывает, что для успешного выявления, раскрытия и расследования многих 
преступлений, которые совершаются в условиях неочевидности, наряду с процессуальными 
средствами, являющимися основными и составляющими содержание предварительного рас-
следования, нужны специфические средства и методы оперативно-розыскной деятельности, 
которые направлены на получение необходимых сведений, в дальнейшем имеющих доказа-
тельственное значение.

Анализ задач ОРД, регламентированных Федеральным законом «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее –  ФЗ об ОРД), их смыслового содержания предопределяет 
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рассмотрение ОРД во взаимосвязи и в соотношении с уголовно-процессуальной деятельно-
стью. Оперативно-розыскная информация, полученная и зафиксированная в соответствии 
с требованиями ФЗ об ОРД, служит основой для формирования всех видов доказательств 
и создает условия и предпосылки для их становления.

Некоторые ученые рассматривают ОРД и уголовное судопроизводство как два вполне 
самостоятельных вида деятельности, каждый из которых имеет свои отличительные свойства 
и признаки. Использование результатов ОРД при производстве по уголовным делам не должно 
приводить к сращиванию и подмене понятий уголовно-процессуальных средств и способов 
раскрытия преступлений и применения оперативными подразделениями методов добывания 
информации [11, с. 31].

В статье 11 ФЗ об ОРД законодателем нормативно закреплены направления использо-
вания результатов ОРД, которые могут служить поводом и основанием для возбуждения уго-
ловного дела; могут представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве 
которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении; могут 
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РФ.

Заслуживает отдельного внимания рассмотрение вопроса в части документирования 
и формирования доказательственной базы такого состава преступления, как незаконное про-
изводство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
которое заключается в производстве, закупке (в том числе импорт), поставке (в том числе 
экспорт), хранении, перевозке и (или) розничной продаже этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия 
обязательна, совершенное в крупном размере, превышающим 100 000 руб. (ст. 171.3 УК РФ), 
организованной группой либо в особо крупном размере, который превышает 1 000 000 руб. [5].

Следует отметить, что за последнее десятилетие в уголовное законодательство вносились 
дополнения и изменения, регулирующие и предусматривающие уголовную ответственность 
за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без мар-
кировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, в том числе несовершеннолетним (ст. 151.1, 171.1 УК РФ), а также ее контрабан-
ду (ст. 200.2 УК РФ) [2–4].

Противодействие незаконному производству и обороту алкогольной продукции, воз-
ложенное на оперативные подразделения ЭБиПК, продолжает оставаться одним из приори-
тетных направлений деятельности правоохранительных органов по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации, а также отравлений и смертности от употребления суррогатами.

Несмотря на то, что законодателем совершенствовалось уголовное законодательство, 
анализ ст. 171.3 УК РФ с учетом складывающейся правоприменительной практики показывает, 
что до настоящего времени в судебно-следственной практике существуют определенные про-
тиворечия и отсутствуют необходимые разъяснения, позволяющие единообразно понимать 
основные составляющие рассматриваемой статьи и определять крупный размер, что приводит 
к трудностям и проблемам, возникающим в процессе выявления и раскрытия рассматриваемо-
го преступления. Следует отметить, что для оперативных подразделений важным элементом 
документирования при проведении ОРМ является не только сам факт продажи физическим 
лицом алкогольной продукции без лицензии, но и наличие крупного размера оборота алко-
гольной продукции, который должен превышать 100 000 руб., иначе данное деяние не будет 
иметь уголовно-правового характера и должно рассматриваться в административном порядке, 
что не соответствует целям ОРД.

Так, диспозиция статьи регулирует сферу оборота спиртосодержащей и алкогольной 
продукции. Для сбора доказательственной базы по данному преступлению необходимо про-
вести комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Обычно не-
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обходимыми документами для возбуждения уголовного дела по данной категории преступле-
ний являются справки из государственных учреждений, объяснения, акты документальных 
проверок, ревизий, а также экспертизы алкогольной продукции [10]. Отметим, что уголовные 
дела по данным преступлениям возбуждаются в основном по материалам результатов опера-
тивно-розыскных мероприятий.

Следует обратить внимание на факт, когда по одному уголовному делу выносятся судеб-
ные решения, имеющие в основе противоположный подход к оценке допустимости результатов 
ОРД, а также к определению крупного размера, что существенно повлияло на привлечение 
лица к уголовной ответственности.

Так, в июле 2018 г. Железнодорожный районный суд г. Хабаровска вынес обвинительный 
приговор в отношении гр. Ч. по ст. 171.3. УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения сво-
боды на два года условно с испытательным сроком два года. Согласно приговору, подсудимый 
осуществлял розничную продажу этилового спирта без соответствующей лицензии в крупном 
размере. Имея умысел на реализацию алкогольной продукции, последний разместил в соцсе-
тях объявление о продаже спирта по цене 2 500 руб. за канистру объемом 10 л. В ходе ОРМ 
«проверочная закупка» сотрудником оперативного подразделения по телефону с ним была 
достигнута договоренность о приобретении 50 канистр спирта. Учитывая большой объем за-
купаемой продукции, подсудимый сделал скидку. Таким образом, была произведена незаконная 
розничная продажа этилового спирта на сумму 112 тыс. руб.* Данный факт был документаль-
но зафиксирован актом ОРМ «проверочная закупка» и средствами аудио-, видеофиксации, 
которые в установленном порядке были использованы в суде в качестве доказательств.

Проведенной экспертизой, назначенной следственными органами в ходе предвари-
тельного расследования, определена рыночная стоимость на момент продажи проданного 
этилового спирта – 102 240 руб., что является крупным размером, т. е. условием привлечения 
виновного лица к уголовной ответственности. Заключение эксперта судом признано соответ-
ствующим требованиям УПК РФ. Судом обращено внимание на то, что, согласно действую-
щему законодательству, регулирующему производство и оборот алкогольной продукции [6], 
запрещена без соответствующей лицензии розничная продажа этилового спирта, алкоголь-
ной и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, включая ее продажу дистанционным 
способом, при этом лицензия физическим лицам не выдается. Суд в своем обвинительном 
приговоре признал обоснованными результаты, полученные оперативными сотрудниками 
в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» и переданные в следственные органы в ка-
честве доказательств.

Однако в декабре 2018 г. в ходе пересмотра дела вышестоящим судом данный приговор 
был отменен по тем основаниям, что подсудимый в жалобе указал на неправильный расчет 
стоимости крупного размера проданной им продукции. Кроме того, он изменил свои пока-
зания и указал на то, что в действиях сотрудников правоохранительных органов имеется про-
вокация при проведении ОРМ «проверочная закупка», в связи с этим требуется признать 
результаты ОРМ недопустимыми.

Судом апелляционной инстанции для определения размера стоимости проданного эти-
лового спирта была назначена повторная товароведческая экспертиза, в результате экспертом 
рассчитана розничная (рыночная) цена 50 пластиковых канистр по 10 л каждая, содержащих 
этиловый спирт, в размере 66 213 руб. 50 коп **.

Данный вывод был обоснован положениями действующего законодательства, регу-
лирующего оценочную стоимость объектов отчуждения на открытом рынке в условиях 

* URL: https://zheleznodorozhny –  hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv num= 1&name 
op=doc&number=54325231&delo id=1540006&new=0&text number=1 (дата обращения: 21.01.2021).

** Решение Хабаровского краевого суда. URL: https://kraevoy— hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo
&srvnum=1&nameop=doc&number=9449098&delo_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения: 21.01.2021)
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конкуренции [1]. В апелляционном постановлении за обоснованность расчета стоимости  
изъятой алкогольной продукции были взяты действующие на момент рассмотрения приговора 
положения нормативного акта контрольно-надзорных органов, регулирующие алкогольный 
рынок в РФ * [7], согласно которым установлена цена (без учета акциза и налога на добав-
ленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением 
денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спирто-
вого производства), не ниже которой осуществляется его закупка (за исключением импорта), 
поставка (за исключением экспорта) в размере 49 руб. за 1 л безводного спирта. Кроме того, 
экспертами при повторной экспертизе использовался расчет стоимости, утвержденный при-
казом Минфина России ** (43 руб. за 1 л безводного спирта) [9].

Таким образом, при повторном проведении экспертизы стоимость проданной алко-
гольной продукции уже не соответствовала крупному размеру, следовательно, деяние не могло 
быть квалифицировано по ст. 171.3 УК РФ.

Ранее автором предлагалось разработать единый алгоритм расчета и определения круп-
ного размера и внести дополнение в действующее уголовное законодательство с целью едино-
образного понимания крупного размера, по аналогии с примечанием к ст. 171 УК РФ (незакон-
ное предпринимательство), где за размер, влияющий на квалификацию уголовно наказуемого 
деяния, берется доход от выручки реализованного товара [7]. Соответственно примечание 
к ст. 171.3 УК РФ изложить в следующей редакции: «Крупным размером в настоящей статье 
признается фактический доход от реализуемого этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей 
лицензии, превышающий сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей» [12].

Рассмотренный пример свидетельствует о наличии противоречивых позиций, возни-
кающих в практической деятельности правоохранительных органов и правоприменительной 
судебной практике в части определения расчета стоимости крупного размера оборота алко-
гольной продукции ввиду отсутствия законодательного регулирования алгоритма расчета, что 
существенно влияет на квалификацию преступного деяния, предусмотренного ст. 171.3 УК  РФ. 
В связи с тем, что отсутствует единая позиция по данном составу преступления, оперативным 
подразделениям очень сложно задокументировать факт продажи лицом алкогольной продук-
ции, чтобы результаты ОРД могли быть использованы в уголовном судопроизводстве, так как 
лицо продает спиртосодержащую продукцию по рыночной стоимости, а некоторые эксперты 
рассчитывает стоимость проданного товара по исключительно низким ценам, которые никак 
не фигурировали в процессе договоренности о купли-продажи указанной продукции, что при-
водит к неэффективности проведения ОРМ, так как сотрудники оперативных подразделений 
не имеют фактической возможности провести оценочное исследование (экспертизу) закупа-
емой продукции, основываясь только на той сумме, которую указывает продавец. В данном 
случае лицо не привлекается к ответственности, хотя факт нарушения законодательства об 
обороте алкогольной продукции задокументирован оперативными подразделениями и в дей-
ствиях виновного лица имеется, как минимум, состав административного правонарушения.

