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Важнейшим элементом системы правовых 
гарантий защиты личности от незаконного уго-
ловного преследования являются уголовно-пра-
вовые средства. Не углубляясь в рассуждения 
об их социально-правовой обусловленности, 
отметим, что установление уголовной ответ-
ственности за незаконное уголовное преследо-
вание — это необходимая и полностью оправ-
данная мера. Известный дореволюционный 
правовед А. Ф. Кони отмечал, что «уголовное 
преследование слишком серьезная вещь, что-
бы не вызывать самой тщательной обдуман-
ности. Ни последующее оправдание судом, ни 
даже прекращение дела не могут изгладить 
материального и нравственного вреда, причи-
ненного человеку поспешным и необдуманным 
привлечением его к уголовному преследова-
нию»1. Незаконное уголовное преследование 
необоснованно ограничивает права и свободы 
подозреваемого и обвиняемого, подрывает 

доверие к органам предварительного рассле-
дования и прокуратуре, их авторитет, посягает 
на основополагающие принципы правосудия, 
может повлечь иные негативные социальные 
последствия. Как отмечается в практике консти-
туционного нормоконтроля, «незаконное или 
необоснованное уголовное преследование яв-
ляется грубым посягательством на достоинство 
личности, поскольку человек становится объ-
ектом произвола со стороны органов государ-
ственной власти и их должностных лиц, при-
званных защищать права и свободы человека 
и гражданина от имени государства»2.

С учетом характера,  содержания и мас-
штабов перечисленных социально-правовых 
последствий становится очевидным, что ре-
акция государства на незаконное уголовное 
преследование не может ограничиться лишь 
устранением допущенных процессуальных на-
рушений и восстановлением прав участников 

1 См.: Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1959. Т. 2. С. 401.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля 2011 г. № 18-П «По делу о проверке конституци-

онности положения части второй статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина В. С. Шашарина» // СПС «КонсультантПлюс».
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уголовного судопроизводства. Не отрицая не-
сомненную значимость компенсаторных меха-
низмов (отмена незаконных и необоснованных 
процессуальных решений, реабилитация лиц, 
подвергнутых незаконному уголовному пре-
следованию), нужно признать, что противодей-
ствие незаконному уголовному преследованию 
не может обойтись без уголовной репрессии 
в отношении должностных лиц, принимавших 
не соответствующие закону процессуальные 
решения.

Действующее  уголовное  законодатель-
ство содержит ряд уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за пре-
ступные проявления незаконного уголовного 
преследования. Прежде всего к ним следует 
отнести специальные уголовно-правовые нор-
мы, предусмотренные гл. 31 «Преступления 
против правосудия» УК РФ: об ответственности 
за незаконное возбуждение уголовного дела, 
если это деяние совершено в целях воспрепят-
ствования предпринимательской деятельности 
либо из корыстной или иной личной заинтере-
сованности и повлекло прекращение предпри-
нимательской деятельности либо причинение 
крупного ущерба (ч. 3 ст. 299 УК РФ); об ответ-
ственности за привлечение заведомо неви-
новного к уголовной ответственности (ч. 1—2 
ст. 299 УК РФ).

Ответственность за иные преступные прояв-
ления незаконного уголовного преследования 
(например, утверждение прокурором обвини-
тельного заключения в отношении заведомо 
невиновного лица и направление уголовного 
дела в суд, поддержание государственного 
обвинения в отношении лица, в чьих действи-
ях заведомо отсутствует состав преступления) 
гл. 31 УК РФ не предусмотрена. Однако это не 
означает, что подобные деяния не являются 
преступными. Они могут быть квалифициро-
ваны на основании общих уголовно-правовых 
норм об ответственности за должностные пре-
ступления (ст. 285, 286 УК РФ). Совокупность 
вышеуказанных общих и специальных норм 
(говорить о единой системе применительно 
к ним вряд ли возможно) образует норматив-

ную основу уголовно-правового противодей-
ствия незаконному уголовному преследова-
нию, которая и станет предметом дальнейшего 
анализа.

Приступая к общей характеристике уголов-
но-правовых средств противодействия неза-
конному уголовному преследованию, сразу же 
отметим, что их эффективность невелика. Это 
признают все: ученые-правоведы, представи-
тели адвокатского сообщества, предпринимате-
ли, правозащитники и сами профессиональные 
участники уголовного судопроизводства, явля-
ющиеся адресатами соответствующих уголов-
но-правовых запретов3. Большинство опрошен-
ных нами экспертов4 оценивают эффективность 
уголовно-правового противодействия незакон-
ному уголовному преследованию как низкую 
(53,7 %) или недостаточную (32,5 %).

