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Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå 
òåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå ïðîáëåìû òàêòèêè 
ïîëó÷åíèÿ äîêàçàòåëüñòâåííîé êîìïüþòåðíîé 
èíôîðìàöèè èç ñåòè Èíòåðíåò ïðè ðàññëåäî-
âàíèè ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íàðêîòè÷å-
ñêèìè ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè, ñèëüíî-
äåéñòâóþùèìè è ÿäîâèòûìè âåùåñòâàìè. 
Àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà âîçìîæíîñòÿõ 
èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ýòîãî íîâûõ îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Ïîëó÷åíèå êîìïüþ-
òåðíîé èíôîðìàöèè» è ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé 
«Ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîåäèíåíèÿõ ìåæ-
äó àáîíåíòàìè è (èëè) àáîíåíòñêèìè óñòðîé-
ñòâàìè», «Îñìîòð è âûåìêà ýëåêòðîííûõ 
ñîîáùåíèé». 

Abstract. The article considers actual theoretical 
and applied problems of tactics for obtaining evi-
dentiary computer information from the Internet 
when investigating crimes related to narcotic 
drugs, psychotropic, potent and toxic substances. 
Attention is focused on the possibilities of using 
for this purpose new operational-search measures 
«Obtaining computer information» and investiga-
tive actions «Obtaining information about connec-
tions between subscribers and (or) subscriber de-
vices», «Examination and seizure of electronic 
messages». 
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В последнее время возрастает число престу-

плений, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Они представляют высокую 
общественную опасность. При этом значитель-
ная часть доказательственной информации на-
ходится на электронных носителях, а ее полу-
чение, оценка и использование в целях уголов-
ного судопроизводства вызывают значительные 
затруднения у сотрудников органов предвари-
тельного расследования. 

Для улучшения сложившейся ситуации 
законодатель был вынужден внести соответст-
вующие дополнения и изменения в действующее 
отечественное законодательство. Так, появилось 
новое оперативно розыскное мероприятие 
Получение компьютерной информации (п. 15  
ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»), проведение которого осуществляется с 
использованием оперативно-технических сил 
и средств органов федеральной службы безо-
пасности, органов внутренних дел в порядке, 
определяемом межведомственными норма-
тивными актами или соглашениями между 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. 

В свою очередь Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации был дополнен 
ст. 186.1, которая регламентирует производ-
ство Получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими уст-
ройствами. Оно состоит в получении сведе-
ний о дате, времени, продолжительности со-
единений между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами (пользовательским обо-
рудованием), номерах абонентов, других дан-
ных, позволяющих идентифицировать або-
нентов, а также сведений о номерах и месте 
расположения приемопередающих базовых 
станций (п. 24.1 ст. 5 УПК РФ). 

Также законодатель внес дополнения в  
ст. 185 УПК РФ в виде п. 7, на основании ко-
торого следователь, при наличии достаточных 
оснований полагать, что сведения, имеющие 
значение для уголовного дела, могут содер-
жаться в электронных сообщениях или иных 
передаваемых по сетям электросвязи сообще-
ниях, по решению суда может провести их 
осмотр и выемку. 

Вместе с тем, согласно нормам, которыми 
была дополнена ст. 10.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации», организаторы распространения 
информации в сети Интернет — лица, осуще-
ствляющие деятельность по обеспечению 
функционирования информационных систем 
и (или) программ для ЭВМ, которые предна-
значены и (или) используются для приема, 
передачи, доставки и (или) обработки элек-
тронных сообщений пользователей сети Ин-
тернет, обязаны хранить на территории России 
и предоставлять в установленном порядке для 
целей уголовного судопроизводства следую-
щие криминалистически значимые сведения. 

1. Информацию о фактах приема, переда-
чи, доставки и (или) обработки голосовой ин-
формации, письменного текста, изображений, 
звуков, видео- или иных электронных сооб-
щений пользователей и информацию о них: 

а) сведения о пользователе, в том числе 
идентификатор пользователя в коммуникаци-
онном Интернет-сервисе (далее — «сервис»); 

б) сведения о регистрационных данных, 
включающие в себя информацию: о сетевом 
адресе, с которого осуществлена регистрация 
пользователя, с указанием точного времени 
регистрации; внесенную в сервис пользовате-
лем или организатором распространения ин-
формации в сети Интернет (далее — «органи-
затор») при регистрации пользователя; авто-
матически передаваемую в ходе регистрации 
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сервису в силу используемых сетевых прото-
колов с помощью установленных на устройст-
ве пользователя программ для ЭВМ; фактиче-
ски фиксируемую сервисом при регистрации 
пользователя с использованием иных сервисов; 

в) сведения о фактах авторизации: о фак-
тах авторизации пользователя с указанием его 
идентификатора в сервисе, точного времени и 
сетевых адресов, с которых осуществлялась 
авторизация; фактически фиксируемые серви-
сом при авторизации пользователя с исполь-
зованием авторизации в иных сервисах; авто-
матически передаваемые в ходе авторизации 
сервису в силу используемых сетевых прото-
колов с помощью установленных на устрой-
стве пользователя программ для ЭВМ; 

г) информацию об изменениях либо о до-
полнении пользователем информации о номере 
телефона или адресе электронной почты,  
а также иных сведений, указанных им при 
регистрации; 

д) информацию об оказанных организато-
ром платных услугах пользователю с указанием: 
точного времени их оказания; организации, 
оказывающей платежную услугу; фактически 
фиксируемой сервисом информации об оплате 
таких услуг (валюта, сумма, номер транзакции, 
использованная платежная система и иденти-
фикаторы платежной системы); 

е) информацию о факте прекращения реги-
страции в сервисе с указанием: идентификато-
ра пользователя в сервисе; точного времени и 
сетевых адресов, с которых осуществлялось 
прекращение регистрации; 

ж) фактически фиксируемую сервисом ин-
формацию о пользователях в случае, если этот 
сервис предоставляет возможность приема, 
передачи и (или) обработки голосовой инфор-
мации, письменного текста, изображений, зву-
ков или иных электронных сообщений пользо-
вателям без регистрации и авторизации; 

з) сведения о фактах приема, передачи и 
(или) обработки голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков или 
иных электронных сообщений пользователей 
(информация о точном времени приема, пере-
дачи, доставки и (или) обработки электронных 
сообщений с указанием информации об адреса-
тах этих сообщений, в том числе информации 
для неопределенного круга пользователей); 

и) фактически фиксируемую сервисом 
информацию об организации приема, переда-
чи, доставки и (или) обработки электронных 
сообщений, осуществляемых с использовани-
ем технологий электронных платежных сис-
тем, в том числе информацию: о произведен-
ных денежных операциях с указанием сведе-
ний о корреспонденте — идентификаторе 
платежной системы, валюты, суммы, оплачи-
ваемой услуги или товаров (при наличии); об 
иных данных, указанных при проведении де-
нежной операции; об осуществленных тран-
закциях с указанием идентификатора платеж-
ной системы («электронного кошелька»), 
суммы прихода либо расхода, иных данных, 
указанных при осуществлении транзакции). 

2. Текстовые сообщения, голосовую ин-
формацию, изображения, звуки, видео- и иные 
электронные сообщения пользователей. 

3. Информацию, необходимую для деко-
дирования принимаемых, передаваемых, дос-
тавляемых и (или) обрабатываемых электрон-
ных сообщений пользователей. 

Организаторы должны хранить и предос-
тавлять по решению суда уполномоченным 
органам и лицам информацию о следующих 
пользователях: 

 о зарегистрировавшихся с использовани-
ем сетевых адресов, определяемых в се-
ти Интернет как используемые на терри-
тории России; 

 об авторизовавшихся с использованием 
сетевых адресов, определяемых в сети 
Интернет как используемые на террито-
рии России; 

 об указавших при регистрации или при 
использовании функций сервиса доку-
мент, удостоверяющий личность, выдан-
ный органом государственной власти 
Российской Федерации (основной доку-
мент или иной документ, удостоверяю-
щий личность); 

 об использующих для доступа к сервису 
устройства и (или) программы для 
ЭВМ, передающие коммуникационному 
интернет-сервису географические дан-
ные (метаданные), указывающие на на-
хождение (в том числе временное) 
пользователя на территории России; 

 об указавших при регистрации или при 
использовании функций сервиса в каче-
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стве контактной информации телефонные 
номера, выделенные российскими опера-
торами связи при заключении с абонен-
том договора об оказании услуг связи. 

Относительно разрабатываемой тактики 
подготовки и производства названных опера-
тивно-розыскного мероприятия и следствен-
ных действий в настоящее время активно ве-
дутся научные дискуссии. 

Полагаем, что вышеизложенные сведения 
целесообразно получить в ходе производства 
процессуального действия, регламентирован-
ного ст. 186.1 УПК РФ, которое производится 
исключительно на основании судебного ре-
шения. Для его получения необходимо выне-
сти «Постановление о возбуждении перед су-
дом ходатайства о производстве получения 
информации о соединениях между абонента-
ми и (или) абонентскими устройствами».  
В постановлении указываются: 

1) место и дата его составления; 
2) наименование органа предварительного 

следствия, классный чин или специальное 
звание, фамилия и инициалы следователя; 

3) номер уголовного дела, при производ-
стве которого необходимо выполнить данное 
процессуальное действие; 

4) основания, по которым оно производится; 
5) наименование суда, перед которым воз-

буждается ходатайство; 
6) перечень запрашиваемых сведений; 
7) период, за который необходимо полу-

чить соответствующую информацию, и (или) 
срок производства данного процессуального 
действия; 

8) наименование оператора связи или ор-
ганизатора распространения информации в 
сети Интернет, от которого необходимо полу-
чить указанную информацию. 

В случае принятия судом положительного 
решения о производстве данного процессу-
ального действия, его копия направляется 

уполномоченным лицом оператору связи или 
организатору распространения информации в 
сети Интернет, которые обязаны предоставить 
указанные сведения, зафиксированные на лю-
бом материальном носителе. Они предостав-
ляются в опечатанном виде с сопроводитель-
ным письмом. 

Рассматриваемое действие может быть ус-
тановлено на срок до шести месяцев. В тече-
ние всего срока его производства названные 
лица обязаны предоставлять указанную ин-
формацию по мере ее поступления, но не реже 
одного раза в неделю. 

Полученные документы необходимо ос-
мотреть с участием понятых и специалиста в 
области судебных компьютерно-технических 
исследований, о чем составляется «Протокол 
осмотра предметов (документов)». В нем над-
лежит указать ту часть информации, которая, 
по мнению следователя, имеет отношение к 
уголовному делу. При этом сами документы 
приобщаются к материалам уголовного дела в 
полном объеме как вещественное доказатель-
ство и хранятся в опечатанном виде в услови-
ях, исключающих возможность ознакомления 
с ними посторонних лиц и обеспечивающих 
их сохранность. 

Если необходимость в производстве на-
званного следственного действия отпадает, 
его производство прекращается по соответст-
вующему постановлению, но не позднее срока 
окончания предварительного расследования 
по уголовному делу. 

Отмеченные тактические особенности по-
лучения доказательственной компьютерной 
информации из сети Интернет при расследова-
нии преступлений, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами, по нашему 
мнению, будут способствовать повышению ка-
чества их расследования и минимизации сроков 
предварительного и судебного следствия. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóюòñÿ ñîâðå-
ìåííîå ñîñòîÿíèå áîðüáû ñ íåçàêîííûì îáîðî-
òîì íàðêîòèêîâ è êðèìèíàëèñòè÷åñêîе îáåñ-
ïå÷åíèе äàííîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Àâòîðîì ñäåëàí 
âûâîä, ÷òî ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé 
ïî âîïðîñàì ðàññëåäîâàíèÿ îòäåëüíî âçÿòîãî 
âèäà íàðêîïðåñòóïëåíèé ïðèâåëî ê óùåðáíî-
ñòè ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàêæå îðèåí-
òèðîâàííîé íà ðàññëåäîâàíèå òîëüêî îäíîãî 
ýïèçîäà ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ êîðåí-
íîãî èçìåíåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèе íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ ïî 
âîïðîñàì êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ðàññëåäîâàíèÿ íàðêîïðåñòóïëåíèé. Ïîäâîäÿòñÿ 
èòîãè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî ñåìèíàðà, ïîñâÿ-
ùåííîãî äàííîé ïðîáëåìå. 

Abstract. The article analyzes the current state of 
the fight against drug trafficking and forensic 
support of this area of law enforcement. The au-
thor concludes that the conduct of scientific re-
search on the investigation of a particular type of 
drug crime has led to the inferiority of practical 
activities, also focused on the investigation of only 
one episode of criminal activity. In order to radi-
cally change the current situation, it is proposed to 
conduct a scientific study on the issues of forensic 
support for the investigation of drug crimes. The 
results of the scientific and practical seminar de-
voted to this problem are summarized. 
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êðèìèíàëèñòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, íàó÷íûå 
èññëåäîâàíèÿ 
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Исследовать вопросы расследования нар-
копреступлений1 ученые-криминалисты нача-
ли в конце 90-х годов прошлого столетия и за 
это время проведено немало диссертационных 
исследований по данной теме. Так, только за 

последние 10 лет эта проблема исследовалась 
в рамках 18 диссертационных исследований 
на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. Однако анализ этих работ по-
казывает, что авторами изучались отдельные 
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аспекты расследования наркопреступлений, 
общее представление о том, какие закономер-
ности присущи совершению данных преступ-
лений и соответственно их расследованию, 
отсутствует. Такое отрывочное, фрагментар-
ное исследование, хотя и важных для практи-
ческой деятельности, вопросов привело к то-
му, что и на практике расследование ведется 
только по одному фрагменту (эпизоду) пре-
ступной деятельности в сфере наркобизнеса. 
Следует признать, что следователи, дознава-
тели хорошо научились расследовать престу-
пления, предусмотренные ст. 228 УК РФ — 
наркопреступления без цели сбыта. Так, в 2018 г. 
«было задокументировано свыше двухсот ты-
сяч наркопреступлений, большинство из ко-
торых — органами внутренних дел. Установ-
лено почти 96 тысяч лиц, совершивших по-
добные деяния»2. Преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, по своему 
удельному весу занимают первое место в об-
щем количестве зарегистрированных престу-
плений — 10,1%, хотя их количество и 
уменьшилось на 4,3%3. О том, что правоохра-
нительными органами успешно расследуются 
только очевидные преступления свидетельст-
вует тот факт, что в 2018 г. осталось не рас-
крыто 79800 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, т.е. 40% от 
всех наркопреступлений4. Все это свидетель-
ствует о необходимости коренных изменений 
в самих подходах к расследованию наркопре-
ступлений, а, соответственно, и научных ис-
следований в этой области. На первый план 
должны выходить исследования, затрагиваю-
щие вопросы расследования не отдельно взято-
го наркопреступления, что тоже немаловажно, а 
расследования всех наркопреступлений, воз-
можно связанных с тем деянием, по факту со-
вершения которого возбуждено уголовное дело. 

Об этом же говорил на Расширенной кол-
легии МВД России 28 февраля 2019 г. и Пре-
зидент России В.В. Путин. Он отметил, что 
«одной из ключевых задач МВД остается про-
тиводействие незаконному обороту наркоти-
ков. Нужно принимать дополнительные меры, 
потому что тех, что есть, видимо, недостаточно 
для эффективной работы. 

Необходимо активно пресекать работу 
наркодиллеров, выявлять организованные 
преступные группы, связанные с ввозом нар-
котиков из-за границы, их производством 
внутри нашей страны. В этой работе прошу 
тесно взаимодействовать с ФСБ, Федеральной 

таможенной службой и другими ведомствами, 
а также с коллегами из-за рубежа»5. 

Это ставит перед учеными-криминалистами 
задачу разработки современного, отвечающе-
го потребностям практики, криминалистиче-
ского обеспечения расследования наркопре-
ступлений. В рамках решения данной задачи 
26 апреля 2019 г. в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя был проведен 
межвузовский научно-практический семинар 
«Раскрытие и расследование преступлений: 
наука, практика, опыт» на тему «Теория и 
практика расследования преступлений, свя-
занных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильно действующими и ядовитыми 
веществами». 

С основным докладом выступила доцент 
кафедры криминалистики Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
к.ю.н., доцент Л.Е. Чистова. В работе семина-
ра приняли участие профессора В.Б. Вехов, 
Ю.В. Гаврилин, И.М. Комаров, О.С. Кучин, 
В.А. Прорвич, Е.А. Семенова, Т.В. Толстухи-
на, ученые Московского университета МВД 
имени В.Я. Кикотя и его областного филиала, 
Московской академии Следственного комите-
та России, Омской академии МВД России, 
Сибирского юридического института МВД 
России, Тульского государственного универ-
ситета, Уральского юридического института 
МВД России, сотрудники ЭКЦ МВД России, 
ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю, НП «Коллегия судебных экспертов». 
Обсуждение доклада получилось конструк-
тивным, наиболее интересные выступления 
опубликованы в данном номере журнала, все 
выступления будут опубликованы в сборнике 
статей по итогам семинара. 

Подводя итоги обсуждения вопросов се-
минара, следует отметить следующее. До на-
стоящего времени научную концепцию кри-
миналистического обеспечения расследования 
преступлений нельзя считать сформирован-
ной. Впервые вопрос о необходимости вклю-
чения понятия «криминалистическое обеспе-
чение расследования преступлении» в терми-
нологический аппарат науки криминалистики 
поставили В.Г. Коломацкий, который под 
этим понимал систему внедрения знаний, во-
площенных в умение, и Р.С. Белкин, считаю-
щий, что это система знаний и основанных на 
них навыков и умений6. Определения, сфор-
мулированные данными учеными, являются 
основополагающими, в последующие годы 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 3 / 2019 11

они уточнялись и дополнялись различными 
авторами. Весомый вклад в развитие этого 
научного направления внес А.Ф. Волынский. 
Предложенное им определение криминали-
стического обеспечения, как комплексной по 
содержанию деятельности, направленной на 
формирование условий постоянной готовно-
сти правоохранительных органов к эффектив-
ному использованию криминалистических 
средств, методов и приемов, а также на реали-
зацию такой готовности в повседневной прак-
тике раскрытия и расследования преступле-
ний7, на сегодняшний день поддерживается 
большинством ученых-криминалистов. 

Криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений является связующим 
звеном между наукой и практикой, а также 
определяющим ориентиром для принятия со-
ответствующих управленческих решений, 
внесения изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты. Следует согласиться с 
мнением В.Г. Коломацкого о том, что крими-
налистическое обеспечение расследования 
преступлений не является органической ча-
стью науки криминалистики в традиционной 
трактовке ее предмета и структуры8, а факти-
чески выступает методом реализации соци-
альной функции криминалистики. 

Содержание криминалистического обес-
печения расследования преступлений может 
различаться в зависимости от вида преступ-
лений, расследование которых необходимо 
обеспечить. Следует согласиться с О.А. Бер-
зинь, по мнению которой, при расследовании 
отдельных видов преступлений необходимо 
учитывать весь комплекс криминалистиче-
ских знаний, выработанных в рамках изуче-
ния предмета криминалистики9. 

Таким образом, криминалистическое обес-
печение решения поставленной В.В. Путиным 
задачи должно осуществляться по пути оцен-
ки существующего технического (в том числе 
и экспертного), организационного (в том чис-
ле и информационного), тактического, мето-
дического и кадрового арсенала правоохрани-
тельных органов, используемого при рассле-
довании наркопреступлений, и разработки 
соответствующих научных рекомендаций. 
Основой такого обеспечения должно стать ис-
следование закономерностей преступной дея-
тельности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, которые и должны определять за-
кономерности использования указанного арсе-
нала. Речь идет не просто о создании базовой 

методики расследования наркопреступлений, 
которая в упрощенном виде имеется в каждом 
учебнике по криминалистике, а о комплексном 
исследовании всех разделов криминалистики с 
точки зрения поставленной задачи. Оценка 
кадрового арсенала правоохранительных орга-
нов необходимо с точки зрения знания, владе-
ния и умения использовать в своей деятельно-
сти криминалистические рекомендации, по-
скольку можно провести много хороших ис-
следований, сделать полезные выводы и эф-
фективные рекомендации, но только от уровня 
подготовки правоприменителя зависит, будет 
ли все это претворено в жизнь. 

Следует признать, что решение поставлен-
ной В.В. Путиным задачи не может быть дос-
тигнуто только путем проведения криминали-
стических исследований. Эти вопросы подле-
жат изучению и с точки зрения судебно-
экспертной деятельности, оперативно-розыс-
кной деятельности, криминологии, уголовного 
права и, может быть, других наук (например, 
административное право, поскольку за некото-
рые наркодеяния предусмотрена администра-
тивная ответственность). Поэтому представля-
ется необходимым создание в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя на-
учно-исследовательской лаборатории по вопро-
сам борьбы с наркопреступностью. В случае 
результативности деятельности данной лабора-
тории она, со временем, может претендовать на 
статус государственного научного центра. В 
настоящее время вопросы организации и функ-
ций государственных научных центров еще на-
ходятся в процессе обсуждения10, но создание 
лаборатории позволит консолидировать науч-
ные исследования в различных отраслях права, 
что существенно повлияет на их эффективность. 

Ñïèñîê äèññåðòàöèé,  
ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì ðàññëåäîâàíèÿ 
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Àííîòàöèÿ. Ïîä çäðàâûì ñìûñëîì ïîíèìàþò 
ïðåæäå âñåãî ñïîñîáíîñòü ëèöà ïðèíèìàòü 
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ è äåëàòü ïðàâèëüíûå 
ïðåäïîëîæåíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà ëîãè÷åñêîì 
ìûøëåíèè è íàêîïëåííîì îïûòå. Ýòîò ïðèí-
öèï èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðè ðàññëåäîâà-
íèè óãîëîâíûõ äåë. È õîòя îí íå ÿâëÿåòñÿ 
ëåãàëüíûì ïðèíöèïîì óãîëîâíîãî ïðîöåññà, â 
êðèìèíàëèñòèêå îí äîëæåí îäíîçíà÷íî ïðè-
ìåíÿòüñÿ. Íàðóøåíèå ýòîãî ïðèíöèïà ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì. Аâ-
òîð íà ïðèìåðå îäíîãî äåëà ïîïûòàëñÿ ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ ïðèí-
öèïà çäðàâîãî ñìûñëà â êðèìèíàëèñòèêå. 

Abstract. Under common sense in human society 
understand, first of all, the ability of a person to 
make the right decisions and make the right as-
sumptions, based on logical thinking and experi-
ence. This principle is of great importance in 
criminal investigations. And although it is not a 
legal principle of criminal procedure, it should be 
clearly applied in the science of criminology. Viola-
tion of this principle can lead to irreparable conse-
quences. Therefore, the author on the example of 
one case tried to demonstrate the consequences of 
violation of the principle of common sense in 
criminology. 
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В современной философской науке тер-
мин «здравый смысл» имеет минимум три 
смысловых значения. Один из них предложил 
еще древнегреческий философ и мыслитель 
Аристотель — это способность души живот-
ного (греч. — psukhē), позволяющая различ-
ным субъектам использовать одни и те же 
общие чувства для восприятия общих харак-
теристик физических объектов, например, 
движения и размера, и позволяющая людям и 
другим животным различать и идентифици-
ровать физические вещи. Это понимание 
здравого смысла отличается от основного 
чувственного восприятия и от человеческого 
рационального мышления, но связано с ни-
ми обоими. Второй философский смысл этого 
термина обусловлен уже римским влиянием 
на философскую науку и используется для 
обозначения естественной человеческой чув-
ствительности по отношению к другим людям 
и обществу. И, в-третьих, в самой философии 
термин «здравый смысл» употреблялся ещё 
Томасом Ридом2 и мыслителями созданной им 
«Шотландской школы здравого смысла» для 
обозначения тех основоположений, самооче-
видных принципов разума, которые хотя и 
даны эмпирически, но присущи всем людям, 
почему и представляют собой как бы основ-
ное инстинктивное чувство истины. 

В социальной психологии термином 
«здравый смысл» обозначают систему обще-
принятых представлений о реальности, нако-
пленную многими поколениями в рамках дан-
ной культуры. Под здравым смыслом также по-
нимают способность принимать правильные 
решения и делать правильные предположения, 
основываясь на логическом мышлении и накоп-
ленном опыте. Поэтому указанный термин ак-
центирует внимание на способности человече-
ского разума противостоять предрассудкам, 
заблуждениям, мистификациям. Так, работа 
Рене Декарта3 «Рассуждение о методе« (1637 г.) 
начинается известным утверждением о том, что 
здравомыслие (le bon sens) или разум (la raison) 
есть способность правильно рассуждать (la 
puissance de bien juger) и отличать истину от лжи4. 

Согласно мнения многих специалистов в 
области различных наук, в том числе и лин-
гвистов, термин «здравый смысл» (лат. sensus 
communis — общее ощущение) означает по 
своей сути совокупность взглядов на окру-
жающую действительность, навыков, форм 
мышления, выработанных и используемых 

человеком в повседневной практической дея-
тельности, которые разделяют почти все люди 
и которые должно и можно разумно ожидать 
от почти всех людей без необходимости об-
суждения5. 

Отношение современных учёных и прак-
тиков к здравому смыслу является различным. 
Так, профессор А.К. Сухотин в одной из сво-
их работ указывает, что «по существу, здра-
вый смысл — это совокупность устоявшихся 
догм, принадлежащих вчерашнему дню нау-
ки... Сколько выдающихся результатов было 
объявлено абсурдным только потому, что они 
выходили за границы здравого смысла... Бу-
дучи хранилищем старых парадигм, здравый 
смысл осуществляет функцию, так сказать, 
«методологического деспотизма»6. Но с этим 
определением можно не согласиться, т.к. по 
мнению автора данной статьи, здравый смысл 
должен действовать всегда, когда необходимо 
принимать правильное и взвешенное реше-
ние, и он не догматичен по своей сути, а на-
оборот, здравый смысл, прежде всего, опира-
ется на истинные достижения науки и здравое 
человеческое мышление в целом. Здравый 
смысл, как и объективная действительность, 
существуют независимо от деятельности кон-
кретного человека или какой-то устоявшейся 
позиции общества. Здравый смысл — он либо 
есть, либо его нет. 

По мнению пресс-секретаря Президента 
Российской Федерации Д.С. Пескова7, поня-
тие здравого смысла неприменимо в делах 
государственного управления. Отвечая на 
один вопрос журналистов, о значении здраво-
го смысла, Д.С. Песков сказал: «…мы не мо-
жем оперировать в государственных целях 
понятиями здравого смысла. Мы оперируем 
понятиями законности или незаконности...»8. 
Вместе с тем, по мнению автора, отсутствие 
здравого смысла в государственной деятель-
ности может привести к непоправимым по-
следствиям, особенно когда разрешаются ка-
кие-то нестандартные, новые или очень слож-
ные по своей сути ситуации. 

Вместе с тем, автор согласен с мнением 
профессора М.Е. Миронова о том, что термин 
«здравый смысл» отражает определенное, ис-
торически обусловленное понимание в чело-
веческой культуре осмысленного и бессмыс-
ленного, естественного и неестественного, 
реального и нереального, возможного и не-
возможного, понятного и непонятного и т.д.,  
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в котором выражается социальная потреб-
ность в рациональной ориентации индивида  
и общества в духовной и практической дея-
тельности. По его мнению, здравый смысл 
отделяет рассудок от предрассудка, рацио-
нальный взгляд на мир от суеверия, трезвое 
понимание вещей от влияния случайных об-
стоятельств, колебаний моды и т.п. К здравому 
смыслу практически апеллируют все люди, как 
ученые, так и люди, занимающиеся практиче-
ской деятельностью... Здравый смысл является 
важнейшим элементом обыденного сознания, 
его рациональной сферой в противоположность 
всему иррациональному в обыденном сознании: 
мифам, предрассудкам, суевериям и т.д.9. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что термин «здравый смысл» в широком 
понимании может быть использован для обо-
значения рациональной сферы всех уровней 
общественного сознания, в том числе теоре-
тического и обыденно-житейского. 

В уголовном праве, в уголовном процессе 
и в криминалистике, как основных, состав-
ляющих юридический криминальных блок 
наук, термин «здравый смысл» практически 
не используется и исторически заменяется 
такими понятиями, как «истина», «объектив-
ная истина», «объективность расследования», 
«законность», «обоснованность» и некоторы-
ми иными. Вместе с тем, здравый смысл, как 
философская категория может быть с успехом 
использован на всех стадиях уголовного судо-
производства и в дальнейшем являться одним 
из основополагающих принципов деятельно-
сти оперативных подразделений, органов доз-
нания, следственных подразделений, судов и 
прокуроров. Особенно, если это касается пред-
варительного расследования и рассмотрения 
судами уголовных дел, где предметами пре-
ступления являются нетрадиционные, спорные 
вещи, явления, отношения, действия и т.п. 

В последние годы в России, в различных 
субъектах федерации, стали возбуждаться, 
расследоваться и рассматриваться судами 
уголовные дела, связанные с обращением пи-
щевого мака. Суть этих дел сводится в прин-
ципе к одному: в основном российские граж-
дане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в различных формах, преду-
смотренных гражданским законодательством, 
официально, открыто поставляли, хранили и 
продавали пищевой мак, который фактически 
шёл на изготовление различных кондитерских 

изделий. До этого, многие годы, никто не об-
ращал внимания на эти действия, граждане 
спокойно покупали, продавали пищевой мак, 
делали из него пирожки и булочки, и ни у ко-
го не вызывало сомнения в законности их 
действий. Но потом и вдруг, стали возбуждать 
уголовные дела по соответствующим статьям 
УК РФ, предусматривающих ответственность 
за незаконный оборот наркотиков. 

В 2010 г. было возбуждено уголовное дело 
против семьи П. по статье УК РФ о незакон-
ном производстве или сбыте наркотиков, со-
вершенное в особо крупном размере или по 
предварительному сговору. Обвиняемые сво-
ей вины в инкриминируемом им преступле-
нии не признали. Во время обысков у них 
изъяли 4,8 т. пищевого мака, которые в мате-
риалах дела записаны как «4,8 тонны наркоти-
ческой смеси». В дальнейшем суд приговорил 
всю семью к длительным срокам лишения сво-
боды фактически за то, что они выпекали бу-
лочки с маком и продавали их в семейном кафе. 

«Предпринимателям вменяется то, что 
они, якобы, изучив потребности соответст-
вующих регионов в наркотических средствах: 
маковой соломы и морфина, — с целью сбыта 
этих наркотиков вошли в состав преступного 
сообщества. А для того, чтобы придать этому 
преступному сообществу легальные формы, 
организовали соответствующее общество с 
ограниченной ответственностью. Другие ба-
калейные продукты, по мнению обвинения, 
используется предпринимателями как при-
крытие. Внутри групп практикуется распре-
деление ролей и суровая конспирация, из-за 
которой ни в каких разговорах слова «нарко-
тики», «опиаты», «морфины» не используются. 
По этой статье предпринимателем грозит срок 
от 8 до 20 лет лишения свободы» — рассказа-
ла адвокат Адвокатской палаты г. Москвы 
Н.В. Андреева на пресс-конференции в Неза-
висимом пресс-центре10. 

В Калужской области за сбыт пищевого 
мака были привлечены к уголовной ответст-
венности предприниматели П. и Д., руководи-
тели ООО «Крайдер-С». Уголовное дело было 
возбуждено за торговлю кондитерским пище-
вым маком, как за сбыт наркотиков. У них 
было изъято 56 т. пищевого мака, который 
поступил по договору поставки из г. Красно-
дара, от предприятия, закупившего его за ру-
бежом и его со всеми разрешениями и серти-
фикатами пропустила таможня11. 
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И таких примеров очень много. По дан-
ным ряда СМИ за последние пять лет в Рос-
сии было возбуждено около 10 тысяч уголов-
ных дел, связанных с обращением пищевого 
мака и на их расследование государство по-
тратило почти 10 миллиардов бюджетных де-
нег12. Людей стали привлекать к уголовной 
ответственности «на потоке». Подсудимые 
получали реальные и длительные сроки ли-
шения свободы. Ломались человеческие судь-
бы, уничтожался семейный и легальный биз-
нес, общество несло убытки. Между тем 
практика расследования «маковых уголовных 
дел» собрала достаточный эмпирический ма-
териал, чтобы утверждать главное — пищевой 
мак не имел и не имеет никакого отношения к 
наркомании, а коммерсанты-бакалейщики к 
наркотизации населения. Имеют место мно-
гочисленные нарушения, в частности, напри-
мер, стадия предварительного слушания по 
«маковым уголовным делам» полностью иг-
норируется, а институт недопустимых доказа-
тельств по ним фактически уничтожен. По 
нашему мнению, можно брать любой приго-
вор по этим делам и констатировать его заве-
домую неправосудность. 

Объективной стороной обвинения высту-
пало якобы неисполнение требований стан-
дарта ГОСТ Р52533—2006 на пищевой мак, 
при этом не обращалось никакого внимания 
на то, что данный ГОСТ не входит в список 
нормативных актов, и более того, на первом 
листе этого документа имеется отсылка к за-
кону и иному ГОСТ, в соответствии с кото-
рыми ГОСТ на пищевой мак, с момента его 
принятия носил исключительно рекоменда-
тельный, добровольный характер исполнения. 
Обнаруживаемая в пищевом маке маковая 
солома, исходя из действовавшего ГОСТ (он 
допускает наличие сорной примеси до 3%), 
должна определяться только как «примесь». 
Поступивший на экспертизу мак обычно пол-
ностью соответствует утвержденным ГОСТ 
12094-76 требованиям. Более того, проводи-
мые по делу экспертизы обычно показывают, 
что содержание примеси составляет всего не 
более 0,1%13. Также многочисленные опытные 
и независимые эксперты и учёные утверждают, 
что полностью очистить мак невозможно и в 
нем всегда можно найти следы опия. 

Пищевой мак — всем известный потреби-
тельский продукт. Но «маковые уголовные 

дела» были выделены в особую область уго-
ловно-правовых отношений, где места праву 
более не было вообще, где какие-либо аргу-
менты защиты, заключения специалистов, за-
конность и просто здравый смысл были при-
знаны фактически ненужными понятиями. 

Многие специалисты убеждены, что нар-
команы не могут и не будут непосредственно 
использовать семена мака, поскольку при 
употреблении их в пищу они не вызывают 
состояние опьянения. Правда, некоторые пы-
таются с помощью химии извлечь наркотик из 
примесей, содержащихся в маке. Это приво-
дит к появлению в конечном продукте раз-
личных ядовитых веществ. Но от употребле-
ния такого «варева» наркоманы обычно поги-
бают и поэтому эта «технология» практически 
не распространена в криминальном мире нар-
команов. Кроме того, чтобы получить одну 
«дозу» опия или морфия наркоману нужно 
переработать практически в производствен-
ных условиях 1—2 мешка пищевого мака, что 
составляет около 100 кг и стоит 20—30 тысяч 
рублей, что наркоману явно экономически не 
выгодно14. Поэтому, исходя из своего здраво-
го смысла, наркоманы не приобретают пище-
вой мак, а лучше потратят свои деньги на по-
купку настоящего и «качественного» нарко-
тика. А вот на вопрос, куда же подевался 
здравый смысл у правоохранительных орга-
нов, возбуждающих уголовные дела, связан-
ные с обращением пищевого мака, придётся, 
наверное, отвечать учёным. 

Характерным примером о несоблюдении 
принципа здравого смысла в уголовном судо-
производстве, по нашему мнению, является 
уголовное дело в отношении Шилова С.Я. и 
группы лиц (всего 13 человек), которые при-
влекались Управлением ФСКН по г. Москве и 
надзор, за расследованием которого, осущест-
вляла прокуратура г. Москвы. 12 предприни-
мателей (ранее абсолютно незнакомых, кроме 
семьи Шилова С.Я.), занимающихся офици-
ально реализацией бакалейных товаров, обви-
няли в том, что они создали преступное со-
общество для контрабанды и сбыта наркоти-
ков, якобы содержащихся в 250 т. пищевого 
(кондитерского мака). А сотрудницу ГНУ 
Пензенский НИИ Сельского хозяйства Рос-
сельхозакадемии, ученого-биолога З. обвиня-
ли в участии в этом ОПС и в превышении 
должностных полномочий, так как она дала 
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заключение, которым все уголовное дело раз-
бивалось «в пух и в прах». При этом З. исхо-
дила из тех научных знаний, которыми распо-
лагала и которые на данный момент никто на 
следствии или научном сообществе не опро-
верг. Но в искривленной реальности З. обви-
нили в превышении должностных полномо-
чий и в пособничестве деятельности преступ-
ного сообщества. Вместе с тем, З., это прак-
тически единый в России учёный по пищево-
му маку, пользующаяся заслуженным автори-
тетом в научном сообществе. 

Уголовное дело № 112281 было возбуж-
дено в октябре 2010 г. и впоследствии к нему 
было приобщено ещё около 100 возбужден-
ных уголовных дел и материалов проверки (в 
том числе и отменённых, как «отказные мате-
риалы», прокуратурой), запрошенных и полу-
ченных из многих субъектов федерации. 
Следственно-оперативная группа состояла из 
20 следователей и 20 оперативных сотрудни-
ков. По делу было изъято 250 т. пищевого ма-
ка, поступившего в Россию из Испании, про-
шедшего официальное таможенное деклари-
рование и исследованного таможенными ор-
ганами, т.е. у таможенников претензий к дан-
ному маку не было. Стоимость этого мака со-
ставила около 1 миллиона евро. Семья Шило-
ва С.Я. имела обыкновенный реальный биз-
нес, платила налоги. Обеспечивала работой 
себя и многих граждан. 

Дело расследовалось около 6-ти лет и со-
ставило более 1600 томов. По нему проведено 
более 250 экспертиз, допрошены сотни свиде-
телей. Один обвиняемый провел в ходе след-
ствия 2,5 года под стражей, два других от 3 до 
3,5 месяцев, содержались в СИЗО. 

Всем 13-ти обвиняемым вменялось в вину 
совершение преступлений, предусмотренных 
ч. 1и 2 ст. 210, ч. 4 ст. 188, ч. 3 ст. 228.1 и ч. 4 
ст. 229.1 УК РФ в различных вариациях. 

После окончания расследования, данное 
уголовное дело в течение почти 2,5 лет рас-
сматривалось коллегией присяжных заседате-
лей в Брянском областном суде15. Судебные 
материалы составили более 50-ти томов. 

24.01.2019 г. судья Брянского областного 
суда, исходя из единогласного вердикта кол-
легии присяжных заседателей, полностью оп-
равдал всех 13 подсудимых по данному делу, 
т.е. судом постановлен оправдательный при-
говор и все подсудимые имеют полное право 

на реабилитацию. В отношении обвиняемой 
З. прокуратура кроме того еще и отказалась от 
поддержания обвинения по ст. 210 УК РФ. 

Оправдательный приговор вступил в за-
конную силу 05.02.2019 г. и гособвинением не 
обжаловался. Судом вынесено частное поста-
новление в адрес Министра Внутренних дел 
России и Генерального прокурора РФ о до-
пущенных множественных нарушения при 
расследовании этого уголовного дела16. 

Спрашивается, а где же был здравый 
смысл у оперативных сотрудников, следова-
телей, их руководителей и надзирающих ин-
станций, допустивших возбуждение, рассле-
дование и направление в суд вышеуказанного 
уголовного дела и произведённых в связи с 
этим многомиллионных затрат государствен-
ных денежных средств. И как получались и 
оценивались доказательства по данному уго-
ловному, если судом установлены массовые 
нарушения уголовно-процессуального зако-
нодательства, а также неверное применение 
иных, отсылочных норм права и норм УК РФ, 
разъяснений Верховного Суда РФ. 

Рассматриваемое уголовное дело дважды 
возвращалось судьями Брянского областного 
суда прокурору, для устранения нарушений, 
которые были подробно описаны в определе-
нии суда. По нашему мнению, здравый смысл 
ряда судей областного суда подсказывал, что 
в данном деле имеется много нарушений, ко-
торые не позволяют суду его рассмотреть, а 
проще всего видимо здравый смысл подсказы-
вал судьям, что в действиях обвиняемых, нет, и 
не может быть состава инкриминируемых им 
преступлений. Но в силу каких-то причин, 
Верховный Суд РФ не поддерживал решение 
своих коллег из Брянской области и возвращал 
дело на новое рассмотрение в тот же суд. 

В ходе предварительного расследования и 
судебного разбирательства стороной защиты 
было заявлено более 2000 ходатайств и иных 
заявлений, написано множество жалоб в раз-
личные инстанции. Были допрошены специа-
листы, которые обстоятельно и вполне доход-
чиво объяснили, что в действиях обвиняемых 
нет нарушений, что пищевой мак не является 
предметом преступления. Но всё это было 
проигнорировано стороной обвинения. Защи-
та постоянно указывала на различные много-
численные нарушения, допущенные в ходе 
расследования. Но никто на это не обращал 
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внимание, в том числе и самые высокие над-
зорные инстанции. 

В период судебного следствия Европей-
ский Суд по правам человека дважды выно-
сил решения в отношении одного из подсу-
димых и удовлетворял его жалобы о наруше-
ниях. Президиум ВС РФ дважды поддержал 
жалобы одного подсудимого. 

Здравый смысл должен был подсказать 
обвинению выход из сложившейся ситуации. 
А выход здесь был, очевидно, только один — 
ходатайствовать о возвращении уголовного 
дела в прокуратуру, в дальнейшем передать 
его в следствие с подробными указаниями и 
принять законное по нему решение. И такое 
решение должно было быть только одним — 
прекращение уголовного преследования в 
связи с отсутствием состава преступления и 
полная реабилитация обвиняемых. 

С позиций действующего законодательст-
ва пищевой мак — продукт безобидный на-
столько, что в нормативных документах Та-
моженного союза (ЕАЭС), в Таможенных 
регламентах «О безопасности зерна» и «О 
безопасности пищевых продуктов» не содер-
жится параметров состава данного пищевого 
продукта, а потому отсутствуют основания 
для любого контроля пищевого мака органа-
ми государственной власти и их должност-
ными лицами на его соответствие заведомо 
несуществующим контрольным показателям 
качества. До 2003 г. ни в одной стране мира, 
включая СССР и, затем, Россию, пищевой мак 
не привлекал внимания ни у одного правоох-
ранительного органа. 

В деле «Шилова С.Я. и др.» имеются за-
ключения экспертов: № 3456/3614/05-1 от 
08.08.2013 г., (т. 13 л. д. 34—50, стр. 10); 
№ 3457/3616/05-1 от 08.08.2013 г., (т. 13 л. д. 
51—71, стр. 11) № 3455/3615/05-1 от 
08.08.2013 г. (т. 13 л. д. 72—92, стр. 11), со-
гласно которым: «…Изготовление из пред-
ставленных семян мака наркотического сред-
ства по методике, описанной в показаниях 
(свидетеля обвинения) К., невозможно»17. 

В письме № 275, одного из ведущих учё-
ных ГНУ Пензенский НИИ Сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии, прямо сказано, что в 
Единых санитарно эпидемиологических и ги-
гиенических требованиях к товарам, подлежа-
щим санитарному надзору (контролю) Тамо-
женного Союза и в СанПиН РФ 2.3.2.1078-01 в 

разделе «Требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» в настоящее 
время отсутствуют требования определять ко-
личество наркотических средств, в том числе 
морфина, кодеина и тебаина в семенах мака. 
По его мнению, необходимо выходить с зако-
нодательной инициативой о внесении соот-
ветствующих нормативных актов и до их 
принятия, вероятно, следует руководствовать-
ся СанПиН РФ 2.3.2.1078-01, который не 
предъявляет требований к содержанию нарко-
тических средств, в том числе морфина, ко-
деина и тебаина в семенах мака. 

Примененные экспертами, по постановле-
ниям следователей, методики и их выводы при 
производстве экспертиз не соответствовали 
Российским стандартам и Требованиям Тамо-
женного Союза, а именно: ГОСТ Р—52533—
2006, «Мак пищевой. Технические условия», 
ГОСТ 10852—86 «Семена масличные. Прави-
ла приемки и методы отбора проб»; ГОСТ 
29142—91 (ИСО 542—90) «Семена маслич-
ных культур»; техническому регламенту Та-
моженного Союза ТР ТС 015/2011 от 
09.12.2011г № 874 «О безопасности зерна», 
Техническому регламенту Таможенного Сою-
за от 28.05.2010 г. № 299 «Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требо-
ваниям к товарам, подлежащим санитарно — 
эпидемиологическому надзору (контролю)», 
которые содержат требования по безопасно-
сти в отношении семян масличного пищевого 
мака и не предусматривают определение в 
этом маке алкалоидов опия. 