В настоящее время проблема использования результатов ОРД в административном про-
изводстве является дискуссионной [13]. Довольно часто документируется преступление, но 
в итоге фиксируется административное правонарушение. Либо, как в нашем примере, выше-
стоящим судом рассчитана стоимость алкогольной продукции, которая не является крупным 
размером, а значит, деяние не подлежит квалификации по уголовному законодательству. Но 
виновное лицо не должно освобождаться от юридической, в том числе от административной, 
ответственности.

* На момент рассмотрения приговора нормативно-правовой акт имел действующую редакцию.
** Документ утратил силу с 1 января 2021 г. в связи с выходом Постановления Правительства РФ от 

09.06.2020 № 841.
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В связи с изложенным считаем необходимым расширить цели проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных не только на документирование преступных по-
сягательств, но и на защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, на обеспечение безопасности общества и государства от правонарушений. Дальнейшее 
же расширение оснований для проведения ОРМ может быть признано допустимым только 
с учетом широкого обсуждения в юридическом сообществе.

Остановимся подробнее на анализе противоположных позиций судов при оценке до-
пустимости результатов ОРД и признании вышестоящим судом провокационных действий 
при проведении ОРМ «проверочная закупка» сотрудниками оперативных подразделений.

Результаты проведенного опроса сотрудников оперативных подразделений * показыва-
ют, что в целях своей защиты преступниками часто предпринимаются меры противодействия 
по обвинению в нарушении закона участников проведения проверочной закупки.

Так, в рассмотренном примере вышестоящий суд встает на сторону гр. Ч., который из-
менил свои показания **, указывая на то, что в действиях сотрудников правоохранительных 
органов имеется провокация при проведении ОРМ «проверочная закупка», и требуя при-
знать данные результаты недопустимыми.

Однако гр. Ч. реализовал, не имея лицензии, 50 канистр этилового спирта по 10 л каждая 
на общую сумму 112 000 руб. Из показаний сотрудника оперативного подразделения следует, 
что в связи с поступлением сведений о незаконной реализации спиртосодержащей продукции 
было принято решение о проведении ОРМ «проверочная закупка». Перед началом проведе-
ния всем участникам разъяснена правовая сущность, цель данного мероприятия, пределы пол-
номочий участников ОРМ, разъяснены задачи и порядок действий каждого участника. Далее, 
в ходе телефонного разговора с Ч. была достигнута договоренность о встрече и приобретении 
50 канистр этилового спирта за 112 000 руб. Гр. Ч. приехал с гр. А. на базу на автомобиле, где 
они выгрузили из автомобиля 25 канистр этилового спирта в ранее подготовленный бокс. 
Поскольку все канистры в багажник автомобиля не вошли, они поехали в гараж к гр. Ч., где 
забрали остальные 25 канистр и привезли их на базу. Ч. озвучил сумму, которую необходимо 
заплатить за этиловый спирт, и сотрудник передал ему конверт с муляжом денежных средств 
на указанную Ч. сумму (112 000 руб.). Необходимо подчеркнуть, что сумма была оговорена 
между оперативным сотрудником и гр. Ч. ранее, то есть еще до сделки. Затем сотрудник по-
лиции предъявил удостоверение и проинформировал о проведенном ОРМ. Ход данного ме-
роприятия, разговор, действия всех лиц фиксировались при помощи средств аудиофиксации.

Таким образом, можно констатировать, что у гр. Ч. умысел на продажу 50 канистр эти-
лового спирта сформировался без воздействия сотрудников полиции. Чтобы исключить про-
вокации при проведении ОРМ, умысел на осуществление преступного деяния должен сфор-
мироваться независимо от сотрудников оперативного подразделения, необходимо чтобы лицо 
стояло перед выбором: совершить преступление или отказаться. В данном случае гр.  Ч. имел 
только 25 канистр, еще 25 канистр он взял в долг, хотя мог не делать этого и продать только 
25 канистр. Стоимость товара перед передачей денег оперативный сотрудник уточнил у гр. Ч., 
и тот ее подтвердил. Из решения районного суда следует, что сотрудниками оперативного 
подразделения ОРМ было проведено в соответствии с ФЗ об ОРД и ведомственными норма-
тивными актами, и провокация исключена. Однако, спустя практически пять месяцев, в ходе 
последующего заседания в краевом суде гр. Ч. начал менять показания и сказал о том, что он 
хотел продать только 250 л, но сотрудники полиции попросили продать больше, и он высту-

* Сведения получены в ходе интервьюирования сотрудников оперативных подразделений ОБЭП и ПК 
УМВД России по г. Хабаровску.

** Отметим, что гр. Ч. ранее уже был судим по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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пил посредником в продаже еще 250 л, взятых у гр. А *. Таким образом, учитывая изменение 
показаний лица, совершившего преступление, ранее судимого, краевой суд встает на его сто-
рону и признает, что умысел на реализацию еще 250 л этилового спирта сформировался под 
воздействием сотрудников, что является провокацией при проведении ОРМ.

Анализ ст. 171.3 УК РФ дает четкое понимание, что данное преступление совершается 
с прямым умыслом. Из решения суда первой инстанции и показаний сотрудников оперативных 
подразделений становится ясно, что продавец имел прямой корыстный умысел на совершение 
данного преступления в крупном размере и получение соответствующего дохода, заранее ре-
шив реализовать этиловый спирт в количестве 50 канистр, а не 25. Кроме того, он поместил 
объявление в соцсетях, заранее указав объем и стоимость реализуемой им продукции.

Стремление обвиняемого к признанию доказательств недопустимыми и к их последую-
щему исключению – один из распространенных способов защиты по уголовному делу. Общее 
условие признания доказательств недопустимыми определено в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ: 
при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных 
с нарушением федерального закона. Критерии недопустимости доказательств в уголовном 
процессе определены в ст. 75 УПК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 13 Постановления от 19 декабря 2017 г. № 51 «О прак-
тике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 
(общий порядок судопроизводства)» отметил, что доказательства признаются недопустимыми, 
в частности, если были допущены существенные нарушения установленного уголовно-про-
цессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, а также если собирание 
и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в резуль-
тате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

В представленном примере сотрудниками ОЭБиПК были проведены подготовитель-
ные мероприятия к ОРМ «проверочная закупка», преступник сам проявил инициативу на 
совершение преступления, хотя стоял перед выбором отказаться от него. Кроме того, су-
дом первой инстанции результаты ОРД были проанализированы и признаны допустимыми 
доказательствами.

На наш взгляд, закон должен соблюдать баланс между интересами сторон. В частности, 
стремление оперативных работников выявить преступление не должно повсеместно рассма-
триваться судами как провокация. Необходимо давать тщательную оценку всем обстоятель-
ствам. Если суды при принятии решений будут ставить под сомнение действия оперативных 
подразделений при проведении ОРМ, которые осуществляются в соответствии с норматив-
ными источниками, то ОРД теряет свою функциональность и преступники могут оставаться 
безнаказанными.

Следует отметить, что лица, «специализирующиеся» на незаконной реализации спирта 
и спиртосодержащей продукции, как правило, знают о судебном расчете стоимости алкоголь-
ной продукции, при котором принимается во внимание не фактически реализуемая стоимость, 
а заниженные тарифы и цены, и предлагают свой товар к продаже более мелкими партиями, 
понимая, что оперативные подразделения не имеют правовых оснований на осуществление 
ОРД для выявления административных правонарушений, которые содержатся в действиях 
продавцов **.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что эффективность про-
тиводействия незаконному оборотому алкогольной продукции зависит от наличия единого 
понимания и механизма применения судебно-следственными органами алгоритма расчета  

* В ходе расследования установлено, что гр. А. является братом гр. Ч. Договорившись с подсу-
димым, он начал также менять показания.

** Информация получена в ходе интервьюирования оперативных сотрудников ОЭБиПК УМВД России 
по Хабаровскому краю, анализ сайтов судов Хабаровского края.
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стоимости реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, кото-
рый существенным образом влияет на работу оперативных органов при документировании 
преступных действий лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции 
и спирта.

Анализ рассматриваемой нормы дает четкое понимание, что уголовная ответственность 
по данной статье напрямую зависит не только от факта нарушения физическим лицом зако-
нодательства о продаже алкогольной продукции и спирта, но и от ее размера, что является 
основным составляющим элементом документирования. Считаем необходимым внести изме-
нения в примечание к ст. 171.3 УК РФ в части определения крупного размера по фактически 
реализованному товару, а также расширить направления документирования ОРД и дополнить 
ст. 2 ФЗ об ОРД формулировкой о необходимости защиты жизни, здоровья, прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства не 
только от преступных посягательств, но и от административных правонарушений.
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THE MAIN ELEMENTS OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS 
OF REMOTE FRAUDS AND THEIR INTERRELATION
Evgeny Olegovich Nalivayko, lecturer of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russia
The main issues of operational-investigative characteristics of remote frauds, considers the ratio 
of its main elements, suggests the concept and the main elements of operational-investigative 
characteristics of remote frauds, analyzes their interrelation and role for the disclosure of these 
crimes.
Keywords: crime detection, remote fraud, operational-investigative characteristics, elements 
of operational-investigative characteristics.