Надо признать, что подобные экспертные 
оценки имеют преимущественно ориентиру-
ющее значение, поскольку отечественная юри-
дическая наука пока не располагает достовер-
ными методиками определения эффективности 
уголовно-правовых норм (по крайней мере, 
соответствующие количественные критерии 
еще не разработаны). Тем не менее не согла-
ситься с мнением экспертов о неэффективности 
уголовно-правовых средств противодействия 
незаконному уголовному преследованию не-
возможно, поскольку оно подтверждается 
данными уголовной статистики о показателях 
применения (а точнее — неприменения) соот-
ветствующих уголовно-правовых норм.

Обратимся к официальной статистике, взяв 
в качестве точки отсчета 2010 г., когда на уго-
ловно-политическом и законодательном уров-
не был взят курс на защиту предпринимателей 
от незаконного уголовного преследования. 
Согласно статистическим данным норма об от-
ветственности за привлечение заведомо неви-
новного к уголовной ответственности (ч. 1—2 
ст. 299 УК РФ) с 2010 г. применялась не более 6 
раз в год. Так, в 2010 г. по ч. 1—2 ст. 299 УК РФ 
зарегистрировано 4 факта привлечения за-
ведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности, в 2011 г. — 6, в 2012 г. — 2, в 2013 г. — 

3 См., например: Титаев К., Четверикова И., Шепелева О., Шклярук М. Проблема правоохранительного 
давления на бизнес: ложные посылки и бесперспективные предложения. М., 2017 ; Четверикова И. 
Уроки либерализации: отправление правосудия по уголовным делам в экономической сфере в 2009—
2013 гг. (исследовательский отчет). СПб. : ИПП ЕУСПб., 2016.

4 Опрошено 255 экспертов, среди которых 95 прокуроров, 45 судей, 36 следователей Следственного ко-
митета РФ, 39 следователей органов внутренних дел Российской Федерации, 40 дознавателей органов 
внутренних дел Российской Федерации.
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3, в 2014 г. — 5, в 2015 г. — 5, в 2016 г. — 4, 
в 2017 г. — 15, что явно не соответствует фак-
тической распространенности подобных пре-
ступных деяний6. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты специальных исследований, согласно 
которым расчетный коэффициент латентности 
для привлечения заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности (ч. 1—2 ст. 299 УК РФ) 
составил 5 пунктов7. Причем есть основания по-
лагать, что эти данные являются существенно 
заниженными. По мнению опрошенных нами 
экспертов, соотношение зарегистрированных 
и фактически совершенных преступлений, 
предусмотренных ч. 1—2 ст. 299 УК РФ, состав-
ляет: 1 к 5 (4,7 %); 1 к 10 (6,7 %); 1 к 15 (9,0 %); 
1 к 20 (11,0 %); 1 к 25 (12,5 %); 1 к 30 (14,5 %); 
1 к 40 (13,7 %); 1 к 50 (12,4 %); 1 к более 50 
(13,3 %), при этом 1,6 % опрошенных затрудни-
лись с ответом.

Норма об ответственности за незаконное 
возбуждение уголовного дела в целях воспре-
пятствования предпринимательской деятель-
ности либо из корыстной или иной личной заин-
тересованности (ч. 3 ст. 299 УК РФ), введенная 
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. 
№ 436-ФЗ, в 2017 г. не применялась ни разу, 
хотя ее включение в уголовный закон обосно-
вывалось распространенностью практики не-
законного возбуждения уголовных дел в отно-
шении предпринимателей8. Таким образом, 
уголовно-правовые нормы, сформулированные 
в ст. 299 УК РФ, можно отнести к числу «мерт-
вых» норм.

Не лучше обстоит дело и с общими норма-
ми об ответственности за должностные пре-
ступления (ст. 285 и 286 УК РФ). «Мертвыми» 
их, конечно же, назвать нельзя, поскольку они 
востребованы в правоприменительной прак-
тике. Но проблема в том, что к должностным 

лицам, осуществлявшим незаконное уголов-
ное преследование, они практически не при-
меняются, хотя основания для этого имеются 
довольно часто. В процессе исследования нам 
удалось обнаружить лишь единичные случаи, 
когда преступные проявления незаконного 
уголовного преследования были квалифици-
рованы по ст. 285 или 286 УК РФ. И это при том, 
что практически каждый факт заведомо неза-
конного уголовного преследования содержит 
признаки состава должностного преступления.

Теоретически «бездействие» указанных об-
щих и специальных уголовно-правовых норм 
можно было бы объяснить низкой распростра-
ненностью преступных проявлений незаконно-
го уголовного преследования. Однако подоб-
ные объяснения представляются совершенно 
неубедительными. Данные о результатах про-
курорского надзора за следствием и дознани-
ем, а также статистические сведения о реаби-
литации показывают, что факты незаконного 
уголовного преследования исчисляются десят-
ками тысяч, а их количество растет.

Так, в 2016 г. прокурорами отменено 19 359 
постановлений о возбуждении уголовного дела 
(5 316 постановлений органов предваритель-
ного следствия и 14 043 постановлений орга-
нов дознания). В 2017 г. прокуроры отменили 
17 205 незаконных постановлений о возбужде-
нии уголовного дела9.