Объём настоящей статьи не позволяет нам 
перечислить все доказательства того, что пи-
щевой мак не является предметом преступле-
ния по делам о наркотиках. Мы привели толь-
ко некоторые. В уголовном деле таких дока-
зательств очень и очень много. Но здравый 
смысл обвинением был проигнорирован. 

А вот у коллегии присяжных заседателей, 
как представителей народа, здравый смысл 
имел место и ими был вынесен оправдатель-
ный вердикт. Здравый смысл, это величайшая 
мыслительная ценность. Нормальное мышле-
ние, здравомыслие, здравый смысл — это всё 
чрезвычайно важные понятия, обозначающие 
мыслительную норму. Вообще здоровье ха-
рактеризует нормальное состояние человече-
ского организма, а здравомыслие — нормаль-
ное состояние человеческого мышления. Оно 
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очень нужно людям, особенно тем, которые 
решают человеческие судьбы. 

Все люди тем или иным образом пред-
ставляют себе, как выглядит взвешенное ре-
шение. Здравый смысл — это синтез умствен-
ных возможностей отдельной личности и ее 
умений мыслить аналитически. Такая способ-
ность человека помогает ему в кризисной или 
любой другой сложной ситуации принять 
правильное решение. Это способность чело-
века противостоять предрассудкам, заблуж-
дениям, мистификациям, способность челове-
ка делать правильные умозаключения осно-
вываясь на логическом мышлении и накоп-
ленном опыте. 

Поэтому здравый смысл это основание 
для практической криминалистической дея-
тельности, интуитивная способность следова-
теля или судьи принимать разумные решения, 
свободные от пристрастности, предубежден-
ности, эмоциональной предвзятости, предрас-
судков и заезженных стереотипов. Посредст-
вом здравого смысла следователь, прокурор и 
судья проявляют свои представления об исти-
не и справедливости. Здравый смысл в рас-
следовании уголовных дел, очень нужен  
в правовом государстве, особенно если это 
государство заботится о своих гражданах и об 
их благосостоянии. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îñíîâíûì îðãà-
íèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèì ìåðàì òåððèòîðè-
àëüíûõ îðãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè ïî áîðüáå ñ ýêîíî-
ìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè â ñôåðå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ñîäåðæàíèå ìåð è îñíîâíûå ïðîáëåìû, âîçíè-
êàþùèå ïðè ïðèìåíåíèè ýòèõ ìåð ïðè îðãàíè-
çàöèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè â 
ñôåðå ÆÊÕ. 

Abstract. The article is devoted to the main organ-
izational and managerial measures of the territorial 
bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
to combat economic crimes in the field of housing 
and communal services. The content of measures 
and the main problems arising from the application 
of these measures in the organization of opera-
tional-search activity are consideredin the housing 
sector. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî, îðãàíèçàöèÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñïåöèàëüíûå ìåðû, ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ïðåñòóïëåíèé, 
ïðàêòè÷åñêàÿ ïîìîùü 

Key words: housing and communal services, the 
organization of operational-search activity, special 
measures, measures to identify and suppress 
crimes, practical assistance 

 
 
 
В современной России уровень преступ-

ность в сфере ЖКХ в основном зависит от 
коррупции и монополизации сферы жилищно-
коммунального хозяйства. В этих условиях 
безопасность и комфортность жизни граждан 

зависит и от деятельности территориальных 
органов МВД России, которые противодейст-
вуют криминальной экспансии всеми уста-
новленными законодательством способами и 
методами, в том числе и путем организации 
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оперативно-розыскной деятельности. На по-
добные действия, территориальные органы 
МВД России нацеливают различные норма-
тивные правовые акты органов власти и 
управления. Так, например, в Стратегии на-
циональной безопасности отмечено: «Обеспе-
чение государственной и общественной безо-
пасности осуществляется путем повышения 
эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов и совершенствования единой 
государственной системы профилактики пре-
ступности, включая мониторинг и оценку эф-
фективности правоприменительной практики, 
разработки и использования, специальных 
мер, направленных на снижение уровня кри-
минализации общественных отношений».1 

При организации оперативно-розыскной 
деятельности в сфере ЖКХ руководителями 
территориальных органов МВД России ис-
пользуются два основных элемента организа-
ции управления, разработанные теорией ОРД 
к которым относятся: организация системы 
под потребности организации борьбы с пре-
ступностью; организация процесса управле-
ния, т.е. поддержание системы в заданном 
режиме и качестве, ее корректировка и со-
вершенствование. 

В данном параграфе мы рассмотрим толь-
ко второй элемент организации оперативно-
розыскной деятельности исходя из того, что 
первый элемент о построение самой системы 
нами рассмотрен в предыдущем параграфе. 
Исходя из этого для поддержания системы в 
заданном режиме и качестве, ее корректировки 
и совершенствования в общей части теории 
ОРД применяются специальные меры, кото-
рые, по мнению И.Н. Дорофеева2 и др. состоят 
из 15 элементов (приложение № 2.1.1.). 

Несомненно, все эти элементы важны для 
организации оперативно-розыскной деятель-
ности по борьбе с экономическими преступ-
лениями в сфере ЖКХ, но исходя из-за огра-
ниченности объема конкурсной работы, мною 
будут рассматриваться только некоторые из 
них, которые наиболее актуальны для терри-
ториальных органов МВД России по Курской 
области, при организации оперативно-ро-
зыскной деятельности по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Это следующие меры: 

 определение приоритетных направле-
ний деятельности; 

 информационное обеспечение ОРДОВД; 
 аналитическое обеспечение ОРДОВД; 
 межведомственное взаимодействие; 
 ведомственный контроль; 
 оказание практической помощи. 
Рассматривая проблемы определения 

приоритетных направлений деятельности 
можно отметить, что они возникают из-за то-
го, что руководители территориальных орга-
нов МВД России при определении приорите-
тов не всегда руководствуются ежегодными 
Директивами министра внутренних дел, руко-
водителя областного УМВД, глубоко и все-
сторонне не анализируют оперативную обста-
новку на объектах ЖКХ. Эти упущения руко-
водителей указанных органов в свою очередь 
приводят к тому, что объекты первоочередной 
оперативной заинтересованности не опреде-
ляются, соответствующие режимы обслужи-
вания этих объектов не устанавливаются. 
Этиупущения приводят к тому, что преступ-
ления на объектах ЖКХ не выявляются или 
выявляются крайне редко, несмотря на то, что 
на территории Курской области имеются бо-
лее 800 организаций, оказывающих услуги в 
сфере ЖКХ. Кроме того во всех районах об-
ласти функционируют государственные и му-
ниципальные управления, инспекции, органы 
технического надзора, муниципальные пред-
приятия ЖКХ и др. Проводятся торги по при-
обретению имущества и материальных ценно-
стей, осуществляется текущий и капитальный 
ремонт, строительство, движение значитель-
ных сумм денег граждан и организаций по-
требителей услуг ЖКХ. В рамках различных 
Программ осуществляется капитальный ре-
монт многоквартирных домов, переселение из 
ветхого и аварийного жилья, строительство и 
ремонт дорог, модернизация инженерных се-
тей водоснабжения. При реализации указан-
ных Программ совершаются различного вида 
хищения региональных и федеральных бюд-
жетных средств, вымогаются деньги за под-
писание актов выполненных работ при строи-
тельстве и ремонте объектов ЖКХ. Так руко-
водитель Фонда: «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов» злоупотребляя своими должностными 
полномочиями, вопреки интересам Фонда, 
подписал акты на оплату за осуществление 
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строительного контроля за выполнением ра-
бот по капитальному ремонту выставленные 
ООО «ТехСтройНадзор» и дал указание со-
трудникам бухгалтерии произвести оплату 
24 563 753 руб.». 

Кроме того в сфере ЖКХ незаконно за-
вышаются тарифы на электроэнергию, газ, 
услуги ЖКХ и производится завышенное 
взимание плат за присоединение к комму-
нальным сетям, вымогаются денежные сред-
ства у населения путем рассылки не сущест-
вующих долгов. Осуществляются банкротства 
предприятий путем создания искусственных 
долгов с последующим переводом их имуще-
ства в коммерческие структуры для получе-
ния доступа к их финансам. Преступления 
совершаются также при осуществлении работ, 
произведенных на средства собранные у гра-
ждан, вымогаются взятки и совершаются 
иные коррупционные преступления государ-
ственными и муниципальными служащими, 
осуществляющими контроль в сфере ЖКХ, в 
том числе при проведении тендоров (конкур-
сов), а также при освоении средств выделен-
ных на федеральные и региональные целевые 
программы и др. 

Подобных преступлений в сфере ЖКХ 
могло бы совершаться значительно меньше 
при правильной расстановке приоритетов и 
активной работе, хотя и малочисленных под-
разделений ЭБиПК всех районов области. 

Организация информационного обеспе-
чения оперативно-розыскной деятельности 
также нуждается в совершенствовании и оп-
тимизации в связи с тем, что при регистрации 
и разрешении сообщений о выявленных в 
сфере ЖКХ преступлениях своевременно не 
принимаются процессуальные решения, мате-
риалы волокитятся, впоследствии принима-
ются неправомерные решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел, которые впо-
следствии неоднократно отменяются. Вслед-
ствие подобных действий теряется эффект 
неожиданности, преступники принимают 
контрмеры, подключают связи, в том числе и 
в правоохранительных и надзорных инстан-
циях. При поступлении оперативно-значимой 
информации о совершении экономических 
преступлений организованными группами, 
высокопоставленными должностными лицами 
районного уровня информация своевременно 

не направляется в УЭБиПК УМВД России по 
области. В подразделениях ЭБиПК монито-
ринг сети Интернет по закупкам для государ-
ственных и муниципальных нужд по объек-
там ЖКХ как наиболее подверженным кри-
минальным процессам проводится эпизодиче-
ски. Также не проводится работа по приобре-
тению конфидентов на основных объектах 
ЖКХ региона, в органах исполнительной вла-
сти, местного самоуправления, а также про-
исходит самоустранение руководителей от 
организации работы подчиненных сотрудни-
ков. Накопительные дела по линии ЖХК ве-
дутся бессистемно, как накопители разнооб-
разной информации, бессистемного анализа 
экономических процессов в сфере ЖКХ и 
криминальной обстановки на объектах ЖКХ. 
При формировании баз данных оперативно-
розыскного назначения не используются ин-
формационные массивы других государст-
венных учреждений, а также контролирую-
щих ведомств. В связи с чем, рассматривае-
мая функция организации ОРД в Курской об-
ласти требует существенного оптимизации и 
совершенствования. 

Организация аналитического обеспече-
ния оперативно-розыскной деятельности 
по борьбе с преступлениями экономиче-
ской направленности на объектах ЖХК. 
При организации аналитического обеспече-
ния, необходимо исходить из того, что это 
познавательная деятельность, которая осуще-
ствляется путем исследования массива ин-
формации поступающего в территориальные 
органы из различных источников и которые 
накапливаются в информационных базах са-
мих территориальных органах МВД России. 
При этом следует учитывать, что информаци-
онные массивы в территориальные органы 
поступают разнопланового характера и для 
выбора, и использования в практической дея-
тельности они должны изучаться и из огром-
ного потока информации выбираться те, ко-
торые пригодны для использования при орга-
низации оперативно-розыскной деятельности 
в сфере ЖКХ. Это в первую очередь сведения, 
связанные с распоряжением государственным 
и муниципальном имуществом, использова-
нием средств бюджетов всех уровней при осу-
ществлении закупок, выполнении работ и ока-
зании услуг для государственных и муниципальных 
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нужд сферы ЖКХ, а также с осуществлением 
лицензионных и контрольно-надзорных функ-
ций в рассматриваемой сфере и др. 

Однако по мнению практических работ-
ников системный анализ оперативной обста-
новки а ТО МВД России проводится крайне 
редко, только при негативном развитии собы-
тий. В современных условиях в территори-
альных органах МВД России проводится в 
основном только проблемный анализ, для ус-
тановления природы возникновения осложне-
ний оперативной обстановки, да и они в ко-
нечном счете, сводится в основном к сравни-
тельному изучению итогов работы за опреде-
ленный промежуток времени. Вместе с тем 
системный анализ поступающей информации 
позволил бы руководителям территориальных 
органов МВД России предвидеть возможные 
изменения оперативной обстановки в сфере 
ЖКХ и при необходимости принять адекват-
ные меры для своевременной нейтрализации 
негативных процессов. 

Организация межведомственного взаи-
модействия при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности. Понимается 
как основанные на законах и подзаконных 
нормативных правовых актах согласованные 
действия оперативных подразделений ЭБиПК 
территориальных органов МВД России с дру-
гими органами правоохранительной направ-
ленности для достижения желаемых результа-
тов в решении задач борьбы с преступностью 
и обеспечения экономической безопасности 
сферы ЖКХ. В целом понятие «взаимодейст-
вие» и его аспекты довольно подробно рас-
смотрены в теории оперативно-розыскной 
деятельности, а под «организацией взаимо-
действия» понимается: анализ, разработка, 
принятие и реализация согласованных управ-
ленческих мер на различных уровнях системы 
МВД России, направленные на решение кон-
кретных организационных и тактических за-
дач борьбы с преступностью, а также оценка 
результатов такого взаимодействия.3 

В территориальных органах МВД России 
по Курской области взаимодействие в сфере 
ЖКХ осуществляется подразделениями ЭБиПК, 
в связи с недостаточным уровнем собственно-
го информационно-аналитического обеспече-
ния, потребностью использования в опера-
тивно-розыскной деятельности возможностей 

информационных систем органов власти и 
управления, учреждений, юридических лиц и 
граждан. Это возможности органов финансо-
вого контроля при хищении бюджетных де-
нежных средств с налоговыми органами при 
выявлении налоговых преступлений и други-
ми органами (Росфинмониторинг, ФБС и др.). 
Кроме указанных органов в сфере ЖКХ осу-
ществляется взаимодействие с Госстройнад-
зором, Прокуратурой области и Жилищной 
инспекцией. С этими органами проводятся 
комплексные проверки всего капитального 
ремонта на территории области, а также эти 
органы осуществляют проверки финансово-
хозяйственной деятельности управляющих 
компаний. Между Администрацией Курской 
области, Прокуратурой Курской области и 
УМВД России по Курской области организо-
ван межведомственный обмен информацией о 
выявленных нарушениях законодательства со 
стороны управляющих компаний в целях 
своевременного принятия соответствующих 
мер реагировании и восстановления нарушен-
ных прав граждан. Кроме того сотрудники 
УЭБиПК УМВД России по Курской области 
распоряжением Губернатора Курской области 
включены в состав комиссии по лицензиро-
ванию. 

В целях повышения эффективности пре-
сечения, раскрытия, расследования преступ-
лений коррупционной направленности в сфе-
ре ЖКХ и документирования этих преступле-
ний и преступлений, совершенных организо-
ванными группами проводятся мероприятия 
по повышению уровня взаимодействия со 
следственным подразделениям Следственного 
комитета России по региону. С этим органом 
и представителями прокуратуры области, 
проводятся совместные семинары-совещания 
где заслушиваются сотрудники подразделе-
ний ЭБиПК и следственных органов о резуль-
татах оперативного сопровождения рассле-
дуемых уголовных дел. В ходе семинаров-
совещаний ставятся задачи по проведению 
оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, необходимых для предъ-
явления обвинения конкретным лицам и на-
правления уголовных дел в суд на установле-
ние фактов легализации денежных средств, 
полученных преступным путем, а также на 
возмещение материального ущерба. Однако  
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в области слабо организована работа по взаи-
модействию с учреждениями финансового 
контроля и по проведению строительно-
технических экспертиз, что в свою очередь 
негативно отражается на результативности 
организации ОРД в сфере ЖКХ, и требует 
совершенствования. 

Организация ведомственного контроля 
при организации ОРД в сфере ЖКХ. Кон-
троль в общем понимании, представляет со-
бой наблюдение за действующим объектом и 
процессами, с целью проверки соответствия 
деятельности наблюдаемого объекта к желае-
мому, необходимому и должному его состоя-
нию, определенных нормативными актами, а 
также программами и планами. Основной за-
дачей контроля является оказание корректи-
рующего воздействия на объект управления и 
должно способствовать эффективности реше-
ния задач, стоящих перед управляемой систе-
мой и служить средством осуществления об-
ратных связей, своевременного принятия мер 
корректирующего воздействия на управляе-
мый объект, изменения планов или постав-
ленных целей. Контроль в территориальных 
органах МВД России осуществляется по оп-
ределенным принципам, основными из кото-
рых являются: избирательность и неотврати-
мость. Контроль должен быть сориентирован 
на наиболее значимые, сложные и уязвимые 
направления (элементы) организации ОРД, 
практическая реализация которых вызывают 
наибольшее количество затруднений и наре-
каний; своевременность контроля. Способст-
вует своевременности поступления информа-
ции о реальном состоянии организации опе-
ративно-розыскной деятельности, с целью 
предотвращения серьезных негативных откло-
нений и нарушений в деятельности; система-
тичность контроля заключается в регулярном 
отслеживании процесса ОРД на ее наиболее 
важных направлениях; ориентированность на 
повышение эффективности организации ОРД 
для своевременного оказания практической 
помощи. 

На коллегиях УМВД России по Курской 
области в последние годы принимаются ре-
шения по усилению ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства при прие-
ме, регистрации, разрешении заявлений, со-
общений о преступлениях. Для координации 

деятельности по пресечению преступлений 
коррупционной направленности с участием 
руководителей органов власти и управления 
сферы ЖКХ, совершаемых организованными 
преступными структурами в крупном и особо 
крупном размерах, распоряжением начальника 
УЭБиПК УМВД России по Курской области 
создана рабочая группа. Деятельность данной 
группы осуществляется под непосредственным 
контролем заместителя начальника УЭБиПК 
УМВД России по Курской области.4 В области 
на постоянной основе проводить мониторинг 
состояния учетно-регистрационной дисципли-
ны, результаты рассматриваются на совеща-
ниях при руководстве УМВД (не реже одного 
раза в квартал). Не реже одного раза в квартал 
проводить детальный анализ причин отмены 
постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловных дел. Осуществляется контроль за ра-
ботой сотрудников подразделений ЭБиПКпо 
делам оперативного учета, по преступлениям 
коррупционной направленности, в отношении 
руководителей муниципальных и государст-
венных структур, и реализацией комплекса 
мер по документированию их преступной 
деятельности. Руководители территориальных 
органов УМВД России по области и сотруд-
ники подразделений ЭБиПК заслушиваются 
по недостаткам, допущенным при заведении, 
ведении дел оперативного учета и по накопи-
тельным делам. По вопросам приобретения 
конфидентов на объектах и отраслях ЖКХ и 
их качеству,по результатам проведения ком-
плекса оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на документирование преступ-
лений в сфере ЖКХ, по комплектованию под-
разделений ЭБиПК. По вопросам полноты и 
качества заполнения учетных документов и 
корректирующей информации по формирова-
нию статистических, оперативно-справочных, 
розыскных и криминалистических учетов, 
своевременностью их представления в ИЦ 
УМВД России по области, по фактам необос-
нованного направления материалов проверки 
сообщений о преступлениях по территори-
альности (подследственности), по организа-
ции работы по приостановленным уголовным 
делам по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям экономической направленности. Члены 
следственно-оперативных группежемесячно 
заслушиваются о результатах проделанной 
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работы за истекший период. В результате 
контрольных мероприятий в области больше 
поставлено на учет преступлений, возбужден-
ных по результатам дополнительных прове-
рок отмененных по инициативе органов внут-
ренних дел постановлений об отказе в возбу-
ждении уголовных дел (+68,2%), а количество 
инициативно выявленных органами внутрен-
них дел укрытых от учета преступлений уве-
личилось в 2 раза. 

Оказания практической помощи при 
организации ОРД по борьбе с экономиче-
скими и коррупционными преступлениями 
в сфере ЖКХ. 

Сотрудники управления ЭБиПК МВД 
России по Курской области, выезжают в тер-
риториальные органы МВД России на район-
ном уровне, для оказания практической по-
мощи по организации оперативно-розыскной 
деятельности по борьбе с преступлениями 
экономической направленности в сфере ЖКХ. 
При этом оказывается помощь по делам опе-
ративного учета по коррупционным преступ-
лениям, по преступлениям совершенным ру-
ководителями государственных и муници-
пальных органов власти, осуществляющих 
управленческие и контрольные функции в 
сфере ЖКХ, руководителями объектов ЖКХ, 
управляющих компаний, по преступлениям 
совершенным в крупном и особо крупном 
размерах. Ежеквартально в УМВД России по 
области обобщаются и направляются в терри-
ториальные органы положительный опыт 
подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции других субъектов 
Российской Федерации по выявлению кор-
рупционных преступлений, в том числе в 
сфере ЖКХ.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Сотрудники управления ЭБиПК также 
включаются в группы по оказанию практиче-
ской помощи по устранению выявленных не-
достатков учетно-регистрационной дисцип-
лины, где особое внимание уделяется свое-
временной регистрации в КУСП преступле-
ний, ставших известными при, проведении 
доследственных проверок. Также сотрудники 
управления ЭБиПК УМВД России по области 
незамедлительно выезжают в территориальные 
органы МВД России по районам при поступ-
лении оперативно-значимой информации о 
совершении экономических и коррупционных 
преступлений организованными группами, вы-
сокопоставленными должностными лицами 
районного уровня в целях оказания необхо-
димой практической и методической помощи 
по качественному документированию таких 
преступлений. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà ëèòåðà-
òóðû è çàêîíîäàòåëüñòâà îòíîñèòåëüíî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà êàê ôîðìы îñóùå-
ñòâëåíèÿ ñóäåáíîé âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè âûñêàçàíî íåñêîëüêî ñóæäåíèé: àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ â êà÷åñòâå ôîðìû îñóùåñòâëåíèÿ ñóäåá-
íîé âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî íåäîïóñòèìî îòîæäå-
ñòâëÿòü ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîñóäèåì; àä-
ìèíèñòðàòèâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî ôàêòè÷åñêè 
îñóùåñòâëÿþò âñå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 
(â òîì ÷èñëå è îðãàíû âíóòðåííèõ äåë); àäìèíè-
ñòðàòèâíîå ïðàâîñóäèå îñóùåñòâëÿþò ñóäû 
îáùåé è ñïåöèàëüíîé þðèñäèêöèé. 

Abstract. In the article on the basis of the analysis 
of literature and legislation on administrative pro-
ceedings as a form of judicial power in the Russian 
Federation several judgments are made: adminis-
trative proceedings can be considered as a form of 
judicial power in the Russian Federation; adminis-
trative proceedings cannot be equated with admin-
istrative justice; administrative proceedings are 
actually carried out by all law enforcement agen-
cies (including internal Affairs bodies); administra-
tive justice is carried out by courts of General and 
special jurisdictions. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, çàêî-
íîäàòåëüñòâî, íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí ÐÔ, Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Êîäåêñ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 20 ôåâðàëÿ 2015 ã., àäìèíèñòðàòèâíîå 
ñóäîïðîèçâîäñòâî, ïðàâîîõðàíèòåëüíûé îðãàí, 
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîñóäèå, ñóä îáùåé þðèñ-
äèêöèè, ñóä ñïåöèàëüíîé þðèñäèêöèè 
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Предметом данной статьи является адми-
нистративное судопроизводство как форма 
осуществления судебной власти в Российской 
Федерации. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, А.В. Орлов «аргументированно рас-

суждает об уникальной роли административ-
ного правосудия как важнейшего средства 
пресечения и профилактики злоупотребления 
властью» («Судебное обжалование является 
эффективным инструментом контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти и 
должностными лицами, действующими от их 
имени, что подтверждает российский и меж-
дународный опыт использования данного 
способа обжалования. Административное су-
допроизводство полноценно искореняет кор-
рупцию и «неэффективные» административ-
ные решения, предупреждает появление по-
вторных административных споров, выте-
кающих из одних и тех же управленческих 
решений и действий»)1. 

А. Киселев сформулировал следующий 
обобщающий вывод: «Итак, современная рос-
сийская судебная система не нуждается в ко-
ренных преобразованиях: выделения отдель-
ного кодекса и системы судов для админист-
ративного судопроизводства не требуется. 
Российское процессуальное законодательство 
изначально представляет собой благодатную 
почву для развития административной юсти-
ции как с точки зрения системы судоустрой-
ства, так и с правовой. Имеется большинство 
норм, позволяющих вести административное 
разбирательство в рамках АПК РФ и ГПК РФ. 
Тем более что база законопроектов на офици-
альном сайте Государственной Думы содер-
жит документ о внесении изменений и допол-
нений в ГПК РФ именно с целью включения в 
него глав о порядке рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. Вероятно, 
это более удачный вариант»2. 

Д.В. Гвоздев исследовал «особенности и 
специфические черты различных способов 
защиты государственно-управленческих пра-
воотношений» («Таким образом, исходя из 

всего вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что административное правосудие явля-
ется наиболее эффективным способом защи-
ты государственно-управленческих правоот-
ношений, особенно в условиях возникнове-
ния административно-правового спора, что 
говорит о необходимости расширения его 
применения в процессе деятельности госу-
дарства по защите прав, свобод и законных 
интересов граждан и обеспечению законно-
сти в деятельности органов государственного 
управления»)3. 

Е.А. Несвит осуществил «поиск средств 
повышения аутентичности административно-
го судопроизводства в системе российского 
процессуального права» («Изложенное свиде-
тельствует о том, что административное су-
допроизводство в России имеет свои перспек-
тивы развития в части расширения категорий 
дел. Этот потенциал реализуется уже сегодня 
и может быть реализован более»)4. 

З.С. Лусегенова обосновала следующее 
суждение: «Краткий анализ состояния инфра-
структуры правового регулирования админи-
стративного судопроизводства, приведенный 
в этой статье, отражает дуалистический ха-
рактер современного развития системы рос-
сийского права, взаимопроникновение его 
публичных и частных отраслей, а также опе-
режающие темпы развития процессуальных 
отраслей права по отношению к материаль-
ным отраслям (особенно в сфере регулирова-
ния управленческих отношений). Безусловно, 
для решения задач укрепления государствен-
ности, создания условий социальной защи-
щенности граждан, стабильности обществен-
ного порядка огромное значение имеет выбор 
государством юридических средств их реали-
зации. Важнейшим из правовых средств обес-
печения баланса государственных, общест-
венных и личных интересов является судеб-
ная защита прав граждан в сфере администра-
тивных и иных публичных отношений. Появ-
ление второго кодифицированного процессу-
ального акта в административно-правовом 
регулировании — значимый этап развития 
административного судопроизводства»5. 
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Некоторые ученые оперируют термином 
«административный процесс» и при этом раз-
граничивают понятия «административное су-
допроизводство» и «административное право-
судие»6. 

Противоречивые суждения ученых и 
практиков во многом предопределяют и не-
совершенство законодательства Российской 
Федерации об административном судопро-
изводстве. 

В первую очередь обращаем внимание на 
нормативный правовой акт с наивысшей юри-
дической силой: Конституцию РФ от 12 де-
кабря 1993 г.7. В этом нормативном правовом 
акте в ст. 118 приведен исчерпывающий пере-
чень судопроизводств: «1. Правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только 
судом. 2. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданско-
го, административного и уголовного судопро-
изводства. 3. Судебная система Российской 
Федерации устанавливается Конституцией 
Российской Федерации и федеральным кон-
ституционным законом. Создание чрезвычай-
ных судов не допускается». 

Административное судопроизводство уре-
гулировано в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП 
РФ) от 20 декабря 2001 г.8. При комментиро-
вании данного нормативного правового акта 
Л.В. Тумановой высказано противоречивое 
суждение: «Административное судопроизвод-
ство должно не только быть признано стоя-
щим в одном ряду с гражданским и уголов-
ным процессом, но и, как наиболее молодое, 
стать в определенном смысле вектором разви-
тия и совершенствования процессуального 
законодательства в целом. А это будет воз-
можно только при тесном сотрудничестве и 
единстве науки и практики»9. 

Административное судопроизводство уре-
гулировано еще в одном федеральном законе 
РФ: Федеральном законе РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации от 20 февраля 2015 г.10, введенном 
в действие с 15 сентября 2015 г.11 («1. На-

стоящий Кодекс регулирует порядок осуще-
ствления административного судопроизвод-
ства при рассмотрении и разрешении Верхов-
ным Судом Российской Федерации, судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями … 
административных дел о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интере-
сов организаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из административ-
ных и иных публичных правоотношений и 
связанных с осуществлением судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных 
публичных полномочий» — ст. 1). Мы уже 
обращали внимание на этот необычный нор-
мативный правовой акт12. Пожалуй, это пер-
вый федеральный закон РФ, в названии кото-
рого использован термин «кодекс». В Россий-
ской Федерации все кодексы приравниваются 
к федеральному закону РФ. Их принятие оз-
начает кодификацию определенной отрасли 
законодательства (гражданское, уголовное и 
др.). Поэтому предпочтительнее иное назва-
ние Федерального закона РФ от 20 февраля 
2015 г. — «Об административном судопроиз-
водстве в Российской Федерации». Это во 
многом предопределено разграничением по-
нятий «административное судопроизводство» 
и административное правосудие». 

Таким образом, административное судо-
производство нуждается в дальнейшем право-
вом обосновании. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, административное судопроиз-
водство может рассматриваться в качестве 
формы осуществления судебной власти в Рос-
сийской Федерации. 

Во-вторых, административное судопроиз-
водство недопустимо отождествлять с адми-
нистративным правосудием. 

В-третьих, административное судопроиз-
водство фактически осуществляют все право-
охранительные органы (в том числе и органы 
внутренних дел). 
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В-четвертых, административное правосу-
дие осуществляют суды общей и специальной 
юрисдикций. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ðîëü ñî-
âðåìåííûõ ìåòîäîâ âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ 
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ, îñóùåñòâëÿåìîãî ñ ïîìîùüþ êðèïòî-
âàëþò ðàçëè÷íûõ âèäîâ, îñíîâàííûõ íà ïðè-
ìåíåíèè ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ñóäåáíûõ ýêñ-
ïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ñîâðåìåííûõ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 

Abstract. The article deals with the role of modern 
methods of detection and suppression of sources of 
financing of illicit traffic in narcotic drugs and 
psychotropic substances, implemented using vari-
ous types of kriptovaljut, based on the expertise of 
forensic experts and specialists, as well as modern 
information technology. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: фèíàíñèðîâàíèå íåçàêîííî-
ãî îáîðîòà, íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõî-
òðîïíûå âåùåñòâà, êðèïòîâàëþòû, ñïåöèàëü-
íûå çíàíèÿ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 

Key words: financing illicit trafficking in, narcotic 
drugs, psychotropic substances, kriptovaljuty, ex-
pertise, information technology 

 
 
 
Значительный рост незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных ве-
ществ различного вида происходит в услови-
ях нестабильности мировой экономической и 
политической ситуации и фиксируется прак-
тически во всех странах мира. Для борьбы с 
этими крайне опасными проявлениями орга-
низованной преступности, которая приобрела 
международных характер, принят ряд мер как 
на уровне законодательства (ст. 226.1—234.1 
УК РФ), так и правоприменения. 

В контексте настоящей работы важно об-
ратить внимание на положения указанных 
статей УК РФ в части указаний на то, что под 
приобретением или сбытом наркотических 
средств и психотропных веществ понимается 
не только их покупка, но и получение в каче-
стве средства взаиморасчетов или в уплату 
долга, в обмен на другие активы и с помощью 
иных способов оплаты. Эти положения более 
подробно раскрыты с Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30. 

Понятно, что для повышения эффектив-
ности борьбы с самыми разнообразными 
формами незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ раз-
личного вида необходимо выявление и пре-
сечение источников финансирования соот-
ветствующей преступной деятельности. При 
этом важно обратить внимание на то, что 
многие из источников такого финансирова-
ния могут носить криминальный характер. 
Более того, нередко выясняется междуна-
родный характер источников финансирова-
ния наркобизнеса, а также преступная роль 
направляющих и организующих эту деятель-
ность иностранных центров. 

Таким образом, анализ соответствующих 
публикаций показывает, что среди основных 
источников финансирования незаконного 
оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ различного вида можно выде-
лить как внутренние, так и внешние. Если для 
внешних источников финансирования нарко-
бизнеса характерны регулярность и достаточ-
но крупные суммы поступлений, то для мно-
гих внутренних источников характерны раз-
личные формы концентрации средств от нар-
козависимых лиц. Поскольку по соответст-
вующим характеристикам финансовых пото-
ков может быть выявлено их целевое назна-
чение, то лицами, организующими финанси-
рование незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ различного 
вида, применяются различные формы маски-
ровки таких потоков — как внутренних, так и 
внешних. 

Особую роль в финансировании нарко-
бизнеса играют современные сетевые техно-
логии формирования денежных потоков меж-
ду заинтересованными субъектами различно-
го вида и уровня. При этом у соответствую-
щих субъектов возникают новые возможности 
для маскировки своей преступной деятельно-
сти и сокрытия источников ее финансирова-
ния. Соответственно, новые задачи встают и 
перед правоохранительными органами, при-
званными выполнять ряд оперативных меро-
приятий по выявлению признаков преступле-
ний рассматриваемого вида. 

Основные способы выявления признаков 
финансирования незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
различного вида по характеру соответствую-
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щих денежных потоков в рамках транзакций 
различного вида, включая использование пла-
тежных карт, успешно применяются предста-
вителями банков и контролирующих органов. 
Вместе с тем в последние годы поступает все 
больше сообщений об использовании новых 
информационных технологий, включая раз-
личные виды криптовалют в широком спектре 
операций по финансированию подобных ви-
дов незаконной деятельности. Поэтому в по-
вестку дня поставлены вопросы разработки 
важнейших направлений контроля за неза-
конным финансированием наркобизнеса с ис-
пользованием современных информационных 
технологий применительно к любым видам 
криптовалют и иных виртуальных активов. 

Для осуществления эффективного контро-
ля за применением технологии «блокчейн», а 
также более совершенных способов кодиро-
вания информации, ее распределенного хра-
нения и авторизованного доступа, необходи-
мы не только соответствующие технические и 
программные средства, но и правовое обеспе-
чение соответствующей деятельности право-
охранительных органов. В этой связи необхо-
димо обратить внимание на постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении 
изменений в постановление пленума Верхов-
ного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О су-
дебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступных путем, и 
о приобретении или сбыте имущества, заве-
домо добытого преступным путем»». 

В опубликованных комментариях по по-
воду содержания данного Постановления от-
мечается, что его положения подводят под 
уголовное преследование покупку криптова-
люты на «грязные», то есть, незаконно полу-
ченные деньги. Особая важность данного По-
становления определяется тем, что в настоя-
щее время правовой статус подобных «вирту-
альных» денег не определен. Не секрет, что 
реально различные виды криптовалюты уже 
не только существуют несколько лет, коти-
руются на специализированных биржах и об-
мениваются на «реальные» денежные суммы 
на банковских счетах, а затем «обналичива-
ются», но и нередко используются преступ-
никами, причем не только при совершении 

финансовых или экономических преступле-
ний. Все больше сведений приводится о при-
менении криптовалют при организации неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, финансировании тер-
рористических организаций. 

Как экономисты, так и правоведы пока 
еще не определились в своем отношении к 
таким «цифровым» деньгам, поскольку соот-
ветствующего понятия нет ни в законодатель-
стве о Центральном Банке, банках и банков-
ской деятельности, ценных бумагах и других 
нормативных правовых актах, формирующих 
правовой фундамент российской денежной 
системы. А для введения понятия цифровых 
денег или криптовалюты необходимо не толь-
ко осмыслить их содержательные особенно-
сти, но и внести многочисленные изменения и 
дополнения в действующее законодательство. 

Не дожидаясь внесения столь кардиналь-
ных изменений действующего законодатель-
ства, Пленум Верховного Суда РФ дал разъ-
яснения о том, что «предметом преступлений, 
предусмотренных ст. 174 и 174.1 Уголовного 
кодекса РФ, могут выступать в том числе и 
денежные средства, преобразованные из вир-
туальных активов (криптовалюты), приобре-
тенных в результате совершения преступле-
ния». При этом Пленум Верховного Суда не 
ставил цель дать определение понятия вирту-
альных активов, которого нет в российском 
законодательстве. Кроме того, данное поста-
новление не приравнивает к преступлению 
операции по «обналичиванию» криптовалю-
ты. Речь идет о том, что следствие обязано 
доказать, что с помощью таких операций про-
изводится легализация денег или имущества, 
полученных преступным путем. 

Для получения необходимых доказа-
тельств следует учитывать, что для «обнали-
чивания» криптовалюты (например, биткои-
нов) обычно используются биржи криптова-
люты и посредники, имеющие как аккаунты 
в криптовалютных системах, так и обычные 
банковские счета с безналичными денежны-
ми средствами. Через таких посредников 
следствие может выйти на тех лиц, которые 
обратились к ним за помощью в обналичива-
нии своей криптовалюты и выяснить у них, 
насколько легальными являются источники 
ее получения. 
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При обосновании сделанных разъяснений 
в данном Постановлении дается ряд ссылок на 
то, что международное сообщество, стремясь 
выработать эффективные меры по предупре-
ждению транснациональной легализации (от-
мывания) денежных средств или иного иму-
щества, добытых преступным путем, приняло 
ряд документов, к которым относятся конвен-
ции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ от 20 
декабря 1988 года, против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 
2000 года, против коррупции от 31 октября 
2003 года, конвенции Совета Европы об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности от 8 но-
ября 1990 года, об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 года и об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности и о фи-
нансировании терроризма от 16 мая 2005 го-
да. Международным сообществом применя-
ются стандарты в области противодействия 
отмыванию денег Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ). 

Важно обратить внимание на то, что в 
рассматриваемом постановлении сделана спе-
циальная оговорка о том, что крупный или 
особо крупный размер деяния, предусмотрен-
ного статьями 174 и 174.1 УК РФ, определя-
ется исходя из фактической стоимости иму-
щества, составляющего предмет данных пре-
ступлений, на момент начала осуществления с 
ним финансовых операций или сделок, а в 
случае совершения нескольких финансовых 
операций или сделок — на момент соверше-
ния первой из них. При отсутствии данных о 
фактической стоимости имущества она может 
быть установлена на основании заключения 
специалиста или эксперта. 

То есть, следователю необходимо найти 
таких специалистов и судебных экспертов, 
которые обладают специальными знаниями 
как в сфере криптовалют различного вида, 
включая характеристики соответствующих 
виртуальных активов, отраженных на аккаун-
тах держателей криптовалюты определенного 
вида, так и в соответствующих сферах эконо-
мики и финансов. При этом такие специали-

сты и судебные эксперты должны не только 
высказать свое мнение о рублевом эквивален-
те определенного виртуального актива на ак-
каунте конкретного субъекта либо записи о 
конкретной сумме в криптовалюте опреде-
ленного вида, но и указать в соответствую-
щем заключении на использованную им экс-
пертную методику. Соответствующее требо-
вание содержится в ст. 204 УПК РФ. Его вы-
полнение связано, в том числе, с требования-
ми статей 87 и 88 УПК РФ о проверке и оцен-
ке заключения эксперта как доказательства по 
соответствующему уголовному делу. 

Вполне естественно сделать вывод о том, 
что наиболее высокий уровень специальных 
знаний о различных особенностях преобразо-
вания различных видов криптовалюты в оп-
ределенные суммы в рублях, евро или долла-
рах, имеется как раз у тех самых посредников, 
которые занимаются соответствующими об-
менными операциями. Им хорошо известны 
и те «тонкости», которые характерны для 
организации и практической деятельности 
специализированных бирж криптовалюты. 
Вопрос лишь в том, насколько легально осу-
ществляется их деятельность и насколько 
легитимными посчитают выводы таких спе-
циалистов и экспертов следователь, а затем 
прокурор и суд. 

Понятно, что во избежание следственных 
и экспертных ошибок необходимо найти та-
ких специалистов и судебных экспертов, ко-
торые могут не только выполнить соответст-
вующие расчеты, опираясь на «рыночные» 
котировки криптовалюты определенного вида 
на определенной специализированной бирже 
на определенную дату. Эти эксперты должны 
обладать и специальными правовыми знания-
ми, позволяющими раскрыть сущностные ха-
рактеристики транзакций финансового харак-
тера с помощью криптовалюты. В свою оче-
редь, для этого необходимо учитывать и ос-
новные правовые особенности формирования 
системы активов, используемых при создании 
криптовалют. И это при том, что само поня-
тие виртуальных активов, как уже отмечалось 
выше, законодателем пока еще не определено. 

В сложившейся ситуации возникает объ-
ективная необходимость принятия норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
профессиональную деятельность посредников 
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специализированных бирж криптовалюты. На 
этой основе необходимо организовать про-
фессиональную подготовку соответствующих 
кадров, способных не только выполнять по-
среднические операции на специализирован-
ных биржах криптовалюты, но и выступать в 
качестве специалистов и судебных экспертов 
по соответствующим уголовным делам. 

Более того, важно обратить внимание на 
правовой статус таких профессиональных по-
средников. Не секрет, что любая быстро раз-
вивающаяся отрасль экономики или ее сектор 
привлекает внимание криминала, тем более 
такие сферы экономики, в которых обраща-
ются крупные денежные суммы. Поэтому и 
деятельность посредников на специализиро-
ванных биржах криптовалюты вызывает зна-
чительный интерес у представителей крими-
нала, которые пытаются в той или иной фор-
ме установить контроль за ней. 

Здесь необходимы опережающие действия 
государства, тем более что по многочислен-
ным высказываниям руководителей крупней-
ших российских банков, они уже вплотную 
занимаются внедрением технологии блокчейн 
в своих банках. Не менее интенсивно обсу-
ждаются различные варианты введения 
криптовалюты и на уровне представителей 
государства. 

Но пока идет обсуждение стратегии раз-
вития российской денежной системы в усло-
виях создаваемого информационного обще-
ства и цифровизации экономики, криминал 
уже ведет свою активную деятельность в 
данной области. При этом эффективно про-
тивостоять ему с помощью тех специалистов 
и экспертов, на которых ссылается Верхов-
ный Суд РФ в указанном выше постановле-
нии, вряд ли возможно. 

С другой стороны, форсированная подго-
товка государством кадров специалистов в 
сфере различного рода сделок с применением 
технологии блокчейн и криптовалют позволит 
уже сейчас повысить эффективность контроля 
за данным сектором финансовых операций. 

Кроме этого, с помощью таких специалистов 
можно будет организовать работу по про-
филактике преступлений рассматриваемого 
вида, включая блокирование денежных по-
токов, связанных с криптовалютой сомни-
тельного происхождения. Конечно же, для 
этого необходимо привлечь к этому и дру-
гих специалистов, владеющих современны-
ми информационными технологиями для 
контроля за преобразованием виртуальных 
активов криптовалют в реальные суммы в 
рублях, долларах или евро. 

Подготовку специалистов, владеющих 
столь специфичным комплексом специальных 
знаний и набором профессиональных компе-
тенций пока еще не осуществляет ни один 
университет. С определенной долей условно-
сти такую новую специальность можно на-
звать «экономико-правовая информатика». 
При этом можно констатировать, что ситуа-
ция, когда некоторые технические универси-
теты начали готовить юристов и экономистов, 
вызывавшая неприятие многих известных 
ученых и специалистов, может быть карди-
нально трансформирована. Именно такие 
университеты в самое ближайшее время мо-
гут начать подготовку соответствующих спе-
циалистов на стыке экономики, права и ин-
формационных технологий. Важно подчерк-
нуть и необходимость взаимодействия с ними 
образовательных учреждений, созданных 
правоохранительными органами, чтобы обес-
печить надлежащий уровень взаимопонима-
ния и взаимодействия следователей со спе-
циалистами и экспертами в различных сферах 
использования криптовалют. 

С использованием современных информа-
ционных технологий, при надлежащем кадро-
вом обеспечении в рамках контроля за сдел-
ками с криптовалютой различного вида от-
крываются новые возможности не только для 
выявления и фиксации признаков преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ 
различного вида, но и для их профилактики. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí àíàëèç çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî âîïðîñû 
þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè âîåííîñëóæàùèõ 
çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè; îïðåäåëåíû ñîñòàâ è ïðèçíàêè 
ïðàâîíàðóøåíèÿ; ðàññìîòðåíà êëàññèôèêàöèÿ 
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå 
ñôîðìóëèðîâàíî îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ þðèäè-
÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè âîåííîñëóæàùèõ çà 
óêàçàííîãî ðîäà ïðàâîíàðóøåíèÿ. 