В юридической литературе выделяются уголовно-правовая, криминологическая, кри-
миналистическая и другие характеристики преступлений. В криминалистике в настоящее 
время прослеживается тенденция к формированию общей криминалистической характе-
ристики преступлений, в связи с этим закономерным является суждение о выделении та-
кой общей научной категории, как «криминалистическая характеристика преступлений». 
В обоснование данной точки зрения приводится довод о том, что подобная категория ляжет 
в основу разработки криминалистических характеристик различных классов преступлений. 
Отрицать ее существование было бы странно, так как на ее базе уже развиваются и могут 
успешно эволюционировать также и тактика, и методика, и средства, используемые при рас-
крытии преступлений [6, с. 121]. В основании данной характеристики лежат цели и задачи, 
достижение которых необходимо с криминалистической точки зрения, а также устойчивые 
(типичные) и взаимосвязанные свойства (признаки), присущие преступлениям определенного 
вида, имеющие значение с криминалистической точки зрения [7, с. 13], что не в полной мере 
отвечает интересам оперативно-розыскным [9, с. 5]. В связи с этим в теории оперативно-ро-
зыскной деятельности справедливо появление суждения о целесообразности формирования 
самостоятельной оперативно-розыскной характеристики (далее –  ОРХ). Специфической 
чертой ОРХ в контексте изложенной мысли является то, что изучению должны подлежать 
лишь те аспекты преступлений, сведения о которых необходимо получить для разработки 
научно обоснованных методик организации и тактики применения оперативно-розыскных 
мер борьбы с ними.
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ОРХ преступлений как категория, используемая в теории ОРД, активно употребляет-
ся в понятийном аппарате оперативно-розыскной науки, однако при этом целесообразность 
ее формирования как самостоятельного вида всё еще является предметом активных научных 
споров. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что мы придерживаемся точки зрения, в обобщен-
ном виде сформулированной В. Д. Ларичевым: «В теории оперативно-розыскной деятель-
ности как отрасли научного знания, изучающей преступность и преступления, необходимо 
конструирование самостоятельной оперативно-розыскной характеристики преступлений, 
в содержание которой необходимо включать только такие сведения, использование которых 
способствует эффективному применению разведывательно-поисковых сил, средств и мето-
дов оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с преступностью» [10, с. 185].

В обоснование мнения о необходимости повышения эффективности противодействия 
дистанционным мошенничествам приведем результаты проведенного анализа количествен-
ных и качественных показателей преступности и отдельных, наиболее распространенных ее 
видов. В ходе исследования получен вывод о том, что удельный вес мошенничеств от общего 
количества зарегистрированных преступлений в различные периоды составлял: 2012 г. – 4,3 % 
[16], 2013 г. – 4,9 % [17], 2014 г. – 6,4 % [18], 2015 г. – 6,8 % [19], 2016 г. – 8,8 % [20], 2017 г. – 
10,4 % [21], 2018 г. – 10,8 % [22], 2019 г. – 12,7 % [23], 2020 г. – 16,4 % [24].

Следует подчеркнуть, «в значительной мере на тенденции в состоянии преступности 
оказывают влияние деяния против собственности, на них приходится более половины всех 
выявленных преступлений. Среди них наибольшие темпы прироста отмечаются у различного 
рода мошенничеств (+30,5 %, или 335,6 тыс.). В результате в структуре преступности их доля 
увеличилась с 12,7 до 16,4 %» [24]. При этом количество хищений, совершаемых дистанци-
онно, ежегодно растет. Раскрывается лишь каждое девятое из них, так как реализуются они 
в высоколатентной обстановке. Данная особенность связана с тем, что важным элементом 
обстановки совершения дистанционного мошенничества является информационно-телеком-
муникационная среда.

Приведенные выше статистические данные, а также общетеоретические положения 
ОРД убеждают нас, что знание основных элементов ОРХ противоправных деяний являет-
ся залогом успешного противодействия преступности. Подобное мнение высказывалось 
и другими авторами. Так, В. А. Лукашов отмечает, что «эффективное осуществление ОРМ 
по борьбе с преступностью невозможно без изучения процессов и явлений, протекающих 
в криминогенной среде» [11, с. 9].

На ранних этапах формирования теории ОРД проблематику, связанную с понятийным 
аппаратом ОРХ преступлений, рассматривали в своих публикациях такие известные ученые, как 
А. И. Алексеев, В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, В. В. Гордиенко, Ю. В. Дамов, Б. П. Смагоринский, 
Л. Л. Тузов, В. Б. Утевский, Ю. М. Худяков, А. Ю. Шумилов и другие. Свое развитие учение 
об ОРХ преступлений, в том числе дистанционных мошенничеств, получает и в настоящее 
время [3; 4; 14; 12; 15].

Дистанционное мошенничество –  это вид преступлений, который имеет специфику, за-
ключающуюся в возможности удаленного совершения противоправного деяния. Использование 
широкого спектра технических средств способствует возникновению при раскрытии дистан-
ционных мошенничеств «сложностей, вызванных разнообразием таких преступлений, их 
высокой латентностью, постоянным совершенствованием и трансформацией механизмов их 
совершения» [2, с. 62]. Именно поэтому традиционных элементов ОРХ недостаточно, чтобы 
представить в ОРХ дистанционного мошенничества все сведения, которые его характеризуют 
и имеют значение для раскрытия.

На основе проведенного анализа научных источников, мы приходим к выводу, что 
ОРХ дистанционного мошенничества возможно рассматривать как совокупность элементов 
и иных взаимосвязанных между собой признаков, характеризующих преступление и имею-
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щих значение для решения задач ОРД ОВД посредством использования тех или иных сил, 
средств и методов, применяемых в целях предупреждения, выявления, документирования 
и раскрытия преступлений. При этом приоритетные элементы структуры ОРХ не могут 
являться общими в связи со спецификой совершаемых деяний и формируются в зависимо-
сти от конкретного его вида.

Резюмируя изложенные сведения, предлагаем выделить элементы ОРХ дистанционного 
мошенничества. Ими является комплекс оперативно значимых сведений:

– о динамике совершения, об уровне раскрываемости;
– об обстановке совершения, о местах нахождения преступника и потерпевших;
– об особенностях личности преступника и потерпевших;
– о способах обмана потерпевших, методах психологического воздействия;
– о лицах, осведомленных о совершении дистанционных мошенничеств;
– о среде совершения как сфере возникновения информации;
– о средствах совершения и механизме следообразования;
– об обстоятельствах совершения дистанционных мошенничеств.
Обратим внимание на то, что между элементами ОРХ дистанционного мошенничества 

прослеживается наличие корреляционных связей, например: «способ совершения» –  «осо-
бенности личности преступника»; «особенности личности преступника» –  «особенности 
выбора жертвы», «способ совершения» –  «средства совершения»; «средства совершения» –  
«механизм образования информации о преступлении»; «способ совершения» – «сведения 
о лицах, располагающих оперативно значимой информацией» и т. д.

Данные о лицах, осведомленных о совершении дистанционных мошенничеств, как эле-
мент обстановки в ОРХ дистанционного мошенничества следует выделять в силу его большой 
практической значимости. Оперативные сотрудники в ходе выявления и раскрытия таких 
преступлений должны знать, кто может являться потенциальным свидетелем по уголовному 
делу. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, направленных на формирование 
будущих свидетельских показаний, будет более эффективным при наличии знаний об осве-
домленных лицах.

На наш взгляд, одним из наиболее важных элементов ОРХ дистанционного мошенни-
чества является способ его совершения. По объему характеризующих его сведений и их зна-
чению способ совершения преступлений занимает центральное место в системе элементов 
ОРХ любого вида преступлений.

По высказыванию Р. С. Белкина, «способ преступления издавна и вполне обоснованно 
находится в центре внимания ученых, занимающихся проблемами частной методики раскры-
тия преступлений» [1, с. 31]. В. Д. Ларичев также указывает на центральную роль данного 
элемента ОРХ: способ совершения преступления следует внести в основу построения ОРХ, 
так как он учитывает, каким образом эти действия могут быть выявлены с использованием 
ОРМ [8, с. 12].

Полагаем, что под способом совершения дистанционного мошенничества необходимо 
понимать комплекс действий, направленных на подготовку, реализацию и сокрытие престу-
плений. Данный комплекс формируется в зависимости от внешних факторов (обстоятельств 
совершения преступления), в том числе и психофизиологических свойств личности (как пре-
ступника, так и жертвы). Конкретный алгоритм действий, осуществляемых преступником, 
находится в тесной взаимосвязи с избираемым им способом совершения, так как именно в нем 
содержатся сведения, представляющие оперативный интерес, в том числе последовательность 
совершаемых преступником действий [13, с. 8].

В специальной литературе описывается множество способов обмана, введения в заблу-
ждение потерпевших с целью завладения их денежными средствами. Перечисление и описание 
всех способов является достаточно проблематичным, тем более что постоянно появляются 
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новые способы. В связи с этим оперативным сотрудникам необходимо учитывать, что спо-
собы совершения дистанционных мошенничеств не могут являться исчерпывающими, «они 
так же разнообразны, как разнообразна человеческая фантазия» [5, с. 8].

Способы сокрытия фактов совершения дистанционного мошенничества обусловлены 
способами подготовки к совершению преступлений, особенностями формирования преступных 
групп, использованием преступниками методов конспирации, способами обмана потерпев-
ших и другими обстоятельствами, характеризующими совершение указанных преступлений.

Следует также выделить взаимосвязь таких элементов ОРХ дистанционного мошен-
ничества, как «личность преступника» – «жертва». В большинстве случаев выбор жертвы 
происходит случайным образом. Данный факт подтверждается и иными исследованиями, 
проводимыми в области изучения отдельных видов мошенничеств.

Таким образом, подчеркивая значение способа совершения дистанционного мошенниче-
ства, отметим, что он является своеобразным «путем пересечения» связей между элементами 
его ОРХ –  он напрямую взаимосвязан с личностью преступника, механизмом следообразова-
ния, личностью потерпевшего. В свою очередь, к сведениям о личности преступника, помимо 
прочего, относятся данные о его местонахождении, которые тесно взаимосвязаны с кругом 
лиц, осведомленных о совершенном преступлении. Используемые при совершении проти-
воправного деяния средства образуют корреляционную связь с механизмом образования 
следов, формирующихся в процессе реализации преступного умысла. Также такой элемент 
ОРХ, как способ изъятия денег у потерпевших, данные о используемых при этом технических 
средствах обусловливают наличие различных видов носителей электронной информации, 
на поиск которых должны быть направлены ОРМ. Знание сведений о данных элементах, по 
нашему мнению, имеет большое значение для повышения эффективности противодействия 
дистанционным мошенничествам.
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Современное российское гражданское законодательство находится на стадии рефор-
мирования, совершенствуются уже имеющиеся и появляются новые его институты. Одним 
из них является институт соседского права, который нуждается не только в понимании его 
сущности, но и в определении способов его защиты.
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В настоящее время все больше соседские правоотношения подвергаются форма-
лизации: принимаются нормативно-правовые акты, имеющие в основном администра-
тивно-правовой характер, а также сами соседи между собой могут заключать различного 
рода соглашения.