Abstract. The article analyzes the legislation regu-
lating the issues of legal responsibility of service-
men for violations of the legislation on combating 
corruption. The composition and signs of the of-
fense are determined. Considered classification of 
corruption offenses. The author»s definition of the 
concept of legal liability of servicemen for the 
specified type of offense is formulated. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: þðèäè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü, 
âîåííîñëóæàùèå, êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ 

Key words: legal liability, military personnel, cor-
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Согласно статье 19 Конституции РФ все 

равны перед законом и судом. Государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Запре-
щаются любые формы ограничения прав гра-
ждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной при-
надлежности. В статье 23 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил РФ (УВС ВС РФ) 
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установлена норма о том, что военнослужа-
щие, независимо от воинского звания и долж-
ности, равны перед законом и несут ответст-
венность, установленную для граждан РФ, с 
учетом своего правового положения. 

В условиях становления в стране правового 
государства, активного противодействия кор-
рупции в ВС РФ, других войсках, органах и во-
инских формированиях, проблемы ответствен-
ности военнослужащих за нарушения законода-
тельства РФ в области противодействия кор-
рупции актуальны, ибо от понимания сущности 
правового и социального значения ответствен-
ности военнослужащих за коррупционные пра-
вонарушения, от эффективности ее реализации 
во многом зависит результативность реализуемых 
12 нацпроектов в различных сферах жизнедея-
тельности России [5, С. 104—111; 7—8; 9. С. 77]. 

Автор учитывает, что понятие ответствен-
ности военнослужащих за нарушения законода-
тельства РФ о противодействии коррупции за-
конодательно не закреплено, и основывает свои 
воззрения на отечественной словесности. Так, в 
словаре В.И. Даля ответственность означает 
«обязанность отвечать в чем-то за что-либо, по-
винность ручательства за что-то, долг дать в 
чем-либо отчет, …обязательное ручательство, 
под страхом ответа, взыскания» [2. С. 442—
443]. Категория ответственности представляет 
собой сложный социальный феномен с дли-
тельным историческим развитием и становле-
нием до того, как это морально-религиозное, по 
своему содержанию, понятие не стало институ-
том права, привлекательным для юриспруден-
ции [1. С. 12—20]. 

Безусловно, юридическая ответственность 
связана с правоотношением и как вид соци-
альной ответственности она встроена в систе-
му социального взаимодействия субъектов 
права. В связи с этим, юридическая ответст-
венность имеет три основания: правовое 
(нормы материального права, устанавливаю-
щие юридическую ответственность), процес-
суальное (нормы права, определяющие дея-
тельность компетентных органов по установ-
лению виновных лиц и привлечению их к со-
ответствующему виду юридической ответст-

венности) и фактическое (совершение кон-
кретного правонарушения, которое представ-
ляет собой действие или бездействие, нару-
шающее нормы права и имеет установленный 
в нормативном порядке состав признаков). 

Вместе с тем правонарушение — это вре-
доносное, противоправное, виновное деяние, 
за которое законом предусмотрена юридиче-
ская ответственность, которое характеризует-
ся совокупностью различных признаков, об-
разующих состав правонарушения по ряду 
элементов: а) объективная сторона — деяние, 
выраженное в форме действия или бездейст-
вия (деяние, как правило, должно быть ви-
новным, то есть обладать субъективной сто-
роной); б) субъект правонарушения — это 
физическое лицо, совершившее деяние. В та-
ком составе присутствует объект правонару-
шения, представляющий социальную цен-
ность, которой наносится вред или возникает 
угроза его причинения. Поэтому это должны 
быть охраняемые законом отношения. 

Итак, юридическая ответственность — это 
развивающееся материальное правоохрани-
тельное отношение субъектов права, реали-
зующееся через соответствующую процессу-
альную форму. Справедливо утверждение 
С.Н. Шишкарева о том, что коррупционные 
отношения — это отношения «обладающих 
полномочиями публичной власти и иных лиц, 
возникающие по поводу неправомерного ис-
пользования государственных и обществен-
ных ресурсов, властных полномочий, целью 
которых являются личные, групповые или 
корпоративные интересы» [10. С. 97—98]. 

Отмечаем, что законодателем введен тер-
мин «коррупционные правонарушения». Вме-
сте с тем, ни Уголовный кодекс РФ (УК РФ), 
ни Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ), ни 
военное законодательство не предусматривает 
составов преступлений, административных 
правонарушений, дисциплинарных проступков 
с прилагательным «коррупционные» в наиме-
новании. Как правило, под коррупционными 
правонарушениями на военной службе пони-
маются противоправные виновные деяния 
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(действия или бездействие), связанные с не-
правомерным использованием военнослужа-
щими предоставленных им должностных пол-
номочий. По нашему мнению, указанное опре-
деление является не конкретным и не раскры-
вает специфики данных правонарушений. Так, 
под неправомерным использованием военно-
служащими предоставленных им должностных 
полномочий не всегда понимается коррупци-
онная составляющая совершаемого деяния. 
Кроме того, статьи 339—341, 347 УК РФ не 
всегда предусматривают коррупционную со-
ставляющую, но всегда сопряжены с неправо-
мерным использованием военнослужащими 
должностных полномочий. 

В связи с вышеизложенным, автор согла-
сен с мнением Н.А. Пленкина в той части, что 
под понятием коррупционных правонаруше-
ний, связанных с порядком прохождения во-
енной службы, понимаются противоправные 
виновные деяния (действия или бездейст-
вие), связанные с неправомерным использо-
ванием военнослужащими предоставленных 
им должностных полномочий вопреки за-
конным интересам общества и государства 
для получения выгоды [6]. 

Но, как отметил Т.Л. Козлов, составы кор-
рупционных правонарушений, подпадающие 
под указанное определение, содержатся лишь 
в уголовном законодательстве и имеют форму 
уголовно-правовых деяний [3]. Такой подход 
не позволяет в полной мере охватить деяния, 
которые содержат признаки коррупции, но по 
своей степени социальной опасности не отно-
сятся к преступлениям, например, подкуп из-
бирателей (ст. 5.16 КоАП РФ), которыми могут 
являться военнослужащие. Кроме того, суще-
ствуют специальные правила и процедуры, 
ограничения, запреты и обязанности, направ-
ленные на профилактику и предупреждение 
коррупционной деятельности и коррупционно-
го поведения. Так, закрепленная в ст. 11 Феде-
рального закона «О противодействии корруп-
ции» обязанность по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов на го-
сударственной, в том числе военной службе, 
служит превентивной мерой к возникновению 

коррупционного поведения, призвана на ран-
ней стадии упреждать превалирование лично-
го, корыстного интереса военнослужащего над 
интересами службы. Нарушение такого рода 
обязанностей есть основание для привлечения к 
ответственности за нарушения законодательства 
о противодействии коррупции. 

Согласно положениям Модельного закона 
«Основы законодательства об антикоррупцион-
ной политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 
15 ноября 2003 г. постановлением 22—15 на 
22-м пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ, 
коррупционное правонарушение — это дея-
ние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом ус-
тановлена гражданско-правовая, дисципли-
нарная, административная или уголовная 
ответственность [4]. Указанным законом при-
нята классификация коррупционных правона-
рушений: 

а) коррупционные преступления — корыст-
ные противоправные деяния, предусмотренные 
УК РФ, совершенные с использованием слу-
жебного положения должностными лицами и 
лицами, выполняющими управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации; 

б) административные коррупционные пра-
вонарушения — обладающие признаками кор-
рупции и не являющиеся преступлениями пра-
вонарушения, за которые установлена админи-
стративная ответственность; 

в) гражданско-правовые коррупционные 
деликты — обладающие признаками корруп-
ции и не являющиеся преступлениями нару-
шения правил дарения, предусмотренных гла-
вой 32 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), а 
также нарушения порядка предоставления 
услуг (предусмотрены главой 39 ГК РФ); 

г) дисциплинарные коррупционные про-
ступки — обладающие признаками коррупции 
и не являющиеся преступлениями или админи-
стративными правонарушениями служебные 
нарушения, за которые установлена дисципли-
нарная ответственность [4. С. 225—260]. 

Приведенная классификация коррупцион-
ных правонарушений, по нашему мнению, 
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является верной, ибо основным и единст-
венным существующим критерием диффе-
ренциации коррупционных правонарушений 
законодатель определяет вид ответственно-
сти, установленной за их совершение (ст. 13 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), 
что отвечает канонам и принципам право-
вой доктрины, положениям международных 
норм. 

Таким образом, понятие юридической 
ответственности военнослужащих за нару-
шения законодательства о противодействии 
коррупции — это развивающиеся матери-
альные правоохранительные отношения во-
еннослужащих, реализующиеся через соот-
ветствующую процессуальную форму, при 
совершении противоправных виновных дея-
ний (действий или бездействий), связанных 
с неправомерным использованием военно-
служащим своего статуса или полномочий в 
целях получения преимуществ материаль-
ного или нематериального характера, во-
преки интересам государства и общества, а 
также нарушением нормативно установлен-
ных правил и процедур, предназначенных 
для предупреждения коррупции. 
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Àííîòàöèÿ. Сòàòüÿ ïîñâÿùåíà ôèëîñîôñêîìó 
àíàëèçó ïîíÿòèÿ «ýòèêà» è ñâÿçàííûõ ñ íåé 
ñìåæíûõ òåðìèíîâ «ìîðàëü» è «íðàâñòâåí-
íîñòü», ÿâëÿþùèõñÿ îöåíî÷íûìè êàòåãîðèÿ-
ìè äîáðîïîðÿäî÷íîñòè ëè÷íîñòè. Íà îñíîâå 
ïðîâåäåííîãî êðèìèíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâà-
íèÿ — çàî÷íîãî îïðîñà — óñòàíîâëåíû îñíîâ-
íûå êà÷åñòâà íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ ìîëî-
äûõ ëþäåé ïîñòñîâåòñêîãî îáðàçöà. Èññëåäî-
âàíèåì íå âûÿâëåíî ðåçêèõ îòëè÷èé â ìî-
ðàëüíîì ñîñòîÿíèè ìåæäó äâóìÿ ãðóïïàìè 
ðåñïîíäåíòîâ: ñòóäåíòàìè ïåðâîêóðñíèêàìè è 
ïðàâîíàðóøèòåëÿìè. Ýòîò ôàêò ïîäòâåðäèë 
íàøó òî÷êó çðåíèÿ, ÷òî êà÷åñòâî ýòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü îò íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòåé, ïðèäåðæèâàþùèõñÿ â 
ñåìüå, ôîðìèðóþùåé ëè÷íîñòü. 

Abstract. The article is devoted to the philosophical 
analysis of the concept of «ethics» and related 
related terms «morality» and «morality», which are 
evaluative categories of the integrity of the 
individual. On the basis of the conducted 
criminological research — an absentee poll, the main 
qualities of the moral condition of young people of 
the post-soviet model were established. The study 
did not reveal sharp differences in moral status 
between the two groups of respondents: first-year 
students and offenders. This fact confirmed our 
point of view that the quality of ethical education 
depends primarily on the moral values held in the 
family that forms the personality. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýòèêà, ìîðàëü, õðèñòèàíñêèå 
öåííîñòè, íðàâñòâåííîñòü, âîñïèòàíèå, ðåëèãèÿ

Key words: ethics, morality, Christian values, 
morality, education, religion 

 
 
Термин этика впервые употребил антич-

ный философ Аристотель, обозначив им осо-
бую область исследования «практической» или 
«нравственной» философии, которая должна 
ответить на вопрос: что делать, если уровень 

морали в обществе падает? Следовательно, 
этика (от греч. этнос — нравственность, мо-
раль) — это учение о нравственности, морали. 
Другим словом, этика — это система опреде-
ленных норм нравственного поведения человека, 
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включающая исследование вопроса о благе, 
добре и зле, и в этой связи определяет, какое 
поведение является хорошим, а какое плохим. 

(Кстати, ученые точных наук, совершив-
шие наглядный прорыв в благоустройстве 
внешнего мира, считают, что, если этика, пе-
дагогика и психология не смогли познать и 
изменить самого человека в лучшую сторону, 
следовательно, эти отрасли знаний не могут 
читаться науками). 

Аристотель, создавая первые этические трак-
таты, поместил этику между психологией — 
наукой о душе и политикой — наукой управ-
ления государством, тем самым он определил 
цель и задачу этики: опираясь на знания о 
душе, воспитывать человека и гражданина 
государства в добродетели. 

Аристотель, кроме термина «этика», кото-
рым назвал новую область знания, использо-
вал и слово «этический», применив его для 
описания совершенных качеств человеческой 
души (или личности). Это: умеренность, му-
жество и спокойствие. 

Слово мораль — также древнегреческого 
происхождения. Латинские существительные 
«mos», «mores» почти полностью совпадают по 
значению с греческим «этос», от которого про-
извел Аристотель два других термина, рассмот-
ренных выше. Цицерон, подражая Аристотелю, 
создал новое прилагательное — «моральный», а 
для обозначения области знания о морали им 
был введен термин «философия морали». 

Слово нравственность — славянского 
происхождения. По смыслу оно почти полно-
стью совпадает с греческим «этос» и латин-
ским «морес». В русском языке много одно-
коренных слов: «благонравие», «добронра-
вие», «безнравственность». Русские философы 
сферу знания о нравственности называли 
«нравственной философии». 

Таким образом, все эти три слова означа-
ют, по сути, одно и то же, поэтому их часто 
используют как синонимы. Например, плохой 
поступок можно назвать и неэтичным, и амо-
ральным, и безнравственным. 

Но с чего начинается этика? Она начина-
ется с постановки вопроса: «Что такое хорошо 
и что такое плохо?». Этот вопрос уводит нас в 
далекое прошлое и архаичность первых отве-
тов на него подтверждается тем, что он при-
сутствует в самом основании человеческой 
культуры — мифах, сказаниях, легендах. 

Именно в них находит свое отражение чело-
веческая способность отделять плохое от хо-
рошего, давать оценку, судить и прощать. 

Есть и другой вопрос этики: зачем мне 
быть нравственным? Как один из самых слож-
ных вопросов для любой этической системы. 
Потому что без ответа на него не может быть 
этики. 

Кроме того, этика касается вопроса, что в 
жизни является или обладает ценностью, ибо 
высокоморальное поведение состоит в испол-
нении нравственных ценностей. 

В системе этически значимых ценностей 
различают: 

1) главные человеческие ценности, кото-
рые в большей или меньшей степени входят 
во все другие этические ценности (ценность 
жизни, сознания, деятельности, свободы, це-
леустремленности, воли и т.д.); 

2) добродетели (справедливость, мудрость, 
вера, любовь к ближнему, смелость, самооб-
ладание, искренность, правдивость, верность, 
преданность, скромность, смирение и т.д.); 

3) личные этические ценности. Ведь у каж-
дого человека есть собственная пирамида цен-
ностей, от которых зависит качество личности. 

Видимо, ответ на поставленный выше во-
прос скрывается в изучении этических ценно-
стей, главные из которых заключены в поня-
тиях «человек» и «мир», созданных Творцом, 
с последующим обоснованием Должного, а 
именно того, что должен делать человек и ка-
ким он должен быть. Таким образом, мы по-
дошли к этике долга, созданной И. Кантом. 
Если кратко, суть ее состоит в том, что един-
ственным мотивом нравственного поступка 
может быть только долг. Человек постоянно 
находится в состоянии мучительного выбора 
между долгом и склонностью. Единственным 
мотивом нравственного поступка, по Канту, 
может быть долг, очищенный от всяких 
склонностей, удовольствий, страха и выгоды. 
Моральный закон, по мнению Канта, сущест-
вует столь объективно, независимо от нас, как 
и звездное небо над нами. В этой связи он пи-
сал, что «две вещи наполняют душу всегда 
новым и все более сильным удивлением и 
благоговением, чем чаще и продолжительнее 
мы размышляем о них, — это звездное небо 
надо мной и моральный закон во мне» [Цит. 
по: 4, с. 505]. И главным в этике для Канта было 
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найти всеобщую формулу нравственного пове-
дения людей, исключающую саму возможность 
безнравственных поступков, зла и несправедли-
вости. В религии христианства формула нравст-
венного поведения, проповедуемая Иисусом 
Христом, была воспроизведена евангелистом 
Лукой кратким, но емким выражением: «…как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Лк. 6: 36).  

У Канта одна из формулировок нравст-
венного закона (а их две) звучит так: «Посту-
пай так, чтобы твое поведение, твой поступок 
мог стать законом для всех, образцом для 
подражания» [Цит. по: 3, с. 265]. Этот объек-
тивный закон морали был им назван катего-
рическим императивом (повелением). Нару-
шение категорического императива рассмат-
ривалось Кантом как нарушение фундамен-
тального закона природы.  

Кантовскую этику неоднократно подвер-
гали яростной критике за невозможность 
применения ее принципа в жизни. Тем не ме-
нее, именно Кант создал этическую систему, в 
которой нравственность выступает в виде за-
кона, не нуждающегося ни в каких дополни-
тельных оправданиях и обоснованиях. Просто 
человек, поскольку он наделен разумом и во-
лей, должен быть нравственным. Однако пер-
манентная духовная деградация человека, вы-
званная первородным грехом-отступлением 
от повеления Творца «не вкушай запретного», 
уже не подтверждает долженствование или 
определенность поведения, соответствующего 
категорическому императиву. Даже разум-
ность человека современными западными фи-
лософами стала ставиться под сомнение. На-
пример, Н. Аббаньяно по этому поводу гово-
рил: «Человек не есть разум, он может быть 
разумным» [Цит. по: 2, с. 164].  

Итак, основными проблемами в морали ос-
таются вечные вопросы о том, что является хо-
рошим обычаем и приличным поведением в 
меняющихся ситуациях? Что делает возможной 
совместную жизнь людей, в которой каждый 
должен ограничивать себя в ощущениях полно-
ты даже жизненно-необходимых ценностей (по-
требности в пищи, половом влечении, безопас-
ности, стремлении к обладанию теми или ины-
ми вещами и т.д.) в пользу осуществления об-
щих социальных ценностей (признания прав 
другой личности, верховенства закона, терпи-
мости, благонадежности, верности слову и т.д.)? 

Хотя вся человеческая история со всей 
очевидностью подтверждает, что знание эти-
ческих норм не может из эгоиста сделать аль-
труиста, а из грешника — праведника. Однако 
тому, кто желает искоренить свои пороки и в 
этой связи борется со своими низменными 
страстями, изучение этики — «практической» 
философии может помочь в формировании 
нравственной личности. Единственное усло-
вие, которое нужно соблюсти в этом процессе, 
это включение на полную мощность самим 
желающим свою волю, направив ее на сопро-
тивление проявлению свих порочных страстей 
и желаний. Русский философ В.С. Соловьев в 
этой связи предупреждал, что никакие нравст-
венные нормы, то есть условия достижения 
истинной жизненной цели, не могут иметь 
смысла для человека, сознательно поставивше-
го себе не эту, а совсем другую цель. 

Мораль, как отмечал А. Шопенгауэр, лег-
ко проповедовать, но трудно обосновывать. 
Действительно, в отличие от многих других 
областей знания, «практическая» (или «нрав-
ственная») философия учит не столько тому, 
что есть на самом деле, а сколько тому, что 
должно быть, как должны вести себя люди.  

В этике человек рассматривается горазд 
шире, объемнее, чем в криминологии. Крими-
нолог начинает интересоваться им лишь то-
гда, когда он совершил уголовное деяние, в 
результате чего попал в поле зрения сотруд-
ников органов внутренних дел. Этику же ин-
тересует не только результат поступка и во-
обще поведение, но — и это главное — цен-
ностные ориентации индивида. 

Кант писал: «Юридически кто-либо вино-
вен, если совершил действие, направленное 
против права другого человека. Но этически 
он виновен уже тогда, когда у него возникла 
мысль о том, чтобы совершить такое дейст-
вие» [Цит. по: 3, с .257]. Немецкий философ, 
как представляется, имел в виду греховные 
помыслы человека, которые еще только по-
буждают его на аморальное поведение, но эти 
мысли уже виновны и перед Богом, и перед 
ним самим, но не перед государством. Ибо 
совесть в первую очередь отслеживает и оце-
нивает мысленные установки, которые впо-
следствии могут привести человека к дейст-
виям, в том числе и противоправным.  

В этой связи нужно иметь в виду, что чело-
век — единственное биологическое существо, 
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наделенное совестью. «Совесть — это голос, 
зовущий человека обратно к самому себе, он 
дает ему возможность понять, что он должен 
делать, чтобы стать самим собой; он помогает 
ему осознать цели и нормы своей жизни, необ-
ходимые для достижения личностного идеала.  
И поэтому мы не беспомощные жертвы об-
стоятельств, мы в самом деле способы изме-
нять и подчинять своему влиянию силы внутри 
и вне нас и контролировать, пусть в некоторой 
степени, условия, в которых нам надо жить. 
Мы можем способствовать упрочению тех ус-
ловий, которые развивают стремление к добру 
и служат его осуществлению» [3, с. 272]. 

Следовательно, совесть — категория 
нравственная, позволяющая давать мораль-
ную оценку будущим поступкам, которые на-
мерен совершить человек. И в этом проявля-
ется ее профилактическая способность — 
своим голосом предупреждать аморальность и 
противоправность поведения, если, конечно, 
индивид каждый раз прислушивается к ее зову.  

Проблема духовно-нравственного обни-
щания молодежи сегодня проявилась весьма 
остро.  Сейчас, в связи с изменением общесо-
цильной ситуации, внедрившей в жизнь мате-
риальные приоритеты, молодежь стала более 
прагматичной и циничной. Хотя для каждого 
поколения имелись свои основания неприня-
тия этических ценностей, ограничивающих 
эгоистические устремления. Усиливающаяся 
роль рационально-материалистических фак-
торов и режима неограниченной свободы, на-
саждаемого радикальными либералами, к со-
жалению, притупляют и заглушают в челове-
ке «голос совести», лишая его сострадания к 
слабым и обездоленным, порождают стремле-
ние жить по нормам абсолютного расчета, 
игнорируя ценности «нравственной» филосо-
фии как уже невыгодные сегодня. 

Молодежь до сих пор духовно не сориен-
тирована, ибо нет единой государственной 
идеологии. В этой связи ей неведомо, что 
нравственность не зависит от роста образо-
ванности и информированности, а в большей 
мере она зависит от пробуждения и постоян-
ного развития у человека духовности, без ко-
торой высокие нормы морали никогда не пре-
вратятся в убеждения, в рациональный опыт, 
во внутренние стимулы поведения. А это при-
вивается в основном в семье и в общеобразо-
вательных учреждениях. 

Чтобы выяснить этические ценности сего-
дняшней молодежи, по специально разрабо-
танным анкетам были опрошены две катего-
рии респондентов: 175 студентов первого 
курса, обучающихся на дневном отделении в 
одном из гуманитарных вузов Москвы, и 96 
молодых правонарушителей, стоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних 
дел города Москва. Эти две группы респон-
дентов по возрасту, можно сказать, не отли-
чаются друг от друга. Поэтому нас интересо-
вало отличие этих групп молодежи по духов-
но-нравственному развитию, которое в пер-
вую очередь должно было проявиться в их 
отношениях к государственной идеологии и 
иным общесоциальным ценностям, в том чис-
ле и в их оценке сегодняшнего уровня воспи-
тания, а также ориентация их поведения на 
конкретные идеалы.  

На вопрос анкеты: «Нужна ли государст-
венная идеология?» — более половины сту-
дентов (53,1%) высказались отрицательно, но 
оставшаяся часть и не ответила «да», оставив 
этот вопрос без ответа. 

Постановку такого вопроса в анкету для 
опроса правонарушителей, которые по обра-
зовательному уровню находятся ниже своих 
сверстников, обучающих в вузе, мы посчита-
ли не корректной. Однако, как показали ре-
зультаты нашего исследования, мы, пожалуй, 
в этом ошиблись. Например, они были гораздо 
активнее в ответах на последующие вопросы. 
Так, на вопрос анкеты: «Как ты считаешь, хо-
рошим человеком рождаются или им становят-
ся?». Примечательно, что опрашиваемые мо-
лодые правонарушители на него ответили все 
без исключения, из них 69,5% считают, что 
становятся. При чем каждый второй отметил, 
что в этом процессе решающую роль играют 
воспитание, образование и пример родителей, 
а каждый третий (34,5%) связывает этот про-
цесс с самовоспитанием и личным упорством. 

Доля из студенческой среды, ответивших на 
этот вопрос, составила 56,8%, и все они счита-
ют, что становятся; каждый второй из них 
(51,6%) ответил, что важную роль в этом игра-
ют также воспитание, образование и пример 
родителей. Однако удельный вес студентов, 
считающих приоритетным в формировании 
личности упорство и самовоспитание, оказалось 
вдвое большим (67,8%), чем правонарушителей. 
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Каждый второй студент (48,4%) и чуть 
больше (56,5%) правонарушителей считают, 
что в становлении личности определенную 
роль играет и государство, в частности, про-
ведением должной социальной политики, на-
правленность которой они в основном связы-
вают с ликвидацией бедности семей.  

Большинство студентов (70,8%) на вопрос 
анкеты: «Какой государственный строй ты бы 
предпочел?» (в анкете, обращенной к право-
нарушителям, этот вопрос не ставился) отме-
тило демократический и почти поровну 
(15,4% и 13,8% соответственно) высказались 
за тоталитарный (а именно фашистский) и 
социалистический. 

На вопрос анкеты: «Как, по-твоему, вос-
питание — это обязанность в первую очередь 
государства или все же семьи?» — более по-
ловины правонарушителей (58,7% против 
38,0% студентов) считают, что это обязан-
ность только семьи. 

Результаты исследования свидетельству-
ют, что среди правонарушителей для каждого 
второго не существует идеала для порожде-
ния, а среди студентов таких респондентов 
оказалось всего 8%. Для тех, кто имеет идеа-
лы для подражания, доля правонарушителей, 
назвавшая свих родителей, составила 21,6%, 
но в двое больше таких респондентов оказа-
лось среди студентов.  

Большая отчужденность от родителей 
проявилась у правонарушителей в ответе на 
вопрос: «Как ты поступаешь, когда бывает 
плохое настроение?». Лишь 13% обсуждают 
свои проблемы с родителями и в два раза вы-
ше этот показатель в среде студентов. 

В современной философии, кроме этиче-
ских, разговор ведется и о христианских цен-
ностях, в основе которых лежат положения 
религиозного учения о неизменной сущности 
и целесообразном порядке всего существую-
щего. Однако этим положениям и нравствен-
ным установлениям христианского учения 
всегда противостоят рациональный разум и 
интеллект человека, которые постоянно всту-
пают в конфликт с ними. Здесь допустимо 
такое рассуждение: если «там» ничего нет, 
значит, в этой жизни можно «творить» что 
угодно и даже совершать преступления, лишь 
бы добиться поставленной цели, все равно 
отвечать — то ни перед кем не придется. По-
этому и воспитывать нравственные ограниче-

ния при таком отношении практически невоз-
можно, тем не менее, этика, мораль и нравст-
венность в религии христианства (особенно в 
Православии) неразделимы. 

Это обстоятельство не могли не заметить 
криминологи. В результате чего они стали 
издавать научные статьи, посвященные ис-
следованиям содержания Ветхого и Нового 
Завета, и защищать диссертации, в том числе 
и докторские, по проблемам взаимоотноше-
ния религии и светского общества, и ее роли в 
воспитательном процессе как отдельных гра-
ждан, так и общества в целом. 

Этому движению способствовали Консти-
туция Российской Федерации, ликвидировав-
шая монополию безбожной идеологии мар-
ксизма, довлевшей весь советский период над 
умами и взглядами ученных, и объявившая, 
что «никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обяза-
тельной» (ст. 13 ч. 2), а также поддержка это 
позиции официальными властными структу-
рами государства. Потому что восстановление 
в обществе норм христианской морали в со-
вокупности с этическими правилами поведе-
ния при неукоснительном соблюдении госу-
дарственных законов только и могут повлиять 
на положительный результат формирования 
глубоко духовно-нравственной личности.  

В это связи нужно ответить на вопрос: по-
чему именно христианская мораль должна 
лечь в основу восстановления духовности и 
нравственности всего современного общества. 
Видимо, потому что христианская мораль на-
ходит свое выражение в представлениях и по-
нятиях о нравственном и безнравственном в 
Божественных заповедях, которые являются 
вечными и неизменными условиями союза 
человека с Богом (Ветхий Завет). Эти запове-
ди, по слову святителя Иоанна Златоуста, 
представляют собой единую золотую цепь. 
Если выпадет или разорвется хотя бы одно 
звено этой цепи, то богообщение на земле и 
вечное спасение для человека невозможны. 

Но тут мы хотели бы обратить внимание 
на одну тайну, заключающуюся в том, что 
высший духовный план всех заповедей Вет-
хого и Нового Заветов — один. Их нравствен-
ные вершины заключены в христианской ас-
кезе-образе жизни, проповедующем самоот-
речение и борьбу с чувственными влечениями 
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тела, в результате которых достигается ду-
ховное совершенство. 

Перед каждым новым поколением людей 
Господь неизменно ставит одну, но главную цель 
— улучшить себя, и, следовательно, окружаю-
щий социальный мир, преумножая наследие 
своих предков. Долгое время решению этой за-
дачи способствовали наставления и традиции 
русского православия и других традиционных 
религий нашей страны. Однако с начала XX века 
радикальные перемены существовавшего строя 
привели к тому, что народы России оказались в 
духовной растерянности. Вместо общих благих 
задач возникла разъединяющая их нетерпимость, 
порожденная всеобщим смятением духа. В ре-
зультате образовался зияющий разрыв между на-
стоящим и прошлым, который не позволил пере-
дать новому поколению нравственное наследие. 

А к началу 90-х годов, когда грянули новые 
перемены, со всей очевидностью стало ясным, что 
безрелигиозная идеология монистического учения 
марксизма, проповедующего диалектический ма-
териализм во всем, даже в святая святых — соз-
нании, в конце концов не могла не привести обще-
ство в тупик. Однако, отменив «единственно верное 
учение», новые вожди либерального толка не доду-
мались предложить взамен что-то новое, другое.  

Правда, представители новой образователь-
ной системы как-то пытались заполнить образо-
вавшийся духовный вакуум доступными им 
средствами и своими представлениями о ценно-
стях западного мира. Однако они не только не 
смогли научить новой морали, но даже не озву-
чили постулат, что для того, чтобы жить и иметь 
«как у них», нужно много и качественно рабо-
тать. Но для этого нужно иметь желание и соот-
ветствующее отношение к труду и параллельно с 
этим воспитывать и повышать в себе духовность. 
А без христианской (как и другой) религии сде-
лать это практически невозможно, потому что 
именно духовные учителя исторически являлись 
наиболее приемлемыми наставниками и воспи-
тателями каждого нового поколения молодых 
людей. Поэтому, как представляется, все попыт-
ки сформировать новую мораль и само общество 
как единое целое без религии, на основе атеизма, 
обречены на провал. В этой связи можно привес-
ти мудрые слова Б.Френсиса: «Атеизм — это 
тонкий лед. Один человек еще может пройти по 
нему, но целый народ неминуемо канет в безд-
ну». Аналогичную мысль высказал другой мыс-
литель Ф.Гюстав: «Народ, состоящий сплошь из 

атеистов, нежизнеспособный». Поняв это, даже 
ортодоксальные в прошлом коммунисты сейчас 
принимают религию как одну из форм не только 
общественного сознания, но и самосознания. 
Например, лидер Коммунистической партии РФ 
Г.Зюганов считает, что его партия не является 
партией атеистов и признает одной из грубейших 
ошибок КПСС, что она «поссорилась с верую-
щими». С его слов, а это было еще в нулевые 
годы, в его партии состояли около 30% верую-
щих. И по его признанию, он сам изучает Биб-
лию, в которой обнаружил сходство Нагорной 
проповеди Иисуса Христа с постулатами Мо-
рального Кодекса строителя коммунизма [1].  

К господствующей морали у всех народов 
и во все времена, кроме социальных ценно-
стей, относятся и те, которые любая религия 
считает благими. Это любовь к ближнему (и в 
первую очередь к своим родителям), почита-
ние своих предков, отправление религиозных 
культов, благочестие, сострадание и т.д. 

В связи со сказанным, в наши анкеты были 
включены вопросы, касаемые веры в Бога, в 
судьбу, с целью определения в среде совре-
менной молодежи уровня набожности и знания 
основных христианских заповедей, соблюде-
ние которых, как полагаем, вместе с другими 
принимаемыми государством мерами, сможет 
снизить шкалу без духовности и безнравствен-
ности в обществе. Потому что безрелигиоз-
ность и квазидуховность светского общества 
постепенно стали замещаться новой по качест-
ву бездуховностью-потребительства, поразив-
шего нынешнее российское общество.  

Полученные результаты проведенного ис-
следования, как полагаем, должны вызвать 
интерес у криминологов. А они следующие: 
большинство респондентов верят в Бога (62,7% 
студентов и 82,6% правонарушителей). 

Кстати, опрос студентов Российского го-
сударственного медицинского университета, 
проведенный в 2001 году, показал, что доля 
верующих в Православие составила 70,7% [5, 
с. 3-4]. Однако здесь нужно иметь в виду и 
профиль вуза, в котором обучаются будущие 
специалисты. Например, среди медиков, как 
показывает практика, значительное число ве-
рующих. Среди них были и великие ученые, 
такие как И.П. Пирогов, Войно-Ясенецкий и др. 

Почти каждый второй респондент из обе-
их групп (56,0% и 45,6% соответственно) счи-
тает, что вера в Бога должна подтверждаться 
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и подкрепляться любовью к родителям и 
близким людям; соблюдением библейских 
заповедей (например, «не кради» отметило 
более половины респондентов из группы пра-
вонарушителей и 70,8% — студентов, а «не 
лги» — 23,9% правонарушителей и 46,4% — 
студентов); несовершением плохих поступ-
ков, среди которых почти каждый третий рес-
пондент из студенческий среды и каждый 
четвертый правонарушитель, можно сказать 
из уличной среды, отметили «не обижать сла-
бых», «не губить природу», « не мучить и не 
издеваться над животными». 

Гораздо больше правонарушителей, чем 
студентов, верят в судьбу (82,6% против 
65,2%), но их вера не означает, что жить надо 
не воздействуя на объективные обстоятельст-
ва. Молодые люди веру в судьбу связывают с 
активным влиянием на ее превратности 
(54,3% — такое число составили правонару-
шители и 70,3% — студенты), что соответст-
вует христианскому выражению: «На Бога 
надейся, а сам не плошай», и оно не противо-
речит Божественному провидению. И только 
каждый пятый (20,3%) правонарушитель и 
каждый шестой (15,2%) студент веру в судьбу 
связывают с пассивным отношением к сло-
жившейся ситуации, надеясь на милость и 
помощь Бога, которые можно получить путем 
постоянного обращения к Нему в молитвах. 
То есть эта доля молодых респондентов не счи-
тает необходимым самому, своими активными 
действиями изменять ход событий и вносить 
коррективы во внешние обстоятельства. 

На вопрос анкеты: «Какие самые важные 
качества присущи нравственной личности?» 
большинство (58,5%) студентов на первое ме-
сто поставило «гуманность», на второе место — 
«целеустремленность» (55,3%);на третье — 
«высокую мораль» и «сознательность», кото-
рые набрали 50,8% каждое качество по от-
дельности; а «соблюдение христианских за-
поведей» отметило лишь 17,8%, что соответ-
ствует условно шестому месту по значимости. 
Однако «гуманность» (или гуманное отноше-
ние к людям) по своей сущности не далека от 
главной христианской заповеди Нового Завета: 
«Возлюби ближнего своего как самого себя». 

Среди правонарушителей, ответивших на 
этот вопрос, на первое место, как и их сверст-
ники — студенты, поставили «гуманность», 
на второе место как важное качество нравст-
венной личности, как ни странно это выгля-
дит, поставили «соблюдение христианских 
заповедей» (52,2%). 

На этот показатель, как полагаем, нужно 
обратить особое внимание практическим ра-
ботникам ОВД. Потому что это обстоятельст-
во, если грамотно его использовать в деле ин-
дивидуальной профилактики, поможет дос-
тичь более весомых результатов в перевоспи-
тании правонарушителей. Если душа молодо-
го человека нравственно деформирована амо-
ральным поведением и правонарушающими 
действиями, но видит спасение в соблюдении 
христианских заповедей (основные из них 
были приведены выше), значит, он готов к 
исправлению, только нужно по максимуму 
проявить со стороны взрослых гуманное от-
ношение, которым он был обделен с детства. 

Уровень духовности и нравственности оп-
рашиваемых молодых людей в какой-то мере 
проявился и в их отношении в смыслу жизни. 
Наши две анкеты содержали такой вопрос: 
«Как, по-твоему, для чего человека живет?». 
Правда, почти каждый третий из обеих групп 
респондентов на этот вопрос не стал отвечать, 
но те, кто ответил, в основном отметили по-
зицию «чтобы продолжить род». То есть жи-
вотные (естественные) инстинкты взяли верх 
над духовным, соответствующему ответу, 
имевшему в анкете: «чтобы совершенствовать 
свою личность (душу)», но эту позицию отме-
тило 4,2% студентов и ни одного не нашлось 
респондентов из правонарушителей. 

Духовна и нравственная деградация лич-
ности выражается как во внешнем проявле-
нии, так и во внутреннем психическом ее со-
стоянии. В этой связи психологи выделяют 
особую категорию людей — пессимистов, 
которым присуще мрачное мироощущение, 
внутренний дискомфорт, отсутствие веры  
и надежды на позитивный настрой.  

Наше исследование обнаружило, что в 
среде студенческой молодежи уровень песси-
мистов в 3,5 раза ниже, чем в среде уличной 
молодежи — среди правонарушителей (соот-
ветственно 15,3% по сравнению с 52,0%). 

Как известно, пессимизм способствует 
формированию негативных поведенческих 
установок. Хотя безынициативность, отсутст-
вие позитивных целей и устремлений, а также 
созидательных планов еще не означает, что 
эти обстоятельства приведут к закономерному 
совершению правонарушений. Тем не менее, 
данная категория молодых людей в большей 
мере подвержена проявлению аморальных и 
противоправных поступков, крайним выраже-
нием которых являются преступления. Более 
низкая их позиция преодоления жизненных 
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трудностей напрямую связана с желанием об-
легчить получения благ противоправным пу-
тем. Неспособность изменить сложившуюся 
проблемную ситуацию, они подменяют оп-
равдательным мотивом, побуждающим со-
вершение преступления. Не достигнув по-
ставленных целей трудом, они достигают их 
преступным путем. Их иррациональное пове-
дение, кроме того, провоцируется негативны-
ми социальными факторами ближайшего ок-
ружения: семьи, учебного или трудового кол-
лектива и сферы досуга, в которой присутст-
вуют неформальные объединения молодежи, 
в том числе и криминальной направленности.  

Наше исследование, кроме того, выявило 
тенденцию, что уровень пессимизма тесно 
связан с бытовым устройством и материаль-
ным положением семьи, от которых, по мне-
нию респондентов двух разных групп, зависит 
их будущее. Например, почти каждый двена-
дцатый (8,7%) правонарушитель живет в се-
мье, в которой родители не имеют постоянно-
го места работы и в этой связи существуют на 
случайные заработки и пособия; среди сту-
дентов таких семей менее процента (0,8%). 
Родители каждой второй (49,2%) студенческой 
семьи занимаются бизнесом, тогда как среди 
правонарушителей таких семей около 6%. 

В семь раз, по сравнению со студентами, 
превышает число правонарушителей, родите-
ли которых выходцы их рабочих, и в три раза 
их больше, оценивающих материальное по-
ложением своей семьи «хуже, чем у других». 
Однако мы понимаем, что ориентиры на уро-
вень материального благополучия этих двух 
групп респондентов разные, потому что соот-
ветствуют своему социальному положению. 
Кстати, сегодня, по официальным данным, 
20% населения РФ живут с доходом ниже 
прожиточного уровня.   

Кроме выявленных негативных факторов, 
присущих неблагополучным семьям, нужно 
признать, что оно (т.е. неблагополучие и в 
духовном, и в материальном смысле) усугуб-
ляется и аморализмом самих родителей, их 
грубым, а порой жестоким, отношением с 
детьми, злоупотреблением спиртными напит-
ками, равнодушием, невнимательностью и 
другими недостойностями, что повышает ре-
альность продолжения правонарушающего 
поведения этими молодыми людьми. 

Заканчивая изложение результатов прове-
денного исследования уровня этического, 
нравственного состояния сегодняшней моло-

дежи можно сформировать следующие ос-
новные выводы. 

1. Процесс этического воспитания в любую 
эпоху должен опираться на вечно ценностную 
духовно-нравственную основу, в которую, слов-
но в почву, бросают зерна культуры, образова-
ния и обучения. Такую основу для православно-
го человека может является лишь христианская 
религия (как и иная), проповедующая вечные, 
универсальные моральные ценности.  

2. Решить коренные вопросы духовно-
нравственного воспитания добропорядочной 
личности эффективнее с помощью христиан-
ско-православной (как, впрочем, и любой 
иной) религии, воспитывающей сдержан-
ность, терпимость и самоограниченность. 
Кроме того, христианская мораль обнажает 
несовершенство каждой личности, заставляя 
человека бороться и изживать страстные по-
роки, возвышая себя над всем мелким, несу-
щественным, омрачающим нашу жизнь. 

3. И конечно, этическое состояние совре-
менного молодого человека во многом зависит 
от духовного настроя семьи, в которой прохо-
дит первоначальное формирование личности. 

4. Наше исследование, кроме того, не об-
наружено резких отличий нравственного со-
стояния студентов и правонарушителей. Это 
обстоятельство можно объяснить отсутствием 
воспитательной функции в общеобразова-
тельных учреждениях. Упор лишь на получе-
ние образования не может сформировать пол-
ноценную личность. В этой связи и государ-
ству нужно проявить политическую волю и 
проработать вопрос о формировании единой 
идеологии, от которой в свое время в угоду 
Запада отказались либералы. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âîïðîñàì ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè, åå ñòàíäàðòèçàöèè; 
ðàññìàòðèâàþòñÿ ýëåìåíòû ñòàíäàðòà ñóäåáíî-
ýêñïåðòíîé ìåòîäèêè, îáîçíà÷àþòñÿ è ðàñêðû-
âàþòñÿ îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû 
ñîîòâåòñòâîâàòü ñóäåáíî-ýêñïåðòíûå ìåòîäèêè. 

Abstract. The article is devoted to the questions of 
perfection of methodical provision of expert activ-
ity, its standardization; elements of the standard of 
forensic-expert methodology are examined, and the 
main requirements to which forensic expert meth-
ods should correspond are revealed and disclosed. 
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Выбранная для судебно-экспертной мето-

дики система методов и средств исследования 
объектов должна быть объективной, четко 
сформулированной, точной и обеспечивать 
последовательно воспроизводимые результаты. 

К структурным элементам стандарта су-
дебно-экспертной методики можно отнести 
элементы построения, изложения, оформле-
ния, содержания и обозначения стандарта. 

Следовательно, применяемые методики 
должны быть общепризнанными и общеизве-
стными. Такая ситуация может стать реальной 
при создании и утверждении на соответст-
вующем уровне каталогов экспертных мето-
дик. Необходимость стандартизации эксперт-
ных методик учеными отмечается уже на про-
тяжении 30 лет.1 Авторы отметили, что ката-
логизация (систематизация) экспертных мето-
дик по видам и подвидам экспертиз является 
одной из актуальных задач. Для ее реализации 
необходима разработка стандартизированной 
формы изложения. Подобные попытки были 
предприняты в ЭКЦ МВД, где были созданы 
каталоги некоторых стандартизированных 
методик. Следует иметь ввиду, что такие ка-
талоги обязательно должны иметь следова-
тели и судьи. 

Аналогичной точки зрения придерживался 
и известный процессуалист В.Д. Арсеньев, с 
интересом и глубоко изучавший проблемы 
теории и практики судебной экспертизы.2 

Судебно-экспертные методики специаль-
но разрабатываются для исследования каждо-
го вида объекта. В своем большинстве мето-
дики разрабатываются головными эксперт-
ными учреждениями и публикуются в ведом-
ственных изданиях, поскольку научно-
методическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз возлагается соответствую-
щими федеральными органами исполнитель-
ной власти на государственные судебно-

экспертные учреждения (ст. 38 ФЗ ГСЭД). По 
новым и формирующимся родам (видам) экс-
пертиз методики могут на первом этапе заим-
ствоваться из материнской науки и без над-
лежащей модификации использоваться для 
решения простых прямых задач исследования 
объектов судебной экспертизы. Однако неиз-
бежно практика судебно-экспертной деятель-
ности заставляет модифицировать и оптими-
зировать такие методики, адаптируя их к спе-
цифике судебно-экспертного исследования, а 
также к возможному изменению законода-
тельства. 