Для регулирования соседских отношений, когда одно лицо (владелец недвижимого иму-
щества), являющееся должником и состоящее с управомоченным лицом (владельцем соседней 
недвижимости) в относительном (обязательственном) правоотношении, не исполняет либо 
ненадлежащим образом исполняет возложенную на него соглашением или законодательством 
обязанность, предметом которой выступает объект соседского права, могут быть предъявлены 
обязательственно-правовые способы защиты – обязательственно-правовые иски.

К обязательственно-правовым искам относятся и обозначенные в ст. 1065 ГК РФ иски 
о предупреждении вреда, под которыми понимаются иски, заявленные в суд на действия или 
бездействие ответчика, угрожающие причинить вред в будущем правам и интересам истца, для 
того чтобы не допустить эти вредные последствия. Эти иски имеют превентивный характер, 
то есть могут заявляться в судебные органы еще до того, как ответчиком причинен фактиче-
ский ущерб правам и интересам истца.

Рассмотрим структуру данного иска. Сторонами иска, направленного на недопущение 
причинения ущерба в будущем, являются истец и ответчик. Их в литературе нередко имену-
ют, соответственно, потенциальным потерпевшим и потенциальным причинителем вреда, 
поскольку они являются сторонами спора, в которых существует лишь угроза причинения 
вреда, а сам вред еще не причинен.

При защите соседских прав истцами по ч. 1 вышеназванной статьи являются соседи, 
которым может быть причинен вред, либо существует реальная опасность его причинения 
в настоящее время или в будущем (то есть лица, вред, которым еще не причинен), либо же, 
по ч. 2 ст. 1065 ГК РФ, – соседи, которым вред фактически причинен, либо этот вред продол-
жает причиняться.

Ответчиком в рассматриваемом иске является сосед, который осуществляет или будет 
осуществлять производственную деятельность, наносящую вред либо угрожающую правам 
и интересам других соседей.

Возможно и участие в деле органов государственной власти и местного самоуправления. 
Данные публичные образования могут участвовать в деле в лице своих органов и должностных 
лиц, непосредственно в качестве сторон спора, а также быть представителями любой сторо-
ны. По этому поводу исследователями совершенно справедливо отмечается, что иск о преду-
преждении вреда можно заявить, если речь идет именно о производственной (фактической) 
деятельности органа власти или местного самоуправления, а не о принятии какого-либо пра-
вового акта [2; 7], поскольку, например, принятие нормативного акта, нарушающего права 
и законные интересы кого-либо, предполагает применение иных способов защиты, предусмо-
тренных гражданским законодательством.

Иные субъекты гражданского права могут обратиться в суд с заявлением в защиту на-
рушенных прав и охраняемых законом интересов как конкретных граждан, так и неопределен-
ного круга лиц. Однако в судебной практике бывали случаи, когда гражданам, обращавшимся 
в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц, отказывали в судебной защите. Так, на-
пример, в обзоре Верховного Суда Российской Федерации рассматривается дело Ц., который 
обратился в суд с иском к К. о возмещении ущерба и возложении на ответчика обязанности 
совершить определенные действия. Нижестоящая судебная инстанция пришла к выводу, что 
у Ц. нет права заявлять соответствующие требования, поскольку он не уполномочен защи-
щать права неопределенного круга лиц. В решении кассационного суда данный вывод был 
признан ошибочным [8].
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Необходимо отметить, что в действительности интересы неопределенного круга лиц 
и конкретных граждан взаимосвязаны, поэтому управомоченное лицо вправе предъявить иск 
о запрещении противоправной деятельности как в своих собственных интересах, так и в ин-
тересах неопределенного круга лиц.

Если говорить о таком элементе иска, как основание, то им будет наличие опасности 
причинения вреда в будущем (по ч. 1 ст. 1065 ГК РФ). Термин «опасность» можно обозна-
чить как угрозу наступления ущерба, которая стала реально *, то есть таящей неизбежность 
наступления опасности причинения ущерба при сохранении той или иной деятельности, ис-
ходящей со стороны ответчика. При этом в одних случаях судебные инстанции высказыва-
ются о необходимости доказывания реальности наступления опасности **, а в других случа-
ях – о том, что не нуждается в доказывании реальность наступления вреда либо высокий риск 
его причинения в результате определенной деятельности ответчика, например, сопряженной 
с нарушением санитарно-эпидемиологических требований ***. Поэтому в любом случае сле-
дует исходить из конкретных обстоятельств дела.

Согласно ч. 2 ст. 1065 ГК РФ, основанием иска будет наличие причиненного вреда от 
производственной деятельности, когда она все еще продолжает причинять вред или угрожа-
ет новым вредом.

Необходимо отметить, что опасность может порождаться как в результате противоправ-
ной, так и правомерной деятельности. В судебной практике, например, на истца в процессе 
судебного разбирательства возлагается обязанность доказывания реальности наступления 
опасности в результате осуществления ответчиком деятельности как нарушающей установ-
ленные требования в области охраны окружающей среды, так и соответствующей им на мо-
мент предъявления требования, и необходимость запрещения соответствующей деятельно-
сти. Наличие у ответчика разрешительной документации на осуществление деятельности, 
создающей опасность причинения вреда, а также положительного заключения экспертизы 
не является основанием для отказа в иске [1].

Таким образом, осуществляемая ответчиком деятельность может как соответствовать 
закону, то есть быть правомерной, так и не соответствовать ему, то есть быть противоправной 
[5, c. 65], но в любом случае для удовлетворения иска она должна быть опасной, то есть при-
чинять ущерб или быть способной причинить его в будущем. Это такое поведение, которое 
нарушает чьи-либо права и интересы в настоящий момент либо нарушит их позже, что также 
говорит о противоправности деяния, поскольку законодательство устанавливает недопусти-
мость нарушения чьих-либо прав и законных интересов.

Предметом рассматриваемого иска являются требования истца о запрещении ответ-
чику осуществлять деятельность, создающую угрозу причинения ущерба, либо об обязании 
ответчика приостановить или прекратить противоправное поведение, которое наносит ущерб 
либо угрожает правам и интересам истца (потенциального потерпевшего).

Исходя из предмета иска, суд может применить следующие меры воздействия к потен-
циальному причинителю вреда: запретить, приостановить либо прекратить осуществляемую 
им деятельность.

При вынесении судом решения по конкретному делу необходимо разграничивать ос-
нования применения таких мер, как запрет и прекращение деятельности. Когда требования 

* Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.03.2021 по делу № А56–38988/2020. 
URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/mK9PokKnB8L0/ (дата обращения: 20.02.2022).

** Решение Арбитражного суда Красноярского края от 03.02. 2021 по делу № А33–27277/2020. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/oQCIDkjY6foV (дата обращения:20.02.2022).

*** Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.02.2021 по делу № А56–
112911/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/AyGWsRMzvUdn/ (дата обращения: 20.02.2022).
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истца связаны с планируемыми противоправными действиями ответчика, то суды запрещают 
их на будущее время *.

Если же производственная деятельность ответчика уже ведется и продолжает наносить 
ущерб или угрожает причинить его в будущем, то суд может обязать ответчика прекратить 
это противоправное поведение.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что решение о запрете, в отличие от 
прекращения, может быть вынесено, во-первых, в отношении любых видов деятельности, 
а не только производственной деятельности, исходящей со стороны ответчика; во-вторых, 
в отношении планируемой ответчиком деятельности.

Судебная практика в вопросе о подлежащей применению мере воздействия на правона-
рушителя исходит из критерия устранимости или неустранимости выявленных недостатков, 
наличие которых или нежелания их устранить создает угрозу причинения вреда **. Так, суды 
вправе принять решение о приостановлении определенной деятельности ответчика, когда 
причиненный им вред устраним. При этом ответчик должен устранить нарушения в сроки, 
определенные в решении суда, в противном случае нарушение сроков будет являться основа-
нием для обращения в суд с иском о прекращении соответствующей деятельности.

Если говорить об условиях удовлетворения данного иска, то судебная практика исхо-
дит их того, что истец должен доказать, во-первых, опасность причинения вреда в будущем; 
во-вторых, противоправность поведения ответчика; в-третьих, причинную связь между на-
ступлением вреда и противоправным поведением ответчика (потенциального причинителя 
вреда) ***. Кроме того, некоторые суды в качестве условий удовлетворения иска называют 
доказывание необходимости запрещения деятельности, создающей опасность причинения 
ущерба ****, а также возможности устранить или неустранимости выявленных недостатков *****.

Что касается доказывания необходимости запрещения деятельности, то нужно отме-
тить, что данное обстоятельство тождественно с условием о необходимости доказывания 
опасности причинения вреда в будущем, поскольку доказывание факта опасности той или 
иной деятельности предполагает применение к ответчику соответствующих мер воздействия.

По поводу такого условия удовлетворения иска, как вина, правовая позиция неодно-
значна. В научной литературе отмечается, что, поскольку фактически вред еще не причинен, 
нет необходимости устанавливать вину ответчика. Однако часть 2 ст. 1065 ГК РФ предусма-
тривает возможность подачи иска уже при причиненном вреде.

Судебная практика по-разному подходит к вопросу о вине ответчика. Так, в одних слу-
чаях суды исходят из того, что по смыслу ст. 1065 ГК РФ, для удовлетворения иска истец кро-
ме всего прочего должен доказать вину причинителя вреда, которая не презюмируется ******. 
В других случаях суды определяют, что вина, как минимум, при длящемся правонарушении 

* Решение Арбитражного суда Томской области от 16.06.2021 по делу № А67–2735/2021. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/aLi5frrVwnQW/ (дата обращения: 20.02.2022).

** Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2021 по делу  
№ А56–36483/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/6TIE3uiYsHJp (дата обращения: 20.02.2022).

*** Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (ФАС СКО) от 11.05.2021 по делу 
№ А32–52480/2019. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/9M15uDmwof1D (дата обращения: 20.02.2022).

**** Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2021 по делу  
№ А32–55015/2019. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/BV9ITub4uLrE; решение Арбитражного суда Республики 
Башкортостан от 26.01.2021 по делу № А07–22707/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/PkAOcHyaB5Hn 
(дата обращения: 20.02.2022).

***** Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2021 по делу 
№ А56–112905/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/3a3lYxn6oAbn; постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 21.07.2021 по делу № А56–25270/2020. URL:// https://sudact.ru/arbitral/doc/
QBA2BZxHO9rX (дата обращения: 20.02.2022).

****** Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.10.2021 по делу № А32–7088/2021. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/ytoJKAM21bmq//; постановление Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 21.01.2021 по делу № А60–11339/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/65RdzPz7Xf ZZ (дата 
обращения: 20.02.2022).
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должна презюмироваться, поскольку при доказанности сохраняющейся опасности причине-
ния вреда в будущем отношение лица к своей деятельности и возможным последствиям ее осу-
ществления не может быть извинительным по своей сути *. В некоторых судебных решениях 
проводится разграничение между мерами гражданско-правовой ответственности и мерами 
защиты, в соответствии с которым обязательным условием первых является вина **.

По данному вопросу мы согласимся с мнением А. А. Кравченко [3], основанным на 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, а именно, что способы 
защиты субъективных гражданских прав вне зависимости от наличия или отсутствия вины 
в совершенном со стороны ответчика действии или бездействии применяются уполномо-
ченными субъектами при отсутствии необходимости учитывать значимость вины в составе 
гражданского правонарушения.

Отличием предупреждения причинения вреда от деликта является также то, что одно 
из условий гражданско-правовой ответственности – наличие причинно-следственной связи 
между противоправным действием либо бездействием ответчика и их последствиями. В случае 
предупреждения вреда невозможно выделить такое условие, как причинно-следственная связь, 
поскольку речь идет лишь об угрозе причинения вреда, следовательно, нет и самих последствий 
данного правонарушения. Если вред возник в связи с осуществлением производственной дея-
тельности, которая продолжает причинять вред, то действия ответчика квалифицируются по 
ч. 2 ст. 1065 ГК РФ, и, следовательно, здесь необходимо установить причинно-следственную 
связь между причиненным вредом и его последствиями.

Термин «противоправность» предполагает, что поведение причинителя вреда нару-
шает требования законодательства и может иметь место как в отношении уже существующей 
на момент обращения в суд деятельности, так и в отношении планируемой деятельности. При 
этом противоправность может выражаться не только в действии, но и в бездействии ответчи-
ка. Например, когда собственник или иной владелец недвижимости не предпринимал меры по 
проведению эксплуатационного контроля данного объекта, что могло привести к нарушению 
прав и интересов соседей ***.

Необходимо отметить, что не любое причинение вреда влечет за собой удовлетворение 
требований истца. В соответствии с гражданским законодательством к основаниям отказа 
в рассматриваемом иске относятся случаи, когда принятие судом соответствующего решения 
будет идти вразрез с общественными интересами, даже если при этом будут нарушаться права 
и интересы конкретных граждан.

В настоящее время в гражданском законодательстве России не дается определения об-
щественного интереса. Цивилистическая наука также неоднозначно подходит к пониманию 
данного термина, но большинство ученых рассматривают общественный интерес как объек-
тивно существующую потребность неопределенного круга лиц в целях обеспечения устой-
чивого развития общества в целом [6], и цели эти являются приоритетными.

Что касается особенностей применения сроков исковой давности предъявления тре-
бования о предупреждении вреда, то здесь необходимо отметить, что ни гражданское зако-
нодательство, ни судебная практика не содержит разъяснений по данному вопросу. Исходя 
из этого, следовало бы применение общих сроков исковой давности, равных трем годам, од-
нако, по справедливому замечанию О. Г. Ершова, это не вполне логично, поскольку речь идет 

* Справка Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда за октябрь 2017 года 
по результатам изучения судебной практики рассмотрения споров, связанных с возмещением вреда, возникших 
из деликтных правоотношений. URL: http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=10146/ 
(дата обращения: 20.02.2022).

** Решение Арбитражного суда Томской области от 16.06.2021 по делу № А67–2735/2021. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/aLi5frrVwnQW (дата обращения: 20.02.2022).

*** Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.01.2021 по делу № А27–21892/2020. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/64ONjRRmKgrJ (дата обращения: 20.02.2022).



Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59) 121

Аминева А. Ю. Иски о предупреждении вреда при защите соседских прав

о длящемся правонарушении. Поэтому предъявить рассматриваемый нами иск возможно, 
когда требование не будет ограничено сроком исковой давности [9].

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Иски о предупреждении вреда –  это обязательственно-правовые иски превентивного 

характера, заявленные в суд на действия или бездействия ответчика (потенциального нару-
шителя), угрожающие причинить вред в будущем правам и интересам истца (потенциального 
потерпевшего), для того чтобы не допустить эти вредные последствия.

2. При защите соседских прав истцами (возможными потерпевшими) являются соседи, 
которым может быть причинен вред либо существует реальная опасность его причинения 
в настоящее время или в будущем в связи с осуществлением производственной деятельно-
сти [4] (то есть лица, вред которым еще не причинен), либо соседи, которым вред фактически 
причинен, либо этот вред продолжает причиняться.

Ответчиком (потенциальным причинителем вреда) в соседском правоотношении яв-
ляется сосед, который осуществляет или будет осуществлять в будущем производственную 
деятельность, которая наносит вред либо угрожает правам и интересам другого соседа.

3. Основанием рассматриваемого иска будет наличие опасности причинения вреда 
в будущем (по ч. 1 ст. 1065 ГК РФ). По части 2 ст. 1065 ГК РФ основанием иска будет нали-
чие причиненного вреда от производственной деятельности, когда она все еще продолжает 
причинять вред или угрожает новым вредом.

4. Предметом рассматриваемого иска являются требования истца о запрещении ответ-
чику осуществлять деятельность, создающую угрозу причинения ущерба, либо об обязании 
ответчика приостановить или прекратить противоправное поведение, которое наносит ущерб 
либо угрожает правам и интересам истца (потенциального потерпевшего).
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СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ: В ПРОДОЛЖЕНИЕ
Валерия Владимировна Кудряшова, преподаватель кафедры Дальневосточного филиала 
Российского государственного университета правосудия
E-mail: lera_patrakova@mail.ru
Статья является продолжением ранее опубликованной статьи по аналогичной теме. 
В статье проанализирован федеральный закон, принятый на основании судебного акта 
Конституционного Суда Российской Федерации в целях ликвидации правового пробела 
в регулировании правоотношений, связанных с влиянием установления зон охраны объ-
ектов культурного наследия на права и законные интересы третьих лиц. Проведено срав-
нительно-правовое исследование законодательства о зонах охраны, а также сравнитель-
ное исследование зон охраны и других сходных правовых институтов. Сформулированы 
доктринальные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование законо-
дательства об объектах культурного наследия.
Ключевые слова: объекты гражданских прав, объекты культурного наследия, памятники 
истории и культуры, зоны охраны, охранные зоны.

PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE SITES AS A GROUND TO RESTRICT 
PROPERTY RIGHTS OF THIRD PARTIES: CONTINUING ON THE TOPIC
Valeria Vladimirovna Kudryashova, lecturer of the Far-Eastern Branch of the Russian State 
University of Justice
The article is a continuation of a previously published article on a similar topic. The article ana-
lyzes the federal law elaborated in pursuance of the legal position of the Constitutional Court 
of the Russian Federation in order to eliminate the legal gap in the regulation of legal relations 
related to the impact of the establishment of zones of protection of cultural heritage objects on 
the rights and legitimate interests of third parties. A comparative legal study of the legislation on 
protection zones was conducted, as well as a comparative study of protection zones and other 
similar legal institutions. Based on the analysis performed, the author formulates doctrinal pro-
posals aimed at further improving the legislation on cultural heritage sites.
Keywords: objects of civil law rights, cultural heritage sites, historical and cultural monuments, 
buffer zones, protective zones.

Объекты культурного наследия –  недвижимые и непосредственно связанные с ними дви-
жимые объекты, имеющие ценность для народа Российской Федерации. Деятельность в отно-
шении памятников истории и культуры в значительной степени урегулирована и ограничена 
на законодательном уровне. Их сохранение и защита связаны с отдельными ограничениями, 
устанавливаемыми в отношении хозяйственной деятельности. Часто такие ограничения свя-
заны с теми видами деятельности, которые могут проводиться в отношении таких объектов, 
однако в некоторых случаях (что обусловлено свойствами объектов) ограничения выходят за 
пределы границ объектов культурного наследия и устанавливаются в отношении иных объ-
ектов, примыкающих к территории объекта культурного наследия.

Такое возможно при установлении зон охраны объектов культурного наследия, к кото-
рым относятся: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Кроме зон охраны, 
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на прилегающих к памятникам территориях могут быть установлены защитные зоны (ст. 34.1 
Закона об объектах культурного наследия *). Это зоны, в которых запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их пара-
метров. По своему характеру эти зоны являются временными: защитная зона памятника пре-
кращает свое существование со дня утверждения зоны охраны памятника. Можно отметить 
и другие отличия указанных зон. В частности, установление защитных зон не требует приня-
тия нормативного правового акта уполномоченным органом (такие зоны устанавливаются 
автоматически). Границы защитных зон устанавливаются Законом об объектах культурного 
наследия (в метрах от внешних границ памятника), в то время как границы зон охраны уста-
навливаются уполномоченным органом индивидуально с учетом конкретных особенностей 
каждого памятника.

Для целей градостроительного планирования в каждом муниципальном образовании 
разработана и размещена для публичного доступа карта зон охраны памятников, пример ко-
торой приведен ниже.