Целесообразно дополнить классифика-
цию видов экспертных методик стандарти-
зованной типовой экспертной методикой, 
содержание которой отвечает обязательным 
для применения предписаниям стандарта. 
Необходимо уточнить понятие стандартизо-
ванной судебно-экспертной методики, исхо-
дя из общеобязательных требований по вы-
полнению содержащихся в ней категориче-
ских предписаний, а также набору четких 
правил и однозначного алгоритма принятия 
решения экспертом по результатам прове-
денных исследований, исключающих неод-
нозначность интерпретации полученных 
данных и их вольного толкования. 

Методики должны быть обеспечены одно-
значной стандартной инструкцией, необходи-
мыми показателями надежности и валидности 
применяемых методов, результаты проверки 
методик должны быть опубликованы в науч-
ной печати, а методическое обеспечение дос-
тупно для ознакомления и рецензирования 
научным сообществом. 

Тем не менее, следует констатировать, что 
эксперты-психиатры, к сожалению, не имеют 
разработанных и апробированных методик, 
для решения вопроса: связано ли отставание  
в психическом развитии с психическим рас-
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стройством или же оно связано с педагогиче-
ской и социальной запущенностью. 

Однако, расхождение в экспертных мето-
диках, влекущее получение разных результа-
тов при одних и тех же исходных данных и 
объектах исследования, отдельными недобро-
совестными участниками процесса может 
быть использовано в собственных интересах 
или в интересах представляемых ими лиц. 
Поэтому отсутствие заинтересованности ми-
нистерств и ведомств в создании единой су-
дебно-экспертной службы, не вполне понятно. 

Представители иной точки зрения счита-
ют, что такая жесткая регламентация выбора 
экспертной методики недопустима (или не-
возможна по тем или иным причинам) и экс-
перт вправе самостоятельно решать вопрос о 
выборе методики, исходя из собственных на-
учных познаний и основываясь на общих 
принципах допустимости научно-технических 
средств и методов в судопроизводстве. Так, 
А.Р. Шляхов писал: «Практика показывает, 
что иногда экспертам приходится разрабаты-
вать новые способы и приемы исследования 
вещественных доказательств для успешного 
решения поставленных вопросов, если к мо-
менту назначения экспертизы в распоряжении 
эксперта нет готовой, достаточно эффектив-
ной методики либо существующими метода-
ми не удалось решить задачу».3 Сторонника-
ми данной точки зрения так же являются 
Р.С. Белкин 4, Е.Р. Россинская5, чью позицию 
отчасти разделяем и мы. 

В истории России уже были попытки же-
сткой регламентации судебных экспертных 
методик. Так, до июня 2006 г. исследования 
наркотических средств (психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых веществ) в соот-
ветствии с ч. 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 
мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» 
проводились в обязательном порядке по ме-
тодикам, утвержденным Постоянным комите-
том по контролю наркотиков (ПККН). К тому 
времени ПККН были утверждены методики 

исследования лишь некоторых веществ из 
указанных в Перечне наркотических и психо-
тропных веществ. В связи с этим в ходе су-
дебного разбирательства сторона защиты ино-
гда ставила вопрос о допустимости заключе-
ния судебной экспертизы, при проведении 
которой использовались методики не утвер-
жденные ПККН. 

В дальнейшем постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, 
сильно действующими и ядовитыми вещест-
вами» было отменено обязательное условие в 
ограничении использования методик по иссле-
дованию контролируемых веществ и средств. 

Так, например, В.Н. Карагодин отмечает, 
что на территории Свердловской области пер-
вые случаи изъятия, так называемых, кури-
тельных и ароматизирующих смесей были 
зафиксированы в ноябре-декабре 2008 г. Но в 
связи с отсутствием на тот период рекомендо-
ванных методик по их исследованию, экспер-
тизы по установлению присутствия психоак-
тивных веществ в курительных смесях не 
проводились. Однако проблема была постав-
лена перед экспертами, и ее надо было ре-
шать. Оперативная информация о применении 
этих смесей в качестве психоактивных ве-
ществ, побудила экспертов-химиков к поиску 
информации о составе подобных смесей  
в иностранных источниках. 

В Европе к этому времени, после появле-
ния сообщений о применении синтетических 
веществ ряда JWH для пропитки раститель-
ных смесей, якобы, из «экзотических травок», 
многие европейские государства ввели запрет 
на оборот этих веществ и средств (например, 
Германия — в январе 2009 г, через месяц по-
сле обнаружения факта применения синтети-
ческих каннабиноидов, Франция — в феврале 
2009 г.). Резкий всплеск случаев изъятия ку-
рительных смесей был зафиксирован на тер-
ритории нашей страны (и Свердловской об-
ласти в том числе) в августе-сентябре 2009 г., 
когда поток этих веществ был фактически  
перенаправлен из европейских стран, запре-
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тивших их оборот у себя, в Россию. В течение 
2009 г. в иностранных средствах массовой 
информации и научных журналах стали пуб-
ликоваться данные о синтетических каннаби-
ноидах и методах их исследования. На основе 
этих сведений, российскими экспертами-
химиками самостоятельно стали разрабаты-
ваться методики по исследованию синтетиче-
ских препаратов. 

В результате совместной работы правоох-
ранительных органов, постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2009 г. Москва 
№ 1186 несколько синтетических каннаби-
ноидов (25 наименований) и их препараты 
были отнесены к наркотическим средствам, 
оборот которых на территории России запре-
щен. После запрета этих психоактивных ве-
ществ ЭКЦ МВД России, в целях создания 
методической базы для производства экспер-
тиз, обобщил опыт отечественных экспертов в 
информационном письме (исх. № 37/24—1550 
от 26.02.2010 г.) «Исследование растительных 
смесей («спайсов»), содержащих наиболее 
распространенные синтетические каннаби-
ноиды», где уже были приведены методики 
исследования указанных веществ, в том числе, 
разработанные и предложенные экспертами 
территориальных химических лабораторий. 

Позднее, в августе 2010 г. на основе дан-
ных методик, ЭКУ Департамента ФСКН РФ 
(в сотрудничестве с ЭКЦ МВД России) были 
выпущены методические рекомендации — 
«Экспертное исследование курительных сме-
сей, содержащих наиболее распространенные 
синтетические каннабиноиды». Методические 
рекомендации были одобрены на 24-м заседа-
нии Федерального межведомственного коор-
динационно-методического совета по судеб-
ной экспертизе и экспертным исследованиям 
от 30 июля 2010 г. для применения в практи-
ческой деятельности экспертно-криминалис-
тических подразделений государственных 
судебно-экспертных учреждений федераль-
ных органов исполнительной власти РФ. 

Таким образом, с момента появления но-
вых наркотических средств на территории 
России, до выпуска утвержденной методики 
по их исследованию прошло более полутора 

лет. И все это время эксперты выполняли их 
исследование, исходя из своих профессио-
нальных познаний и опыта, используя инфор-
мацию, полученную из различных научных 
источников.6 

Нам представляется, что ведущие эксперт-
ные учреждения должны оперативнее реагиро-
вать на появление новых объектов исследова-
ния и разрабатывать экспертные методики. 

В отдельных чрезвычайных случаях экспер-
та нельзя лишать права эвристического подхода 
к решению задачи. 

Таким образом, создание единых норма-
тивных основ судебной экспертизы — один из 
путей оптимизации деятельности по вовлече-
нию в сферу уголовного судопроизводства ре-
зультатов судебно-экспертной деятельности. 

Совершенно очевидно, что совершенство-
вание методического обеспечения экспертной 
деятельности, ее стандартизация и унификация 
для различных экспертных учреждений — 
главный источник повышения качества про-
изводства судебных экспертиз, а, следова-
тельно, повышение роли судебных экспертиз 
в процессе доказывания по гражданским  
и уголовным делам. 
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Abstract. The article draws attention to the prob-
lems arising in the investigation of crimes related 
to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotro-
pic, potent, poisonous substances, in particular, 
concerning the interaction of the investigator with 
the operational law enforcement officers and spe-
cialists. The author»s vision of solving such prob-
lems is revealed through changes in legislation and 
the use of recommendations proposed by the author 
for investigating crimes of the type in question. 
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Незаконный оборот контролируемых средств 

или веществ в нашей стране приобретает значи-
тельные размеры. Стабильно высоким остается 

уровень злоупотребления наркотиками и со-
вершения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Только по официальным 
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данным, на учете в органах здравоохранения 
состоит около 4 миллионов человек. По дан-
ным других исследователей — около 8. При 
этом число потребителей наркотиков в по-
следние годы активно пополняют несовер-
шеннолетние, для которых такое потребление 
реально влияет на их развивающийся орга-
низм и в будущем создает серьезную опас-
ность генофонду нации. 

При этом в этой сфере получила широкое 
распространение организованная преступная 
деятельность. 

Однако согласно статистическим данным, 
за 2015 и 2016 годы количество преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных, сильно-
действующих, ядовитых веществ, сократилось 
соответственно на 7,4% и 15,1%. За 2017 год 
было зарегистрировано на 3,7% больше, чем 
за 2016, но за 2018 год опять наблюдается 
снижение зарегистрированных преступлений 
в рассматриваемой нами сфере на 4,5 %, а за 
два месяца текущего года — на 3,6% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Очевидно, что уменьшение выявленных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных, силь-
нодействующих, ядовитых веществ свиде-
тельствует не о сокращении преступной ак-
тивности в этой сфере, а о высокой латентно-
сти таких преступлений. 

Кроме того, приведенные статистические 
данные свидетельствуют о единичных пре-
ступлениях в рассматриваемой нами сфере. 
Что же касается таких преступлений, совер-
шаемых на организованной основе, в офици-
альных статистических данных, публикуемых 
МВД РФ, о них сведений нет. 

Увеличение количества организованных 
преступных формирований в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих, ядовитых ве-
ществ напрямую зависит от получения огром-
ных прибылей руководителями таких форми-
рований в связи с реализацией названных 
средств и веществ. В связи с этим, преступная 
деятельность в этой сфере становится само-
стоятельной отраслью соответствующего 
производства на незаконной основе, обеспе-
чивающий весь производственный процесс от 

введения этих средств или веществ в незакон-
ный оборот до сбыта любыми способами. К 
тому же, стремительное развитие глобальных 
информационных сетей привело к тому, что 
организованная преступность в сфере нарко-
бизнеса приобрела транснациональный харак-
тер, что позволяет циклу преступной деятель-
ности в рассматриваемой нами сфере носить 
еще более конспиративный характер. 

При этом преступные наркосообщества 
продолжают наращивать свой потенциал, ста-
новятся все более профессиональными и ак-
тивно проникают в сферу государственной 
власти, что позволяет им вести активное про-
тиводействие деятельности правоохранитель-
ных органов не только извне, но и изнутри 
государственного аппарата. 

Данный факт оказывает негативное влия-
ние на раскрываемость таких преступлений. 
Согласно статистическим данным, в 2015 го-
ду было раскрыто преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, пси-
хотропных, сильнодействующих, ядовитых 
веществ меньше на 3,8%, чем в 2014 году; в 
2016 — на 11,4% , а в 2017 — на 0,3% , 2018 — 
на 5,8%, а за два месяца 2019 года — на 8,3% 
меньше, чем за аналогичные периоды преды-
дущего года. 

Отмечается сокращение числа выявляе-
мых лиц, совершающих преступления в рас-
сматриваемой сфере. Так, в 2015 году таких 
лиц выявлено меньше на 1,8%, в 2016 году — 
на 10,9%, в 2017 году — на 1,8%, в 2018 году — 
на 9,9%, а за январь-февраль 2019 г. — 13,7% 
чем за аналогичные периоды прошлых лет. 

Связано это с тем, что к уголовной ответ-
ственности привлекают отдельных лиц за от-
дельное преступление (например, самый рас-
пространенный вариант- за сбыт), при этом не 
устанавливается источник поступления нар-
котических средств, психотропных, сильно-
действующих, ядовитых веществ к этим ли-
цам. Такая практика никак не влияет на со-
стояние борьбы с рассматриваемыми видами 
преступлений, поскольку на место задержан-
ных лиц привлекаются другие. 

На наш взгляд, к расследованию таких 
преступлений следует подходить с иных по-
зиций и все эти преступления рассматривать в 
виде единой цепи, составляющих этапы пре-
ступной деятельности в этой сфере. 
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Для того, чтобы незаконный оборот кон-
тролируемых средств или веществ эффек-
тивно функционировал и приносил большие 
доходы, эти средства или вещества следует  
в него ввести. 

Существуют следующие формы введения 
названных средств или веществ в незаконный 
оборот. 

1. Контрабанда контролируемых средств  
и веществ — 30%. 

2. Их изготовление — 28%. 
3. Незаконное культивирование наркоти-

косодержащих растений (27% от общего ко-
личества таких дел). 

4. Производство рассматриваемых средств 
и веществ — 6%. 

5. Их хищение — 5%. 
6. Переработка названных средств и ве-

ществ — 4%. 
Следует отметить, что ярко выраженной 

тенденцией в последнее время является вве-
дение в незаконный оборот синтетических 
контролируемых средств или веществ, что 
значительно влияет на их долю в общей 
структуре потребления таких средств или ве-
ществ на территории нашей страны. Несмотря 
на то, что наркотических средств раститель-
ного происхождения по-прежнему на нарко-
рынок вводится в большом количестве, их все 
чаще заменяют на так называемые «дизайнер-
ские» наркотики или «спайсы» в связи с их 
относительно небольшой стоимостью и поль-
зующимся спросом, в основном у молодежи — 
школьников или студентов. 

Но как только контролируемые средства 
или вещества были введены в незаконный 
оборот, их до реализации следует где-то хра-
нить, а в это место необходимо переместить. 
Поэтому, следующим закономерным этапом 
незаконной деятельности в рассматриваемой 
нами сфере являются действия по перевозке, 
пересылке и хранению таких средств или 
веществ. 

Этот этап является связующим между 
первым и третьим. 

Последним этапом незаконного оборота 
контролируемых средств или веществ являет-
ся их распространение. При этом этот этап 
самый опасный, т. к. приобретая у членов 
преступной деятельности эти средства и 
вещества и употребляя их, наркозависимые 
лица не только губят свое здоровье, но и под-

вергают опасности здоровье будущего потом-
ства. К тому же, такие лица способствуют 
расширению масштабов этой преступной дея-
тельности. Информацию о вреде приема нар-
котиков можно встретить везде: печатных 
СМИ, интернете и т.д., но, тем не менее, та-
ких лиц меньше не становится. 

Что же касается непосредственного рас-
пространения контролируемых средств и ве-
ществ членами организованной преступной 
деятельности, оно совершается путем: 

 сбыта в виде продажи (по 49% уголов-
ных дел); 

 организации и содержания притонов 
для их потребления (36%); 

 склонения к потреблению таких средств 
или веществ (15%). 

Таким образом, исходя из анализа этапов 
преступной деятельности, связанной с кон-
тролируемыми средствами или веществами, 
можно назвать особенность таких преступле-
ний, состоящей в том, что незаконные дейст-
вия с этими средствами или веществами меж-
ду собой тесно связаны, взаимообусловлены и 
одно без другого совершаться не может в 
принципе. Так, нельзя сбыть какое-либо кон-
тролируемое средство или вещество, не пере-
местив его в это место. До сбыта оно должно 
где-то храниться, а чтобы что-то хранить 
нужно изготовить. К тому же, совершение 
какого-либо единичного незаконного дейст-
вия с данными средствами или веществами 
без связи с другими, бессмысленно. К чему, 
например, рисковать при незаконном пере-
мещении контролируемых средств или ве-
ществ на территорию нашей страны контра-
бандным путем, особенно в тех случаях, когда 
эти средства или вещества перемещаются 
внутриполостным способом, если они в даль-
нейшем не будут реализованы? Или хранить 
их в каком-то месте просто так? 

Поэтому, чтобы достичь определенного 
результата — получить прибыть от реализа-
ции контролируемых средств или веществ, 
преступная деятельность в этой сфере должна 
пройти через определенные фазы или этапы. 

В виде схемы этапы незаконного оборота 
контролируемых средств или веществ можно 
представить следующим образом: введение их 
в незаконный оборот → перевозка, пересылка, 
хранение → распространение. 
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Следует отметить, что на практике эти 
этапы преступной деятельности в сфере неза-
конного оборота контролируемых средств или 
веществ, выявляются не всегда. Во всяком 
случае, по изученным нами уголовным делам 
данной категории полностью этапы преступной 
деятельности были выявлены в 46% случаях. 

Как нам представляется, выявление этапов 
преступной деятельности отдельных лиц или 
организованного преступного формирования 
следует считать завершенным, если выявлены 
не только незаконные действия на каждом из 
них, но и привлечены к уголовной ответст-
венности иные лица, так или иначе с этими 
незаконными действиями связанные. В про-
тивном же случае, будет вырываться какое-то 
отдельное звено, отсутствие которого, может 
быть, и затруднит на какое-то время всю эту 
незаконную деятельность, но безболезненно мо-
жет быть заменено на другое, и тогда весь этот 
цикл опять заработает на полную мощность. 

К тому же, преступления рассматривае-
мых видов имеют еще одну особенность — 
обладают общими признаками, что свиде-
тельствует о том, что между ними существует 
тесная связь. К таким признакам относятся: 

предмет преступного посягательства — 
контролируемые средства или вещества, не 
зависимо от состояния, источника происхо-
ждения. 

место и время совершения некоторых не-
законных действий с названными средствами 
и веществами, могут совпадать. Например, 
некоторые контролируемые средства могут 
изготавливаться в помещении, используемом 
под наркопритон и тут же сбываться. Или не-
которые наркотикосодержащие или сильно-
действующие лекарственные препараты могут 
в одном месте (лечебном учреждении) похи-
щаться, незаконно храниться и сбываться 
наркозависимым пациентам. Или незаконные 
действия с контролируемыми средствами, из-
готавливаемых их наркотикосодержащих рас-
тений могут осуществляться только в тот ка-
лендарный период, когда они созревают. 

Совершаются такие незаконные действия 
по эстафетному принципу, особенно если они 
являются организованными: одна группа или 
ячейка, входящая в состав преступного фор-
мирования занимается только присущим ей 
незаконным действием с этими средствами 

или веществами, например, незаконное куль-
тивирование, контрабанду и т.д., после чего 
данный продукт в определенном его состоя-
нии передают следующему звену для совер-
шения последующих действий с ним до дос-
тижения конечной цели — получения огром-
ной прибыли. 

В связи с этим, успешное расследование 
незаконного оборота контролируемых средств 
или веществ невозможно без использования 
единой методики их расследования, которая 
позволяла бы эти преступления связывать 
между собой. 

Конечно, полностью игнорировать суще-
ствующие методики расследования конкрет-
ных видов незаконных действий с контроли-
руемыми средствами или веществами, ни в 
коем случае нельзя. Существующие методики 
разрабатываются применительно к тем неза-
конным действиям, которые законодатель 
обозначил в соответствующих статьях Уго-
ловного кодекса как преступные. Но преду-
сматривая уголовную ответственность за не-
законный оборот контролируемых средств и 
веществ, он показал тем самым опасность лю-
бого незаконного действия с этими средства-
ми и веществами, не зависимо от его места в 
общем цикле этого оборота. К тому же, как 
отмечается во всех исследованиях, как учеб-
но-методических, так и диссертационных, при 
организованном таком обороте существует 
распределение ролей между преступными 
группами, входящими в то или иное преступ-
ное формирование. Поскольку уголовная от-
ветственность индивидуальна, то каждый ее 
член должен отвечать за те незаконные дейст-
вия, которые совершил именно он, в соучастии 
с другими лицами. Но преступная цепочка все 
равно должна быть прослежена до конца и 
сделать это возможно только при едином под-
ходе к расследованию таких преступлений. 

Поэтому, следователю или дознавателю не-
обходимо не ограничиваться единичным эпизо-
дом незаконных действий конкретного лица, за 
который он задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов, но принимать соответст-
вующие меры к выяснению остальных обстоя-
тельств, касающихся незаконных действий на 
всех этапах преступной деятельности его само-
го или преступного формирования и выявлению 
всех лиц, причастных к этому. 
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Для того, чтобы уголовные дела рассмат-
риваемой категории эффективно расследова-
лись и выявлялись все этапы преступной дея-
тельности, необходимо тесное сотрудничест-
во с сотрудниками других подразделений ор-
ганов внутренних дел. Прежде всего, опера-
тивных сотрудников и специалистов. 

Взаимодействие с оперативными сотруд-
никами должно осуществляться с момента 
получения ими информации о занятии неза-
конной деятельностью с рассматриваемыми 
средствами или веществами конкретным ли-
цом или лицами. На этой стадии осуществля-
ется следственное сопровождение оператив-
но-розыскных мероприятий, заканчивающее-
ся проведением оперативно-тактической ком-
бинации по задержанию преступников с по-
личным и возбуждением уголовного дела. 

Однако в стадии расследования таких пре-
ступлений во взаимодействии следователей и 
оперативных сотрудников следует обратить 
внимание на следующие существующие про-
блемы: 

1. практика выполнения п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ обусловливает формальное отноше-
ние к отдельному поручению следователя и 
ответов на них со стороны оперативных со-
трудников. Зачастую следователи сами выно-
сят отдельное поручение и сами же на них 
отвечают. В свою очередь, со стороны опер-
уполномоченных существуют претензии к 
следователям о том, что они дают неконкрет-
ные поручения, выполнить которые они не в 
состоянии и поэтому просто отписываются. 

2. ст. 89 УПК РФ, в основе своей запреща-
ет использовать результаты оперативных ме-
роприятий в качестве доказательств по уго-
ловному делу. В данном случае оказывается 
дезорганизующее влияние на оперативных 
сотрудников и не мобилизует их к должному 
выполнению своих обязанностей. Поскольку 
в самом начале законодатель устанавливает 
запрет на использование таких материалов,  
и лишь затем оговаривает причину: если они 
не отвечают требованиям, предъявляемым  
к доказательствам. 

Решение таких проблем нам видится  
в следующем: 

Для того, чтобы материалы оперативно-
розыскных мероприятий могли использоваться 
в расследовании данных видов преступлений 

как доказательство, и оперативные сотрудни-
ки именно с такой целью и их проводили, 
следует внести соответствующие изменения в 
ст. 83 УПК РФ, дополнив ее словами «и опе-
ративно-розыскных мероприятий». 

Учитывая положительный опыт других 
зарубежных стран, включить в отдельную 
главу УПК РФ некоторые оперативные меро-
приятия, как специальные следственные дей-
ствия (или в иной формулировке). 

Что касается взаимодействия со специали-
стами, при расследовании уголовных дел рас-
сматриваемой категории, также имеются неко-
торые проблемы: 

1. Законодатель, разрешив назначение и 
производство экспертизы до возбуждения уго-
ловного дела, по сути сделал только половину 
шага вперед, не регламентировав некоторые 
обстоятельства, связанные с этим. Поскольку с 
постановлением о назначении экспертизы и ее 
результатами необходимо знакомить потер-
певших, подозреваемых, обвиняемых, не разъ-
яснил как поступать в этих случаях, поскольку 
в стадии возбуждения уголовного дела еще нет 
ни подозреваемых, ни обвиняемых (потерпев-
ших по таким делам не бывает). 

2. Такая ситуация, когда в деле имеются 
подозреваемые, может возникнуть только при 
возбуждении уголовного дела в результате 
оперативно-тактической комбинации по за-
держанию преступников с поличным. Поэто-
му, в тех случаях, когда уголовное дело возбу-
ждается по материалам оперативных проверок, 
следует при предварительном исследовании 
обнаруженных контролируемых средств или 
веществ, специалисту составлять не справку, а 
заключение, которое могло бы иметь доказа-
тельственное значение, как и заключение экс-
перта. В данном случае следует обратить вни-
мание на зарубежный опыт, где такая практика 
используется давно. 

3. Однако, прежде на законодательном 
уровне следует определить значение такого 
заключения. В данном случае можно пойти по 
аналогии со статьей 204 УПК РФ, регламенти-
рующей заключение эксперта, а также разъяс-
нить, что следует понимать под «суждением» 
специалиста и на основе чего он может судить 
о том или ином предмете исследования. 

4. В п. 1 ч. 2 ст. 58 УПК РФ законодатель 
запрещает отказывать стороне защиты при-
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влекать специалиста для разъяснения вопро-
сов, входящих в его компетенцию. Но не со-
всем понятно, как оценивать его заключение в 
тех случаях, если он разъясняет результаты 
экспертного исследования, проведенного с ис-
пользованием инструментальных методов, не 
опираясь на такие методы в своем суждении. 

При расследовании преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом контролируемых 
средств или веществ, остро назрела необхо-
димость решения проблемы, связанной с их 
технико-криминалистическим сопровождени-
ем в целях повышения эффективности. 

Поскольку при совершении преступлений 
рассматриваемых нами видов остаются не 
только идеальные, материальные, но и ин-
формационные следы, а в связи с развитием 
научно-технического прогресса и внедрения 
его результатов в практику расследования 
преступлений могут появиться другие, на-
пример, звуковые и т.д., для их обнаружения 
и использования в доказывании могут потре-
боваться иные технические средства, не обо-
значенные в законодательстве. В связи с этим, 
использовать их при производстве следствен-
ных действий становится проблематичным.  
В целях решения этой проблемы необходимо 
в п. 2. 3) ст. 38 УПК РФ, раскрывающим пол-
номочия следователя, после слов: принимать 
решение о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, дополнить: и тех-
нических средств, в целях обнаружения, фик-
сации, изъятия, исследования следов и иных 
объектов и использовать их в доказывании по 
делу. При таком подходе следователь сможет 
обнаруживать и изымать следы и иные пред-
меты, могущие стать впоследствии доказатель-
ствами, применяя те технические средства, ко-
торые целесообразны в конкретной ситуации. 

В контексте идей электронного судопро-
изводства актуализируются вопросы, связан-
ные с электронными носителями информации, 
используемых в качестве доказательств по 
уголовным делам рассматриваемых видов. 

В качестве доказательств в последнее 
время по уголовным делам, рассматриваемой 
категории, используются электронные носители 
информации, которые значительно отличаются 
от других предметов и объектов, используемых 

в изобличении виновных и выяснении раз-
личных обстоятельств незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных, силь-
нодействующих, ядовитых веществ, как по 
своим свойствам, так и тактики их осмотра.  
В связи с эффективным и единообразным ис-
пользованием таких объектов в расследова-
нии преступлений необходимо признать их 
самостоятельными видами осмотра. Именно 
на это нацеливает нас законодатель, введя  
ст. 164.1 УПК РФ. 

В настоящее время актуализировалась 
проблема функционирования специализиро-
ванных учетов, ориентированных на рассле-
дование преступлений, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами: 
по способу незаконных действий; личностных 
данных преступников; коротких текстовых 
сообщений; голосу и речи. 

Процесс расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых веществ осуществля-
ется, как правило, в условиях противодейст-
вия со стороны участников организованного 
преступного формирования и иных лиц, не 
заинтересованных в пресечении их преступ-
ной деятельности в рассматриваемой нами 
сфере. Поскольку чаще всего за незаконный 
оборот таких средств или веществ задержи-
вают рядовых членов преступного форми-
рования, в числе других способов противо-
действия используются дача ложных пока-
заний или отказ от дачи показаний. Причем 
обговариваются эти способы заранее с ру-
ководителями звеньев, групп, организаций. 
Эффективным способом преодоления такого 
противодействия расследованию, в числе 
других, является заключение с таким лицом 
соглашения о сотрудничестве. Данный факт 
позволяет получить информацию о других 
членах того или иного формирования, в том 
числе и его руководителе, канале поступле-
ния наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ в 
данное формирование и их сбыта, а также 
иные обстоятельства незаконного оборота  
в рассматриваемой сфере. 
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Àííîòàöèÿ. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà 
àíàëèçó ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå îïèñàíèþ 
ìåñòà è ðîëè â íåì âëàñòè ñóäåáíîé. Àêöåíò 
äåëàåòñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé îï-
òèìàëüíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðè îòïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ ïî óãîëîâíûì 
äåëàì. Íà ïðèìåðå ñóäà ïðèñÿæíûõ, èìåþùå-
ãî â îòå÷åñòâåííîì óãîëîâíîì ïðîöåññå íåîä-
íîçíà÷íî âîñïðèíèìàåìóþ ó÷åíûìè-þðèñòàìè 
èñòîðèþ, àâòîð ñòàòüè óáåäèòåëüíî äîêàçûâàåò 
íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà ïðè îòñòàèâàíèè ýòîé 
óòîïè÷íîé ìîäåëè «ñóäîãîâîðåíèÿ» ïðèñóùèõ 
åé ýëåìåíòîâ, íåãàòèâíî âëèÿþùèõ íà ýôôåê-
òèâíîñòü ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of 
the mechanism of state power of the Russian Fed-
eration, as well as a description of the place and 
role of judicial authority in it. The emphasis is on 
the economic component of the optimal regulatory 
legal regulation of criminal procedure in the ad-
ministration of justice in criminal matters. Using 
the example of a jury trial that has a history that 
is ambiguously perceived by legal scholars in the 
domestic criminal process, the author convincingly 
proves the need to take into account in defending 
this utopian model of «court judgment» its inher-
ent elements that adversely affect the effectiveness 
of the trial. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óãîëîâíûé ïðîöåññ, ìåõà-
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áîðüáà ñ ïðåñòóïíîñòüþ, çàòðàòíûå ñëåäñòâåí-
íî-ñóäåáíûå ïðîöåäóðû, ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî, 
ýêîíîìèêà, çàêîíîäàòåëüñòâî, òåîðèÿ ðàçäåëå-
íèÿ âëàñòåé, íàóêè óãîëîâíî-ïðàâîâîãî áëîêà 

Key words: the criminal process, the mechanism of 
state power, politics, law, the fight against crime, 
costly investigative and judicial procedures, the 
rule of law, economics, legislation, the theory of 
separation of powers, the science of the criminal 
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Как известно, изучение механизма госу-
дарственной власти требует комплексного, 
системного подхода, поскольку понять то ка-
чество, которое объединяет элементы рас-
сматриваемого феномена в единое целое, не-
возможно, акцентируя внимание лишь на «уз-
ких» его местах. Необходимо выйти за ука-
занные пределы во внешнюю среду (полити-
ческую систему, гражданское общество) и на 
интегративном уровне осознать присущее ему 
место и роль в среде функционирования. 

В конце ХХ века в Российской Федерации 
была провозглашена доктрина построения 
правового государства, в своей основе имев-
шая серьезный методологический изъян. Рав-
носильно старомодному лозунгу о том, что 
экономика должна быть экономной, изна-
чально основанное на праве государство 
предполагалось облечь в легитимную форму. 
Последствия такого умствования приходиться 
созерцать воочию в условиях вяло текущего 
исторического момента, поскольку они всерь-
ез осложняют однозначное отношение иссле-
дователей к вопросу о соотношении политики 
и права. 

Оптимальное разрешение последнего по 
обыкновению увязывалось с признанием того, 
что политика представляет собой специфиче-
скую сферу деятельности органов государст-
венной власти, ориентированную на достиже-
ние определенных целей, а закон, право в ее 
руках — один из важнейших инструментов. 
Вследствие сказанного неоспоримым стано-
вился приоритет политики по отношению к 
праву, служебная роль права1. 

В тоже время политика воздействует на 
правовые явления не напрямую, а опосредо-
ванно (через экономику). По справедливому 
замечанию В.П. Шкредова, она более мо-
бильна, быстрее реагирует на изменения, про-
исходящие в хозяйственной сфере. Претерпе-
вая их, политика до некоторой степени в со-
стоянии протекать в русле заданных ей ранее 
параметров, не исключающих, однако, упот-
ребления разнообразных законодательных 
форм2. Именно поэтому нормативная право-
вая база, очерчивающая границы оптимально-
го обустройства механизма федеральной вла-
сти, форматируется не сразу, а с некоторой 
долей опоздания, пороговые значения кото-
рой до опыта можно лишь прогнозировать. 

(При условии, конечно, что «мир своеко-
рыстия» заинтересован в совершенствовании 
«властвующих над ним законов», хитроумный 
обход которых (по К. Марксу) составляет его 
главное искусство). 

Стало быть, политика вторгается в про-
цесс обновления законодательства спорадиче-
ски, корректируя его в рабочем порядке с уче-
том сюрпризов, подготовляемых для нее об-
щественным способом производства. Это, 
собственно, и обусловливает хроническое ее 
(вкупе с экономикой) доминирование над 
призванной детерминировать и то, и другое 
правовой надстройкой3. 

Всякая обширная область общественной 
практики зиждется на некоей сумме знаний, 
аккумулирующих в единстве соответствую-
щую теорию. В этом смысле теория той об-
ласти общественной практики, которую при-
нято именовать уголовно-правовой борьбой с 
преступностью, образуется совокупностью 
наук подобающего блока: криминологией, 
уголовным правом, уголовно-процессуальным 
правом, уголовно-исполнительным правом, 
криминалистикой, теорией оперативно-розыс-
кной деятельности и некоторыми другими, 
смежными с ними по содержанию в канве ча-
стных, вспомогательных моментов. 

По состоянию на сегодняшний день важ-
нейшая из них — наука уголовно-процес-
суального права — последовательно отражает 
неразбериху, одолевшую отраслевое законо-
дательство, страдающее от гипертрофирован-
ной активности парламентариев, без устали 
наполняющих его высоко-затратными проце-
дурами, с трудом воспринимаемыми предста-
вителями следственной (исполнительной) и 
судебной власти. Они нагнетают в УПК РФ 
терминологию крайне низкого качества4, вы-
ходящую за рамки принятого в среде специа-
листов понятийного аппарата. Одновременно 
с этим наблюдается точечное вкрапление в 
уголовно-процессуальное законодательство 
понятий и категорий, более свойственных хо-
зяйственной сфере, что в долгосрочной пер-
спективе обрекает его на кабальную зависи-
мость от зигзагов, которые неизбежно будет 
вытворять полуживая национальная экономи-
ка в ближайшем обозримом будущем. 

Культивируются нетехнологичные, а по-
тому не работающие нормы5 и процесс их 
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«деградации» продолжается в канве порочных 
акцентов либерально-демократического тол-
ка, возымевших место на гребне проводив-
шейся в последние годы в стране судебно-
правовой реформы. Наверное, тому есть логи-
ческое объяснение, ибо и сам термин «либе-
ральный» весьма неоднозначно трактуется в 
словаре русского языка; одно из значений — 
излишне терпимый, снисходительный, вредно 
попустительствующий6. 

Описываемые тенденции медленно, но 
верно порождают то, что профессор Ю.И. 
Гревцов называет «патологией права», выде-
ляя при этом два аспекта проблемы. Первый 
охватывает область правотворчества, где на-
личное (привычное людям) право деформиру-
ется путем законодательных интервенций, 
превалирующих на фоне издания актов с вро-
жденными органическими пороками, искусст-
венно «прививающимися» праву. Второй ас-
пект — область юридической практики. Наи-
более распространенным приемом «травми-
рования» права здесь выступает его «ослеп-
ление» до состояния неспособности найти 
своего адресата7. 

В условиях новейшего времени государст-
венно-правовая политика Российской Феде-
рации в области борьбы с преступностью раз-
вивается и совершенствуется по «закону ма-
ятника». Одиозные призывы оракулов не-
скончаемого переустройства и без того рас-
шатанной правовой системы сводятся к логи-
ческому обоснованию либерализации, в том 
числе уголовно-процессуального законода-
тельства, что до смешного соседствует с не-
адекватными выпадами властей в адрес про-
цветающего криминалитета. Исходят они при 
этом, надо полагать, из методологии сохране-
ния хрестоматийного глянца в законодатель-
ных подсистемах уголовно-правового блока, 
вследствие чего труднодостижимым стано-
вится соблюдение такого основополагающего 
принципа уголовного законодательства, как 
неотвратимость ответственности. 

Завидную приверженность указанной док-
трине можно было бы бросить в качестве уп-
река в адрес так называемого общественного 
мнения, объективно спровоцировавшего про-
гресс человеческой мысли от средневековой 
розыскной формы уголовного процесса к «су-
ду чертовой дюжины». Речь идет о суде при-

сяжных, который по утверждению американ-
ского процессуалиста У. Бернэма, на родине 
своего возникновения (Великобритании) в 
последние годы находится в состоянии упадка8. 

Да и отечественные «столбовые столона-
чальники» (не все, конечно), несмотря на за-
костенелую приверженность западноевропей-
ским стандартам, еще до принятия УПК РФ 
признавали, что в условиях ограниченного 
бюджетного ассигнования неоправданным 
представляется безотлагательное внедрение в 
систему российского уголовного правосудия 
суда присяжных, требующего больших фи-
нансовых и прочих затрат9. 

Вкупе с ними представители Фемиды, как 
ранее, так и теперь, инициируют многочис-
ленные дебаты, предметом коих выступают 
преимущества и недостатки анализируемой 
модели судебного разбирательства; деклами-
руются суждения о допустимости: 

- совместного обсуждения в совещатель-
ной комнате профессиональными судьями и 
присяжными заседателями вопроса о винов-
ности подсудимого и степени ее доказанности 
(французский вариант); 

- рассмотрения судами с участием при-
сяжных заседателей всех уголовных дел, в 
том числе районной подсудности, и проч. 

Сторонники реанимации уголовного су-
допроизводства в комментируемом виде от-
стаивают мнение о том, что суд присяжных 
сыграл-таки свою положительную роль в по-
вышении качества предварительного следст-
вия, а также в удачной реализации в стадии 
судебного разбирательства принципа состяза-
тельности сторон10. 

Трудно, конечно, понять, как это расши-
ренный означенным образом состав суда в 
условиях массового производства по уголов-
ным делам сподобился вдруг взять и улуч-
шить качество предварительного следствия. В 
подобном утверждении сквозят скорее вооб-
ражаемые, нежели реальные достижения суда 
присяжных. 

Другой вопрос — состязательность, про-
являющаяся в судебном процессе в полную 
силу. Загвоздка лишь в том, что в ходе разго-
рающихся пред взорами присяжных заседате-
лей высокоинтеллектуальных демагогий сто-
рона обвинения, как правило, проигрывает 
стороне защиты в красноречии, будучи в сло-
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весных баталиях менее искусной, а стало 
быть, и менее убедительной. 

По состоянию на сегодняшний день упо-
мянутая основополагающая и руководящая 
правовая идея в своем практическом прелом-
лении создала ряд дополнительных трудно-
стей для следователей, вынужденных разъяс-
нять обвиняемым и их защитникам право на 
рассмотрение законченного производством 
уголовного дела судом присяжных (п. 1 ч. 5 
ст. 217 УПК РФ). 

Аналогичная процедура, как известно, вы-
полняется и с потерпевшими, а также с граж-
данскими истцами и гражданскими ответчи-
ками в части, касающейся их интереса (если 
они заявили ходатайство об этом; ч. 2 ст. 216 
УПК РФ). В виду этого становится не непо-
нятным, кому из перечисленных участников 
уголовного процесса должен будет отдавать 
предпочтение суд при назначении уголовного 
дела к слушанию, если потерпевший заявит 
возражение на предмет рассмотрения «его» 
уголовного дела избранным обвиняемым со-
ставом суда? 

Лоббирование интересов глашатаев наду-
манных преимуществ суда присяжных мно-
жится без учета собственного исторического 
опыта, имевшего место быть более ста лет 
назад, когда его внедрение в практику уго-
ловного правосудия Российской Империи по-
влекло, по разным оценкам, увеличение об-
щего количества выносившихся оправдатель-
ных приговоров (в среднем по стране) на 
20,0—21,0%. 

Да и сейчас навязываемое укоренение на-
званной модели «судоговорения» «продавли-
вается» без учета того, что в странах англо-
саксонской системы права судами присяжных 
разрешается в целом не значительное количе-
ство уголовных дел: в Канаде — 1,0%; в Ве-
ликобритании — около 2,0%; в США — 
4,0%11. 

Голландия, Германия и Япония вовсе от-
казались от суда присяжных, a priori осознав 
его громоздкость, неповоротливость и крайне 
низкую эффективность. 

Минюст России в период обсуждения 
проекта действующего ныне УПК РФ публи-
ковал данные о том, что средний судебный 
процесс с участием присяжных заседателей 
обходится казне в 6,5 раз дороже, чем судеб-

ное разбирательство в присутствии народных 
заседателей12. 

Мировая история уголовного судопроиз-
водства (той же Великобритании) свидетель-
ствует о том, что подданные ее величества (в 
частности, графства Орлеан), постоянно стре-
мились как можно быстрее представлять об-
щественности виновных в совершении пре-
ступлений в целях экономии проистекающих 
из этого судебных издержек13. 

Приведенные доводы подтверждаются ре-
зультатами социологического исследования, 
проводившегося автором настоящей статьи 
при подготовке к защите диссертации на со-
искание ученой степени доктора юридических 
наук. Опрос показал, что только 30,9% рес-
пондентов сочли суд присяжных приемлемой 
формой отправления правосудия по уголов-
ным делам; 65,2% отнеслись к нему отрица-
тельно; 3,9% уклонились от ответа14. 

В современной гуманитарной литературе 
о суде присяжных можно встретить весьма 
неоднозначные суждения. Утверждается,  
в частности, что возрождение этой формы 
судебного разбирательства может способст-
вовать наиболее правильной реализации 
этических принципов в уголовном судопро-
изводстве15. 

Думается, однако, что в подобных воззре-
ниях преобладает эмоционально-идеалисти-
ческий подход, преувеличивающий возмож-
ности «суда улицы», формирующегося мето-
дом случайной выборки из «носителей доброй 
воли обывателей», «судящих не разумом, но 
сердцем» (так бы банкиры раздавали кредиты). 

Пропагандируя сомнительные достоинст-
ва суда присяжных, гаранты его благонадеж-
ности упускают из виду возможность возник-
новения в соответствующих судебных про-
цессах ряда форс-мажорных обстоятельств. 
Выразиться они могут в недоброй воле членов 
«большого жюри», в их больной голове, пло-
хом самочувствии, неважном настроении и 
т.д. Перечисленные медико-соматические и 
психологические факторы имеют устойчивую 
тенденцию к обострению (особенно по весне), 
а также в тех нередких случаях, когда кто-
нибудь из «народных избранников» распола-
гается на скамье (присяжных), восстав поутру 
с кровати «не с той ноги». 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 3 / 2019 61

Неловко проснуться в состоянии и про-
фессиональный судья. Однако в отличие от 
присяжного заседателя он судит, все-таки, 
разумом, помноженным на опыт, не «выклю-
чая» сердца, и не забывая об ответственности. 

Складывающееся положение диктует не-
обходимость осознанного выбора всеми вет-
вями федеральной власти одного из следую-
щих стратегически важных решений: 

 либо в два-три раза увечить штат судей-
ского корпуса; 

 либо упростить сложившиеся правила 
рассмотрения уголовных дел в судах. 

При этом не следует игнорировать воз-
можность расширения перечня преступлений, 
производство по уголовным делам о которых 
могло бы (при наличии оснований) заканчи-
ваться в стадии предварительного расследо-
вания (без направления в суд). 

Большую пользу добрым начинаниям, ка-
сающимся умаления уголовно-процессуальных 
затрат, которые не следует отождествлять с 
процессуальными издержками, могло бы 
привнести внедрение в судопроизводствен-
ную практику сделок о признании вины. Ука-
занные технологии применяется в США более 
150 лет; 90,0% уголовных дел не подвергают-
ся судебному разбирательству в традицион-
ном его понимании, чем, по мнению Б.Б. Бу-
латова и В.В. Николюка, достигается замет-
ное удешевление уголовного правосудия. При 
этом, естественно, предполагается соблюде-
ние ряда обязательных условий, которые,  
в общем и целом, выглядят так: 

а) судья убежден в том, что обвиняемый 
понимает сущность выдвинутого против него 
обвинения; 

б) обвиняемый способен возместить потер-
певшему ущерб; и 

в) обвиняемый признает свою вину осоз-
нанно16. 

К приведенному списку можно было бы 
добавить четвертый — согласие потерпевше-
го, возражения которого на этапе предвари-
тельных судебных слушаний исключения из 
правил обычно не составляют. 

Кстати, результаты опроса, проведенного 
автором настоящей статьи в ходе упоминав-
шегося уже исследования, выявили опреде-
ленную закономерность в этом вопросе: 
49,2% респондентов положительно отнеслись 

к легализации в УПК РФ института судебной 
сделки; 24,3% — отрицательно, 26,5% за-
труднились с ответом17. 