Рис. 1. Карта зон охраны памятников г. Хабаровска

Указанная карта (проект) утверждена постановлением главы администрации Хабаровского 
края от 29 декабря 1998 г. № 490 «Об утверждении проекта зон охраны памятников исто-
рии и культуры Центральной части г. Хабаровска» [3]. На карте применяются следующие 
обозначения:

1) красный цвет – памятники архитектуры;
2) розовый цвет –  вновь выявленные объекты;
3) желтый цвет –  здания, имеющие архитектурно-художественную или историческую 

ценность, подлежащие учету и сохранению.
Ежегодно количество объектов культурного наследия, внесенных в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее –  Реестр), увеличивается. Например, в 1992 г. в Хабаровском 
крае на учете состояло 114 объектов, в 1996 г. – 226, в 2017–519. По состоянию на 2021 г. 

* Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 
федер. закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ: ред. от 21.12.2021 № 418-ФЗ.
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в крае расположено 574 памятника, из них 156 памятников федерального, 401 памятник ре-
гионального и 17 памятников муниципального значения *.

Рост количества памятников, подлежащих охране, влечет и увеличение количества 
специальных зон охраны. Такое предположение является наиболее логичным и ожидаемым, 
однако на практике не всегда соответствует действительности.

Рассмотрим, например, деятельность органа по охране памятников в Хабаровском крае 
за период с 2017 по 2021 г. (в отношении памятников регионального и местного значения).
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Рис. 2. Количество нормативных правовых актов управления государственной охраны объектов  
культурного наследия Правительства Хабаровского края об утверждении зон охраны памятников  

регионального и муниципального значения, принятых в 2017–2021 гг.**
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Рис. 3. Количество объектов, включенных в Реестр в качестве объектов культурного наследия  
регионального и муниципального значения, на территории Хабаровского края в 2017–2021 гг. [1]

Зона охраны должна быть установлена в течение двух лет со дня включения объекта 
в Реестр (п. 5 ст. 34 Закона об объектах культурного наследия), однако на сегодняшний день 
такие зоны не установлены в отношении всех памятников, находящихся на территории края.

* https://nasledie.khabkrai.ru/Deyatelnost/10.-Obekty-kulturnogo-naslediya/
** Официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края.URL: https://laws.

khv.gov.ru/#/
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Целесообразность и необходимость установления таких зон не вызывают сомнений: 
их основной целью является обеспечение сохранения исторического облика культурных объ-
ектов и права доступа граждан к ним. Однако собственники земельных участков, которые по-
пали в зоны охраны объектов культурного наследия, вынуждены соблюдать установленные 
ограничения их хозяйственной деятельности, несмотря на то, что на их территории объекты 
культурного наследия отсутствуют. В связи с этим важным становится вопрос о компенсации 
убытков, причиненных третьим лицам такими ограничениями.

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление от 5 марта 
2020 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пун-
кта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
И. С. Бутримовой». Во исполнение постановления принят Федеральный закон от 30 дека-
бря 2021 г. № 467-ФЗ «О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской 
Федерации» * (далее –  ФЗ № 467). В ходе рассмотрения законопроекта № 1023318–7 [6] его 
текст претерпел существенные изменения. Так, изначально предлагалось часть 1 ст. 57 ЗК РФ 
дополнить видом убытков, которые подлежат возмещению в полном объеме. Содержание за-
конопроекта проанализировано в статье В. Г. Баукина и В. В. Кудряшовой «Сохранение объек-
тов культурного наследия как основание ограничения имущественных прав третьих лиц» [1]. 
В итоговой редакции приняты предложенные группой депутатов поправки и статья 57 ЗК РФ 
дополнена новой частью 1.1, в которой прямо указано, что возмещению подлежат убытки, при-
чиненные как правомерными действиями, так и неправомерными. Более того, в зависимости 
от правомерности (неправомерности) действий установлены разные правовые режимы воз-
мещения убытков. Это уточнение следует оценить положительно, так как оно положит конец 
спорам, возникавшим в судебной практике.

Вместе с тем такие изменения должны быть комплексными [12], то есть изменения сле-
дует вносить не только в ЗК РФ, но и в Закон об объектах культурного наследия, чего, к сожа-
лению, сделано не было. Это дает почву для дальнейших размышлений относительно правил 
компенсации убытков, причиненных лицам ограничением их прав законными действиями 
органов государственной власти в целях защиты охраняемых законом интересов. В связи 
с этим перспективным направлением исследования представляется поиск сходных правовых 
институтов как в российском, так и в зарубежном законодательстве.

Институт охранных зон является общемировой практикой и имеет в целом схожую кон-
цепцию в разных странах. Так, например, во Франции Законом от 7 июля 2016 г. «О свободе 
творчества, архитектуры и наследия» [6], которым внесены изменения в Кодекс наследия [8], 
предусмотрено, что защитная зона может быть установлена административным органом, либо 
под таковой понимается территория менее чем в 500 м от исторического памятника. В случае, 
если защитная зона создается решением административного органа, то необходимы «обще-
ственное расследование», консультации с владельцем объекта и муниципалитетом.

В подобных нормах проявляется ориентация законодателя на защиту интересов частных 
собственников, и, следовательно, приоритет частноправовой модели регулирования отношений.

В Китае также предусмотрены территории специальной защиты культурных реликвий. 
Так, статьей 14 Закона Китайской Народной Республики об охране памятников культуры [4] 
определено, что органы местного самоуправления, на территории которых расположены 
исторические и культурные города, исторические и культурные кварталы, деревни и посел-
ки, должны организовать составление для них планов «специальной защиты» и включить 
их в общее городское планирование. Подразделения по охране культурных объектов долж-
ны определять границы необходимых охраняемых территорий, делать знаки и объяснения, 
кроме того, подразделения по охране объектов культурного наследия должны согласовывать 
вводимые защитные меры с городскими (сельскими) отделами планирования строительства.

* URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300140?index=0&rangeSize=1



Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. Международное частное право

Вестник ДВЮИ МВД России. 2022. № 2 (59)126

Чешским Законом от 30 марта 1987 г. «Об охране государственных памятников» [7] 
установлено, что министерство культуры после обсуждения вопроса с региональным органом 
власти может устанавливать специальные зоны памятников на территории населенного пун-
кта или его части и определять условия их использования и защиты. Соответствующие детали 
должны быть указаны в постановлении об установлении такой зоны (разд. 6).

Законом Кореи об охране культурного наследия [5] предусмотрено создание защитных 
зон объектов культурного наследия, которые представляют собой территорию, предназна-
ченную для защиты объекта культурного наследия. Такие зоны устанавливаются решением 
Управления культурного наследия; собственника (владельца) объекта должны официально 
уведомить об установлении такой зоны. Отдельно предусмотрено правило об отмене (изме-
нении) площади защитных зон в случае, если в результате проверки будет установлена их не-
целесообразность. На территории защитной зоны могут быть запрещены отдельные действия, 
размещение некоторых объектов и т. д.

Консультирование с собственником недвижимости, попавшей в охранную зону объ-
екта культурного наследия, не встречается в мировой практике, что объяснимо. Не только 
в Российской Федерации, но и в большинстве других стран мира охрана и защита объектов 
культурного наследия является одним из приоритетных направлений государственной поли-
тики, и, следовательно, охрана и защита объектов культурного наследия справедливо рассма-
триваются в качестве оснований для ограничения гражданских прав. Очевидно также, что 
собственник недвижимого объекта, попавшего в охранную зону, никоим образом не заин-
тересован в ее установлении и функционировании. Поэтому понятно, почему законодатель 
отказывается от проведения консультаций с таким собственником. Вместе с тем практика кон-
сультирования с муниципалитетом до установления охранных зон представляется не только 
положительной, но и целесообразной.

В российском законодательстве также можно найти сходные правовые институты, ко-
торые могут послужить базой для развития законодательства об охранных зонах. Например, 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ предусмотрена возможность изъятия 
земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Такое изъятие допускается 
в исключительных случаях (ст. 49 ЗК РФ) для размещения на них каких-либо объектов, име-
ющих принципиальное значение с точки зрения политики, обороны, безопасности и (или) 
ресурсоснабжения. Изъятие земельного участка допускается при условии предварительного 
и равноценного возмещения (ст. 281 ГК РФ). Статьей 56.6 ЗК РФ урегулирован порядок при-
нятия решения об изъятии земельного участка и уведомления собственника о таком решении. 
Именно в подробной регламентации действий органов государственной власти заключается 
защита интересов собственников таких земельных участков.

Несмотря на кажущиеся различия, между институтом ограничения прав третьих лиц уста-
новлением зон охраны (далее –  ограничение прав) и институтом изъятия земельного участка (да-
лее –  изъятие) есть много общих черт. Наиболее значимыми из них представляются следующие:

1) и изъятие, и ограничение прав –  результат законных действий органов государствен-
ной власти;

2) собственник объекта недвижимости своими действиями не может повлиять на при-
нятие/непринятие соответствующего решения, мнение собственника относительно приня-
того решения не учитывается;

3) изъятие и ограничение прав негативно отражаются на собственнике объекта недви-
жимости, вынуждая его прекратить или существенно ограничить использование принадле-
жащего ему объекта;

4) и изъятие, и ограничение прав являются актом государственного вмешательства 
в сферу частной собственности, что идет вразрез с принципами неприкосновенности частной 
собственности и свободы воли субъектов права;
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5) и изъятие, и ограничение прав невозможны без соответствующей равноценной 
компенсации.

При этом процедура изъятия земельного участка, в отличие от ограничения прав соб-
ственника, например, установлением охранной зоны, достаточно подробно регламентирована: 
ЗК РФ устанавливает сроки принятия решения, сроки уведомления собственника земельного 
участка и возможные действия собственника после получения уведомления.

При изъятии земельного участка орган государственной власти также не консульти-
руется с собственником, не учитывает его мнение относительно принятого решения, однако 
обеспечивает его заблаговременное уведомление, что также необходимо при установлении 
охранных зон, затрагивающих объекты, не являющиеся культурным наследием и принадлежа-
щие третьим лицам. Такое предварительное уведомление отвечает целям цивилистического 
регулирования и дает возможность собственнику объекта переориентировать свою хозяй-
ственную деятельность при необходимости.

На первый взгляд может показаться, что подробная регламентация чужда граждан-
ско-правовым отношениям, однако установление охранных зон и последующее ограничение 
прав собственников земельных участков, попавших в такие зоны, имеют административно-пра-
вовую природу и, следовательно, должны отличаться всесторонней регламентацией действий 
органов государственной власти в целях исключения коррупциогенных факторов, что, в свою 
очередь, является гарантией защиты гражданских прав и интересов.

Консультирование с органом местного самоуправления, предварительное уведомле-
ние лица –  не собственника объекта культурного наследия о введении ограничений в связи 
с установлением охранной зоны следует рассматривать в качестве направлений развития за-
конодательства об охранных зонах.
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ЗАКАЗЧИК КАК СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
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мического университета
E-mail: golovanova.o.u@mail.ru
В статье исследуются подходы к определению юридического лица публичного права, про-
водится анализ действующего законодательства о публичных закупках, рассматриваются 
статус заказчика и его влияние на участника закупки как на сторону гражданско-право-
вого договора.
Ключевые слова: публичные закупки, организация-заказчик, юридические лица публич-
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CONTRACTING AUTHORITY AS A SUBJECT OF LEGAL COMMITMENT  
IN THE PUBLIC PROCUREMENT: PARTICULARITIES OF PARTICIPATION
Olga Yurjevna Golovanova, graduate student of the St.-Petersburg State University of Economics
In the article noticed the concepts of legal person of public law, analyzed actual law in the field 
of public procurement, raised the legal status of the contracting authority and its influence on 
the tenderer as a treaty party.
Keywords: public procurement, customer organization, legal entities of public law, state custom-
er, municipal customer, procurement of goods, works, services by certain types of legal entities.

Существование юридического лица публичного права рассматривалось учеными еще 
в начале прошлого столетия [12]. Казна как источник финансирования определяла особый 
статус правоотношения, придавая ему публичную значимость. В настоящее время заложены 
четкие инструменты участия публично-правовых образований в гражданско-правовом обо-
роте, база подведена Гражданским кодексом, детальное урегулирование осуществляется от-
раслевыми нормативно-правовыми актами.

Представляется важным установить, по каким признакам законодатель выделяет заказ-
чика в сфере публичных закупок из общей массы юридических лиц? Все ли субъекты, упомя-
нутые законодателем, реально участвуют в гражданском обороте? Каким образом особый 
статус заказчика влияет на права и законные интересы второго непосредственного участника 
правоотношения –  участника закупки?

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, следует провести анализ действу-
ющего законодательства в сфере публичных закупок, сопоставить положения о заказчике 
с действующими нормами гражданского права, провести мониторинг закупок Единой ин-
формационной системы в сфере закупок.

При рассмотрении содержания правоотношения принято выделять его субъект, объект, 
содержание и основание возникновения. Все элементы тесно взаимосвязаны между собой, 
взаимообусловлены и имеют свою специфику в зависимости от той сферы, в которой склады-
вается конкретное правоотношение. При этом субъект правоотношения представляет собой 
первостепенный элемент, его статус определяет нормативно-правовую базу регулирования 
деятельности, его права и обязанности. Согласно определению, приведенному А. П. Сергеевым 
в учебнике гражданского права [7, с. 82], субъект – это участник общественного отношения, 
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который вследствие урегулированности такого отношения нормами гражданского права ста-
новится носителем субъективных гражданских прав и обязанностей.

Безусловно, правовое регулирование отношений в сфере публичных закупок осущест-
вляется не только гражданским, но и административным правом, однако на современном эта-
пе развития данного института гражданско-правовые нормы имеют определяющее значение. 
Несмотря на то, что государственный орган прежде всего осуществляет государственную 
власть в Российской Федерации и приобретает свои полномочия на основании регулирующих 
его деятельность нормативно-правовых актов административного права, участие его в граж-
данском обороте регулируется отдельно. Его способность участвовать в имущественных пра-
воотношениях закрепляет статья 125 ГК РФ, которая определяет правоспособность органов 
государственной власти своими действиями приобретать и осуществлять имущественные 
права и обязанности. Гражданский кодекс устанавливает общие принципы и положения осу-
ществления этих прав, закрепляет правовые средства их реализации, защиты, восстановления.

Следствием стремления законодателя достичь эффективности в вопросе расходования 
бюджетных средств можно считать постепенное расширение организационно-правовых форм 
юридических лиц. Так появились государственные корпорации, публично-правовые компании. 
В качестве примера можно привести публично-правовую компанию «Единый заказчик в сфере 
строительства». За год своей деятельности организацией размещено 296 контрактов на сумму 
88,6 млрд руб., инициировано 37 арбитражных дел на сумму 550,2 млн руб., она приняла участие 
в 59 арбитражных делах на общую сумму 834 млн руб. в качестве ответчика *. То есть компания 
является активным участником гражданского оборота, несмотря на отмеченные сущностные 
проблемы в правовом понимании статуса такого юридического лица. Рассматривая публич-
но-правовые компании и госкорпорации как юридические лица особого статуса, М. С. Сафонов 
подвергает сомнению их некоммерческую основу и задается вопросом о правах учредителя 
на имущество, подчеркивая, что фактически существует одновременно двойное право соб-
ственности (как право самой компании, так и право Российской Федерации) [6]. Вместе с тем 
согласимся с мнением В. Е. Чиркина, который отметил видимую назревшую необходимость 
выделения особой группы юридических лиц публичного права [9, с. 101]. Исследования в об-
ласти применения данной дефиниции достаточно обширны и представляются действительно 
актуальными [5; 8; 10; 11].

Для целей настоящего исследования категория «юридическое лицо публичного права» 
представляется удобной и даже необходимой, учитывая, что субъектами гражданского права 
в базовом понимании выступают именно физические и юридические лица, а также публичные 
образования (к которым, однако, применяются нормы права, принятые в указанной сфере для 
юридических лиц, –  ч. 2 ст. 124 ГК РФ).

Таким образом, под субъектами правоотношений в сфере публичных закупок со сто-
роны заказчика следует в общем виде понимать публичные образования и юридических лиц. 
При этом некоторыми учеными выделяются так называемые юридические лица публичного 
права, в то время как физические лица, по общему правилу, могут выступать лишь на стороне 
участника закупки (за некоторыми исключениями), это прямо вытекает из основополагаю-
щих нормативно-правовых актов.

Участник закупки наряду с заказчиком является стороной правоотношения в сфере 
публичных закупок. Данные категории представляются наиболее значимыми для целей рас-
смотрения правоотношения в гражданско-правовой плоскости. Каждый из них является од-
новременно управомоченной и обязанной стороной, при этом их права и обязанности по 
отношению друг к другу возникают задолго до непосредственного подписания договора или 
контракта. Рассматривая основания возникновения прав и обязанностей упомянутых субъ-
ектов, отметим, что для заказчика, скорее, характерно возникновение прав и обязанностей из 

* URL: https://focus.kontur.ru/entity?query=1217700030162 (дата обращения: 15.02.2022).
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актов государственных органов, а также из сделкоподобных действий, которыми, по нашему 
мнению, можно считать, например, публикацию извещения о проведении закупки. На участ-
ника же закупки, по общему правилу, закон не возлагает обязанности до подачи заявки на 
участие в закупке, следовательно, его обязанности возникают именно после подачи таковой. 
При этом участник закупки наделен законом правом на участие в закупке, правом на получе-
ние разъяснений закупочной документации, обжалования ее положений, следовательно, на 
этой стадии правоотношений он также обладает определенной правоспособностью, в то вре-
мя как подача заявки прямо накладывает на него ряд обязательств, связанных с исполнением 
намерений, изложенных в этой заявке.

Итак, одна из сторон рассматриваемого правоотношения –  это заказчик. В общем виде 
мы определяем, что заказчик может быть юридическим лицом или публичным образованием. 
Нормативно-правовое регулирование РФ в указанной сфере идет по пути четкого определе-
ния заказчика. Закон определяет круг государственных заказчиков, устанавливает критерии 
для отнесения лиц к числу обязанных соблюдать правила закупок, при этом источник финан-
сирования является факультативным признаком.

В других же странах, таких как Беларусь, Казахстан и Киргизия, круг заказчиков в пу-
бличных интересах определяют по принципу источника финансирования. То есть законода-
тельством о публичных закупках регулируются сделки, в рамках которых подразумевается 
расходование бюджетных средств, независимо от статуса и организационно-правовой фор-
мы заказчика. Эта тенденция не противоречит нормам союзного договора ЕАЭС (Договор 
о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.), который формаль-
но не распространяется на корпоративные регулируемые закупки [4].

Несмотря на то, что в РФ также высказывается мнение об идентичности правовой 
природы закупок, проводимых в соответствии с Законом о контрактной системе и Законом 
о закупках [3], правоприменитель исходит из прямого толкования закона и строгого разгра-
ничения действия указанных правовых актов [2].

Следуя букве закона, определим субъектный состав правоотношений в сфере публич-
ных закупок со стороны заказчика. Для этого необходимо определить основные действующие 
нормативно-паровые акты в рассматриваемой сфере:

– Закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»;

– Закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных го-
сударственных нужд»;

– Закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
– Закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон о поставках продукции для федеральных государственных нужд не определяет 

критерии отнесения государственного органа или организации к государственному заказчику, 
определяя лишь общие принципы и положения закупочной деятельности.

Закон о контрактной системе (п. 5 ст. 3) к государственным заказчикам относит:
– государственный орган (в том числе орган государственной власти);
– государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»;
– государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»;
– публично-правовую компанию «Единый заказчик в сфере строительства»;
– орган управления государственным внебюджетным фондом либо государствен-

ное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской правовую Федерации, государственных уполномоченные российской принимать 
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предшествующий бюджетные включении обязательства в участия соответствии с юриди-
ческие бюджетным этой законодательством вывод Российской например Федерации опре-
делить от закупки имени отдельных Российской законодательством Федерации также или 
согласно субъекта выполнение Российской деятельность Федерации и юридического осу-
ществляющие правовым закупки.

К муниципальным заказчикам Закон о контрактной системе (п. 6 ст. 3) относит муни-
ципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муници-
пального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образо-
вания и осуществляющие закупки.

Итак, статус государственного, муниципального заказчика в обобщенном виде имеют 
государственные и муниципальные органы, а также поименованные в законе некоммерческие 
юридические лица.