Убежденность автора настоящей статьи в 
целесообразности включения в УПК РФ ин-
ститута судебной сделки не следует воспри-
нимать как дань уважения заморским тради-
циям. «Гвоздь проблемы» здесь — махровый 
консерватизм сторонников многоступенчато-
го (многостадийного) построения отечествен-
ного уголовного процесса, который в состоя-
нии, якобы, сам по себе обеспечивать защиту 
прав и законных интересов всех его участни-
ков (без исключения). 

По задумке (по форме), оно все вроде бы 
так и есть, сути же (на поверку) — слоеный 
бюрократизм, олицетворяющий себя в доро-
гостоящем, а главное — бесполезном общест-
венном труде. 

Можно, наверное, апеллировать к схожим 
юридическим механизмам, приобретенным 
российским уголовно-процессуальным зако-
нодательством в последние годы. Но «схо-
жие» и «такие же» — не одно и то же. 

Так, УПК РФ предусматривает особый 
порядок разрешения уголовного дела в суде 
(гл. 40) и особый порядок принятия судебного 
решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве (гл. 40.1). 

Если говорить об особом порядке рас-
смотрения уголовного дела судом (при согла-
сии обвиняемого с предъявленным обвинени-
ем), нельзя не отметить, что в периодической 
печати публиковались сведения о том, что 
количество подобных случаев в различных 
регионах Российской Федерации колеблется в 
пределах 55,0%. 

Однако надежды обвиняемых, заявляв-
ших ходатайства об этом, в большинстве 
случаев не оправдывались, поскольку они 
не знали о реальной разнице в наказаниях, 
назначавшихся другим подсудимым в одно-
типных судебных ситуациях. Официальная 
статистика в части сказанного доступна 
лишь судьям, прокурорам и адвокатам-
защитникам, неоднократно и вживую участ-
вовавшим в аналогичных судебных процес-
сах. Подсудимые же таковой возможности 
лишены, поэтому для них принципиальных 
выгод от использования положений главы 40 
УПК РФ не просматривается18. 
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Что касается главы 40.1 УПК РФ, то с мо-
мента принятия Федерального закона от 
29/06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»19 досудебные соглашения о со-
трудничестве получили довольно широкое 
распространение в следственной практике. 
Вместе с тем, они обострили и круг сопутст-
вующих им (досудебным соглашениям) про-
блем20, комментировать которые в рамках на-
стоящей статьи ее автор не будет. 

Прав в этой связи А.С. Панарин, подвер-
гая критике ошибки, допускаемые российской 
правящей элитой. Согласно первой, провоз-
глашенной им версии, заблуждения элиты 
объясняются идеалистическим, упрямо одно-
сторонним тяготением к сфере «должного» 
при явной недооценке «сущего». По второй 
версии во главу угла поставлена методология 
отнесения к интересу. Пагубные последствия 
политики власть придержащих объясняются 
не их профессионализмом, но своекорыстием. 
В этом смысле то, что на уровне нации вы-
ступает как ошибочное и убыточное, на уров-
не корпоративных интересов элиты оказыва-
ется вполне рациональным и прибыльным21. 

Корни этой «традиции» надо искать в ис-
тории отечественного судопроизводства, ана-
лиз которой неминуемо поставит исследова-
теля перед выбором наиболее оптимального 
способа достижения истины по уголовным 
делам: 

 либо посредством розыскного процесса, 
предпочтительного с точки зрения за-
щиты интересов самых широких слоев 
населения, а стало быть, и более демо-
кратического; 

 либо с привлечением его антипода — 
суда присяжных — крайне идеалисти-
ческой формы судебного процесса, спо-
собного не столько установить истину, 
сколько «похоронить» ее. 

При этом не возбраняется помнить о том, 
что розыскной процесс, появившийся изна-
чально исключительно для дел о государст-
венных преступлениях, а затем для уголовных 
исков по убийствам, разбоям и проч., посте-
пенно (исторически) распространился на дру-
гие криминальные тяжбы, вытесняя «судное 

производство», оставлявшееся иногда власть 
имущим, по сути, как привилегия22. 

Рассуждая о соотношении судебной и ис-
полнительной ветвей власти в Российской 
Федерации, целесообразно учитывать и то, 
что начало их разделению в отечественном 
праве было положено не «одержимыми белою 
горячкой» людьми 60-х годов ХIХ века, а, по 
свидетельству Джаншиева23, «великим обно-
вителем» земли русской Петром I. И с тех пор 
до самой судебной реформы 1864 года начало 
это постоянно прослеживалось в российском 
законодательстве. Иностранные доктрины тут 
не причем. Необходимость разделения вла-
стей, начиная от высших до низших, подска-
зывалась практическими нуждами и самыми 
элементарными соображениями о правильной 
организации государственного управления. 
Правда, конечно, что главный апостол док-
трины деления властей Ш. Монтескье жил в 
одно время с Петром Великим. Но для успо-
коения пуристов — самобытников можно 
прибавить, добавляет названный автор, что 
Российский Император ничего не заимствовал 
и не мог заимствовать из зловредной книги 
Ш. Монтескье «Esprit des Lois», поскольку 
она появилась в свет 15 лет спустя после 
смерти «великого преобразователя»24. 

Теория разделения властей, констатирует 
И.И. Бушуев, формировалась как теория кон-
троля и равновесия политической власти в 
обществе. Ее развитие выглядит как последо-
вательный теоретический и институциональ-
ный поиск рационального, справедливого и 
эффективного государственно-властного ме-
ханизма, а также принципов его организации. 
В основе разъединения властей лежит мысль 
об эффективном разделении труда в общест-
венном управлении, достижении социального 
компромисса, обеспечении законности, прав и 
свобод человека, правового характера госу-
дарства и его демократического режима. Тем 
не менее, низведя разделение властей к ис-
ключительно рациональной административ-
ной организации, невозможно, заключает 
ученый, обеспечить гарантии свободы обще-
ства и индивида перед лицом власти25. 

У этой проблемы имеется еще одна непри-
глядная сторона, проявляющаяся в низкой 
ответственности российских парламентариев, 
осуществляющих правотворческую деятель-
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ность «без оглядки» на размеры государст-
венного «денежного мешка». Дело в том, что 
одобряемый в установленном законом поряд-
ке бюджет Российской Федерации детерми-
нирует объемы денежных вложений в право-
охранительную деятельность, предельные 
значения которых должны соотноситься с фи-
нансовыми планами ее субъектов загодя. По 
разным статьям расходов в них группируются 
прогностические суммы трат на предполагае-
мые в будущем «операционные издержки»26. 

Поведение властных участников уголов-
ного процесса по делам, находящимся в их 
текущем производстве, напрямую определят-
ся количеством и вещественной структурой 
имеющихся в распоряжении «средств произ-
водства». Надлежащие обобщенные показате-
ли, при их наличии, в состоянии выступать в 
качестве критериев, объективирующих наи-
более рациональный способ употребления 
имеющихся в распоряжении субъектов дока-
зывания ресурсов в пику отвлеченным фанта-
зиям адвокатов и правозащитников всех мас-
тей, ратующих за возможность и необходи-
мость повальной защиты в (до-) судебном 
производстве прав и законных интересов всех 
вовлеченных в него граждан вообще. 

Законодательная же сфера дает более ши-
рокий простор для субъективизма и волюнта-
ризма, поскольку в ней не совершается «мате-
риальной процесс создания потребительной 
стоимости». Предпосылки к этому еще только 
закладываются в ходе «сценических» и кулу-
арных баталий, предметом коих выступают 
проекты поправок к УПК РФ и к другим,  
в том числе кодифицированным, законода-
тельным актам. 

Сказанное диктует потребность в согласо-
ванном участии представителей исполнитель-
ной власти в законотворческой деятельности 
парламентариев, должных быть заинтересо-
ванными в эффективном взаимодействии со 
«смежниками». Положительное решение воз-
никающих при этом коллизий предопределяет 
наличие хорошо отлаженного администра-
тивного контроля над трудоемкостью следст-
венно-судебных процедур, намечаемых к вне-
дрению в правоприменительную практику. 
Полезные для этих целей механизмы в распо-
ряжении «субъектов взаимодействия» вроде 
бы как имеются. Однако почему-то незаметно, 

чтобы они (эти механизмы) оказывали хоть 
какое-нибудь позитивное воздействие на ка-
чество нормативного правового регулирова-
ния уголовно-процессуальной деятельности. 

Взвешенный подход к оценке привнося-
щихся в Государственную Думу Российской 
Федерации законопроектов должен подрывать 
«на корню» любые потуги разноликих скеп-
тиков, стремящихся узреть в описываемом 
подходе очередное примитивное удешевление 
уголовного процесса (как в целом, так и по 
частям). Его (удешевления) и так хватает в 
обустройстве российского гражданского об-
щества. Тем не менее, архи важно уже сейчас, 
как бы исподволь, начинать кропотливую ра-
боту по созданию комфортных условий для 
субъектов поисково-познавательной деятель-
ности. И УПК РФ в этом смысле — ключевой 
ориентир, ибо преобладающее число состав-
ляющих его потенциал норм содержит в себе 
не только (собственно) правовые, но и тесно 
взаимосвязанные с ними организационные 
установления, выступающие индикаторами 
уровня энергетических затрат, которые при-
дется претерпевать властным участникам уго-
ловного процесса впоследствии. 

Именно поэтому при совершенствовании 
уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации основными критерия-
ми его оптимальности следует признавать 
эффективность и простоту регулирования со-
ответствующих общественных отношений; 
остальное — неизбежные (часто — нежела-
тельные) факторы, привыкнуть к которым не-
сложно, как несложно и игнорировать (без 
ущерба для дела). 
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Àííîòàöèÿ. Ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ 
èíñòèòóòà íåîòëîæíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé 
àâòîðîì ïðåäëîæåíà äåôèíèöèÿ ïðèìåíèòåëü-
íî ê ðîññèéñêîìó óãîëîâíîìó è óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíîìó ïðàâó. Ïîñêîëüêó ñóùíîñòü 
è çàêîíîìåðíîñòè äàííîãî òèïà äåéñòâèé ÿâ-
ëÿþòñÿ îñíîâíîé ÷àñòüþ ôèëîñîôñêîãî ïîíÿ-
òèÿ «äåòåðìèíèçì», àâòîðîì ïðîâåäåí àíàëèç 
îïðåäåëåíèé ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé çà âåêî-
âîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè è íà åãî îñíîâå ñî-
ñòàâëåíî îáîáùåííîå ïîíèìàíèå ñóùíîñòè 
äàííîãî èíñòèòóòà. 

Abstract. In this article, the author, taking into 
account the current state of the Institute of Urgent 
Investigative Actions, proposed a definition in rela-
tion to Russian criminal and criminal procedural 
law. Since the essence and laws of this type of ac-
tions are the main part of the philosophical concept 
of «determinism», the author has analyzed the 
definitions of investigative actions over a century-
long period of time and on its basis compiled a gen-
eralized understanding of the essence of this insti-
tution. 
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Неотложные следственные действия пред-

ставляют собой один из институтов уголовно-
процессуального права России, важность ко-
торого формально подчеркнута законодате-
лем определением неотложных следственных 
действий в числе основных понятий Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее, если не оговорено иное, — 
УПК) в п. 19 ст. 5, а содержательно заключа-
ется в том, что от качества их производства 
(чаще на первоначальном этапе расследова-
ния) во многом зависит раскрытие преступле-
ния, качество всего производства по уголов-
ному делу и сам его исход. 
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Вместе с тем, анализ правоприменитель-
ной практики показывает, что в практической 
деятельности данный институт преимущест-
венно не применяется, оставаясь формальным 
провозглашением. Проведенный автором оп-
рос 35 следователей и дознавателей ГУМВД 
России по Краснодарскому краюпоказал, что 
как следователи, так и дознаватели, возбудив 
уголовное дело и установив его подследст-
венность другому органу (должностному ли-
цу), передают его для организации расследо-
вания в соответствующий орган, тогда как в 
УПК прописывается необходимость произ-
водства в таких случаях в десятидневный срок 
неотложных следственных действий. На та-
кую практику указывают также другие иссле-
дователи, справедливо отмечая, что соответ-
ствующие нормы УПК, регламентирующие 
производство неотложных следственных дей-
ствий (ст. 149 УПК), обходят как органы доз-
нания, так и органы предварительного следст-
вия, руководствуясь при этом ведомственны-
ми указаниями [3, с. 223]. 

Полагаем, игнорирование органами пред-
варительного расследования неотложных 
следственных действий во многом обусловле-
но противоречивостью нормативного право-
вого регулирования данного института, отчас-
ти вызванного изменением сущности дозна-
ния в соответствии с концепцией действую-
щего УПК и непоследовательностью законо-
дателя в его правовой регламентации. 

В теории российского уголовно-процес-
суального права с дореволюционных времен 
закрепилось устоявшееся представление о 
двух формах дознания — по делам, по кото-
рым обязательно производство предваритель-
ного следствия («классическое» дознание, за-
ключающееся в производстве неотложных 
следственных действий) и по делам, по кото-
рым производство предварительного следст-
вия не обязательно (так называемое «полно-
ценное» дознание). В соответствии с дейст-
вующим УПК неотложные следственные дей-
ствия утратили статус самостоятельной фор-
мы дознания, предварительного расследова-
ния, а новый статус, место их в процессуаль-
ной деятельности органов предварительного 

расследования четко на нормативном уровне 
не определены. 

Так, с позиции современного правового 
регулирования формами предварительного 
расследования являются предварительное 
следствие и дознание. В главе 32.1 УПК про-
писаны особенности расследования уголов-
ных дел в форме сокращенного дознания, хо-
тя отдельными авторами сокращенное дозна-
ние не рассматривается в качестве самостоя-
тельной формы расследования, а оценивается 
лишь как разновидность дознания [2, с. 58]. 

Исключив такую форму дознания, как про-
изводство неотложных следственных действий 
по делам, по которым обязательно производст-
во предварительного следствия, сутью которой 
являлось обнаружение, установление, закрепле-
ние следов преступления, задержание лица, по-
дозреваемого в совершении преступления, за-
конодатель еще более сблизил дознание с пред-
варительным следствием. Теперь содержатель-
но дознание, равно как и предварительное след-
ствие, заключается в формировании достаточ-
ной доказательственной базы для рассмотрения 
дела в суде. Дознание в классическом, ортодок-
сальном для российского уголовно-процес-
суального права его понимании как процессу-
альной деятельности, направленной на установ-
ление лиц, причастных к совершению преступ-
ления, на раскрытие преступления, в УПК 2001 
года перестало существовать. 

Соответственно, возникла также необхо-
димость определить место неотложных след-
ственных действий в уголовно-процессуальной 
деятельности не только органа дознания, но 
также следователя и дознавателя, поскольку 
последних законодатель также включил в круг 
субъектов, полномочных производить неот-
ложные следственные действия после установ-
ления неподследственности им уголовного де-
ла (ч. 5 ст. 152 УПК). Однако авторами в рабо-
тах последних лет это обстоятельство отчасти 
игнорируется. Под неотложными следствен-
ными действиями по-прежнему понимается 
процессуальная деятельность органа дознания 
по делам, по которым должно производиться 
предварительное следствие, в случае невоз-
можности следственного органа приступить  
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к расследованию уголовного дела, заключаю-
щаяся в возбуждении уголовного дела и произ-
водстве в десятидневный срок следственных 
действий, направленных на фиксацию следов 
преступления [4, с. 67]. 

Интерес представляет позиция процессуа-
листов, оценивающих институт неотложных 
следственных действий как самостоятельную 
стадию уголовного процесса, как «первона-
чальный этап расследования преступлений, 
осуществляемый в процессуальной форме на-
званными в законе государственными орга-
нами и должностными лицами в целях обна-
ружения и фиксации следов преступления,  
а также доказательств, требующих незамед-
лительного закрепления, изъятия и исследо-
вания» [1, с. 6]. 

Действительно, неотложные следственные 
действия обладают всеми признаками, сово-
купность которых позволяет оценивать их как 
самостоятельную, факультативную стадию 
уголовного процесса, а именно имеют свои 
задачи, круг субъектов, порядок деятельности 
и завершаются итоговым процессуальным 
документом, знаменующим переход дела в 
следующую стадию производства. 

Во-первых, в УПК законодателем пред-
ставлены специфические, характерные имен-
но данному институту цели: обнаружение и 
фиксация следов преступления, доказа-
тельств, требующих незамедлительного за-
крепления, изъятия и исследования [5]. Исходя 
из данных целей, соглашаясь с О.П. Алексан-
дровой, можно выделить также конкретные 
задачи: безотлагательного обнаружения, за-
крепления, изъятия, исследования следов пре-
ступления; раскрытия преступления посред-
ством установления лиц, причастных к его 
совершению; выполнение иных действий, на-
правленных на обеспечение последующего 
производства по делу. 

Во-вторых, субъектами неотложных след-
ственных действий, исходя из анализа п. 19 
ст. 5, ст. 40, ч. 5 ст. 152, ст. 157 УПК, являют-
ся: дознаватели органов внутренних дел Рос-
сии, органы федеральной службы безопасно-
сти, таможенные органы, начальники органов 
военной полиции Вооруженных сил России, 

командиры воинских частей, соединений, на-
чальники военных учреждений и гарнизонов, 
начальники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органы внутренних 
дел и входящие в их состав территориальные, 
в том числе линейные, управления полиции, 
органы исполнительной власти, полномочные 
осуществлять оперативно-разыскную дея-
тельность, органы Федеральной службы су-
дебных приставов, органы государственного 
пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы, капитаны морских и речных 
судов, находящихся в дальнем плавании, ру-
ководители геолого-разведочных партий и 
зимовок, начальники российских антарктиче-
ских станций и сезонных полевых баз, главы 
дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений России. С 2007 года в 
число субъектов, уполномоченных на произ-
водство неотложных следственных действий, 
законодатель включил дознавателя и следова-
теля, по делам, находящимся в их производ-
стве, с момента установления ими подследст-
венности расследуемого дела другому органу. 
Можно сказать, неотложные следственные 
действия перестали быть «прерогативой», 
классической формой деятельности органа 
дознания, и центральной характеристикой их 
стало производство по неподследственному 
уголовному делу. 

В-третьих, неотложные следственные 
действия заключаются в определенном алго-
ритме процессуальных и иных действий, то 
есть выделяются специфическим порядком 
деятельности, определяемым стоящими зада-
чами. Данный порядок и объем деятельности 
различается в зависимости от того, каким 
субъектом осуществляются неотложные 
следственные действия и от оснований их 
производства. 

Первый вариант — это производство не-
отложных следственных действий органами 
дознания, указанными в ст. 157 УПК, по уго-
ловным делам, по которым обязательно пред-
варительное следствие. Основанием, побуж-
дающим орган дознания приступить к рассле-
дованию уголовного дела, является отсутст-
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вие или невозможность следователя присту-
пить к данной деятельности. 

Второй вариант — производство неот-
ложных следственных действий следователем 
и дознавателем в порядке ч. 5 ст. 152 УПК — 
охватывает деятельность указанных субъек-
тов с момента установления неподследствен-
ности уголовного дела, находящегося в про-
изводстве, до направления уголовного дела 
руководителю следственного органа следова-
телем или прокурору дознавателем. 

Срок выполнения неотложных следствен-
ных действий ограничивается при первом ва-
рианте десятью сутками с момента возбужде-
ния уголовного дела, при втором варианте — 
десятью сутками с момента установления 
неподследственности находящегося в произ-
водстве уголовного дела. Передача уголов-
ного дела оформляется итоговым процессу-
альным документом — соответствующим 
постановлением. 

Таким образом, считаем целесообразным 
институт неотложных следственных действий 
оценивать, как особую, факультативную ста-
дию уголовного судопроизводства. Сущност-
ными признаками, определяющими институт 

неотложных следственных действий, являют-
ся осуществление их должностным лицом 
(органом), не уполномоченным осуществлять 
расследование по уголовному делу и неот-
ложность их производства. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñî-
áåííîñòè äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñèí-
òåòè÷åñêèõ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Ïîêàçàíî, 
÷òî ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ 
ìåðîïðèÿòèé èëè ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé ÷àñòî 
äîïóñêàþòñÿ îøèáêè â îïðåäåëåíèè íàéäåííûõ 
îáúåêòîâ. Чтобы иçáåæàòü èëè ñíèçèòü âåðîÿò-
íîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îøèáîê, íåîáõîäèìî ïðè-
âëåêàòü â êà÷åñòâå ñïåöèàëèñòà ðàáîòíèêà ýêñ-
ïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. 

Abstract. The article discusses the features of di-
agnostic studies of synthetic drugs. It is shown 
that when conducting operational-search measures 
or investigative actions, mistakes are often made in 
determining the objects found. To avoid or reduce 
the likelihood of errors, it is necessary to involve 
an expert forensic unit as a specialist. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: нàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, äè-
àãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, çàêîíîäàòåëüíîå 
ðåãóëèðîâàíèå îòâåòñòâåííîñòè 

Key words: narcotic drugs, diagnostic studies, legal 
regulation of responsibility 

 

 
Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, которые 
подлежат контролю в Российской Федерации, 
утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 30 июля 1998 г. № 681 «Об утвержде-
нии перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации» (в 

ред. от 29 июля 2017 г.). Данный перечень 
состоит из 4-х Списков, и никакое наркотиче-
ское средство или психотропное вещество не 
может быть предметом преступления без ука-
зания его в соответствующем Перечне. 

Постановка проблемы: Применительно к 
рассматриваемому виду преступлений нарко-
тические средства и психотропные вещества, 
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являющиеся предметом данных преступных 
посягательств, могут значительно различаться 
по природе (источнику происхождения). Это 
могут быть растительные (натуральные) пре-
параты, полученные химическим путем син-
тетические и полусинтетические; комбини-
рованные (смешанные). По химической при-
роде наркотическое средства и психотропные 
вещества могут относиться к опиатам, кан-
набиноидам, барбитуратам, амфетаминам. 
Форма выпуска также может быть различной 
и представлять собой готовые лекарственные 
формы или сырье для дальнейшей перера-
ботки. Жидкие препараты содержаться в ам-
пулах, шприц-тюбиках, флаконах, порошко-
образные заключаются в капсулы. Твердые 
вещества выпускаются в виде свечей или 
таблеток [2]. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций: проблема диагностических исследо-
ваний синтетических наркотических веществ 
рассматривалась в публикациях Воронкова Л.Ю. 
и соавт. (2017), Грибунова О.П. и соавт. (2015), 
Корчагина О.Н. и соавт. (2015) [1—3]. 

Нерешенные ранее части общей про-
блемы. В последние годы все более широкое 
распространение получают новые синтетиче-
ские наркотики, получившие название «ди-
зайнерских» [4]. Диагностика данной группы 
веществ часто затруднена, что отягощается 
также высокой вариабильностью их состава. 
Это, наряду с другими факторами, затрудняет 
законодательное запрещение их оборота и их 
определение в биологических жидкостях. 
Достаточно серьезной проблемой в последние 
годы, помимо синтетических каннабиоидов, 
стали и другие замаскированные синтетиче-
ские психотропы в форме ароматизаторов, 
солей для ванн, удобрений для комнатных 
растений, корма для аквариумных рыб, ле-
гальных порошков и т.д. 

Целью настоящего исследования является 
Изложение основного материала 
Существует несколько классификаций дан-

ной группы наркотических веществ. Согласно 
P. Dargan, D. Wood, 2010 выделяют 

1. «Спайс» — синтетические агонисты 
каннабиноидных рецепторов. 

2. Пиперазины — 1-бензилпиперазин и др. 

3. Катиноны — мефедрон, метедрон, ме-
тилон, МДПВ и др. 

4. Новые депрессанты — гамма-бутиро-
лактон и др. 

5. Новые амфетамины — 4-флюороам-
фетамин и др. 

6. Синтетический кокаин. 
Широкое распространение «спайсов» на-

чалось в России с 2009 года. К настоящему 
моменту известны, по крайней мере, 5 основ-
ных групп синтетических веществ, обладаю-
щих каннабимиметической активностью. 

Современные экспресс-тесты способны 
обнаружить от 2 до 10 разновидностей раз-
личных наркотических веществ: алкоголь и 
никотин; амфетамин и метамфетамин; анти-
депрессанты; барбитураты; бензодиазепин; 
героин, морфин; кокаин; марихуана; метадон; 
экстази или MDMA; фенциклидин. 

Основным способом противодействия 
распространению указанных веществ является 
надлежащее законодательное регулирование 
ответственности за незаконный оборот анало-
гов наркотических средств и психотропных 
веществ, так как «дизайнерские наркотики» 
(designer drugs), известны законодательству 
большинства стран как аналоги наркотиков. 

При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий час-
то допускаются ошибки в определении най-
денных объектов, когда за наркотические 
средства принимаются вещества, которые та-
ковыми не являются. Это могут косметиче-
ские средства: бодяга, басма, мумие, хна, а 
также табак, табачная крошка, насвай и т.д. 
Синтетические наркотические средства, равно 
как и психотропные вещества, представляют 
собой порошкообразные вещества белого цвета, 
по внешнему виду ничем не отличаясь от ле-
карственных препаратов. Это может значитель-
но осложнить работу следователей и сотрудни-
ков судебно-экспертных учреждений [3]. 

Выводы из данного исследования и пер-
спективы.   Таким образом, что избежать или 
снизить вероятность возникновения таких си-
туаций, при проведении обысков, осмотров, 
личных обысков необходимо привлекать  
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в качестве специалиста работника экспертно-
криминалистического подразделения, кото-
рое специализируется на физико-химических 
исследованиях наркотических средств. При 
невозможности привлечения такого специа-
листа возможным решением проблемы мо-
жет быть участие специалиста-химика или 
фармацевта. При этом при осмотре необхо-
димо иметь специальные наборы реактивов 
для предварительного исследования нарко-
тических средств. Они представляют собой 
химические тесты трех основных типов — 
капельного, ампульного и аэрозольного как 
отечественного, так и зарубежного производ-
ства. Наибольшее распространение получили 
реактивы ампульного типа, такие как «Поли-
тест», «Наркотест», «Наркоцвет», «Наркос-
пектр», «Сигма» [1]. Экспресс-диагностика 
наркотических средств заключается в прове-
дении несложных химических реакций, со-
провождающихся изменением цвета систе-
мы, позволяющих определить и выявить нар-

котическое средство (в том числе и в специ-
ально изготовленных смесях). 
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Àííîòàöèÿ. Àíàëèçèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû ñó-
äåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà â ñóäàõ ïåðâîé, àïåë-
ëÿöèîííîé, êàññàöèîííîé è íàäçîðíîé èí-
ñòàíöèé óãîëîâíîãî äåëà î íåçàêîííîé ïðîäà-
æå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî îðãàíó ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îñîáûé èíòåðåñ â ýòîì 
äåëå ïðåäñòàâëÿþò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðåçèäèóìà 
Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 5 è 28 äåêàáðÿ 2018 ã.

Abstract. The results of the court proceedings in 
the courts of first, appeal, cassation and supervi-
sory instances of the criminal case on the illegal 
sale of property owned by the local government are 
analyzed. Of particular interest in this matter are 
the decisions of the Presidium of the Supreme 
Court of the Russian Federation of December 5 and 
28, 2018. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåçàêîííîå îò÷óæäåíèå 
èìóùåñòâà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
÷åðåç ïîäñòàâíûõ ëèö, îðãàíèçàòîðû è ó÷àñò-
íèêè ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè 
÷åðåç ïîäñòàâíûõ ëèö, ñëåäñòâåííûå è ñóäåá-
íûé âåðñèè, ïðàâî Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñóäà ÐÔ îòìåíèòü âñå ïðåäûäóùèå ñóäåáíûå 
ïîñòàíîâëåíèÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó, ïðàâî 
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îòìåíèòü 
ñâîå ñîáñòâåííîå ðåøåíèå 

Key words: illegal alienation of property of a local 
government through nominees, organizers and par-
ticipants of a real estate purchase and sale transac-
tion through nominees, investigative and judicial 
versions, the right of the Presidium of the Su-
preme Court of the Russian Federation to cancel all 
previous judicial decisions in a criminal case, the 
right of the Presidium of the Supreme Court of the 
Russian Federation to cancel own decision 

 
 

 
Óãîëîâíîå è óãîëîâíî- 
ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî 

1. Постановка проблемы 
Как известно, число мнений юристов по 

одному и тому же вопросу, как правило, пре-
вышает количество самих юристов. Ничего 
удивительного в этом нет, ибо жизнь необы-

чайно сложна, а нормы права, а тем более за-
кона содержат весьма ограниченный спектр 
суждений. В настоящей публикации внима-
нию читателя мы предлагаем два мнения 
Высшей судебной инстанции — Президиума 
Верховного Суда РФ по одному делу. 

Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ о возобновлении производства по 
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делу ввиду новых обстоятельств от 5 декабря 
2018 года было принято решение: приговор 
Петрозаводского городского суда Республики 
Карелия от 24 ноября 2017 г. в отношении 
Алиханова как незаконный и необоснованный 
и все последующие судебные решения в от-
ношении него отменить с прекращением уго-
ловного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — за отсутствием  
в деянии состава преступления. Постановлено 
также: Алиханова из-под стражи освободить, 
в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ при-
знать за ним право на реабилитацию1. 

Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 28 декабря 2018 года по этому же 
уголовному делу в отношении Алиханова бы-
ло принято совершенно противоположное 
решение: постановление Президиума Верхов-
ного Суда РФ от 5 декабря 2018 г. в части от-
мены приговора Петрозаводского городского 
суда Республики Карелия от 24 ноября 
2017 г., апелляционного определения судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда Республики Карелия от 30 января 
2018 г., а также постановлений Сегежского 
городского суда Республики Карелия от 13 сен-
тября 2018 г. и от 24 октября 2018 г., апелля-
ционного постановления Верховного Суда 
Республики Карелия от 8 ноября 2018 г. в от-
ношении Алиханова отменить2. 

Совершенно очевидно, что проекты каж-
дого из этих постановлений готовили кон-
кретные судьи, имеющие свой «личный» 
взгляд на, как оказалось, далеко не простую 
проблему. С соблюдением хронологии событий 
попробуем разобраться во всем по порядку. 

Ïðîöåññ ïåðâûé 

2. Основной закон о собственности му-
ниципальных образований 

В силу ст. 12 Конституции РФ органы ме-
стного самоуправления (автономные город-
ские и сельские поселения) не входят в систе-
му органов государственной власти. Местное 
самоуправление в пределах своих полномо-
чий самостоятельно. В соответствии со ст. 130 
нашего Основного закона органы местного 
самоуправления самостоятельны в вопросах, 
касающихся распоряжения своей собственно-
стью. Особо следует подчеркнуть, что собст-
венность, в первую очередь объекты недви-

жимости (здания, сооружения, помещения  
и земли), для органов местного самоуправле-
ния — исключительно важный источник полу-
чения доходов, ибо их можно сдавать в аренду, 
в крайнем случае, очень выгодно продать. 

Естественно, что отчуждение таких объек-
тов недвижимости без соответствующей ком-
пенсации — форма причинения вреда. За за-
конностью сделок в сфере оборотов недви-
жимости органов местного самоуправления 
надзирают органы прокуратуры РФ. 

Вышеприведенные положения Конститу-
ции РФ нашли свое развитие в отраслевом 
законодательстве. В частности, в соответст-
вии с положениями ст. 5 ФЗ от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» госу-
дарство в лице своих органов не вправе высту-
пать покупателем муниципального имущества. 

Если «открытым текстом»: то богатое во 
всех отношениях государство не должно пу-
тем оформления следок купли-продажи «рас-
таскивать» экономическую базу традиционно 
бедных в России муниципальных образований 
(городов и сел). Сказанное однозначно озна-
чает, что прямая продажа муниципального 
имущества государству незаконна. 

В тоже время, продажа незаконна — не 
значит невозможна, гражданскому обороту 
хорошо известен форма перехода муници-
пального имущества в государственное ведение 
через систему «подставных лиц». Незаконная 
продажа муниципального имущества — форма 
его хищения, в совершении данного преступ-
ления виновны, как должностные лица муни-
ципальных органов власти, организовавшие 
такую продажу, так и находящиеся в сговоре 
с ними должностные лица государственных и 
афелированных с ними учреждений. Естест-
венно, что в такую преступную группу входят 
и «подставные лица». 

3. Хищение муниципального имущества 
в Петрозаводске 

В 2008 году органами предварительного 
расследования был выявлен факт незаконного 
отчуждения муниципального имущества в 
г. Петрозоводске. Отношение к данному явно 
противоправному деянию имели: 1) должно-
стные лица органов муниципальной власти;  
2) должностные лица афелированного с госу-
дарством Сбербанка РФ и 3) поставные лица. 
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Приступая к расследованию данного дела 
органам предварительного расследования 
необходимо было установить: инициатора 
незаконной сделки, механизм ее осуществле-
ния, участников противоправной деятельности, 
для чего следовало выработать ряд следст-
венных версий. 

Как известно, версия в криминалистике — 
это обоснованное предположение о факте, 
явлении или группе фактов, явлений, могу-
щих иметь значение: сначала для раскрытия и 
расследования преступления, а затем для рас-
смотрения его в суде. Версия указывает на 
наличие, происхождения отдельных фактов 
или явлений, их характер и содержание, их 
связи между собой, что, безусловно, может 
способствовать цели — установления истины 
по делу. 

По своей научной природе версия — раз-
новидность гипотезы. Различают научную, 
частную и рабочую (временную) гипотезы. 
Криминалистическая версия — разновидность 
частной гипотезы. Объясняя сущность проис-
хождения и связей между отдельными факта-
ми, одна имеет значение только для данного 
конкретного случая. 

4. Опасность ложной версии 
Общеизвестно также и золотое правило: 

криминалистическая версия не может (не 
должна) быть одной. Иными словами, в рам-
ках расследования преступления следование 
одной, даже, на первый взгляд, предпочти-
тельной версии, нельзя забывать, что таковая 
может оказаться ложной. О ложности избран-
ной стороной обвинения версии, как правило, 
сигнализирует сторона защиты, однако сигна-
лы эти стороной обвинения и судами далеко 
не всегда принимаются во внимание. Как по-
казывает практика, для того, чтобы версия 
стоны защиты получила адекватную оценку, 
дело сначала должно сходить в Верховный 
Суд РФ3, а то и Европейский Суд по правам 
человека. В прошлом году один такой пример 
нами был уже описан4. Мы же попробуем 
разобраться, в силу каких обстоятельств на-
циональные суды, оказавшись в плену вер-
сии обвинения, далеко не сразу разобрались 
в следующем элементарном уголовном деле. 

5. Юридический тупик 
Акционерный коммерческий Сберегатель-

ный банк РФ в лице Карельского отделения 

№ 8628 Сбербанка России (Далее — Карель-
ское отделение Сбербанка, Сбербанк) арендовал 
у Администрации г. Петрозаводска (с 14 апреля 
2008 года Администрация Петрозаводского го-
родского округа — Далее Администрация  
г. Петрозаводска, Администрация) 15 нежилых 
помещений. 

В период с 2005 года по 2007 год руково-
дство Карельского отделения Сбербанка не-
однократно обращалось в Администрацию  
г. Петрозаводска с просьбой о продаже ему 
указанных 15 нежилых помещений. 

В соответствии с названными выше поло-
жениями ст. 5 ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» 
Сбербанк не вправе выступать покупателем 
муниципального имущества, поскольку ОАО 
«Сбербанк России» являлось юридическим 
лицом, в уставном капитале которого доля 
Российской Федерации превышала 25%. 

9 ноября 2005 года Администрация и 
Сбербанк РФ в лице заместителя управляю-
щего его Карельского отделения в очередной 
раз заключили 15 договоров аренды муници-
пального имущества, по условиям которых 
Администрация в очередной раз сдала в аренду 
Сбербанку до 31 декабря 2014 года 15 нежи-
лых помещений в г. Петрозаводске. 10 ноября 
2005 года Сбербанк перечислил на единый 
бюджетный счет Администрации арендную 
плату сразу за весь период аренды — 
31 298 874,57 руб. 

Естественно, что при таких обстоятельст-
вах Сбербанк не был заинтересован в укреп-
лении и развитии свой петрозаводской инфра-
структуры, так как изначально неразумно ре-
монтировать те помещения, которые тебе не 
принадлежат, а всего лишь арендованы. 

Чтобы вырваться из данного юридическо-
го тупика, участники гражданских правоот-
ношений решили осуществить продажу при-
надлежащих городу помещений Сбербанку 
чрез «подставных лиц», наивно рассчитывая, 
что последние, получив право собственности 
на имущество, за те же деньги реализует объ-
ект государству. В рамках осуществления 
данных схем «подставные лица», как правило, 
довольствуются лишь некими эфемерными 
репутационными привилегиями, которые в 
последствии они могут реализовать в рамках 
своего бизнеса. 
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Иными словами, случайных лиц в числе 
«подставных» не бывает. Напомним, если 
ущерб муниципальному органу реален, то ра-
зумной будет выглядеть версия, следование 
которой «приведет на скамью подсудимых» 
всех организаторов и исполнителей сделки. 
Данная версия трудно доказуема, поскольку 
органам предварительного расследования 
окажут противодействие, как должностные 
лица органов государственной власти и местно-
го самоуправления, так и «подставные лица». 

6. Версия обвинения 
Чтобы как следует разобраться в имевших 

место событиях органы предварительного 
расследования должны были на предмет при-
частности к хищению проверить всех участ-
ников сделки. В нашем примере органы пред-
варительного расследовании, а затем и суд 
решили ограничиться уголовным преследова-
нием «слабого звена» — координатора «под-
ставных лиц», заручившись тем самым под-
держкой со стороны должностных лиц Адми-
нистрации г. Петрозаводска, Сбербанка РФ,  
а также некоторых участников сделки, высту-
пивших в виде «подставных лиц». 

По версии обвинения, Алиханов, узнав в 
июле 2007 года о намерениях руководства 
Карельского отделения Сбербанка приобрести 
арендуемые ими нежилые помещения в соб-
ственность и о возможности сделать это толь-
ко через других (подставных) лиц, решил за-
владеть указанными помещениями путем их 
приобретения на подставное лицо по зани-
женной цене (выделено нами — Н.К). 

Реализуя свой преступный умысел, Али-
ханов не позднее 10 августа 2007 года, ис-
пользуя доверительные отношения с управ-
ляющей Карельским отделением Сбербанка П., 
обусловленные его положением: 1) депутата 
Законодательного Собрания Республики Ка-
релия, 2) привилегированного клиента Ка-
рельского отделения Сбербанка, 3) акционера 
ОАО «Сбербанк России», 4) авторитетом в 
органах государственной власти Республики 
Карелия и 5) многочисленными личными зна-
комствами, пообещал П. при выставлении 
Администрацией г. Петрозаводска арендуе-
мых Сбербанком помещений на продажу, ор-
ганизовать гарантируемое им приобретение 
для Карельского отделения Сбербанка этих 
помещений на аукционе и последующую 

передачу их Карельскому отделению Сбербан-
ка по цене приобретения с аукциона с учетом 
только регистрационных и налоговых выплат, 
путем оформления договоров купли-продажи. 

По версии обвинения, Алиханов изна-
чально (то есть заведомо) не намеревался это-
го делать. Объективная сторона преступления 
им содеянного на данном этапе заключалась в 
том, что он (Алиханов), вводя П. в заблужде-
ние относительно истинности своих конечной 
цели намерений, порекомендовал ей обра-
титься к Главе Администрации г. Петрозавод-
ска и добиться принятия органом муници-
пальной власти официального решения о при-
ватизации арендуемых Карельским отделени-
ем Сбербанка нежилых помещений и выстав-
лении их на аукцион для покупки частными 
лицами. 

7. «Первая жертва обмана» 
По версии обвинения, очень наивная и ис-

ключительно доверчивая П., будучи уверен-
ной в том, что Алиханов свое обязательство 
непременно выполнит, напрямую обратилась 
к главе Администрации г. Петрозаводска М. с 
просьбой принять решение о приватизации 
арендуемого Карельским отделением Сбер-
банка муниципального имущества и выстав-
лении его на продажу, пообещав в будущем: 
не требовать с города возврата ранее внесен-
ных в бюджет населенного пункта арендных 
платежей. 

Главное — П. заверила город, что Карель-
ское отделение Сбербанка гарантированно 
приобретет указанные нежилые помещения  
с аукциона через своих доверенных (пусть  
и подставных) лиц. 

Таким образом, объективная сторона дей-
ствий П заключается в том, что она: 

 будучи умышленно (выделено нами — 
Н.К.) введенная Алихановым в заблуж-
дение, в свою очередь, но уже невольно 
(выделено нами — Н.К.) ввела в заблу-
ждение главу Администрации г. Петро-
заводска М. относительно будущей 
судьбы арендуемых Сбербанком у го-
рода помещений; 

 за счет Сбербанка обещала «подарок» 
(выделено нами — Н.К.) г. Петрозавод-
ску в форме отказа от возврата пере-
численных Администрации арендных 
платежей. 
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8. «Вторая жертва обмана» 
Глава Администрации М., который «и сам 

обманываться был рад», безмерно доверяя П. 
в силу занимаемого ею должностного поло-
жения, уверенный в конечном гарантирован-
ном приобретении Карельским отделением 
Сбербанка помещений, принадлежащих горо-
ду, в целях обеспечении нормального функ-
ционирования филиальной сети Карельского 
отделения Сбербанка в интересах жителей г. 
Петрозаводска, 27 августа 2007 года направил 
в адрес Петросовета обращение за № 01-17-32 
о внесении дополнений в решение Петросове-
та от 22 ноября 2006 года «Об утверждении 
перечня объектов, планируемых к приватиза-
ции в 2007 году», предложив включить в ука-
занный перечень 15 объектов муниципально-
го имущества — нежилых помещений, нахо-
дившихся в аренде у Сбербанка, и дал пору-
чение подчиненным сотрудникам Админист-
рации о проведении оценки нежилых поме-
щений для проведения процедуры приватиза-
ции с целью их продажи через подставных 
лиц Карельскому отделению Сбербанка. 

9. Действия Администрации 
6 сентября 2007 года для проведения про-

цедуры приватизации указанных 15 объектов 
муниципального имущества Администрация 
г. Петрозаводска в лице руководителя Управ-
ления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
и землеустройству заключила с ГУЛ РК РГЦ 
«Недвижимость» 15 договоров о проведении 
оценки рыночной стоимости каждого из  
15 нежилых помещений, подлежавших прива-
тизации, и направила в ГУП РК РГЦ «Недви-
жимость» соответствующие заявки об оценке. 

Согласно отчетам об оценке от 24 сентяб-
ря 2007 года, выполненным ГУП РК РГЦ 
«Недвижимость», общая рыночная стоимость 
15 нежилых помещений составила 46 230 000 руб., 
а с учетом нахождения оцениваемых 15 не-
жилых помещений в долгосрочной аренде у 
Карельского отделения Сбербанка до 31 де-
кабря 2014 года их стоимость составила 
33 575 000 руб., то есть ниже на 12 655 000 руб. 

10. Действия Петросовета 
26 сентября 2007 года Петросовет по об-

ращению главы Администрации М. принял 
решение «Об утверждении дополнительного 
перечня объектов, планируемых к приватизации 

в 2007 году», которым в план приватизации 
были включены арендованные Карельским 
отделением Сбербанка указанные 15 нежилых 
помещений. 

11. Приготовление к аукциону 
В соответствии с решением Петросовета 

аукционная комиссия Управления муници-
пального имущества Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и землеустройст-
ву Администрации г. Петрозаводска (Далее — 
Аукционная комиссия) 5 и 12 октября 2007 года 
определила общую начальную цену выстав-
ляемых на аукцион 15 объектов муниципаль-
ного имущества — арендуемых Карельским 
отделением Сбербанка нежилых помещений. 
Согласно оценке, выполненной ГУП РК РГЦ 
«Недвижимость» — 34 900 000,00 руб., то 
есть по рыночной стоимости с учетом обре-
менения в виде долгосрочной аренды, нали-
чие которой не должно было учитываться, так 
как предполагалось, что имущество выставля-
ется на продажу для покупки его самим аренда-
тором — Карельским отделением Сбербанка, а 
если проще и точнее, то самим государством. 

Аукционная комиссия объявила: аукцио-
ны состоятся 15, 16, 22 и 23 ноября 2007 года. 

12. Дальнейшие действия Алиханова 
Не позднее 30 октября 2007 года, Алиха-

нов, продолжая реализацию своего преступно-
го замысла, направленного на приобретение 
муниципального имущества по заниженной 
цене путем обмана П. и посредством использо-
вания последней Главы Администрации 
г. Петрозаводска М. и др. чиновников, при-
влек для участия и обеспечения победы в аук-
ционах в качестве доверенных лиц двух своих 
знакомых — Ж. и К., якобы, не осведомлен-
ных о его конечных преступных намерениях. 