Вопрос вызывает юридический статус органа управления государственным внебюд-
жетным фондом. В то время как фонд, согласно ГК РФ и соответствующим руководящим 
документам [1], непосредственно имеет статус некоммерческого юридического лица, орган 
его управления нельзя напрямую отнести к государственным органам. Данная формулиров-
ка заставляет задуматься о том, на каком основании орган управления государственным вне-
бюджетным фондом выступает в гражданском обороте, приобретает и осуществляет имуще-
ственные права и обязанности. Так, например, председатель в фонде социального страхования 
Российской Федерации или правление в Пенсионном фонде Российской Федерации не отвечают 
признакам юридического лица. В то же время Пенсионный фонд РФ ведет закупочную дея-
тельность, руководствуясь Законом о закупках. Представляется, что при введении в действие 
единой информационной системы, а также в ходе реализации закупочной деятельности фонда 
было принято решение о включении его в реестр госзаказчиков в качестве государственного 
учреждения –  Пенсионный фонд Российской Федерации. В Положении о Пенсионном фонде 
РФ он упомянут как самостоятельное финансово-кредитное учреждение. Однако Гражданский 
кодекс не предусматривает такую организационно-правовую форму юридического лица, как 
государственное учреждение-фонд. Либо фонд, либо государственное учреждение.

Единая информационная система в сфере закупок вводит такое понятие, как органи-
зация-заказчик. На электронном портале госзакупок мы можем увидеть, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации выступает государственным заказчиком как орган управления 
государственным внебюджетным фондом *, при этом непосредственно орган управления 
ПФ РФ –  это его правление.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», ст. 123.17 ГК РФ, фондом признается не имеющая членства унитарная неком-
мерческая организация. В свою очередь, к унитарным юридическим лицам ГК РФ (ст. 65) от-
носит организации, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них 
прав членства. Статья 50 ГК РФ относит фонды к юридическим лицам, являющимся неком-
мерческими организациями. Таким образом, фонды, согласно гражданскому законодательству, 
относятся к юридическим лицам, однако органы их правления таким статусом не обладают.

Возвращаясь к анализу положений Закона о закупках, отметим, что он все-таки вводит 
признак источника финансирования для отнесения некоторых закупок к предмету своего ре-
гулирования. Закон устанавливает, что бюджетные учреждения в общем порядке осуществля-
ют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Закона о закупках. Государственные, 
муниципальные унитарные предприятия также руководствуются Законом о закупках. В то же 

* URL: https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=626342&tab=other (дата 
обращения: 17.02.2022).
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время упомянутые юридические лица в некоторых случаях освобождаются от обязанности по 
соблюдению законодательства о контрактной системе, при этом задействуется именно прин-
цип источника финансирования. Так, например, бюджетные учреждения руководствуются 
Законом о закупках отдельных юридических лиц в случае использования денежных средств, 
полученных в качестве дара, пожертвования (благотворительного пожертвования), по заве-
щанию, за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятель-
ности и пр. (ст. 15 Закона о закупках).

Отдельно следует также отметить возможность передачи на безвозмездной основе, на 
основании соглашений, своих полномочий государственного или муниципального заказчика.

Это то, что касается государственных заказчиков. Перейдем теперь к субъектам, на ко-
торых распространяется Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –  Закон о закупках отдельных 
юридических лиц). Закон относит к ним:

– государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые ком-
пании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами 
(за исключением тех, чья выручка, относящаяся к сфере деятельности естественных монопо-
лий, составляет не более чем 10 % общей суммы выручки за предшествующий календарный 
год), автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале кото-
рых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает 50 %, их дочерние хозяйственными общества и их 
дочерние хозяйственные общества;

– бюджетные учреждения (в части, не подконтрольной Закону о закупках);
– ГУПы и МУПы (в части, не подконтрольной Закону о закупках);
– ФГУПы, включенные в перечень федеральных государственных унитарных предпри-

ятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. № 2931-р;

– юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты с государственной под-
держкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость кото-
рых превышает 500 млн руб., при условии включения таких проектов в реестр инвестицион-
ных проектов.

Налицо также смешанный подход в части определения пределов распространения Закона 
о закупках отдельных юридических лиц. С одной стороны, закон устанавливает четкий кри-
терий в виде организационно-правовой формы, участия публичных образований в уставном 
капитале юридического лица, с другой стороны, учитываются бюджетные инвестиции и дея-
тельность, связанная с их расходованием. Также законодатель определил социально значимую 
деятельность в качестве критерия, который возлагает на организацию обязанность соблюдать 
рассматриваемый закон.

По вопросу закупок продовольствия для государственных нужд законодателем не от-
мечено каких-либо особенностей для определения государственного заказчика. Согласно ч. 2 
ст. 535 ГК РФ, к отношениям по договору контрактации для государственных нужд применя-
ются правила поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. Федеральный 
закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия для государственных нужд» предусматривает, например, более 
строгие санкции за неисполнение обязательств по договору, однако в части правового статуса 
заказчика особенностей не устанавливает.
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе» в качестве государственного заказчика определяет федеральный орган исполнительной 
власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную 
корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», обеспечивающих поставки продукции 
по государственному оборонному заказу. Согласно закону, оборонный заказ –  это установлен-
ные нормативным правовым актом Правительства РФ задания на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности 
страны, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества с иностран-
ными государствами в соответствии с международными обязательствами. В данном случае по-
мимо субъектного признака и признака источника финансирования включается также целевой 
признак –  закупки. То есть государственный заказчик приобретает особый статус, осуществляя 
закупку для целей выполнения оборонного заказа. Это обстоятельство накладывает на него ряд 
дополнительных обязательств, равно как и на исполнителей оборонного заказа всех уровней.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в самом общем виде в данной 
сфере со стороны заказчика выступают государственные и муниципальные органы, юриди-
ческие лица и (формально) органы управления государственным внебюджетным фондом.

Статус юридического лица, согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ, определяет наличие в собствен-
ности, хозяйственном ведении и оперативном управлении обособленного имущества и от-
ветственность в пределах этого имущества, а также возможность приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

Государственные и муниципальные органы формально имеют статус юридического лица 
(зарегистрированы в ЕГРЮЛ), однако напрямую не характеризуются всеми признаками юри-
дического лица в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ. Федеральные органы государ-
ственной власти и муниципальные органы власти не обладают полноценной имущественной 
обособленностью, т. к. их имущество остается в публичной собственности. Государство также 
не отвечает по обязательствам созданных им юридических лиц, кроме случаев, прямо предусмо-
тренных законом (п. 3 ст. 126 ГК РФ). Кроме того, нормативные акты о создании государствен-
ных корпораций не предусматривают их банкротство (ст. 19 Закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ 
«О банке развития», ст. 4 Закона от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нано-
технологий», ст. 3 Закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (является госкорпорацией), ст. 2 Закона от 30 октября 
2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов 
и развитию города Сочи как горно-климатического курорта», ст. 4 Закона от 23 ноября 2007 г. 
№ 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии», ст. 3 Закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом») *. Согласно п. 4 
ст. 190 Закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для воз-
буждения производства по делу о банкротстве стратегических предприятия или организации 
принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем 1 млн руб.

Упомянутые особенности регулирования деятельности некоторых юридических лиц 
публичного права напрямую оказывают влияние на защищенность участника закупки как 
стороны гражданско-правового договора.

Отсутствие института субсидиарной ответственности государства по обязательствам 
юридических лиц публичного права, за исключением ответственности государства по обя-
зательствам казенных предприятий при недостаточности имущества, особенности банкрот-
ства данной категории юридических лиц ограничивают перечень средств защиты интересов 
исполнителей публичных договоров (участников закупок).

* URL: https://argumenta.ru/emigration/bankrotstvo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-bankrotstvo-kazennogo-
uchrezhdeniya/ (дата обращения: 17.02.2022).
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Участник закупки лишен возможности внести в контракт/договор какие-либо положе-
ния, предоставляющие дополнительные гарантии получения им встречных обязательств по 
оплате, вынужден принять все пункты проекта договора, размещенного заказчиком. Порой 
договоры содержат отлагательные условия по оплате, связанные с наличием финансирования, 
что впоследствии может лишить исполнителя договора права на получение оплаты.

Оправдывая такой подход законодателя к статусу заказчика публичной значимостью 
сделок, следует, тем не менее, предусмотреть гарантии получения встречного исполнения до-
бросовестным участником закупок, исполнившим свои обязательства в полном объеме. Для 
этих целей, вероятно, необходимо предусмотреть резервирование в качестве целевых средств, 
предусмотренных для конкретного контракта/договора, или институт, подобный банковской 
гарантии исполнения обязательств.

В заключение отметим, что правильность наделения лица статусом государственного 
заказчика имеет первостепенное значение для определения правовых норм, подлежащих при-
менению к правоотношениям по закупке товаров, работ, услуг, что, в свою очередь, определяет 
объем прав и обязанностей участника закупок.

Оценка действующего законодательства на предмет подходов к установлению статуса 
заказчика в рамках публичных закупок в РФ выявила, что законодатель определил следующие 
признаки для установления статуса заказчика в сфере публичных закупок:

– признак отнесения заказчика к государственному или муниципальному органу;
– признак организационно-правовой формы юридического лица-заказчика;
– признак 50 %-ной доли участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования;
– признак источника финансирования;
– признак принадлежности к субъектам естественных монополий;
– признак доли выручки от деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;

– признак включения в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р.

Также сделан вывод о том, что органы управления государственными фондами на прак-
тике не участвуют в закупочной деятельности в качестве государственного заказчика, так как 
законодательно ои не наделены статусом юридического лица. Фонды, согласно гражданскому 
законодательству, относятся к юридическим лицам, однако органы их правления таким ста-
тусом не обладают.

В связи с особенностями статуса заказчика в сфере публичных закупок, процедуры за-
ключения договора участник закупки представляется незащищенным, поэтому следует рас-
смотреть внедрение на законодательном уровне института гарантии получения встречного 
исполнения добросовестным участником закупок, исполнившим свои обязательства в пол-
ном объеме.
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