Ж., в свою очередь, привлек для участия в 
аукционе мать — Ж.В., также, якобы, не осве-
домленную о преступном умысле Алиханова. 

1 ноября 2007 г., 2 ноября 2007 г. и 13 но-
ября 2007 г. Ж.В. и К., действуя по указанию 
Алиханова, подали в аукционную комиссию 
заявления о допуске к участию в аукционах 
по продаже 15 нежилых помещений, арен-
дуемых Карельским отделением Сбербанка. 

С целью участия в аукционах эти «под-
ставные лица» перечислили на счет Админи-
страции задаток — 20% начальной цены. 
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При этом Алиханов 13 ноября 2007 года с 
целью обеспечения участия в аукционах сво-
его доверенного лица К. со своего счета пере-
числил на счет К. 5.000.000 руб., которые тот 
использовал для внесения задатка. 

13. «Третий лишний» участник аукциона 
Неподконтрольное Алиханову частное лицо 

К.И.И. в установленном порядке также подало 
заявление на участие в аукционе. 

14. Аукцион 
15, 16, 22 и 23 ноября 2007 года Аукционная 

комиссия провела открытые аукционы по про-
даже 15 нежилых помещений, находившихся в 
аренде у Карельского отделения Сбербанка. 

15. Личные действия П. во время аук-
циона 

15 ноября 2007 года П., узнав о наличии 
«третьего лишнего» участника аукциона К.И.И., 
желая ограничить доступ на аукцион непод-
контрольного Алиханову лица и, как следст-
вие этого, недопущения возможности повы-
шения цены на объекты муниципального 
имущества, заявила К.И.И., что выставлены 
на аукцион объекты предназначены для при-
обретения Сбербанком, который уже арендует 
эти помещения (серьезное обременение).  
В результате этого К.И.И. отказался от уча-
стия в аукционе. 

16. Подконтрольный «шаг аукциона» 
В ходе проведения аукционов К. по указа-

нию Алиханова не делал предложений по 
увеличению цены, Ж. для того, чтобы аукци-
он был признан состоявшимся предложил 
сделать только «один шаг» и, ввиду отсутст-
вия других предложений, выиграл аукцион по 
всем лотам с ценой в 36 585 000 руб. 

17. Покупка спорных объектов 
22 ноября 2007 года Алиханов для оплаты 

приобретенных на имя Ж.В. нежилых поме-
щений под видом беспроцентного займа пере-
числил ей 29 600 000 руб. 

В период с 19 по 27 ноября 2007 года Ж.В. 
заключила с Администрацией г. Петрозаводска 
15 договоров купли-продажи 15 нежилых по-
мещений и перечислила за них 29 605 000 руб., 
из которых 29 600 000 руб. были перечислены 
ей Алихановым. 

В результате Алиханов посредством ис-
пользования Ж.В. в качестве формального 
покупателя, фактически приобрел 15 нежилых 
помещений, арендуемых Карельским отделением 

Сбербанка, по версии стороны обвинения, по 
заниженной цене. 

В период с 17 декабря 2007 года по 19 марта 
2008 года Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Карелия за Ж.В. бы-
ли зарегистрированы права собственности на 
указанные 15 нежилых помещений. 

18. О качестве работы оценщиков 
Два нежилых помещения, купленных Ж.В. 

на аукционе, оказались федеральной собст-
венностью, в перечень приватизируемого му-
ниципального имущества были включены 
ошибочно, поэтому в апреле-июне 2008 года 
договоры купли-продажи указанных помеще-
ний между Администрацией и Ж.В. были рас-
торгнуты, а внесенные за них 2 930 000 руб. 
городом возвращены покупателю. 

19. «Обещать, не значит жениться…» 
В январе-марте 2008 года Алиханов, стре-

мясь получить выгоду от приобретенного на 
аукциона муниципального имущества, сооб-
щил П. через свое доверенное лицо, что стои-
мость приобретенных помещений для Сбер-
банка возросла и составляет уже не менее 
100.000.000 руб. 

В июне 2008 года Алиханов с целью ис-
ключения потери приобретенного муници-
пального имущества в результате возможного 
признания приватизации незаконной при вы-
явлении нарушений закона в ходе продажи, в 
случае предъявления претензий со стороны 
управляющей Карельского отделения Сбер-
банка П. и главы Администрации г. Петроза-
водска М., организовал переоформление права 
собственности на фактически приобретенное 
им муниципальное имущество с Ж.В. на дру-
гое «подставное лицо» Ш. путем оформления 
соответствующих договоров купли-продажи. 

Ш. на предложение заместителя председа-
теля Правления Северо-Западного банка ОАО 
«Сбербанк России» продать 13 нежилых по-
мещений Сбербанку по цене аукциона + поне-
сенные расходы ответил отказом. 

20. Резюме стороны обвинения 
На основании изложенного сторона обви-

нения сделала вывод, что во всем виновен 
Алиханов, который путем обмана и злоупот-
ребления доверием приобрел право на муни-
ципальное имущество — 13 нежилых помеще-
ний рыночной стоимостью 42 071 000,00 руб. 
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за 33 655 000,00 руб., чем причинил ущерб 
бюджету муниципального образования «Пет-
розаводский городской округ» в размере 
8 416 000,00 руб. 

21. Уголовное преследование Алиханова 
3 февраля 2015 года Алиханов был задер-

жан, 4 февраля 2015 года судьей Петрозавод-
ского городского суда Республики Карелия в 
отношении Алиханова была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.  
В последствие срок содержания Алиханов был 
продлен до 19 мес. 10 суток, то есть по 12 сен-
тября 2016 года. 

6 сентября 2016 года по итогам предвари-
тельного слушания на 12 сентября 2016 года 
было назначено судебное заседание по уго-
ловному делу, срок содержания Алиханов под 
стражей был продлен на 6 месяцев, то есть по 
28 февраля 2017 г. включительно. 

24 ноября 2017 года Петрозаводским го-
родским судом Республики Карелия был по-
становлен приговор, согласно которому Али-
ханов осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. 
ФЗ от 7 марта 2011 года) к 6 годам лишения 
свободы со штрафом в 700 000 руб. Поста-
новлено взыскать с него в пользу Админист-
рации 8 416 000 руб. в возмещение матери-
ального ущерба. 

22. Проверочные производства в нацио-
нальных судах 

Жалобы стороны защиты на данный при-
говор, а также на многочисленные судебные 
решения о заключении Алиханова под стра-
жу, продлении срока содержания под стражей 
национальными судами были оставлены без 
удовлетворения. 

23. Позиция ЕСПЧ 
Европейский Суд по правам человека в 

постановлении по делу «Ласточкин и др. про-
тив России» от 29 марта 2018 года констати-
ровал нарушение п. 3 ст. 5 Конвенции. При 
этом ЕСПЧ, сославшись на прецедентную 
практику, в частности, на дело «Дирдизов 
против России», по которому им было уста-
новлено нарушение в связи с тем, что суд при 
продлении срока содержания заявителя под 
стражей опирался главным образом на тя-
жесть обвинения, не приводя конкретных 
фактов, имеющих отношение к делу, не оце-
нив личной ситуации заявителя и не рассмот-
рев возможности применения альтернативных 

мер пресечения, пришел к выводу о том, что 
длительность содержания Алиханова под стра-
жей в ходе предварительного следствия была 
чрезмерной. 

24. Позиция Верховного Суда РФ 
В связи с этим Председателем Верховного 

Суда РФ Лебедевым В.М. был поставлен во-
прос о возобновлении производства по делу 
Алиханова. 

Президиум Верховного Суда РФ не только 
нашел представление Председателя подлежа-
щим удовлетворению, но пришел к выводу о 
необходимости отмены всех состоявшихся по 
делу судебных постановлений с прекращени-
ем уголовного дела в отношении осужденного 
за отсутствием в его действиях состава пре-
ступления по следующим основаниям. 

В силу ст. 8 УК РФ основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступ-
ления, предусмотренного данным Кодексом. 
Ст. 159 УК РФ определяет мошенничество 
как хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

Под хищением согласно п. 1 прим. к ст. 
158 УК РФ в статьях данного Кодекса пони-
маются совершенные с корыстной целью про-
тивоправные безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу ви-
новного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого 
имущества. 

По смыслу уголовного закона (ст. 159 УК 
РФ) обман или злоупотребление доверием как 
способы совершения мошенничества являются 
составообразующими признаками этого пре-
ступления, когда под воздействием их владе-
лец имущества или иное лицо передают иму-
щество или право на него другому лицу либо 
не препятствуют изъятию этого имущества 
или приобретению права на него другим лицам. 

В соответствии с п. 2, 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» 
обман как способ совершения хищения или 
приобретения права на чужое имущество мо-
жет состоять в сознательном сообщении (пред-
ставлении) заведомо ложных, не соответст-
вующих действительности сведений, либо  
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в умолчании об истинных фактах, либо в 
умышленных действиях (например, в предос-
тавлении фальсифицированного товара или 
иного предмета сделки, использовании раз-
личных обманных приемов при расчетах за 
товары или услуги или при игре в азартные 
игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 
направленных на введение владельца имуще-
ства или иного лица в заблуждение; злоупот-
ребление доверием при мошенничестве за-
ключается в использовании с корыстной це-
лью доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномочен-
ным принимать решения о передаче этого 
имущества третьим лицам; доверие может 
быть обусловлено различными обстоятельст-
вами, например, служебным положением лица 
либо его личными отношениями с потерпевшим. 

Как усматривается из приговора, Алиха-
нов признан виновным в незаконном приоб-
ретении в период с июля 2007 года по 19 мар-
та 2008 года права на имущество муници-
пального образования «Петрозаводский го-
родской округ» — 13 нежилых помещений в 
г. Петрозаводске Республики Карелия, арен-
дуемых Карельским отделением Сбербанка, 
которым (имуществом) впоследствии распоря-
дился по своему усмотрению, причинив муни-
ципальному образованию «Петрозаводский го-
родской округ» ущерб на сумму 8 416 000 руб., 
то есть в особо крупном размере. 

Способами приобретения права на чужое 
имущество, как установлено судом, явились 
обман и злоупотребление доверием, выра-
зившиеся в том, что Алиханов ввел в заблуж-
дение управляющую Карельским отделением 
Сбербанка П., которая, в свою очередь, ввела 
в заблуждение главу Администрации г. Пет-
розаводска М. и сотрудников Администрации 
относительно «гарантированного» приобрете-
ния муниципального имущества, арендован-
ного Карельским отделением Сбербанка, за-
верив при этом, что Карельское отделение 
Сбербанка России в будущем не будет предъ-
являть требования о возврате перечисленных 
в бюджет арендных платежей. 

Между тем ни П., ни Карельское отделе-
ние Сбербанка не были признаны потерпев-
шими по уголовному делу и судом не уста-
новлено причинение им какого-либо ущерба. 

В соответствии с положениями ФЗ от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» владение, пользова-
ние и распоряжением имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования, осуществляют орга-
ны местного самоуправления. 

Вышеназванное отделение Сбербанка, воз-
главляемое П., являлось арендатором объектов 
муниципального имущества, расположенного в 
г. Петрозаводске, соответствующими полно-
мочиями в отношении которого, в том числе 
по его отчуждению, наделены органы местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ». 

При этом судом не установлено причинно-
следственной связи между вмененными Алиха-
нову обманом и злоупотреблением доверием П. 
и причинением ущерба бюджету муниципаль-
ного образования «Петрозаводский городской 
округ». 

Из приговора следует, что обман и зло-
употребление доверием П. со стороны Алиха-
нова заключались в невыполнении им обеща-
ния приобрести арендуемые Карельским от-
делением Сбербанка нежилые помещения в 
г. Петрозаводске на аукционах через доверен-
ных ему лиц и продать их затем Карельскому 
отделению Сбербанка по цене приобретения с 
учетом только регистрационных и налоговых 
выплат. 

Однако в материалах уголовного дела не 
имеется и в приговоре не приведено доказа-
тельств, свидетельствующих о том, что обя-
занность по перепродаже спорных помещений 
Карельскому отделению Сбербанка была пре-
дусмотрена в качестве условия их приватиза-
ции на основании решения Петросовета от  
26 сентября 2007 г. «Об утверждении допол-
нительного перечня объектов, планируемых к 
приватизации в 2007 году», которым в план 
приватизации были включены 15 нежилых 
помещений, арендуемых Карельским отделе-
нием Сбербанка, или условием отчуждения 
данного имущества путем его продажи на 
аукционах. 

С учетом этого, невыполнение Алихано-
вым вышеуказанного обещания П. относи-
тельно спорных объектов недвижимости не 
может расцениваться как обман или злоупот-
ребление доверием Администрации г. Петроза-
водска, обладающей правомочиями владения, 
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пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом, что, в свою очередь, свидетель-
ствует об отсутствии выполнения со стороны 
Алиханова объективной стороны мошенни-
чества. 

Кроме того, содержание показаний М. и 
др. доказательств, получивших оценку в при-
говоре, в том числе показаний самой П., не 
свидетельствует о том, что последняя, заверяя 
Главу Администрации г. Петрозаводска М. в 
«гарантированном» приобретении отделением 
Сбербанка арендуемых нежилых помещений, 
ссылалась при этом на обещания Алиханова 
по поводу приобретения им на аукционах и 
перепродаже данного муниципального иму-
щества Карельскому отделению Сбербанка. 

Обещание П., данное ею непосредственно 
Главе Администрации г. Петрозаводска М. и 
его заместителю Д., о том, что Карельское 
отделение Сбербанка России будет участво-
вать в аукционах и приобретет на торгах 
арендуемые нежилые помещения, не позволя-
ет утверждать о каком-либо воздействии со 
стороны Алиханова в отношении руководите-
лей Администрации г. Петрозаводска и, соот-
ветственно, о введении им последних в за-
блуждение. 

Конституционный Суд РФ отмечал, что 
положения ст. 159 УК РФ подлежат примене-
нию во взаимосвязи с нормами Общей части 
данного Кодекса и с учетом устанавливаемого 
на основании фактических обстоятельств кон-
кретного дела признака противоправности со-
деянного, определяемого нормами отраслевого 
законодательства (Определение от 20 декабря 
2016 г. № 2774—0 и др.). 

В приговоре по делу Алиханова не приве-
дено данных, которые бы свидетельствовали о 
том, что последний непосредственно участво-
вал в переговорах с Администрацией г. Пет-
розаводска по вопросам приватизации спор-
ного муниципального имущества, либо его 
(Алиханова) последующего участия в аукцио-
нах по продаже объектов недвижимости, арен-
дуемых Карельским отделением Сбербанка. 

Заключение Алихановым с Администра-
цией г. Петрозаводска или с Карельским от-
делением Сбербанка каких-либо сделок, по-
рождающих обязательства с его стороны в 
отношении упомянутого имущества, судом 
также не установлено. 

В соответствии с ч. 3 ст. 308 ГК РФ обяза-
тельство не создает обязанностей для лиц, не 
участвующих в нем в качестве сторон (для 
третьих лиц). 

Следовательно, ни у Администрации г. Пет-
розаводска, ни у Карельского отделения 
Сбербанка не имелось правовых оснований 
требовать от Алиханова перепродажи послед-
нему спорных объектов недвижимости. 

Кроме того, судом не приведено доказа-
тельств, свидетельствующих о том, что имен-
но Алиханов являлся инициатором перегово-
ров между управляющей Карельским отделе-
нием Сбербанка П. и Главой Администрации 
г. Петрозаводска по поводу приватизации не-
жилых помещений под условием совершения 
в последующем действий в интересах отделе-
ния Сбербанка. 

В приговоре также не содержится данных 
о том, что Глава Администрации г. Петроза-
водска М. и его заместитель Д. согласились с 
предложением П. о приватизации арендуемых 
Карельским отделением Сбербанка нежилых 
помещений и о продаже муниципального 
имущества по заниженной стоимости в резуль-
тате действий, предпринятых Алихановым. 

Более того, в приговоре указано, что в пе-
риод с 2005 года по 2007 года руководство 
Карельского отделения Сбербанка неодно-
кратно обращалось в Администрацию г. Пет-
розаводска Республики Карелия с просьбой о 
продаже ему 15-ти арендуемых нежилых по-
мещений. Летом 2007 года инициатором 
встречи с Главой Администрации г. Петроза-
водска М. в целях обсуждения вопросов о 
приватизации и продаже на аукционах нежилых 
помещений, арендуемых Карельским отделени-
ем Сбербанка под офисы, была именно П. 

Она же (П.), как это отражено в приговоре, 
накануне визита к Главе Администрации г. 
Петрозаводска предложила Алиханову при-
обрести данные помещения, а затем продать 
их Сбербанку с учетом понесенных расходов. 

Наряду с этим в приговоре не приведено 
доказательств, обосновывающих вывод о том, 
что занижение стоимости арендуемых Ка-
рельским отделением Сбербанка под офисы 
нежилых помещений в г. Петрозаводске, в 
результате чего якобы причинен материальный 
ущерб бюджету муниципального образования 
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«Петрозаводский городской округ», было вы-
звано действиями Алиханова. 

Согласно п. 12 ст. 12 ФЗ от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
начальная цена приватизируемого государст-
венного или муниципального имущества ус-
танавливается в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, на основа-
нии отчета об оценке государственного или 
муниципального имущества, составленного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

В соответствии с положениями ст. 12 ФЗ 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» ито-
говая величина рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанная в отчете, состав-
ленном по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным за-
коном, признается достоверной и рекомен-
дуемой для целей совершения сделки с объек-
том оценки, если в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
или в судебном порядке не установлено иное. 

В силу ст. 24.6 названного Закона убытки, 
причиненные заказчику, заключившему дого-
вор на проведение оценки, или имуществен-
ный вред, причиненный третьим лицам вслед-
ствие использования итоговой величины ры-
ночной или иной стоимости объекта оценки, 
указанной в отчете, подписанном оценщиком 
или оценщиками, подлежат возмещению в 
полном объеме за счет имущества оценщика 
или оценщиков, причинивших вред при осу-
ществлении оценочной деятельности, или за 
счет имущества юридического лица, с кото-
рым оценщик заключил трудовой договор. 

Как установлено судом, для проведения 
процедуры приватизации 15 объектов муни-
ципального имущества Администрацией 
г. Петрозаводска в лице руководителя Управ-
ления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
и землеустройству с ГУП РК РГЦ «Недвижи-
мость» были заключены 15 договоров для оп-
ределения рыночной стоимости каждого из 
15-ти нежилых помещений, подлежащих при-
ватизации. 

Выполненные оценщиками ГУП РК РГЦ 
«Недвижимость» отчеты по оценке указанных 

объектов, по мнению суда, не вызывают сомне-
ний, поскольку выполнены профессиональными 
оценщиками, имеющими стаж работы по своей 
специальности, а также соответствующие ди-
пломы и сертификаты, свидетельствующие об 
их квалификации, они не имели какой-либо 
личной заинтересованности или предвзятости, 
при подготовке отчетов ими использовались 
Стандарты оценки, а также положения Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности». 
При оценке объектов муниципального имуще-
ства — нежилых помещений, арендуемых Ка-
рельским отделением Сбербанка, учтено обре-
менение в виде договоров аренды. 

Обязанностью оценщиков согласно при-
говору является только оценка объектов му-
ниципального имущества в соответствии с 
требованиями законодательства, а определе-
ние цены этих объектов, выставляемых на 
аукцион для продажи, — «...прерогативой со-
трудников Администрации Петрозаводского 
городского округа». 

В приговоре также указано, что после по-
лучения отчетов об оценке Аукционная ко-
миссия определила общую начальную цену 
выставленных на аукцион 15-ти объектов му-
ниципального имущества — нежилых поме-
щений, арендуемых Карельским отделением 
Сбербанка, в размере 34 900 000,00 руб., то 
есть с учетом обременения в виде долгосроч-
ной аренды и округления суммы по каждому 
объекту для упрощения подсчета. 

В то же время, как это признано судом и 
отражено в приговоре, при определении про-
дажной цены спорного имущества продавец — 
Администрация г. Петрозаводска не могла 
учитывать «... факт обременения имущества 
договором аренды», поскольку «... исследо-
ванные судом доказательства свидетельству-
ют о том, что все чиновники были уверены, 
что выставляемые на продажу нежилые по-
мещения будут приобретены Карельским от-
делением Сбербанка, обещавшим не требовать 
возврата уплаченных арендных платежей». 

И поскольку положения ст. 413 ГК РФ ус-
танавливают, что при совпадении кредитора и 
должника в одном лице отношения между 
ними прекращаются, суд пришел к выводу о 
том, что аукционная комиссия Управления 
муниципального имущества Комитета по 
управлению муниципальным имуществом  
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и землеустройству Администрации г. Петро-
заводска при определении общей начальной 
цены выставляемых на аукцион объектов му-
ниципального имущества могла учитывать 
обременение в виде долгосрочной аренды 
лишь в случае уверенности в том, что покупате-
лем не выступит арендатор данного имущества. 

Между тем в силу ст. 5 ФЗ от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», то 
есть прямого законодательного запрета, Ка-
рельское отделение Сбербанка не могло быть 
приобретателем муниципального имущества 
по сделкам, связанным с приватизацией. 

Исходя из положений ст. 413 ГК РФ, Ка-
рельское отделение Сбербанка также не могло 
быть стороной при заключении договоров ку-
пли-продажи муниципального имущества. 

По смыслу положений ст. 12 ФЗ от 21 де-
кабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущест-
ва», ст. 12 и ст. 24.6 ФЗ от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» начальная цена имуще-
ства, выставляемого на торги, определяется 
независимым оценщиком и утверждается аук-
ционной комиссией до проведения торгов. 

Соответственно, на момент утверждения 
аукционной комиссией Управления муници-
пального имущества Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и землеустрой-
ству Администрации г. Петрозаводска Рес-
публики Карелия извещений о проведении 
торгов, а также при определении начальной 
рыночной цены объектов спорного муници-
пального имущества не могло быть известно о 
том, что покупателем этого имущества может 
стать Карельское отделение Сбербанка. 

Согласно п. 2 ст. 18 ФЗ от 21 декабря 
2001 г. № 178 «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», аукцион 
является открытым по составу участников. В 
силу п. 1 ст. 18 данного Закона право приоб-
ретения принадлежит покупателю, предло-
жившему в ходе торгов наиболее высокую 
цену за имущество. 

В приговоре указано, что 15, 16, 22 и  
23 ноября 2007 года аукционной комиссией 
Администрации г. Петрозаводска были прове-
дены открытые аукционы по продаже 15 не-
жилых помещений, находившихся в аренде у 
Карельского отделения Сбербанка. 

По мнению суда, анализ исследованных 
доказательств свидетельствует о том, что 
именно Алиханов по итогам аукциона стал 
«фактическим собственником» спорных по-
мещений, приобретенных посредством дове-
ренных ему лиц (К. и Ж.) по заниженной це-
не, чем бюджету муниципального образова-
ния «Петрозаводский городской округ» был 
причинен ущерб в размере 8 416 000 руб. 

В соответствии с приговором размер 
ущерба, причиненного муниципальному обра-
зованию, образует разница между общей ры-
ночной стоимостью объектов недвижимости 
без учета обременения их договорами аренды 
(42 071 000 руб.) и ценой продажи имущества 
на аукционах (33 655 000 руб.), определенной 
изначально (до проведения торгов) с учетом 
обременения договорами аренды. 

Как установлено судом, для проведения 
процедуры приватизации нежилых помеще-
ний, арендуемых Карельским отделением 
Сбербанка, Администрацией г. Петрозаводска 
в лице руководителя Управления муници-
пальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и земле-
устройству были заключены договоры с про-
фессиональным оценщиком (ГУП РК РГЦ 
«Недвижимость») о проведении оценки рыноч-
ной стоимости каждого из объектов. Последним 
были составлены отчеты об оценке нежилых 
помещений, в том числе с учетом их обремене-
ния долгосрочными договорами аренды. 

Впоследствии после получения отчетов об 
оценке аукционная комиссия Управления му-
ниципального имущества Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации г. Петрозаводска 
определила общую начальную цену выстав-
ляемых на аукцион объектов муниципального 
имущества — арендуемых Карельским отде-
лением Сбербанка нежилых помещений в 
размере 34 900 000 руб., то есть с учетом их 
обременения в виде долгосрочной аренды  
и округления суммы. 

Однако судом не установлено и в приго-
воре не приведено данных, которые бы свиде-
тельствовали о том, что Алихановым предпри-
нимались какие-либо действия в отношении 
независимого оценщика или кого-либо из чле-
нов аукционной комиссии с целью повлиять 
на определение начальной цены объектов му-
ниципального имущества. 
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Карельское отделение Сбербанка не пода-
вало заявки на участие в аукционах по прода-
же арендуемых им объектов муниципального 
имущества и в силу прямого законодательно-
го запрета не могло быть участником этих 
аукционов, поэтому у аукционной комиссии, 
действовавшей на основании Постановления 
Главы самоуправления г. Петрозаводска от  
12 апреля 2004 года № 937, не было основа-
ний не учитывать при определении начальной 
рыночной цены выставляемых на торги объ-
ектов обременение в виде реальных договоров 
долгосрочной аренды. 

Утверждение суда о том, что Админист-
рация г. Петрозаводска была уверена в том, 
что отчуждаемое имущество будет приобре-
тено Карельским отделением Сбербанка, про-
тиворечит другому выводу в приговоре о том, 
что члены аукционной комиссии не были ос-
ведомлены относительно договоренностей, 
имевших место между П. и М., о том, что 
спорное имущество предназначено для про-
дажи арендатору — Карельскому отделению 
Сбербанка. 

Из приговора также следует, что Алиха-
новым было принято предложение П. об уча-
стии посредством его доверенных лиц в при-
обретении нежилых помещений, находив-
шихся в аренде у Карельского отделения 
Сбербанка, по цене аукционов. 

Права аукционной комиссии по проведе-
нию торгов установлены «Положением о ко-
миссии по проведению торгов», которое ут-
верждено Постановлением Главы самоуправ-
ления г. Петрозаводска от 12 апреля 2004 г. 
№ 937. При этом данное Положение, опреде-
ляя порядок формирования Комиссии, а также 
ее функции и полномочия по проведению 
торгов, не содержит указания, предусматри-
вающего право аукционной комиссии уста-
навливать цену выставляемого на торги при-
ватизируемого муниципального имущества 
вопреки отчету независимого оценщика. 

В соответствии со ст. 17 и 18 Федерально-
го стандарта оценки (ФСО № 1), утвержден-
ного приказом Минэкономразвития России от 
20 июля 2007 г. № 256, оценку начальной ры-
ночной стоимости приватизируемого имуще-
ства осуществляет профессиональный оцен-
щик на основании информации, которая 
должна удовлетворять требованиям достаточ-
ности и достоверности, в том числе информа-
ции, указанной в задании на оценку, включая 

сведения об имущественных правах на иму-
щество и допущениях и ограничениях, на ко-
торых должна основываться оценка. 

Согласно п.п. «в» п. 18 названного Стан-
дарта предусмотрено, что оценщик при про-
ведении оценки учитывает, в том числе све-
дения об обременениях объекта оценки. 

В силу п. 16 Федерального стандарта 
оценки (ФСО № 3), утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. 
№ 254, в отчете об оценке итоговое значение 
стоимости после согласования результатов 
применения подходов к оценке может быть 
представлено в округленной форме по прави-
лам округления. 

Следовательно, исходя из положений ст. 12 
ФЗ от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», ст. 12 и ст. 24.6 ФЗ от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», Положения о 
комиссии по проведению торгов, ФСО № 1 от 
20 июля 2007 г. № 256 и ФСО № 3 от 20 июля 
2007 года № 254, начальная рыночная цена 
объектов муниципального имущества, выстав-
ленного на торги, подлежала определению аук-
ционной комиссией Администрации г. Петро-
заводска на основании отчетов независимого 
оценщика, что и имело место при проведении 
аукционов по продаже нежилых помещений, 
находившихся в долгосрочной аренде у Ка-
рельского отделения Сбербанка. 

Таким образом, вывод суда о наличии в 
действиях Алиханова состава преступления — 
мошенничества, в результате чего бюджету 
муниципального образования «Петрозавод-
ский городской округ» был причинен матери-
альный ущерб в размере 8 416 000 руб., осно-
ван на неправильном истолковании и приме-
нении положений УК РФ и соответствующих 
норм отраслевого законодательства, а также 
на неправильной оценке установленных по 
настоящему уголовному делу фактических 
обстоятельств. 

При таких обстоятельствах приговор Пет-
розаводского городского суда Республики 
Карелия от 24 ноября 2017 г. в отношении 
Алиханова как незаконный и необоснован-
ный и всем последующие судебные решения  
в отношении осужденного Алиханова были 
отменены с прекращением уголовного дела по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, — за отсутствием в деянии состава 
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преступления. Постановлено: Алиханова из-
под стражи освободить, в соответствии с п. 4 
ч. 2 ст. 133 УПК РФ признать за ним право на 
реабилитацию5. 

25. Промежуточные научно-практичес-
кие выводы: 

1. Как видим, имевший место конфликт, 
возникновение которого было обусловлено 
противоречием правовых статусов государст-
венного и муниципального имущества, раз-
решить законным путем не удалось. 

2. Должностные лица как органов местного 
самоуправления, так и Сбербанка РФ не только 
сознательно пошли «в обход закона», но и во-
влекли в данную противоправную деятельность 
иных «подставных» лиц. В результате данной 
деятельности изначально предполагалось про-
тивоправное уменьшение объема муниципаль-
ного имущества, вне зависимости от того, будет 
действовать Алиханов по намеченному ими 
сценарию или выйдет за рамки такового. 

3. При таких обстоятельствах органам 
предварительного расследования надлежало 
изначально определиться кому именно был 
причинен имущественный вред и в каком 
объеме. Отсутствие надлежащего комплекса 
знаний в сферах конституционного и граж-
данского права (уровень квалификации) не 
позволил сотрудникам органов предваритель-
ного расследования правильно оценить харак-
тер имевшей место сделки, размер причинен-
ного ее совершением ущерба. Неэквивалент-
ная продажа имущества муниципального ор-
гана не важно кому: частному лицу или госу-
дарству — уже само по себе преступление. 

4. В чем виновен Алиханов, который 
только «обещал, но не женился»? Если по 
версии обвинения, то только в том, что не 
сдержал своего слова, данного П., ибо он ку-
пил товар за те деньги, за которые он был 
продан. Не будем забывать в торговле цену 
диктует продавец. 

5. В утрате органом муниципальной вла-
сти имущества виноваты, в первую очередь, 
должностные лица г. Петрозаводска, как Ад-
министрации, так и Петросовета, обязанно-
стью которых является обеспечение сохран-
ности этого имущества. Во вторую очередь, 
вина ложится на должностных лиц Сбербанка 
РФ, организовавших очень спорную сделку. 
Что касается Алиханова, то последний был 
всего лишь инструментов в их руках, с управ-
лением которым они не справились. 

6. Как видим, сделка проводилась второ-
пях, ибо как муниципальные по ошибке прода-
ли два объекта, входящих в государственную 
собственность. 

7. Фиктивность аукциона не позволила 
выявить реальную стоимость объектов, вы-
ставленных на продажу. При таких обстоя-
тельствах нельзя серьезно говорить о размере 
ущерба, якобы, причиненного толи г. Петро-
заводску, толи государству. 

8. По делу нет ответа на вопрос, где был 
государственный контроль и прокурорский 
надзор за подготовкой и ходом аукциона, по-
чему таковой не был своевременно остановлен. 

9. Также не ясно: в силу каких причин 
компетентные органы государственной власти 
своевременно не поставили вопрос о призна-
нии аукциона недействительным, двусторон-
ней реституции. 

10. Вопрос, а были ли аналогичные реше-
ния в практике Президиума Верховного Суда 
РФ, чтобы Высший судебный орган «камня на 
камне не оставил от совокупности всех пре-
дыдущих судебных постановлений? Ответ 
положительный, да такие дела были. Это уго-
ловное дело в отношении предпринимателя 
по фамилии Фигель, рассмотрение которого 
27 декабря 2017 года по вновь открывшимся 
обстоятельствам в Президиуме Верховного 
Суда РФ, завершилось полной реабилитацией 
осужденного6. Безусловно, нами был дан 
принципиальный анализ данного без преуве-
личения прецедентного решения Высшей су-
дебной инстанции7. 

26. Прево Президиума Верховного Суда 
РФ на пересмотр собственных судебных 
решений 

Имеет ли Президиум Верховного Суда РФ 
право на пересмотр собственных судебных 
решений? Исчерпывающий ответ на данный 
вопрос содержится в Определении Конститу-
ционного Суда РФ от 25 октября 2016 года 
№ 2365-О об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Габбасова Марселя 
Римовича на нарушение его конституционных 
прав ч. 3 ст. 63 УПК РФ. Напомним содержа-
ние данного важного документа. 

Постановлением судьи Верховного Суда 
РФ от 17 мая 2007 года было отказано в удов-
летворении надзорных жалоб гражданина 
Габбасова на вынесенные в отношении него 
обвинительный приговор и решение суда кас-
сационной инстанции. Впоследствии тот же 
судья отказал в передаче его надзорной жало-
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бы на постановление Президиума Верховного 
Суда РФ, которым приговор и кассационное 
определение были изменены, для рассмотре-
ния в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда РФ. С таким решением согла-
сился заместитель Председателя Верховного 
Суда РФ, который входил в состав Президиу-
ма Верховного Суда РФ, вынесшего указан-
ное постановление. 

Кроме того, судья Верховного Суда РФ, с 
участием которого 9 июня 2010 года было 
вынесено постановление Президиума Верхов-
ного Суда РФ по вопросу о взыскании с про-
цессуальных издержек, являясь заместителем 
Председателя Верховного Суда РФ и рас-
смотрев надзорную жалобу М.Р. Габбасова, 
согласился с решением судьи того же суда от 
16 апреля 2015 года об отказе в передаче над-
зорной жалобы на указанное постановление 
для рассмотрения в судебном заседании Пре-
зидиума Верховного Суда РФ. 

В своей жалобе в Конституционный Суд 
Российской Федерации Габбасов утверждал, 
что ч. 3 ст. 63 «Недопустимость повторного 
участия судьи в рассмотрении уголовного дела» 
УПК РФ, как не предусматривающая запрета на 
участие в рассмотрении уголовного дела в по-
рядке надзора либо в рассмотрении надзорной 
жалобы, поданной осужденным, судьи, который 
ранее рассматривал надзорную жалобу осуж-
денного по тому же уголовному делу либо уча-
ствовал в пересмотре принятых по данному де-
лу судебных решений в надзорном порядке, на-
рушает права, гарантированные статьями 2, 18, 
19, 21 и 45—47 Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ, изучив пред-
ставленные материалы, не нашел оснований 
для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Содержащееся в ч. 3 ст. 63 УПК РФ поло-
жение о том, что судья, принимавший участие 
в рассмотрении уголовного дела в порядке 
надзора, не может участвовать в рассмотре-
нии того же уголовного дела в суде первой 
или второй инстанции, применяется в отно-
шении суда надзорной инстанции с учетом 
исключительного характера пересмотра су-
дебных решений в порядке надзора, который 
используется, когда неприменимы или исчер-
паны все обычные средства процессуально — 
правовой защиты, и в силу которого, в част-
ности, Президиум Верховного Суда РФ пол-
номочен пересматривать собственные реше-
ния (п. 5 ч. 3 ст. 412.1 данного Кодекса). При 
этом оспариваемая норма не содержит изъя-

тий из предписаний ст. 61 УПК РФ, исклю-
чающих участие судьи в производстве по уго-
ловному делу, если имеются обстоятельства, 
дающие основание полагать, что он лично, 
прямо или косвенно, заинтересован в исходе 
данного уголовного дела. 

Следовательно, ч. 3 ст. 63 УПК РФ не мо-
жет расцениваться как нарушающая права 
Габбасова в указанном им аспекте, а потому 
его жалоба, как не отвечающая критерию до-
пустимости обращений в Конституционный 
Суд РФ, не может быть принята Конституци-
онным Судом РФ к рассмотрению8. 

Ïðîöåññ âòîðîé 

27. Представление заместителя Гене-
рального прокурора РФ 

Заместитель Генерального прокурора РФ 
Коржинек Л.Г. в надзорном представлении 
просил постановление Президиума Верховно-
го Суда РФ от 5 декабря 2018 года в части 
отмены приговора Петрозаводского городско-
го суда Республики Карелия от 24 ноября 
2017 года, апелляционного определения су-
дебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 30 ян-
варя 2018 года, а также постановлений Сегеж-
ского городского суда Республики Карелия от 
13 сентября 2018 года и от 24 октября 
2018 года, апелляционного постановления Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 8 ноября 
2018 года в отношении Алиханова отменить. 

В своем представлении Коржинек Л.Г. 
указал: «Уголовное дело было передано на 
рассмотрение в порядке главы 49 УПК РФ на 
заседании Президиума Верховного Суда РФ 
по представлению Председателя Верховного 
Суда РФ, принесенному в порядке п. 2 ч. 4 
ст. 413 УПК РФ в связи с установленным Ев-
ропейским Судом по правам человека нару-
шением положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Оснований для 
пересмотра приговора и последующих судеб-
ных решений по настоящему делу не имелось. 
В постановлении по делу «Ласточкин и дру-
гие против России» Европейский Суд конста-
тировал нарушение п. 3 ст. 5 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод только 
в части необоснованного продления Алихано-
ву срока содержания под стражей. Каких-либо 
нарушений положений Конвенции, позво-
ляющих сделать вывод о незаконности, не-
обоснованности или несправедливости итоговых 
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судебных решений Европейский Суд не уста-
навливал. В представлении Председателя 
Верховного Суда РФ проверить законность 
итоговых решений не предлагалось. Не про-
сили об этом Алиханов и его защитники. Ука-
зание о применении «процессуальной анало-
гии» противоречит Конституции Российской 
Федерации и уголовно-процессуальному за-
конодательству. В соответствии с ч. 2 ст. 1 
УПК РФ порядок уголовного судопроизвод-
ства, установленный УПК РФ, является обяза-
тельным для судов, органов прокуратуры, ор-
ганов предварительного следствия и органов 
дознания, а также иных участников уголовного 
судопроизводства. Согласно ч. 1 ст. 47 Кон-
ституции РФ, никто не может быть лишен 
права на рассмотрение дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом. Законодателем установлен различ-
ный порядок пересмотра судебных решений, 
вступивших в законную силу: по жалобам и 
представлениям сторон (главы 47.1 и 48.1 
УПК РФ), в связи с изменением уголовного 
закона (глава 47 УПК РФ), ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств (глава 49 
УПК РФ). Особенности каждого из этих по-
рядков служат обеспечению наиболее полной 
возможности сторонам реализовать процессу-
альные права. Поэтому подмена одного про-
цессуального порядка другим недопустима, 
т.к. неизбежно влечет нарушение прав и за-
конных интересов участников процесса. При 
рассмотрении дела в порядке главы 49 УПК 
РФ суд не наделен правом пересмотра судеб-
ных решений, законность которых не ставится 
под сомнение новым или вновь открывшимся 
обстоятельством. Ссылки в постановлении 
Президиума Верховного Суда РФ на ст. 412.12 
и 412.9 УПК РФ свидетельствуют о том, что 
фактически судебное разбирательство в части 
проверки законности и обоснованности при-
говора, а также последующих судебных ре-
шений осуществлялось в соответствии с по-
ложениями главы 48.1 УПК РФ, в то время 
как согласно п. 1 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ всту-
пивший в законную силу приговор Петроза-
водского городского суда Республики Каре-
лия подлежал рассмотрению президиумом 
Верховного Суда Республики Карелия. Осно-
вания для пересмотра приговора и последую-
щих судебных решений при рассмотрении 
представления Председателя Верховного Суда 
РФ в порядке главы 49 УПК РФ отсутствовали. 

Нарушение порядка рассмотрения уголов-
ного дела повлекло принятие ошибочного 
решения об отсутствии в действиях Алихано-
ва состава преступления. 

В надзорном представлении оспаривались 
доводы, изложенные в постановлении Прези-
диума Верховного Суда РФ, свидетельст-
вующие об отсутствии в действиях Алиханова 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ со ссылкой на конкретные об-
стоятельства. 

28 декабря 2018 года Президиум Верхов-
ного Суда РФ повторно рассмотрев уголовное 
дело по надзорному представлению заместите-
ля Генерального прокурора РФ Коржинека Л.Г. 
на постановление Президиума Верховного 
Суда РФ от 5 декабря 2018 года в отношении 
Алиханова пришел к выводу о том, что  
5 декабря 2018 года обоснованно возобновив 
производство по уголовному делу в отноше-
нии Алиханова ввиду новых обстоятельств по 
представлению Председателя Верховного Су-
да РФ, вышел за пределы доводов представ-
ления, незаконно отменил приговор Петроза-
водского городского суда Республики Каре-
лия от 24 ноября 2017 года и последующие 
судебные решения в отношении Алиханова 
Д.М., уголовное дело прекратил на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
в деянии состава преступления. 

Президиум Верховного Суда РФ пришел  
к новому выводу в том, что действительно, 
Алиханов напрямую не контактировал по 
данному вопросу с должностными лицами 
администрации г. Петрозаводска. Но, исполь-
зуя свой авторитет депутата Законодательного 
собрания Республики Карелия, он ввел в за-
блуждение П., которая в последующем, ссы-
лаясь на необходимость повышения качества 
обслуживания населения и приобретения в соб-
ственность арендуемых объектов, убедила М. 
выставить помещения на аукцион, включив 
их в план приватизации. 

Введение в заблуждение не собственника 
имущества, а заинтересованную в приобрете-
нии имущества П., а через нее и М., не исклю-
чает ответственности Алиханова за совершен-
ное деяние, поскольку согласно п. 1 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от  
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» хищение имущества может осу-
ществляться не только под воздействием об-
мана собственника имущества, но и иных лиц. 
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Более того, из обстоятельств произошедше-
го следует, что Алиханов, вводя в заблуждение 
П., преследовал цель посредством нее совер-
шить обман М., то есть именно того лица, кото-
рое было вправе способствовать принятию же-
лаемого для Алиханова решения о выставлении 
имущества на торги. Таким образом, Алиханов 
воздействовал на руководителей администра-
ции г. Петрозаводска посредством обмана П. 

Из материалов дела следует, что Алиханов, 
воспользовавшись сложившейся ситуацией и 
заинтересованностью П. в приобретении по-
мещений, пообещал оказать ей содействие  
в этом, введя ее, тем самым, в заблуждение 
относительно своих истинных намерений,  
в результате чего П. убедила главу муници-
пального образования М. включить арендуемые 
помещения в план приватизации. 

Так, свидетели П. и ее заместитель Л. по-
казали, что именно от Алиханова поступило 
предложение участвовать в аукционе в каче-
стве доверенного лица Карельского отделения 
Сбербанка. Впоследствии П. обсудила этот 
вопрос с Главой Администрации г. Петроза-
водска, а позже находилась в помещении, где 
проходил аукцион, с целью получения ин-
формации о торгах. 

М. подтвердил факт обращения к нему П. 
с просьбой о выставлении на аукцион пятнадца-
ти нежилых помещений. На тот момент прива-
тизация спорных помещений не планировалась. 
Тем не менее, он дал поручение своим замести-
телям проработать этот вопрос. В итоге просьба 
П. была удовлетворена и приняты меры к вы-
ставлению имущества на аукцион. 

Помощник Главы Администрации г. Пет-
розаводска Васильев в своих показаниях со-
общил, что данная сделка являлась убыточ-
ной, т.к. стоимость объектов подлежала сни-
жению из-за обременения по договору долго-
срочной аренды со Сбербанком, а поступив-
шие уже по нему в бюджет муниципального 
образования платежи — возврату новому соб-
ственнику. Включение нежилых помещений в 
план приватизации не повлекло бы за собой 
причинение негативных последствий только в 
случае приобретения их Сбербанком, пред-
ставители которого обещали не требовать воз-
врата арендных платежей. 

Между действиями Алиханова и причине-
нием ущерба бюджету муниципального обра-
зования «Петрозаводский городской округ» 
имеется причинно-следственная связь, кото-
рая выражается в следующем. Администра-

ции было не выгодно реализовывать указан-
ные жилые помещения по минимальной цене 
с учетом необходимости возвращать новому 
собственнику часть арендной платы за эти 
помещения, размер которой немногим отли-
чался от минимальной стоимости с учетом 
обременения. Такое экономически необосно-
ванное решение было принято только с целью 
фактической их передачи Сбербанку под 
обещание последнего не требовать возврата 
арендных платежей. В необходимости приня-
тия такого решения М. убедила П., которая, в 
свою очередь, действовала под влиянием об-
мана Алиханова. 

Невыгодность сделки подтверждается ма-
териалами дела. Так, стоимость объектов, про-
данных на аукционе, составила 33 655 000 руб. 
Однако после обращения нового собственника 
нежилых помещений Ш. в суд с требованием 
о взыскании уплаченных Сбербанком аренд-
ных платежей, с администрации в судеб- 
ном порядке были взысканы 26 925 366 руб. 
Вследствие этого доход от продажи данных 
помещений составил всего 6 729 634 руб. при 
том, что стоимость их согласно оценке со-
ставляла 42 071 000 руб. 

Правовых оснований требовать с Алиха-
нова перепродажи спорных объектов как ус-
ловия выставления их на торги не имелось, 
поскольку это противоречило бы положениям 
законодательства. 

Вместе с тем устное обещание Алиханова 
передать помещения Сбербанку по цене при-
обретения на аукционе с учетом только реги-
страционных и налоговых выплат подтвер-
ждается результатами оперативно-розыскной 
деятельности, показаниями сотрудников Сбер-
банка и Ф., в присутствии которого состоялся 
такой разговор между П. и Алихановым.  
И именно это обещание Алиханова являлось 
решающим при принятии Главой Админист-
рации г. Петрозаводска решения о начале про-
цедуры приватизации. 

Алиханов не обвинялся в оказании влия-
ния на результаты оценки недвижимости, ко-
торая проводилась профессиональными спе-
циалистами по поручению должностных лиц 
Администрации г. Петрозаводска. 

Занижение стоимости арендуемых поме-
щений обусловлено обращением П. к Главе 
Администрации г. Петрозаводска с предложе-
нием о выставлении помещений на аукцион  
с целью их последующего приобретения в 
собственность, поскольку Сбербанк произвел 
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значительные финансовые вложения в ремонт 
этих помещений, и переезд в другой офис в 
случае расторжения договора аренды являлся 
нежелательным. 

Именно в результате обещания Алиханова 
в последующем передать указанные помещения 
по аукционной цене Сбербанку было принято 
решение о проведении приватизации и выстав-
лении этих помещений на аукцион. К осени 
2007 года план приватизации на 2007 год уже 
был составлен, и только в связи с обраще- 
нием П. его дополнили новыми объектами. 

Проведенная приватизация только фор-
мально соответствовала требованиям граждан-
ского законодательства. Как следует из заклю-
чения специалистов Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Каре-
лия от 2 октября 2015 г., ее проведению пред-
шествовало антиконкурентное соглашение, га-
рантирующие Алиханову в дальнейшем воз-
можность фактического распоряжения данными 
объектами недвижимости по своему усмотре-
нию и создание видимости законности сделки. 

Об этом же свидетельствуют и показания 
К., которая пояснила, что хотела принять уча-
стие в аукционе. Приехав в назначенное время 
в здание администрации города, она увидела, 
что в торгах планируют принять участие двое 
мужчин. Они вели себя очень уверенно и были 
удивлены, что, кроме них, будет участвовать 
еще кто-то. Перед началом аукциона к ней 
подошла П. и сообщила, что выставленные на 
торги помещения принадлежат Сбербанку и 
приобретаются для него, после чего К. отка-
залась от участия в торгах. 

Использование Алихановым для участия в 
аукционе и совершения сделок подконтроль-
ных ему лиц — К. и Ж., которые в точности 
выполняли все его указания, не имели наме-
рения в дальнейшем самостоятельно распо-
ряжаться приобретенными объектами недви-
жимости, осуществили сделку на предостав-
ленные Алихановым денежные средства, под-
тверждает вывод суда первой инстанции о 
том, что приватизация и продажа данных объ-
ектов являлась фактически притворной сделкой. 

В надзорном представлении отмечается, 
что нарушение процессуального закона при 
рассмотрении уголовного дела в порядке гла-
вы 49 УПК РФ и необоснованное применение 
аналогии права повлекло за собой принятие 
незаконного решения, что искажает саму суть 
правосудия, разрушая необходимый баланс 
конституционно защищаемых ценностей. 

28. Позиция стороны защиты 
Реабилитированный Алиханов, его защит-

ники адвокаты Шогин М.И. и Алиханов В.Э. 
представили возражения на надзорное пред-
ставление прокурора, просили постановление 
Президиума Верховного Суда РФ от 5 декабря 
2018 года оставить без изменения. 

29. Обновленное мнение Президиума 
Верховного Суда РФ 

Президиум Верховного Суда РФ, рассмот-
рев уголовное дело по надзорному представ-
лению, нашел постановление Президиума 
Верховного Суда РФ от 5 декабря 2018 года  
в отношении Алиханова в части отмены при-
говора Петрозаводского городского суда Рес-
публики Карелия от 24 ноября 2017 года  
и последующих судебных решений подлежа-
щим отмене по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 412.9 
УПК РФ основаниями отмены или изменения 
приговора, определения или постановления 
суда в порядке надзора являются существен-
ные нарушения уголовного и (или) уголовно-
процессуального законов, повлиявшие на ис-
ход дела. 

Согласно ч. 2 ст. 412.9 и ст. 401.6 УПК 
РФ, пересмотр в порядке надзора приговора, 
определения, постановления суда по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения осуж-
денного, оправданного, лица, в отношении 
которого уголовное дело прекращено, допус-
кается в срок, не превышающий одного года 
со дня вступления их в законную силу, если в 
ходе судебного разбирательства были допу-
щены повлиявшие на исход дела нарушения 
закона, искажающие саму суть правосудия и 
смысл судебного решения как акта правосудия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ 
при рассмотрении уголовного дела в порядке 
надзора Президиум Верховного Суда РФ в 
интересах законности вправе выйти за преде-
лы доводов надзорных жалобы, представле-
ния и рассмотреть уголовное дело в полном 
объеме, в том числе в отношении лиц, кото-
рые не обжаловали судебные решения в по-
рядке надзора. 

Президиум Верховного Суда РФ, приме-
няя процессуальную аналогию при производ-
стве в порядке, предусмотренном главой 49 
УПК РФ (производство по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств), вправе выйти за пределы доводов 
представления Председателя Верховного Су-
да РФ (относительно пересмотра судебных 
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решений в части продления меры пресечения 
в виде заключения под стражу) и рассмотреть 
уголовное дело в полном объеме. 

Однако реализация таких полномочий мо-
жет иметь место лишь при строгом соблюде-
нии принципов уголовного судопроизводства и 
в первую очередь принципа состязательности 
сторон. В связи с этим стороны должны быть 
уведомлены о том, что уголовное дело будет 
рассматриваться в полном объеме с тем, чтобы 
иметь возможность довести до суда свою по-
зицию по существу дела и таким образом реа-
лизовать свои процессуальные права, гаранти-
рованные уголовно-процессуальным законом. 

Дело в отношении Алиханова Президиу-
мом Верховного Суда РФ рассматривалось  
в порядке, предусмотренном главой 49 УПК 
РФ, по представлению Председателя Верхов-
ного Суда РФ о возобновлении производства 
ввиду новых обстоятельств, в связи с тем, что 
Европейским Судом по правам человека в по-
становлении по делу «Ласточкин и другие 
против России» от 29 марта 2018 года уста-
новлено нарушение п. 3 ст. 5 Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод  
в отношении Алиханова, поскольку при про-
изводстве по уголовному делу длительность 
содержания его под стражей была чрезмерной. 

30. Прежде чем принять решение, Прези-
диум Верховного Суда РФ должен спросить 
стороны? 

Вопрос о незаконности или необоснован-
ности приговора и последующих судебных 
решений в отношении Алиханова в процеду-
ре, позволяющей всем участникам судопроиз-
водства довести до суда свою позицию, не 
исследовался. 

Решение выйти за пределы доводов пред-
ставления Председателя Верховного Суда РФ 
и рассмотреть уголовное дело в полном объеме 
Президиум Верховного Суда РФ принял в со-
вещательной комнате. 

При этом прокурор, участвующий в су-
дебном заседании об этом не был уведомлен, 
вследствие чего он был лишен возможности 
надлежащим образом довести до суда свою 
позицию относительно правосудности итого-
вого судебного решения по уголовному делу. 

При таких обстоятельствах выход за пре-
делы представления и проверка Президиумом 
Верховного Суда РФ законности состоявшихся 
по делу судебных решений по существу обви-
нения Алиханова в другом процессуальном 

порядке, предусмотренном главой 48.1 УПК 
РФ, повлекли существенное нарушение прав 
и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства. 

Указанное нарушение уголовно-процес-
суального закона привело к отмене судебного 
акта с прекращением производства по делу по 
существу обвинения, что позволяет признать 
его существенным, повлиявшим на исход дела, 
искажающим саму суть правосудия и смысл 
судебного решения как акта правосудия. 

В связи с этим, постановление Президиума 
Верховного Суда РФ в части отмены приговора 
Петрозаводского городского суда Республики 
Карелия от 24 ноября 2017 года, апелляцион-
ного определения судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Республики 
Карелия от 30 января 2018 года, а также по-
становлений Сегежского городского суда 
Республики Карелия от 13 сентября 2018 года 
и от 24 октября 2018 года, апелляционного 
постановления Верховного Суда Республики 
Карелия от 8 ноября 2018 года в отношении 
Алиханова нельзя признать законным и оно 
подлежит отмене. 

«Законность и обоснованность судебных 
решений в отношении Алиханова может быть 
проверена только в установленном законом 
порядке». Наличие данной фразы в документе 
автоматически подводит читателя к риториче-
скому вопросу, а что разве 5 декабря 2018 года 
Президиум Верховного Суда РФ действовал 
за рамками закона? 

31. Итог повторного судебного разбира-
тельства дела Алиханова в Президиуме 
Верховного Суда РФ 

На основании изложенного, руководству-
ясь ст. 412.10, ст. 412.11 УПК РФ, Президиум 
Верховного Суда РФ постановил: постанов-
ление Президиума Верховного Суда РФ от  
5 декабря 2018 года в части отмены приговора 
Петрозаводского городского суда Республики 
Карелия от 24 ноября 2017 года, апелляцион-
ного определения судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Республики 
Карелия от 30 января 2018 года, а также по-
становлений Сегежского городского суда 
Республики Карелия от 13 сентября 2018 года 
и от 24 октября 2018 года, апелляционного 
постановления Верховного Суда Республики 
Карелия от 8 ноября 2018 года в отношении 
Алиханова отменить. В остальном постанов-
ление Президиума Верховного Суда РФ от 
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5 декабря 2018 года в отношении него же оста-
вить без изменения9. 

32. Вторые промежуточные научно-прак- 
тические выводы 

1. Вправе ли Высший судебный орган — 
Президиум Верховного Суда РФ пересматри-
вать свои собственные решения? Ответ на 
данный вопрос, как и было указано выше, 
может быть только положительный по сле-
дующим основаниям. Во-первых, судебное 
решение, как и любое иное решение, принятое 
людьми, может быть ошибочным. Во-вторых, 
Высший судебный орган в государстве один, 
следовательно, если он ошибся, то ему исправ-
лять свои ошибки. 

2. Чем рискует субъект права, исправ-
ляющий свои ошибки? Как правило, только 
репутационными потерями, впрочем послед-
ние легко можно трансформировать и в досто-
инства. Да, бывает субъект права ошибается, 
однако он владеет искусством своевременно 
исправления собственных ошибок. Бесспорно, 
это звучит в мажоре! 

33. Основные итоговые научно-практи- 
ческие выводы 

1. Автор не ставил перед собой цели срав-
нительного анализа этих двух вышеприведен-
ных взаимоисключающих судебных решений. 
Наша цель изначально была более чем скром-
на: ввести в научный оборот проблемы, выяв-
ленные Президиумом Верховного Суда РФ  
в части: 

 уголовно-правовой оценки действий 
Алиханова, сотрудников Сбербанка, 
администрации г. Петрозаводска; 

 праве надзорной инстанции принять не 
только окончательно, но и радикальное 
решение по делу; 

 уровня включенности сторон в подго-
товку принятия такого решения. 
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Abstract. This article reveals the content of the 
concepts of «human trafficking», «sexual exploita-
tion», provides a general description of human 
trafficking for the purpose of sexual exploitation, 
reveals the individual mechanisms of their re-
cruitment for this purpose by members of organ-
ized criminal groups specializing in the commission 
of crimes of this type, some attention is paid to the 
prevention of such criminal acts. 
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Несмотря на высокий уровень научно-

технического и гуманитарного развития со-
временной цивилизации, провозгласившей в 
качестве одного из основных своих принци-
пов, что каждый человек рожден свободным, 

никто не должен содержаться в рабстве или 
подневольном состоянии во всех их видах, 
люди и в начале XXI века могут фактически 
стать чей-то собственностью. В настоящее 
время организованные преступные формиро-
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вания, занимающееся торговлей людьми, хотя 
и скрывают свои замыслы под объявлениями, 
содержащими разного рода заманчивые пред-
ложения, по своей сути не отличаются от ра-
боторговцев прошлых веков. 

По этой причине согласно Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о трансна-
циональной организованной преступности1 и 
дополняющего ее Палермского протокола2 
торговля людьми признается одним из самых 
опасных направлений международной орга-
низованной преступности. По экспертным 
оценкам, ее доходы от торговли людьми, оце-
ниваемы в миллиарды американских долла-
ров, стоят на третьем месте после доходов от 
продажи наркотиков и оружия3. 

В Палермском протоколе торговле людьми 
дано следующее определение: 

«Торговля людьми означает осуществляе-
мые в целях эксплуатации вербовку, перевоз-
ку, передачу, укрывательство или получение 
людей, путем угрозы силой или ее примене-
ния или других форм принуждения, похище-
ния, мошенничества, обмана, злоупотребле-
ния властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде платежей или вы-
год, для получения согласия лица, контроли-
рующего другое лицо». 

В полной мере в Российской Федерации 
осознание того, что торговля людьми незави-
симо от преследуемых преступниками целей 
представляет существенную угрозу ее нацио-
нальной безопасности, стало проявляться с 
начала текущего столетия4. 

Следствием такого процесса явилась рати-
фикация Россией в марте 2004 года Конвенции 
ООН против транснациональной организован-
ной преступности и Палермского Протокола. 

Введя федеральный закона об их ратифи-
кации в действие, Российская Федерация тем 
самым взяла на себя целый ряд обязательств, 
связанных с ведением борьбы с торговлей 
людьми. 

К началу 2000-х годов уже был проведен 
ряд масштабных исследований по данной про-
блеме, результаты которых говорили о том, 
что данное асоциальное явление охватило не 
только «старые» государства Центральной и 
Восточной Европы, но и те, которые образо-
вались в результате сравнительно недавнего 
упразднения Советского Союза. 

По оценкам ряда ведущих международных 
экспертных организаций в Российской Феде-
рации в последние годы XX-го века и в начале 
XXI столетия жертвами торговли людьми за 
ее пределы ежегодно становились несколько 
десятков тысяч человек. Такие оценки дела-
лись без учета лиц, которые организованные 
преступные группировки перемещали на тер-
риторию России из государств-участников 
Содружества Независимых Государств, пре-
следуя цель их последующей трудовой или 
сексуальной эксплуатации. Не были единич-
ными и случаи, когда целью перемещения 
людей, оказавшихся под контролем организо-
ванных преступных формирований, зани-
мающихся торговлей людьми, на территорию 
Российской Федерации по нелегальным или 
полулегальным схемам была одновременно 
их трудовая, и сексуальная эксплуатация. 

Под сексуальной эксплуатацией подразу-
мевается деятельность по вовлечению в про-
ституцию, организации секс-туризма, произ-
водству порнографии, принуждению к вына-
шиванию и рождению детей и другие виды 
деятельности, связанные с использованием 
половых органов других людей. 

В 2014 году в России было зарегистриро-
вано более 3,6 тыс. преступлений, связанных 
с торговлей людьми. Всего же то, сколько 
точно было совершено таких преступлений, 
определить не представляется возможным по 
причине их латентности5. 

Торговля людьми, что следует из приве-
денного выше ее легального определения, — 
это многоэтапный процесс. 

Начальным ее этапом является вербовка, 
представляющая собой последовательное осу-
ществление действий, с помощью которых тор-
говцы людьми, в том числе и с целью сексуаль-
ной эксплуатации, подыскивают себе жертв. 

Особенность вербовки людей с целью сек-
суальной эксплуатации состоит в широком 
использовании торговцами обмана человека в 
качестве способа введения его в заблуждение 
относительно того, какой действительно дея-
тельностью или на каких условиях ему пред-
стоит заниматься. Так, зачастую торговцы 
людьми вплоть до передачи своей жертвы за-
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казчику преступления скрывают от нее стра-
ну, где она будет использоваться, условия ее 
сексуальной эксплуатации, размер вознаграж-
дения и другие важные факторы. 

Вербовка может вестись как до отбытия за 
границу Российской Федерации, так и уже 
после ее пересечения в зависимости целого 
ряда обстоятельств. Например, если вербов-
щик не уверен, что потенциальная жертва от-
ветит согласием в обычных для нее условиях, 
то он постарается выманить ее на территорию 
иностранного государства и поставить в за-
труднительное материальное положение. 

Вербовщики могут подыскивать себе 
жертву и среди людей, по собственной ини-
циативе выехавших за пределы России. На-
пример, с целью вербовки они во время про-
ведения экскурсий специально вклиниваются 
в состав групп зарубежных туристов, родным 
языком которых владеют свободно. 

Вербовка может вестись целенаправленно 
и может быть случайной. 

Вербовщики при случайной вербовке ри-
сует перспективы известной им лично богатой 
и интересной жизни любому человеку, кото-
рый при не планированной заранее встрече 
проявит интерес к их рассказу. При целена-
правленной вербовке они сначала отбирают 
среди лиц, столкнувшихся с серьезными ма-
териальными трудностями, и других людей, 
попадающих в группу риска, тех, кто с высо-
кой долей вероятности примет их предложе-
ние о своей сексуальной эксплуатации. Для 
этой цели вербовщики используют как лич-
ные связи, так и прибегают к использованию 
возможностей туристических, модельных и 
брачных агентств, средств массовой инфор-
мации, в том числе электронных, агентств по 
трудоустройству. Проведя предварительный 
отбор потенциальных жертв торговли с целью 
сексуальной эксплуатации, вербовщики при-
ступают непосредственно к самой их вербовке. 

Вести вербовку они могут как лично, так и 
через друзей, родственников потенциальной 
жертвы и других близких ей людей. Вербов-
щики будто бы неумышленно снабжают их 
нужной им информацией для того, чтобы они 
передали ее потенциальной жертве сексуальной 

эксплуатации. Получив такую информацию из 
рук дорогих ему людей, человек вряд ли запо-
дозрит их в злом умысле. 

Транснациональные организованные пре-
ступные формирования в качестве вербовщи-
ков зачастую используют самих жертв тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуа-
тации. Некоторым из них со временем удается 
стать членом группировки. В этом качестве 
они возвращаются в свои города, где, повест-
вуя о своей роскошной жизни за рубежом, 
подыскивают перспективных с точки зрения 
вербовки людей. Такое явление называется 
«вторая волна». В силу того, что представи-
тельницы «второй волны» зачастую до отбы-
тия за границу имели хорошую репутацию, 
им легко удается добиться согласия потенци-
альной жертвы сексуальной эксплуатации на 
отъезд за рубеж вместе с ними. 

Риск вербовки на себя могут брать и уча-
стники преступных групп, специализирую-
щееся на перевозке жертв или на выполне-
нии других функций, если оказались в долж-
никах перед своими партнерами по пре-
ступному бизнесу. Доход от результативной 
вербовки порой достигает 5 тыс. долларов 
США, что позволяет быстро расплатиться  
с долгами. 

Вербовка может вестись с применением 
уговоров, угроз и физического насилия в раз-
личных их сочетаниях. Если по отношению к 
дерзкому по характеру человеку упор делает-
ся на уговоры, то к мягкому — на угрозы и 
применение физической силы. 

По содержанию уговоры представляют 
собой заманивание жертвы. Основным спосо-
бом заманивания является постепенный пере-
ход от образного красочного рассказа к озву-
чиванию в нужный момент предложения, ко-
торое должно подвигнуть жертву к практиче-
ским шагам по выезду за рубеж, переезду  
в крупный приморский город. Наиболее ти-
пичными предложениями, маскирующими 
истинную цель вербовщиков людей, являются 
советы поработать за границей, в курортном 
городе своей страны, поучаствовать в пре-
стижном конкурсе красоты, программе по 
культурному обмену и других проектах, а также 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 3 / 2019 95

рекомендация найти состоятельного мужа-
иностранца. 

Предложение о трудоустройстве за грани-
цей, делаемое женщинам среднего возраста, 
обычно касается работы по присмотру за по-
жилыми людьми и малолетними детьми, на 
уборке урожая, в сфере обслуживания, а при-
влекательным девушкам предлагается танце-
вать стриптиз в увеселительных заведениях. 
Мужчинам предлагают работу, требующую 
физической силы, на строительных объектах 
или при выполнении тяжелых производствен-
ных работ. Человеку, выбранному в качестве 
потенциальной жертвы торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации, на словах 
гарантируется высокий заработок, работа по 
туристической или гостевой визе, предельно 
быстрое оформление требуемых для въезда в 
рекламируемую страну документов. 

Особенностью предложения о трудоуст-
ройстве является то, что оно делается так, 
чтобы определить степень его реальности бы-
ло крайне затруднительно для абсолютного 
большинства людей. 

Подозрения заслуживает то, что вербов-
щик практически не интересуется тем, есть ли 
у претендента опыт выполнения предлагае-
мой ему работы, обладает ли он соответст-
вующими специальными навыками и профес-
сиональной подготовкой, насколько хорошо 
знает язык страны, в которой ему предстоит 
работать и другими существенными для рабо-
тодателя вопросами. 

Даже вскользь сделанное предложение 
разделить расходы по оплате стоимости авиа-
билета, подготовке в максимально короткие 
сроки отсутствующих документов, выкупу 
«горящих» путевок, а тем более взять их на 
себя полностью, должно сразу же насторо-
жить «соискателя» работы за рубежом. Дело в 
том, что преступники по приезду завербован-
ного лица в страну пребывания потребуют от 
него вернуть сделанный долг из первой зара-
ботной платы. По первоначальным условиям 
долг можно было погашать частями в течение 
длительного периода. Вернуть его так быстро 
практически невозможно, поскольку реально 
выплачиваемая сумма будет значительно 

меньшей той, которая обещалась при вербовке. 
При этом размер долга постоянно увеличива-
ется за счет начисления процентов за его не-
уплату. 

Такую специально созданную ситуацию 
преступники используют как повод для по-
следующего шантажа и угроз жертв торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации. 

Предложение, сделанное через средства 
массовой информации, распространение объ-
явлений, принять участие в конкурсе красоты, 
сфотографироваться для обложки модного 
журнала, пройти курс обучения в известной 
школе манекенщиц сопровождается органи-
зацией таких мероприятий, чтобы у них не 
зародилось сомнения в необоснованности 
будущего предложения о трудоустройстве  
в качестве манекенщицы или фотомодели за 
рубежом. Инициаторами участия девушек в 
публичных мероприятиях такого рода могут 
выступать не только они сами, но и их роди-
тели, мужья, вынашивающие надежду, что  
в недалеком будущем их жены, дочери ста-
нут хорошо зарабатывать и отдавать им весо-
мую часть своих доходов. 

Предложения об учебе за границей либо 
участии в программах культурного обмена 
зачастую достигают своей цели, поскольку 
обрадованные такой возможности людьми 
просто забывают или стесняются выяснить, 
была ли у организатора конкурса и имеется ли 
у принимающей стороны соответствующая 
лицензия. 

Преступники могут использовать и ле-
гально существующие программы. Например, 
реализуемую с 1960 года программу AU PAIR, 
согласно которой проводится обмен лицами 
молодежного возраста, желающими изучать 
язык и культуру принимающей страны. Дан-
ная программа ориентирована на лиц обеих 
полов в возрасте от 19 до 24 лет, не состоя-
щих в законном браке и не имеющих детей.  
В соответствии с ее правилами лицо прожива-
ет в семье, оказывает ей помощь в течение не 
более 30 часов в неделю по присмотру за 
детьми и выполнению текущих хозяйственно-
бытовых работ, а также в обязательном по-
рядке посещает курсы по изучению языка 
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страны пребывания. Принимающая семья 
обеспечивает лицу принятому ей на прожива-
ние питание, частичную оплату расходов на 
транспорт, а ежемесячно выдает небольшую 
сумму наличных денег на оплату личных 
расходов. 

Наиболее часто о программе AU PAIR 
граждане узнают из печатных и электронных 
средств массовой информации, содержание 
абсолютного большинства распространяемых 
в них объявлений соответствует действитель-
ности. Вместе с тем имеются и объявления о 
найме AU PAIR на работу с заработной пла-
той до 1 тысячи долларов США, что идет  
в разрез с ее уставными целями. 

Размещение таких объявлений в СМИ с 
высокой долей вероятности говорит о вовле-
ченности лиц, оплативших распространение 
ложной информации, в деятельность по тор-
говле людьми с целью сексуальной эксплуа-
тации или использования рабского труда. 

Предложение о помощи в поиске обеспе-
ченного мужа из числа иностранцев, которые 
дают брачные агентства и так называемые 
агентства «невест по почтовой переписке», 
зачастую несут в себе угрозу, поскольку они 
не проверяют своих клиентов. В их базах дан-
ных встречаются не только простые брачные 
аферисты, но и вербовщики людей с целью их 
последующей сексуальной эксплуатации. Не 
являются единичными случаи, когда брачные 
агентства предлагают в качестве кандидатов в 
мужья лиц, имеющих судимость за соверше-
ние насильственных преступлений, в том чис-
ле за принуждение к занятию проституцией, 
сексуально-садистские действия в отношении 
несовершеннолетних. 

В этой связи женщины, обращающиеся в 
такие агентства, принимая решения о выезде 
за границу для встречи с будущим мужем, не 
должны игнорировать вероятность того, что 
могут оказаться в руках лиц, которые в дейст-
вительности смотрят на них как на жертв сек-
суальной эксплуатации. 

Кроме названных ухищренных методов 
вербовки торговцы людьми могут давать и 
объявления, из содержания которых явно сле-
дует, что они нанимают лиц для оказания ус-

луг сексуального характера. Примером такой 
информации может быть следующее объявле-
ние: «Девушкам и юношам привлекательной 
внешности предлагается работа за рубежом  
с высокой заработной платой. Проживание  
и питанием оплачивает принимающая сторона». 

Отдельные группы торговцев людьми  
с целью сексуальной эксплуатации решаются 
и на неприкрытое похищение жертвы. 

Заполучив жертву, вербовщики передают 
ее уже непосредственно тем, кто будет экс-
плуатировать ее тело, которые грубым физи-
ческим насилием лишают жертву сексуаль-
ной эксплуатации способности к сопротив-
лению, а угрозой его применения принужда-
ют к длительной работе вплоть до полного 
истощения. 

Жертвам торговцев людьми, чтобы избе-
жать избиения, голода, лишение сна и других 
издевательств приходится работать за незначи-
тельные деньги, а нередко вообще без оплаты6. 

Результаты анализа практики раскрытия 
преступлений, связанных с торговлей людьми 
с целью сексуальной эксплуатации, показы-
вают, что раскрываются такие преступления 
по ряду причин, в том числе объективных, 
очень сложно. Одной из причин, затрудняю-
щих изобличение торговцев людьми, является 
то, что правоохранительные органы отдель-
ных государств практически самоустранились 
от борьбы с ними, а иногда даже покрови-
тельствуют им.  

В этой связи основное упор органам внут-
ренних дел следует делать на организацию 
принятия иными исполнительными органами 
государственной власти и исполнительно-
распорядительными органами местного само-
управления мер общей и частной профилак-
тики торговли людьми с целью сексуальной 
эксплуатации. 

Таким образом, работа должна вестись 
ими в плановом порядке по следующим на-
правлениям: 

 повышение состояния информирован-
ности населения о проблеме торговли 
людьми; 

 искоренение случаев размещения в сред-
ствах массовой информации непрове-
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ренной рекламы о трудоустройстве за 
рубежом; 

 снижение уровня уязвимости неблагопо-
лучных семей и малообеспеченных слоев 
населения; 

 разработка специальные программ, 
имеющих своей целью снижение уров-
ня домашнего и сексуального насилия; 

 создание каналов анонимного информи-
рования органов внутренних дел о дея-
тельности лиц и организаций, имеющей 
признаки торговли людьми с целью их 
сексуальной эксплуатации; 

 разработка результативных методов вы-
явления преступлений, связанных с тор-
говлей людьми; 

 совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации по противодейст-
вию торговле малолетними детьми; 

 укрепление связей с международными 
организациями относительно обмена 
информацией о жертвах торговли людь-
ми с целью сексуальной эксплуатации. 

Вместе с тем самым надежный способ не 
оказаться жертвой торговли людьми состоит  
в том, чтобы подвергать сомнению любые 
заманчивые предложения, влекущие за собой 
изменение сложившегося образа жизни. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее — 

ЖКХ) — одна из крупнейших отраслей эко-
номики. В настоящее время производственная 
структура ЖКХ России включает в себя более 
30 видов деятельности, основные из которых: жи-
лищное хозяйство, электро-, тепло- и газоснабже-
ние, водоснабжение и канализование сточных вод, 
гостиничное и банно-прачечное хозяйство, оказа-
ние ритуальных услуг, благоустройство1. 

Главная сфера деятельности жилищно-
коммунального комплекса — предоставление 
жилищно-коммунальных услуг населению, 
включающее техническое и санитарное об-
служивание зданий, проведение необходимых 
ремонтных и профилактических работ, а так-
же поставка в здания необходимых ресурсов 
(воды, газа, электрической и тепловой энер-

гии) для создания комфортных условий про-
живания и работы2. 

В Российской Федерации реформирование 
отрасли ЖКХ началось в 1997 году в связи  
с принятием Указа Президента РФ от 
28.04.1997 года № 425 «О реформе жилищно-
коммунального хозяйства». По истечении бо-
лее 20 лет после принятия данного норматив-
ного акта следует признать, что рассматри-
ваемая сфера по-прежнему находится в кри-
тическом состоянии. Ежегодный оборот в от-
расли ЖКХ составляет 4 трлн. рублей, это 
почти 7% ВВП страны. Сегодня для отрасли 
характерны достаточно высокие потери при 
доставке коммунальных ресурсов потребите-
лям (до 40 %). Отрасль ежегодно нуждается в 
инвестициях в размере около 500 млрд. рублей. 
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Проблемы в сфере ЖКХ обусловлены как 
экономическими факторами (изношенностью 
жилого фонда коммуникаций и оборудования 
коммунальных предприятий, отсутствие де-
нежных средств для проведения масштабных 
инвестиций в объекты ЖКХ, ежегодный рост 
стоимости сырья и топлива, неэффективная 
организация бизнеса коммунальных предпри-
ятий), так и криминальными — коррупция 
среди чиновников, особенно регионального 
уровня, ответственных за сферу ЖКХ, злоупот-
ребления полномочиями и хищения, совершае-
мые руководством коммунальных предприятий, 
управляющих компаний, подрядных организа-
ций, государственных предприятий и учрежде-
ний, выполняющих функции государственного 
заказчика. В тоже время злоупотребления, со-
вершаемые в сфере ЖКХ, носят ярко выражен-
ную социальную окраску, так как убытки (в том 
числе содержание непрофильных активов, хи-
щение имущества и денежных средств) списы-
ваются на затраты управляющей компании и 
увеличивают размер тарифов на коммунальные 
услуги, возложенные на население. 

Квалификация видов преступлений в сфере 
ЖКХ зависит во-первых, от специфики работы 
предприятия или организации в данной сфере 
и реализуемой ими программы, во-вторых, от 
субъекта преступления, а именно от его слу-
жебных обязанностей и полномочий. 

Исходя из судебно-следственной практики 
по уголовным делам о преступлениях в сфере 
ЖКХ можно констатировать, что действия 
виновных лиц чаще всего квалифицируются 
как мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвое-
ние и растрата (ст. 160 УК РФ), присвоение 
без цели хищения (ст. 165 УК РФ), и кража 
(ст. 158 УК РФ). Отличительным признаком 
мошенничества является завладение денеж-
ными средствами или другим имуществом, 
которое не вверено лицу. Для квалификации 
преступного деяния как присвоения или растра-
ты, напротив, необходимо учитывать то, что 
имущество, которое присваивает преступник, 
вверено ему согласно должностным обязанно-
стям3. Наиболее распространенными преступ-
лениями в сфере ЖКХ являются хищения де-
нежных средств, выделенных из федерального 
или местного бюджета для проведения капи-
тального ремонта жилых домов, различных 
коммуникаций, котельных и т.д., в большей 
степени путем завышения объемов выполнен-
ных работ. Также нередко встречаются престу-
пления, связанные с завышением сотрудниками 

товарищества собственников жилья (далее — 
ТСЖ) сумм, требуемых с собственников жилья 
в счет оплаты коммунальных услуг, и присвое-
ния поступивших денежных средств4. 

Кража также довольно распространенная 
форма хищений в жилищно-коммунальной 
сфере. Предметом кражи являются либо де-
нежные средства, либо товарно-материальные 
ценности. Основные проблемы квалификации 
преступлений в данном контексте связаны с 
кражей нефтепродуктов и хищением различ-
ных видов энергии (электрическая энергия, 
теплоэнергия и т.д.). Так в действующей ре-
дакции Уголовного кодекса РФ в ч. 3 ст. 158 
особенно выделена кража из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода. Однако 
часто на практике возникают проблемы при 
квалификации преступления, предусмотрен-
ного п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ, что возможно 
только в том случае, если доказан факт хище-
ния, что часто по техническим причинам бы-
вает достаточно затруднительно. Кроме того, 
в подобных случаях очень сложно установить 
размер причиненного материального ущерба. 

Следует отметить, что большинство пре-
ступлений в сфере ЖКХ совершены лицами, 
наделенными организационно-распорядитель-
ными или административно-хозяйственными 
полномочиями. Субъектами преступлений в 
сфере ЖКХ, как правило, являются руководи-
тели управляющих организаций, руководители 
предприятий в сфере ЖКХ, которые имели 
возможность распоряжаться денежными сред-
ствами, как бюджетными, так и поступившими 
от собственников помещений в качестве опла-
ты за предоставленные коммунальные услуги; 
лица, которые имели право на выполнение оп-
ределенного вида работ в сфере ЖКХ.5 

Таким образом, в отдельных случаях воз-
можно привлечение виновных лиц к уголовной 
ответственности за такие преступления, как 
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК 
РФ), злоупотребления должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ), превышение должност-
ных полномочий (ст. 286 УК РФ), нецелевое 
расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК 
РФ) получение и дача взятки (ст.ст. 290 и 291 
УК РФ)6. 

Как правило, преступные деяния в жи-
лищно-коммунальной сфере, осуществляемые 
посредством злоупотребления полномочиями, 
связаны с незаконной сдачей в аренду сотруд-
никами жилищно-коммунального комплекса 
помещений жилого фонда, с нецелевым расхо-
дованием денежных средств, с выставлением 
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поддельных (подложных) счетов за комму-
нальные услуги, и прочее. Субъектами указан-
ных преступлений, как правило, выступают 
лица, выполняющие управленческие функции 
в коммерческой или иной организации. 

В случае злоупотребления должностными 
полномочиями или превышения должностных 
полномочий субъект преступления действует 
в рамках своих должностных полномочий и 
умысел его действий противоречит общим 
задачам государственных органов или органа 
местного самоуправления. Согласно Постанов-
ления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должно-
стными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» под злоупотреблением 
должностными полномочиями следует пони-
мать «действия должностного лица, которое из 
корыстной или иной личной заинтересованно-
сти совершает входящие в круг его должност-
ных полномочий действия при отсутствии обя-
зательных условий или оснований для их со-
вершения»7. Для преступлений, квалифицируе-
мых по ст. 285 и 286 Уголовного кодекса РФ, 
характерно, что они совершаются исходя из ко-
рыстной заинтересованности, но не связаны с 
хищением. В сфере ЖКХ встречаются следую-
щие преступления, которые квалифицируются 
по ст. 285 УК РФ, например, фиктивное трудо-
устройство сотрудников, незаконное установ-
ление премий, вынесение постановлений о го-
товности объектов жилого фонда к эксплуата-
ции или отопительному сезону, осознавая что 
работы не выполнены либо выполнены не в 
полном объеме, и т.д. 

Достаточно распространена в сфере жи-
лищного хозяйства дача взятки должностным 
лицом управляющей компании, жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, товари-
щества собственников жилья должностному 
лицу муниципального органа власти с целью 
невмешательства последнего в ситуацию, когда 
средства граждан — пользователей жилищно-
коммунальных услуг поступают с задержкой 
или не поступают вовсе в ресурсоснабжающие 
организации. Также целью дачи взятки может 
выступать не проведение проверок муници-
пальными органами власти финансово-хозяй-
ственной деятельности управляющей компании, 
жилищного и жилищно-строительного коопера-
тива, товарищества собственников жилья8. 

Также может действовать схема, согласно 
которой взятка исходит от ресурсоснабжающей 

организации через управляющую компанию, 
жилищный или жилищно-строительный коопе-
ратив, товарищество собственников жилья в 
муниципальный орган власти с целью обеспе-
чения невмешательства последнего в ситуа-
цию необоснованного повышения тарифов на 
коммунальные услуги9. 

Кроме того, в сфере ЖКХ распространены 
факты банкротства управляющих организа-
ций, которые являются средством ухода от 
налоговой ответственности и невыполнения 
взятых на себя обязательств. 

В целом практика уголовно-правовой ква-
лификации правонарушений в сфере ЖКХ на-
ходится в стадии становления, а потому требует 
осмысления и постоянного анализа. Основные 
ошибки, допускаемые при применении уголов-
ного закона, вызваны некритичным отношени-
ем к установлению основных признаков соста-
вов преступлений, излишней осторожностью в 
вопросах квалификации содеянного по призна-
кам хищения, а также ошибками в установле-
нии принадлежности, экономико-правовой при-
роды денежных средств, которые были остав-
лены на расчетных счетах управляющих компа-
ний и впоследствии израсходованы10. 

Проведя анализ правоприменительной 
практики, а также систематизируя вышеизло-
женное, можно выделить основные группы 
преступлений, совершаемых сфере ЖКХ, и 
определить характерные способы совершения 
преступлений в данной сфере. 

Так можно выделить следующие основные 
группы преступлений в рассматриваемой сфере. 

1. Преступления, связанные с переселени-
ем граждан их ветхого и аварийного жилья; 

2. Преступления, связанные с осуществле-
нием капитального ремонта общего имущест-
ва и многоквартирных домов; 

3. Преступления, связанные с заключени-
ем концессионных соглашений в сфере ЖКХ 
(в том числе связанные с необоснованным 
завышением тарифов на услуги, оказываемые 
в сфере ЖКХ). 

Характерными способами совершения пре-
ступлений в сфере ЖКХ являются. 

 Оплата работ (услуг) по фиктивным до-
говорам. Составление фиктивных договоров с 
последующим подписанием справок и актов 
выполненных работ без фактического их ис-
полнения и перечисление денежных средств с 
расчетного счета предприятия. 

 Завышение стоимости выполненных ра-
бот, оказанных услуг. Заключаются договоры 
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подряда, в которых указывается завышенная 
стоимость работ, завышенные объемы выпол-
ненных работ, превышающие стоимость ре-
ально выполненных работ и оказанных услуг. 

 Выставление поддельных (подложных) 
счетов за коммунальные услуги. 

 Не перечисление денежных средств на 
нужды ЖСК, внесенных гражданами в каче-
стве оплаты за коммунальные услуги. 

 Внесение ложных сведений в бухгалтер-
ские документы (ТСЖ, ЖСК, УК) по оплате 
коммунальных услуг. 

 Принятие обязательств, не имея на то 
полномочий, по ведению самостоятельных 
взаиморасчетов от лица населения напрямую с 
ресурсоснабжающими организациями, в том 
числе, посредством банковских операций. 

 Злоупотребление полномочиями. 
 Незаконный перевод объектов недви-

жимости в распоряжение организаций ЖКХ с 
дальнейшим их отчуждением. 

 Неполное оприходование поступающих 
материальных ценностей, получение наличных 
денежных средств без оформления кассового 
чека или путем искажения указанных данных. 

Динамика современной глобализации и 
развития экономики способствует появлению 
новых форм и способов совершения преступ-
лений в сфере ЖКХ, а именно: 

 уклонение от уплаты НДС при помощи 
создания цепочек фирм-подрядчиков 
(например, по ремонту многоквартир-
ных домов: фирма А дает заем фирме В, 
фирма В, в ту же сумму фирме С, а С 
эту же сумму фирме Д, в результате А 
прощает Д долг взамен имущества Д; А 
направляет заявку на возмещение НДС 
в районную ИФНС России. Интересен 
тот факт, что В,С и Д могут и не суще-
ствовать реально); 

 уклонение от уплаты налога на имуще-
ство с запросами о вычетах НДС (на-
пример, фирма А, имея в собственности 
здания, получает кредит от фирмы В 
взамен лизинга на эти здания); 

 уклонение от уплаты налогов путем 
создания цепочек подрядных (субпод-
рядных) организаций (например, фирма 
А передает фирме В имущество, фирма 
В это же имущество плюс процент пе-
редает фирме С, фирма С то же имуще-
ство плюс свой процент фирме Д и т.д.; 
интересно, что после сделки А,В и С 
ликвидируются или проводят перереги-
страцию, например, фирма А ликвиди-

рована, а в состав фирмы Д входят со-
трудники и руководство фирмы А); 

 сокрытие имущества и денежных средств, 
за счет которых должна быть осуществ-
лена уплата обязательных налогов  
и сборов, путем создания аффилирован-
ных организаций выступающих в каче-
стве управляющих компаний; 

 значительное занижение реальной 
стоимости при продаже имущества (со-
ответствующие данные объясняются 
руководством управляющих компаний 
как финансовые затруднения организа-
ции в условиях кризиса) — данный спо-
соб повсеместно прослеживается при 
введении процедур банкротств ТСЖ и 
управляющих организаций сферы жи-
лищно-коммунального комплекса; 

 легализация и обналичивание денежных 
сумм, полученных незаконным путем, 
через повсеместные терминалы оплаты 
коммунальных услуг, мобильной связи и 
Интернета, посредством систем «Вебма-
ни», «Яндекс деньги» и др. (впоследст-
вии перевод в электронных счетах этих 
сумм отследить бывает затруднительно). 

Оценить общую картину состояния пре-
ступности в ЖКХ крайне сложно по причине 
высокой латентности. Выявление и раскрытие 
преступлений, совершаемых в указанной сфере, 
продолжают оставаться проблемой для право-
охранительных органов Российской Федерации. 
По оценкам как международных, так и нацио-
нальных экспертов, жилищно-коммунальное 
хозяйство является одной из наиболее подвер-
женных коррупции сфер экономики. Это связа-
но главным образом с тем, что отрасль ЖКХ 
привлекает криминальные элементы высоким 
уровнем доходности, а так же с тем, что в по-
следние годы лица, выполняющие организаци-
онно-распорядительные и административно-
хозяйственные функции в сфере ЖКХ, активно 
приспосабливаются к системе функционирова-
ния данной отрасли и формам контроля за ее 
деятельностью, — как правило, эти преступле-
ния замаскированы под совершение легальных 
действий, зачастую с использованием правовых 
документов, составленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, что 
подразделениями ЭБиПК воспринимается как 
гражданско-правовые отношения11. 

Несомненно, к квалификации преступле-
ний, совершаемых в сфере ЖКХ, нельзя под-
ходить шаблонно, но, с другой стороны, уже  
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в настоящее время можно определить наибо-
лее оптимальные подходы к правовой оценке, 
отталкиваясь от наиболее типичных экономи-
ческих схем противоправного поведения. При 
этом, анализ особенностей преступлений эко-
номической и коррупционной направленности 
совершаемых в сфере ЖКХ позволяет опре-
делять специфику планирования и проведения 
комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий направленных на выявление и раскрытие 
преступлений указанной категории. 
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Abstract. This article deals with the problems of 
distinction of the legalization (laundering) of crime 
proceeds from related offences. The authors focus 
on the problems faced by practitioners in the quali-
fication of crimes, as well as inaccuracies of the 
legislative regulation of criminal law, provided for 
by Art. 174—174.1 of the Criminal Code. 
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В процессе квалификации выявляются 

проблемы, вызванные конкуренцией уголовно-
правовых норм, при которой признаки совер-
шенного деяния могут быть предусмотрены 
сразу несколькими нормами Особенной части 
УК РФ, одна из которых охватывает эти при-
знаки в целом, полностью, а другая — только 
их часть. Сложности при квалификации также 
возникают при соотношении смежных норм. 

Составы преступлений, предусмотренных 
ст. 174—174.1 УК РФ, имеют схожие элемен-
ты со следующими составами: приобретением 

или сбытом имущества, заведомо добытым 
преступным путем (ст. 175 УК РФ); неправо-
мерными действиями при банкротстве (ст. 195 
УК РФ); укрывательством преступлений  
(ст. 316 УК РФ); подделкой, изготовлением 
или сбытом поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков 
(ст. 327 УК РФ) и рядом других. 

Преступления, предусмотренные ст. 174 и 
174.1 УК РФ, направлены на отмывание (вве-
дение в легальный оборот) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных пре-
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ступным путем. Главное отличие между ука-
занными составами усматривается в субъекте 
данных деликтов. Субъектом преступления по 
смыслу ст. 174.1 УК РФ является лицо, кото-
рое получило денежные средства или имуще-
ство в результате совершенного им преступ-
ления и которое впоследствии совершает с 
ними финансовые операции и иные сделки, 
направленные на легализацию.  

Относительно разграничения ст. 174, 175 
УК РФ в науке уголовного права существуют 
различные позиции: ряд авторов считают, что 
для названных составов характерно сходство 
в объекте и предмете преступления [1], другие 
ученые, наоборот, указывают на различия по 
объекту и предмету, который в рамках ст. 175 
УК РФ более узок [2]. Различия имеются и по 
другим аспектам. Важным обстоятельством 
при разграничении данных составов является 
то, что при квалификации по ст. 175 УК РФ 
происходит смена владельцев незаконно при-
обретенного имущества, а при легализации 
имущество остается непосредственно в неза-
конном владении субъекта. 

Также сбыт имущества, которое было по-
лучено в результате совершения преступле-
ния (например, хищения) иными лицами не 
образует состава легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, если 
такому имуществу не придается видимость 
правомерно приобретенного. Есть основания 
полагать, что ст. 175 УК РФ является общей 
нормой по отношению к ст. 174 УК РФ, так 
как последняя содержит в себе указание на 
цель, которая является конструктивным при-
знаком. 

При совершении преступления с имуще-
ством, ограниченным в обороте, ответствен-
ность за операции с которым установлена са-
мостоятельной статьей Особенной части (ст. 
186, 191, 220, 222.1, 228.1 УК РФ), соверше-
ние с ним сделки в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распоря-
жению квалифицируется только по соответст-
вующей статье как приобретение либо сбыт 
оружия, боеприпасов, наркотических средств, 
драгоценных металлов и камней и т.д. без со-
вокупности со ст. 174 (а также ст. 174.1) УК 
РФ. Последующее совершение в указанных 
целях финансовых операций и сделок с де-
нежными средствами, полученными в резуль-

тате преобразования такого имущества (к 
примеру, с денежными средствами, приобре-
тенными в результате продажи наркотических 
средств), образует объективную сторону пре-
ступления, предусмотренного ст. 174 (а также 
ст. 174.1) УК РФ [3]. С принятием Федераль-
ного закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части про-
тиводействия незаконным финансовым опе-
рациям». Из диспозиций ст. 174 и 174.1 
УК РФ исключено положение, согласно кото-
рому валютные, таможенные и налоговые 
преступления (ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 
199.2 УК РФ) не признавались предикатными 
по отношению к легализации (отмыванию) 
преступных доходов. Новые ограничения не 
были приняты законодателем относительно 
данного вопроса и поэтому отсутствие зако-
нодательных ограничений позволяет в полной 
мере считать предметом легализации (отмы-
вания) преступные доходы, приобретенные в 
результате совершения абсолютно любого 
предикатного преступления. 

В настоящее время необходима организа-
ция оперативного обмена между должност-
ными лицами уполномоченных национальных 
и международных органов и членами между-
народных организаций о способах и тенден-
циях в легализации (отмывании) нелегальных 
доходов, о средствах и методах анализа фи-
нансовой информации и используемых новых 
технологических разработках. Рассмотренные 
выше изменения российского законодательст-
ва позволяют прийти к выводу, что оно идет 
по пути гармонизации национального законо-
дательства с международными правовыми 
актами, которые, в свою очередь, признают 
любые преступления в качестве предикатных 
по отношению к легализации преступных до-
ходов (например, п. «h» ст. 2 Конвенции ООН 
против транснациональной преступности 
2000 г.; п. «e» ст. 1 Конвенции Совета Европы 
об отмывании, выявлении, изъятии и конфи-
скации доходов от преступной деятельности 
1990 г.). 

Идеальная совокупность преступлений 
возможна и при совершении сделок с имуще-
ством, приобретенным преступным путем, 
при неправомерных действиях при банкротст-
ве или при его предвидении (ч. 1 ст. 195 
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УК РФ). Неправомерные действия при бан-
кротстве связаны с уменьшением совокупного 
имущества должника, за счет которого и 
должны удовлетворяться требования креди-
торов. Вместе с тем юридически оформленная 
передача или отчуждение имущества одно-
временно представляет собой и действия, свя-
занные с приданием ему правомерного вида 
по владению и пользованию и возможности 
его дальнейшего использования в предприни-
мательской деятельности. Основной целью 
является не достижение соглашения о прода-
же организации, а поглощение организации с 
целью смены собственников и захвата акти-
вов организации [4]. Это может привести в 
дальнейшем к захвату корпоративного кон-
троля и поглощению (рейдерству) организа-
ции недружественными [5]. Причем нередко 
это связано с сокрытием, уничтожением и 
фальсификацией бухгалтерских или иных 
учетных документов, отражающих экономи-
ческую деятельность. В этой ситуации воз-
можно самое разнообразное сочетание факти-
ческих действий. Однако с позиции идеаль-
ной совокупности все они юридически со-
вместимы и представляют собой единый про-
цесс — обман под видом совершения внешне 
законных сделок. Российское законодательст-
во постепенно следует по пути ужесточения 
мер противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, приобретенных преступным 
путем по примеру международного законода-
тельства. Таким образом, возможна идеальная 
совокупность преступлений, предусмотрен-
ных ст. 174 и 195 УК РФ. 

При легализации преступных доходов 
возможна и одновременная квалификация со-
деянного за заранее не обещанное укрыва-
тельство преступления (ст. 316 УК РФ). В от-
личие от соучастия заранее не обещанное ук-
рывательство представляет собой форму при-
косновенности к преступлению, т.е. такую 
деятельность лица, которая хоть и связана с 
преступлением, совершенным другими лица-
ми, но не содействует его осуществлению. 
Заранее не обещанное укрывательство имеет 
место после совершения преступного деяния 
и, следовательно, не находится с ним в при-
чинной связи. При легализации преступных 
доходов укрывательство выражается в прида-
нии им правомерного вида, т.е. в одновремен-

ном сокрытии источника их происхождения. 
Прикосновенность к легализации означает, 
что субъект преступления, предусмотренного 
ст. 316 УК РФ, одновременно не может быть 
и субъектом того основного преступления, в 
результате которого приобретены денежные 
средства или иное имущество, т.е. не может 
быть субъектом ст. 174.1 УК РФ. Следует об-
ратить внимание на то, что ответственность 
по ст. 316 УК РФ наступает лишь за укрыва-
тельство особо тяжкого преступления. Поэто-
му скрыть можно лишь преступление, преду-
смотренное ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совер-
шение сделок или финансовых операций в 
крупном размере с доходами, приобретенны-
ми преступным путем членами организован-
ной группы. Таким образом, идеальная сово-
купность возможна при совершении дейст-
вий, предусмотренных ч. 1, 3 и 4 ст. 174 УК 
РФ и укрывательстве любого особо тяжкого 
преступления, в том числе предусмотренного 
ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. 

При укрывательстве особо тяжкого пре-
ступления, которое послужило источником 
происхождения преступных доходов, лицо 
должно представлять себе хотя бы в общих 
чертах действия, образующие состав преступ-
ного деяния, по поводу которого и возможно 
применение ст. 316 УК РФ. Ошибка субъекта 
относительно характера приобретения денеж-
ных средств или иного имущества, подлежа-
щего легализации, исключает идеальную со-
вокупность преступлений. Например, лицо не 
было уверенно, что денежные средства добы-
ты другими лицами путем совершения имен-
но особо тяжкого преступления или, наобо-
рот, лицо было убеждено в том, что деньги 
приобретены путем совершения преступления 
средней тяжести. В этих ситуациях ответст-
венность по ст. 316 УК РФ не наступает. 

При легализации преступных доходов не-
редко нарушается установленный законом 
порядок оборота официальных документов и 
средств их идентификации — штампов, печа-
тей, бланков, что позволяет виновным дости-
гать поставленной цели. Подобные действия 
нередко являются составной частью легализа-
ции, что требует их квалификации и отграни-
чения от ст. 174 или 174.1 УК РФ. В ст. 327 
УК РФ установлена ответственность как за 
подделку официального документа, так и 
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штампов, печатей и бланков в целях их даль-
нейшего использования. Квалифицированные 
составы этого преступления предусматривают 
ответственность за частный, но наиболее 
опасный случай такого использования — с 
целью скрыть другое преступление (ч. 2), а 
также за использование заведомо подложного 
документа (ч. 3). При легализации преступ-
ных доходов и подделке документов возника-
ет сложное сочетание конкуренции частного и 
общего. Это обусловлено тем, что по объек-
тивным причинам «легализация» является 
более полной нормой, чем «подделка», однако 
менее полной по одному из признаков субъ-
ективной стороны, а именно поэтому сово-
купность и сочетание всех объективных и 
субъективных признаков преступной легали-
зации и подделки документов и их соотноше-
ние позволяют утверждать, что как ст. 174 
УК РФ, так и ст. 174.1 УК РФ являются более 
широкими по содержанию. То есть, когда при 
легализации преступных доходов составной 
частью являются действия по подделке доку-
ментов или их использованию, дополнительной 
квалификации по ст. 327 УК РФ не требуется. 

В том случае, когда поддельный документ 
или средства его идентификации используют-
ся не только для «придания правомерного ви-
да» (ст. 174 и 174.1 УК РФ), а для того, чтобы 
срыть другое преступление (ч. 2 ст. 327 
УК РФ), правовая ситуация несколько меня-
ется. В соответствии с теорией уголовного 
права, когда способ совершения преступления 
является самостоятельным преступным дея-
нием, (ч. 2 ст. 327 УК РФ), преступление ква-
лифицируется только по статье УК РФ, наи-
более полно охватывающей содеянное. До-
полнительной квалификации за сам способ 
совершения преступления не требуется. Для 
понимания того, что такое «полная форма», 
целесообразно рассмотреть другие признаки 
указанных составов преступлений. Анализ 
диспозиции ч. 2 ст. 327 УК РФ показывает, 
что подделка официального документа может 
осуществляться с целью скрыть любое пре-
дыдущее преступление. При легализации пре-
ступных доходов это не так. При подделке 
документов с целью легализации денег, полу-

ченных, допустим, путем уклонения от упла-
ты налогов, квалификация по ст. 174 или 
174.1 УК РФ вообще не допустима. Следова-
тельно, при легализации круг скрываемых 
преступлений уже по объему и именно в этом 
плане эта статья является менее полной по 
отношению к ч. 2 ст. 327 УК РФ, хотя и более 
полной по отношению к другим объективным 
элементам. Если хотя бы один (любой) при-
знак состава преступления, содержащегося в 
менее полной норме не «укладывается» в со-
ответствующем элементе состава более пол-
ной нормы, то содеянное квалифицируется по 
совокупности преступлений. В этой ситуации 
речь о конкуренции части и целого не идет. 

Подводя итог анализу проблем квалифи-
кации легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, следует отме-
тить, что существует довольно широкий пере-
чень составов преступлений, смежных и кон-
курирующих с составами, предусмотренными 
ст. 174 и 174.1 УК РФ. Для правильного от-
граничения данных составов необходимо чет-
ко соблюдать установленные правила квали-
фикации преступлений и тщательно исследо-
вать объективные и субъективные признаки 
соотносимых между собой составов преступ-
лений. 
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Нравственные основы антикоррупционно-

го поведения сотрудника органов внутренних 
дел обусловлены особенностями его статуса, 
включающего права и обязанности по направ-
лениям деятельности и конкретной должно-
сти. На обеспечение соблюдения антикорруп-
ционных запретов, ограничений и дозволений 
направлен стандарт поведения. 

Нравственные основы антикоррупционного 
поведения сотрудников органов внутренних 
дел до недавнего времени были сформулиро-
ваны в Кодексе профессиональной этики со-
трудника органов внутренних дел. В соответ-

ствии с приказом МВД России от 31.10.2013 г. 
№ 883 «О признании утратившим силу приказа 
МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138» 
Кодекс признан утратившим силу. Руково-
дствоваться в системе МВД России до издания 
Кодекса профессиональной этики сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции предложено Типовым кодексом этики и 
служебного поведения государственных слу-
жащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих (одобрен решением Прези-
диума совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции от 
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23.12.2010 г., протокол № 21). Причина отме-
ны Кодекса в приказе не называется. Однако 
можно с уверенностью сказать, что это связано 
с формированием нравственно-этических ос-
нов поведения сотрудников с учетом новых 
статусных правовых актов, дополнений в зако-

нодательство о противодействии коррупции и 
современными жизненными реалиями. Типо-
вой кодекс является основой для разработки 
соответствующими государственными органа-
ми кодексов этики и служебного поведения 
госслужащих Российской Федерации. 

 

 
 

Схема 1 
 
 
Как отмечается в работах по профессио-

нальной этике сотрудников органов внутрен-
них дел, нравственные основы поведения не 
требуют жесткой правовой регламентации, 
поскольку они основаны на неформальных 
правилах поведения, отступление от которых 
не влечет какой-либо правовой ответственно-
сти как нарушение служебной дисциплины, а 
лишает морального права оступившегося на 
уважение, поддержку со стороны граждан, 
коллег и сослуживцев, являются критерием 
оценки качества профессиональной деятель-
ности и служебного поведения. Однако, учи-
тывая особое положение органов внутренних 
дел и входящей в них полиции как органа го-
сударственной власти, наделенных широким 
кругом полномочий в отношении граждан, 
должностных лиц и организаций, часть слу-
жебно-этических правил поведения сотрудни-
ков системы МВД России получили правовое 
закрепление и выполняют значительную роль 
в противодействии коррупции и формирова-
нии антикоррупционного поведения сотруд-
ников ОВД. Отступление от требований норм 
морали сотрудниками системы МВД России 
должно рассматриваться как коррупционно 
опасное поведение, создающее предпосылки 
для правонарушений. 

Президентом Российской Федерации по 
итогам заседания Совета по противодействию 
коррупции 26 января 2016 г. дал поручение 
предусмотреть решение задач по усилению 
влияния этических и нравственных норм со-
блюдения лицами, замещающими должности 
Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной муниципальной 
службы, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции. Повысить эффективность информа-
ционно-пропагандистских и просветительских 
мер, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям1. 

В Федеральном законе от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-
ренних дел» (далее — ФЗ О службе) имеется 
ст. 13 «Требования к служебному поведению 
сотрудников органов внутренних дел». На 
антикоррупционные цели направлены сле-
дующие ее положения: 

1. При осуществлении служебной деятель-
ности, а также во внеслужебное время сотруд-
ник органов внутренних дел должен: 

1) исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека  
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и гражданина определяют содержание его 
профессиональной служебной деятельности; 

2) заботиться о сохранении своих чести и 
достоинств, не допускать принятия решений 
из соображений личной заинтересованности, 
не совершать при выполнении служебных 
обязанностей поступки, вызывающие сомне-
ние в объективности, справедливости и бес-
пристрастности сотрудника, наносящие ущерб 
его репутации, авторитету федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, а также государственной власти; 

3) проявлять уважение, вежливость, так-
тичность по отношению к гражданам, в пре-
делах служебных полномочий оказывать им 
содействие в реализации их прав и свобод; 

4) соблюдать нейтральность, не оказывать 
предпочтение каким-либо политическим пар-
тиям, другим общественным объединениям, 
религиозным и иным организациям, профес-
сиональным или социальным группа, граж-
данам; 

5) выполнять служебные обязанности доб-
росовестно, на высоком профессиональном 
уровне; 

6) выполнять служебные обязанности в 
рамках компетенции федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, 
установленной законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. Сотрудник органов внутренних дел, за-
мещающий должность руководителя (началь-
ника), обязан не допускать случаи принужде-
ния сотрудников к участию в деятельности 
политических партий, других общественных 
объединений и религиозных организаций. 

3. Иные требования к служебном поведе-
нию сотрудника органов внутренних дел оп-
ределяются в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее — ФЗ О поли-
ции) не выделено специальной статьи, посвя-
щенной раскрытию требований к служебному 
поведению сотрудника полиции. Но эти во-
просы отражены в принципах деятельности 
полиции: соблюдение и уважение прав и сво-
бод человека и гражданина, законность, бес-
пристрастность, открытость и публичность, 
общественное доверие и поддержка граждан, 
взаимодействие и сотрудничество (гл. 2). Сле-

дует отметить также положения ст. 27 «Ос-
новные обязанности сотрудника полиции», 
которые касаются требований к сотрудникам 
знать и соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законодательные и иные норма-
тивные правовые акты в сфере внутренних 
дел, представлять сведения о доходах, соблю-
дать установленные федеральными законами 
ограничения, запреты, связанные со службой 
в полиции, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая может привести 
к конфликту интересов при выполнении слу-
жебных обязанностей, уведомлять о каждом 
обращении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

Рекомендованный для использования в 
системе МВД России Типовой кодекс этики  
и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих содержит следующие ан-
тикоррупционные положения: 

1. Основные принципы служебного поведе-
ния государственных (муниципальных) служа-
щих являются основой поведения граждан Рос-
сийской Федерации в связи с нахождением их 
на государственной и муниципальной службе. 

2. Государственные (муниципальные) слу-
жащие, сознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профессиональ-
ном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

б) исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека  
и гражданина определяют основной смысл и 
содержание деятельности как государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
так и государственных (муниципальных) 
служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пре-
делах полномочий соответствующего госу-
дарственного органа и органа местного само-
управления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам 
и организациям, быть независимыми от влия-
ния отдельных граждан, профессиональных 
или социальных групп и организаций; 
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д) исключать действия, связанные с влия-
нием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятст-
вующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к 
государственному (муниципальному) служа-
щему каких-либо лиц в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральны-
ми законами ограничения и запреты, испол-
нять обязанности, связанные с прохождением 
государственной и муниципальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исклю-
чающую возможность влияния на их служеб-
ную деятельность решений политических пар-
тий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профес-
сиональной этики и правила делового пове-
дения; 

к) проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении с гражданами и должност-
ными лицами; 

м) воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении государственным (муниципаль-
ным) служащим должностных обязанностей, а 
также избегать конфликтных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб его репутации или ав-
торитету государственного органа либо орга-
на местного самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта ин-
тересов и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение 
для оказания влияния на деятельность госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, организаций, должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих 
и граждан при решении вопросов личного 
характера. 

13. Государственные (муниципальные) 
служащие в своей деятельности не должны 
допускать нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов исходя из политиче-
ской, экономический целесообразности либо 
по иным мотивам. 

14. Государственные (муниципальные) слу-
жащие обязаны противодействовать проявлени-
ям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

15. Государственные (муниципальные) слу-
жащие при исполнении ими должностных обя-
занностей не должны допускать личную заин-
тересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

16. Государственный (муниципальный) 
служащий обязан представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов 
своей семьи в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

17. Государственный (муниципальный) 
служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Российской 
Федерации или другие государственные орга-
ны обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

18. Государственному (муниципальному) 
служащему запрещается получать в связи с 
исполнением им должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридиче-
ских лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату 
за развлечения, отдых, за пользование транс-
портом и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные государственным (муниципаль-
ным) служащим в связи с протокольными ме-
роприятиями, признаются соответственно фе-
деральной собственностью, собственностью 
субъекта Российской Федерации, органа мест-
ного самоуправления и передаются государст-
венным (муниципальным) служащим по акту в 
государственный орган или орган местного са-
моуправления, в котором он замещает долж-
ность государственной или муниципальной 
службы, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. 

22. Государственный (муниципальный) 
служащий, наделенный организационно-рас-
порядительными полномочиями по отноше-
нию к другим государственным (муниципаль-
ным) служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению  
и урегулированию конфликта интересов; 
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б) принимать меры по предупреждению 
коррупции. 

23. Государственный (муниципальный) слу-
жащий, наделенный организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению к 
другим государственным (муниципальным) 
служащим, должен принимать меры к тому, 
чтобы подчиненные ему государственные (му-
ниципальные) служащие не допускали кор-
рупционно опасного поведения, своим лич-
ным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости. 

24. Государственный (муниципальный) слу-
жащий, наделенный организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению  
к другим государственным (муниципальным) 
служащим, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации за действия или бездействие подчинен-
ных ему сотрудников, нарушающих принци-
пы этики и правила служебного поведения, 
если он не принял меры по недопущению та-
ких действий или бездействия. 

29. Нарушение государственным (муници-
пальным) служащим положений Типового ко-
декса подлежит моральному осуждению на за-
седании соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
государственных (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов, обра-
зуемой в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», а в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, нарушение поло-
жений Типового кодекса влечет применение  

к государственному (муниципальному) служа-
щему мер юридической ответственности. 

Соблюдение государственными (муни-
ципальными) служащими положений Типо-
вого кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва 
для выдвижения на вышестоящие должно-
сти, а также при наложении дисциплинар-
ных взысканий. 

Таким образом, формирование нравствен-
ных основ антикоррупционного поведения 
является наиболее перспективным средством 
противодействия коррупции в органах внутрен-
них дел. В сочетании со стимулами добросове-
стного исполнения служебных полномочий они 
обеспечивают устойчивое, осмотрительное, 
правопослушное поведение сотрудников, ис-
ключают необходимость применения мер при-
нуждения, ограничений как регуляторов их 
поступков и образа жизни. 

Îòâåòñòâåííîñòü  
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ  

çà êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 

За совершение коррупционных правона-
рушений установлена юридическая ответст-
венность физических лиц. В ст. 13 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» 
записано, что граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных пре-
ступлений несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Каждый 
вид ответственности определяется соответст-
вующими отраслевыми законами. 
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Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 

В Уголовном кодексе РФ нет определе-
ния коррупционного преступления, но в на-
учной литературе оно сформулировано. В 
Уголовном кодексе РФ содержатся конкрет-
ные составы коррупционных преступлений 
(ст. 290, 291, 291.1, 204, 285 и 201), а также 
другие преступления коррупционной на-
правленности по конкретным уголовно-пра- 
вовым признакам: 

 наличие надлежащих субъектов уголов-
но наказуемого деяния, к которым от-
носятся должностные лица, указанные в 
примечании 1 ст. 285 УК РФ и приме-
чании 1 к ст. 201 УК РФ; 

 связь деяний со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых 
прав и обязанностей; 

 обязательное наличие у субъекта коры-
стного мотива; 

 совершение преступлений только с 
прямым умыслом. 

Указанные признаки и перечень статей УК 
РФ, устанавливающих ответственность за пре-
ступления коррупционной направленности, 
нормативно закреплены в совместном Указа-
нии Генеральной прокуратуры № 853/11, МВД 
России № 5 от 25 декабря 2018 г. «О введении 
в действие перечня статей УК РФ, используе-
мых при статистической отчетности». В прила-
гаемый к указанию перечень преступлений 
коррупционной направленности № 23 включе-
но более 40 составов, относящихся к различ-
ным главам УК РФ. 

На особенности квалификации преступле-
ний, носящих явно коррупционный характер, 
указывает Постановление Пленума Верховного 
суда РФ № 24 от 09.07.2013 г. «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и иных 
коррупционных преступлениях» (с измене-
ниями и дополнениями)2. 

Субъектом коррупционных преступлений 
может быть только физическое лицо, зани-
мающее какую-либо публичную должность: 
являющееся представителем власти или слу-
жащим государственных или муниципальных 
органов, обладающее организационно-распо-

рядительными и административно-хозяйствен-
ными функциями. 

Судебная практика и состояние коррупции 
в органах внутренних дел свидетельствуют о 
том, что наиболее характерным, распростра-
ненным, опасным и типичным коррупцион-
ным преступлением госслужащих является 
взяточничество (ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ). 
Эти преступления посягают на основы госу-
дарственной власти, нарушают функциониро-
вание государственных органов и учрежде-
ний, подрывают авторитет власти, нарушают 
права граждан и в целом препятствуют разви-
тию государства и общества. Из направлен-
ных в суд коррупционных дел взяточничество 
составляет значительную долю. При этом 
следует отметить сложности изобличения взя-
точников, доказывания их виновности. 

Особенности квалификации данного вида 
преступлений в следующем. Предмет взятки 
разнообразный, учитываются деньги, предме-
ты, имеющие стоимость, стоимостные услуги, 
имущественные права. Наряду с деньгами и 
имуществом предметом взятки могут быть 
выгоды или услуги имущественного характе-
ра, оказываемые безвозмездно, но подлежа-
щие оплате (путевки на отдых, ремонт квар-
тиры и т.п.). Оценка стоимости взятки обяза-
тельна. Неимущественные выгоды и блага не 
учитываются (например, рецензия на книгу, 
услуги сексуального характера). 

При получении взятки виновный осознает 
противоправность своих действий и желает 
получение за них денег или других матери-
альных благ, то есть необходим прямой умы-
сел, исключающий возможность провокации 
взятки. Налицо корыстная мотивация. Пре-
ступление окончено даже при получении 
взяткополучателем части оговоренной суммы. 
Взятка может быть до совершения обуслов-
ленных действий (взятка подкуп) и после вы-
полнения их (взятка вознаграждение). 

Одним из условий наступления уголовной 
ответственности по ст. 290 УК, если взятка 
получена: 

а) за совершение действия (или бездействия), 
входящего в полномочия должностного лица; 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 3 / 2019 113

б) за способствование должностным ли-
цом в силу его полномочий совершить треть-
ими лицами действий в пользу корруптера; 

в) за покровительство или попустительство; 
г) за совершение должностным лицом не-

законных действий. 
Покровительство и попустительство по 

службе может предварительно не вытекать 
из оговоренных действий или бездействий, а 
лишь вытекать из возможных действий в бу-
дущем. Покровительство по службе может 
проявляться в необоснованном назначении 
сотрудника на более высокую должность, а 
попустительство в неприменении меры от-
ветственности к взяткодателю за его нару-
шения. Не образует состава получения взят-
ки принятие должностным лицом денег, ус-
луг имущественного характера за соверше-
ние действия (бездействий), хотя и связан-
ных с исполнением его профессиональных 
обязанностей, но при этом не относящихся к 
полномочиям представителя власти, должно-
стного лица, наделенного организационно-
распорядительными либо административно-
хозяйственными функциями. 

При разграничении взятки от подарка не-
обходимо учитывать, что в соответствии с 
Федеральный законом № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (п.7 ст. 12.1) государст-
венный служащий не вправе получать в связи 
с служебными обязанностями вознаграждения 
и подарки от физических и юридических лиц. 
Подарки, принятые в связи с протокольными и 
иными представительскими мероприятиями, 
признаются государственной собственностью, 
передаются по акту в доход государства и могут 
быть выкуплены госслужащими в порядке, ус-
тановленном нормативными правовыми актами. 

Подарок признается взяткой в случае: 
а) его вымогательстве (угроза, постановка 

условий); 
б) подкупа (за осуществление действий в 

пользу дарителя); 
в) незаконных действиях должностного 

лица в пользу дарителя. 
При взятке в форме получения подарка 

акцент делается на использование госслужа-

щим служебного положения, а не на благо-
дарность чиновнику за проявление, например, 
профессионализма и человечности. Букет цве-
тов от курсантов преподавателю в день рожде-
ния не является взяткой, а накануне экзамена 
может быть таковой. 

Не являются субъектами получения взятки 
по ст. 290 УК РФ лица, исполняющие в госу-
дарственных организациях профессиональные 
или технические обязанности и не являющие-
ся должностными лицами со специальными 
полномочиями. 

Отягчающими обстоятельствами при по-
лучении взятки (ст. 290 УК) являются: 

 в значительном размере — более  
25 тыс. руб. (ч.2); 

 получение за незаконные действия (без-
действия) (ч. 3); 

 совершенные лицами, занимающими го-
сударственные должности Российской 
Федерации, субъектов РФ либо глав ор-
ганов местного самоуправления (ч. 4); 

 части 1, 3, 4, совершенные: а) группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, б) с вымога-
тельством взятки, в) в крупном размере — 
более 150 тыс. руб. (ч. 5); 

 части 1,3,4 и пункты а), б) ч. 5, совер-
шенные в особо крупном размере — бо-
лее 1 млн руб. 

Закон предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности лица, давшего взят-
ку, если оно активно способствует раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо име-
ло место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после соверше-
ния преступления добровольно сообщило о да-
че взятки органу, имеющему право возбуждать 
уголовное дело (Примечание к ст. 291 УК РФ). 

От уголовной ответственности освобож-
дается лицо, являющееся посредником во взя-
точничестве, если оно после совершения пре-
ступления активно способствовало раскрытию 
и (или) пресечению преступления и доброволь-
но сообщило органу, имеющему право возбуж-
дать уголовное дело, о посредничестве во взя-
точничестве (Примечание к ст. 291.1 УК РФ). 
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Учитывая общественную опасность кор-
рупционных преступлений, их последствия и 
неблагоприятную криминологическую харак-
теристику, предлагается совершенствовать 
уголовную ответственность по следующим 
направлениям. 

Пленум Верховного суда от 09.07.2013 г. 
№ 24 обратил внимание судов на обстоя-
тельства, которые нужно учитывать при на-
значении наказания за взяточничество: ин-
дивидуальный подход при оценке степени 
общественной опасности содеянного; зна-
чимость обязанностей, которые нарушены 
преступлением должностным лицом, харак-
тер и тяжесть вреда, причиненного преступ-
лением, назначая наказание в виде штрафа, 
определяя ее размер и решая вопрос о его 
выплате, необходимо учитывать возмож-
ность его выплаты. Рекомендовано судам 
при рассмотрении дел о коррупционных 
преступлениях устанавливать обстоятельст-
ва, способствующие их совершению, тре-
бующие принятия необходимых мер по их 
устранению. В связи с вопросами, возни-
кающими при исполнении наказания в виде 
штрафа, в том числе назначенного за совер-
шение коррупционных преступлений, Вер-
ховный Суд Российской Федерации поста-
новлением от 3 декабря 2013 г. № 33 внес 
изменение в Постановление от 9 июля 
2013 г. № 24 и установил порядок в случае 
неуплаты штрафа замены его другим видом 
наказания, а также в обязательном порядке 
обсуждать возможность его исполнения при 
назначении данного вида наказания. Реко-
мендовал судам при назначении наказания 
за коррупционные преступления обсуждать 
вопрос о необходимости назначения и ли-
шения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью, имея в виду, что такой вид на-
казания может быть назначен независимо от 
того, предусмотрен ли он санкцией уголов-
ного закона, по которому квалифицированы 
действия осужденного. 

Следует учитывать, что в соответствии с 
пунктом о) части 1 ст. 63 УК совершение 

умышленного преступления сотрудником ор-
ганов внутренних дел является обстоятельст-
вом, отягчающим наказание. 

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» предусматривает применение за 
совершение коррупционных правонаруше-
ний административной ответственности. Ис-
ходя из международного опыта администра-
тивная ответственность, с одной стороны, 
позволяет экономить столь острое и затрат-
ное реагирование на коррупционные право-
нарушения как уголовная ответственность, и 
с другой стороны, служит предупредитель-
ным средством уголовных преступлений и 
отвечает главной направленности антикор-
рупционных мер. При этом достигается реа-
лизация принципа неотвратимости ответст-
венности за противоправные поступки не-
большой степени опасности. Такой подход 
возможен при поддержании соблюдения гос-
служащими правил морального поведения, 
при пограничных с преступлением ситуаци-
ях, а также учете обстоятельств проступка и 
личности виновного (непредставление дек-
ларации о доходах и расходах, нарушение 
запретов и др.). 

Во властных структурах и юридических 
кругах обсуждается расширение применения 
за малозначительные преступления админи-
стративной ответственности. 

Однако в России законодательная практи-
ка использования административной ответст-
венности за коррупционные правонарушения 
еще не сложилась, хотя ее необходимость 
провозглашена. 

В ФЗ О службе (ст. 15) записано, что за 
совершение административных правонаруше-
ний сотрудник органов внутренних дел несет 
дисциплинарную ответственность, за исклю-
чением административного правонарушения, 
за совершение которого сотрудник подлежит 
административной ответственности на общих 
основаниях в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. В ч. 1 ст. 25 КоАП РФ ска-
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зано, что за административное правонаруше-
ние, за исключением административных пра-
вонарушений, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи, граждане, имеющие специ-
альное звание сотрудника органов внутренних 
дел, в соответствии с федеральными законами 
прохождения службы указанными лицами и их 
статус, несут дисциплинарную ответствен-
ность. Ответственность на общих основаниях 
они несут по значительному перечню правона-
рушений: в области дорожного движения; фи-
нансов, налогов и сборов, таможенного дела, 
невыполнения законных требований прокуро-
ра, следователя и др. лиц, осуществляющих 
производство по административному делу, по-
граничного режима, порядка управления и др. 

В КоАП РФ можно выделить немногим бо-
лее 20 составов административных правонару-
шений за коррупционные поступки. Это глав-
ным образом нарушения государственными 
служащими избирательного законодательства, 
которые могут повлечь существенные правовые 
последствия. Например, занятие избираемой 
должности для решения каких-либо корпора-
тивных вопросов или проникновение во власт-
ные структуры криминала. В части сотрудников 
органов внутренних дел можно отметить ст. 
19.28 «Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица». Федеральным законом от 
09.03.2016 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» данная статья до-
полнена нормами, позволяющими привлекать к 
административной ответственности юридиче-
ское лицо за действия, предусмотренные ст. 
19.28 КоАП, если они совершены за пределами 
Российской Федерации и направлены против ее 
интересов, в случаях, предусмотренных между-
народными договорами, при условии если дан-
ное юридическое лицо не было привлечено к 
ответственности в иностранном государстве. С 
сотрудниками органов внутренних дел связаны 
правонарушения, предусмотренные ст. 19.29 
«Незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности государственного служащего (бывшего)», 
а также ст. 5.45, 5.46, 5.48,5.52 «Нарушение из-
бирательного законодательства», 15.14 «Неце-

левое использование бюджетных средств», 19.1. 
«Самоуправство». 

В связи с разобщенностью и противоре-
чивостью норм административно-правового 
воздействия на коррупцию в юридической 
литературе предлагается дать определение 
коррупционного правонарушения в КоАП 
РФ. Выделить отдельную главу «Коррупци-
онные правонарушения» в Особенной части 
кодекса или дополнить ими главу «Админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти». Преду-
смотреть в законе дополнительные составы, 
которые сейчас не относятся к наказуемым 
проступкам (непринятие антикоррупционных 
мер лицом, в чьи обязанности это входило; 
при попустительстве по службе, нарушение 
правил дарения госслужащим, несоблюдение 
запретов и ограничений в служебном пове-
дении, нарушение сроков представления дек-
ларации о доходах и расходах и др.). 

Äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 

Важным ресурсом противодействия кор-
рупции в органах внутренних дел является 
служебная дисциплина, основанная на мораль-
ных и правовых требованиях к сотрудникам и 
вытекающая из их правового статуса, стандар-
та поведения и моральных основ служебного и 
внеслужебного поведения. Требования к слу-
жебной дисциплине, меры стимулирования, 
соблюдения этих требований и взыскания за их 
нарушение, а также порядок наложения взы-
сканий прописаны в главе 7 ФЗ О службе. 

Служебная дисциплина в данном законе 
рассматривается как соблюдение сотрудни-
ком органов внутренних дел установленных 
законодательством Российской Федерации, 
Присягой сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, дисциплинарным ус-
тавом органов внутренних дел Российской 
Федерации, контрактом, приказами и распо-
ряжениями руководителя федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, приказами и распоряжениями пря-
мых и непосредственных руководителей (на-
чальников) порядка и правил выполнения 
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служебных обязанностей и реализации пре-
доставленных прав. 

В целях обеспечения и укрепления слу-
жебной дисциплины руководителем феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел и уполномоченным ру-
ководителем к сотруднику органов внутрен-
них дел могут применяться меры поощрения 
и на него могут налагаться дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные статьями 48 и 50 
настоящего Федерального закона. 

Согласно статье 49 Закона о службе на-
рушением служебной дисциплины (дисцип-
линарным проступком) признается виновное 
действие (бездействие), выразившееся в на-
рушении сотрудником органов внутренних 
дел законодательства Российской Федера-
ции, дисциплинарного устава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, должно-
стного регламента (должностной инструк-
ции), правил внутреннего служебного рас-
порядка федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, его тер-
риториального органа или подразделения, 
либо в несоблюдении запретов и ограниче-
ний, связанных со службой в органах внут-
ренних дел, сокрытие сотрудником фактов 
обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения. Эти два дисциплинарных 
проступка относятся к числу грубых, что при 
выполнении основных обязанностей и реали-
зации предоставленных прав является грубым 
нарушением служебной дисциплины. 

За нарушение служебной дисциплины со-
гласно части 1 статьи 50 ФЗ О службе на со-
трудников могут налагаться следующие дис-
циплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) предупреждение о неполном служебном 

соответствии; 
5) перевод на нижестоящую должность  

в органах внутренних дел; 
6) увольнение со службы в органах внут-

ренних дел. 

В ст. 50.1 говорится, что за несоблюдение 
сотрудником органов внутренних дел ограни-
чений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта инте-
ресов и исполнение обязательств, установ-
ленных в целях противодействия коррупции 
Федеральными законами, назначаются взы-
скания, предусмотренные частью 1 ст. 50 на-
стоящего Федерального закона. 

В соответствии со статьей 82.1 ФЗ О службе 
сотрудник может быть уволен со службы в ор-
ганах внутренних дел в связи с утратой доверия 
за несоблюдение запретов, ограничений, невы-
полнение требований антикоррупционного ха-
рактера. 

В ст. 51.1 предусмотрен особый порядок 
наложения взыскания на сотрудников органов 
внутренних дел за коррупционные правона-
рушения. Взыскания, предусмотренные стать-
ями 50.1 и 82.1 ФЗ О службе, налагаются на 
основе доклада о результатах проверки, учи-
тывается характер совершенного сотрудником 
коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства при которых оно со-
вершено, соблюдение сотрудником ограниче-
ний, запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и 
исполнения им обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты выполнения со-
трудником своих служебных обязанностей. 

Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü 

Главной целью коррупционных правона-
рушений является получение благ материаль-
ного характера, причем делается это с нару-
шением закона и причиняет существенный 
вред обществу, государству, юридическим и 
физическим лицам. В связи с этим в ГК РФ 
имеются соответствующие нормы — гл. 59 
«Обязательства в следствии причинения вре-
да» и гл. 60 «Обязательства в следствии неос-
новательного обогащения». 

В Федеральном законе «О службе в органах 
внутренних дел» (ст.15) говорится, что вред, 
причиненный гражданам и организациями 
противоправными действиями (бездействием) 
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сотрудника органов внутренних дел при выпол-
нении им служебных обязанностей, подлежит 
возмещению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. В случае 
возмещения Российской Федерацией вреда, 
причиненного противоправными действиями 
(бездействием) сотрудника, федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел 
имеет право обратного требования (регресса) к 
сотруднику в размере выплаченного возмеще-
ния, для чего федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел может обра-
титься в суд от имени Российской Федерации с 
соответствующим исковым заявлением. 

Гражданско-правовая ответственность мо-
жет возникнуть из гражданско-правового до-
говора (контракта). Так, лицо проходившее 
обучение в образовательном учреждении МВД 
России и нарушившее обязательство отрабо-
тать в системе министерства определенный 
срок, несет гражданско-правовую ответствен-
ность. Уголовная ответственность не исключа-
ет возмещение вреда, причиненного действия-
ми сотрудника органов внутренних дел госу-
дарству, юридическим или физическим лицам. 

В юридических кругах проходит дискус-
сия об изъятии гражданско-правовыми сред-
ствами имущества у лиц, совершивших кор-
рупционные преступления. По уголовному 
законодательству Российской Федерации  
(гл. 15.1 «Конфискация имущества») конфи-
скация не является видом уголовного наказа-
ния, а служит мерой уголовно-правового 
воздействия. Проблема заключается в том, 
что коррупционеры и после осуждения оста-
ются владельцами дорогостоящего имущест-
ва, в том числе записанного на ближайших 
родственников. В тоже время значительную 
долю составляют осужденные за взятку, ко-
торые не оплачивают кратные ей штрафы, 
назначенные им как основное наказание. 

Вносятся предложения законодательного 
урегулировать эту проблему путем введения 
конфискации как наиболее эффективного 
средства противодействия коррупции. Сейчас 
имеют место удовлетворенные судами иски 
изъятия имущества у госслужащих, которые 

коррупционные преступления не совершали, 
но оправдать законное приобретение имуще-
ства не смогли. Данная мера предусмотрена 
ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».3 

В Федеральном законе № 230-ФЗ определе-
ны основания и процедура изъятия имущества у 
государственных служащих, не совершивших 
коррупционные правонарушения, но и не объ-
яснивших законность его приобретения. 

Во-первых лицо, занимающее одну из 
должностей, указанных в п.1 части 1 ст. 2 ФЗ 
№ 230-ФЗ, обязано представлять сведения о 
своих расходах, а также расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по ка-
ждой сделке приобретенных земельного уча-
стка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций, если 
сумма сделки превышает общий доход данно-
го лица и его супруги за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка. 

Далее осуществляется контроль за расхо-
дами и у лица могут быть истребованы допол-
нительные документы, подтверждающие ис-
точники получения средств, за счет которых 
совершена сделка. Результаты, полученные в 
ходе осуществления контроля, рассматривают-
ся на заседании комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликтов интересов. В случаях ес-
ли в ходе контроля за расходами выявлены об-
стоятельства, свидетельствующие о несоответ-
ствии доходам лица, а также его супруги и не-
совершеннолетних детей их общему доходу, 
материалы передаются в органы Прокуратуры 
Российской Федерации для обращения в суд с 
заявлением об обращении имущества в доход 
Российской Федерации. 

В Поручениях Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при 
Президенте по противодействию коррупции 
26 января 2016 г. поставлена задача выработ-
ки дополнительных мер по обеспечению не-
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отвратимости имущественной ответственно-
сти коррупционеров. 

В Национальном плане противодействия 
коррупции, утвержденном Президентом 
Российской Федерации4 поставлены задачи 
по совершенствованию правовых основ и 
механизмов предотвращения конфликтов 
интересов и их урегулированию; реализации 
требований ФЗ от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
занимающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам; повышению эффек-
тивности противодействия коррупции в 
сферах закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; усилению влияния этических 
и нравственных норм на соблюдение долж-
ностными лицами запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях проти-
водействия коррупции; расширения между-
народного сотрудничества по выявлению 
имущества, полученного в результате со-
вершения преступлений коррупционной на-
правленности; повышение эффективности 
информационно-пропагандистских и про-
светительских мер, направленных на созда-
ние в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям. 

В настоящее время в Государственной 
Думе находятся законопроекты, предусматри-
вающие восстановление конфискации имущест-
ва как вида наказания за преступления корруп-
ционной и террористической направленности. 

Таким образом, завершая исследование 
нормативно-правовой базы противодействия 
коррупции и формирования антикоррупцион-
ного поведения государственных служащих,  
к которой относится и прохождение службы  
в органах внутренних дел, необходимо отме-
тить следующее. Объединение по блокам ан-
тикоррупционных мероприятий позволяет 
оптимизировать полномочия государственного 
служащего исключив коррупционную состав-
ляющую. Стандарт обеспечивает должное ан-
тикоррупционное поведение. Нравственные 
основы воспитывают нетерпимость к корруп-
ции, а юридическая ответственность принуж-

дает не допускать коррупционные нарушения. 
Предлагаемая систематизация правовых норм 
поможет сотрудникам и руководителям орга-
нов внутренних дел усвоить и реализовать 
антикоррупционные меры в системе МВД 
России. 
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