По итогам 2016 г. органами предваритель-
ного расследования и судами было вынесено 
18 767 решений, повлекших признание пра-
ва на реабилитацию (+34,0 % к показателям 
2012 г.), причем 7 486 лиц реабилитированы 
по всем пунктам обвинения. В 2017 г. количе-
ство решений, повлекших признание права на 
реабилитацию, незначительно снизилось (до 
18 543), но при этом число лиц, реабилитиро-

5 Данные приведены по:  Единый отчет о преступности  :  сводный отчет по Российской Федерации по 
форме 491 за январь — декабрь соответствующего года (официально не публикуется).

6 Исследователи отмечают, что корыстное использование следователями и дознавателями своего слу-
жебного положения приобрело большие масштабы (см.: Брайцева Е. А. Преступления, совершаемые 
следователями и дознавателями в системе органов внутренних дел (криминологический аспект) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14—15).

7 Теоретические  основы  исследования  и  анализа  латентной  преступности  :  монография  /  под  ред. 
С. М. Иншакова. М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2011. С. 541.

8 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 299 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».

9 Данные приведены по: Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства : сводный отчет по Российской Федерации по форме НСиД за январь — декабрь соответствую-
щего года (официально не публикуется).
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ванных по всем пунктам обвинения, возросло 
до 7 77010.

Значительное  распространение  имеет 
и практика заведомо незаконного поддер-
жания государственного обвинения. Сопо-
ставление числа подсудимых, в отношении 
которых прокуроры отказались от обвинения 
(в 2016 г. — 68 лица, в 2015 г. — 84, в 2014 г. — 
96), с количеством подсудимых, которые, во-
преки позиции государственного обвинителя, 
были оправданы судом (в 2016 г. — 995 лиц, 
в 2015 г. — 968, в 2014 г. — 1 165 лиц), свиде-
тельствует о том, что «прокуроры нередко под-
держивали обвинение при отсутствии достаточ-
ных доказательств»11, что «во многих случаях 
прокуроры продолжали настаивать на обосно-
ванности обвинения и при отсутствии доста-
точных доказательств, подтверждающих такой 
вывод»12. Например, в докладной записке про-
куратуры Алтайского края указано, что «причи-
нами вынесения реабилитирующих судебных 
решений являлись ошибки органов предвари-
тельного следствия, в том числе отсутствие 
в материалах уголовного дела совокупности 
доказательств, подтверждающих винов-
ность лица в совершении преступления»13. 
В связи с этим в ежегодных информационно-
аналитических материалах, подготавливаемых 
Академией Генеральной прокуратуры РФ, при-
знается, что «неединичный характер носили 
факты направления прокурорами в суд уголов-
ных дел, расследование по которым проведено 
некачественно, что обусловило постановление 
оправдательных приговоров»14. За этой обте-
каемой формулировкой скрываются десятки 
и сотни фактов заведомо незаконного поддер-
жания государственного обвинения. Однако, 
как показало проведенное нами исследование, 
эти факты не получают надлежащей уголовно-
правовой оценки по ст. 285 или 286 УК РФ. По 
крайней мере, случаи привлечения прокуроров 

к уголовной ответственности за заведомо неза-
конные утверждение обвинительного заключе-
ния (обвинительного акта, обвинительного по-
становления) и поддержание государственного 
обвинения нам неизвестны.

Интерпретируя эти данные, разумеется, не-
обходимо учитывать, что далеко не каждый 
факт незаконного уголовного преследования 
содержит признаки преступления и, соответ-
ственно, не все они требуют уголовно-право-
вого реагирования. Как показывает практика, 
незаконное уголовное преследование может 
стать следствием добросовестного заблужде-
ния сотрудников органов предварительного 
расследования и прокуратуры о виновности 
подозреваемого или обвиняемого (например, 
вызванного самооговором, ложными показа-
ниями потерпевшего или свидетелей) или «из-
винительной» ошибки в уголовно-правовой 
оценке совершенного им деяния (она может 
быть обусловлена неопределенностью законо-
дательства и практики его применения, недо-
статочной квалификацией следователя, дозна-
вателя). Поскольку российское уголовное право 
базируется на принципе вины (ст. 5 УК РФ), 
в подобных случаях сотрудники органов пред-
варительного расследования и прокуратуры 
не могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности за умышленное должностное пре-
ступление. Вместе с тем вполне очевидно, что 
исключительно профессиональными ошибками 
объяснить столь масштабную практику неза-
конного уголовного преследования невозмож-
но. Зачастую оно осуществляется умышленно 
и целенаправленно, однако даже в этих случаях 
уголовно-правовое реагирование на подобные 
преступные действия осуществляется крайне 
избирательно.

С учетом вышеизложенного недостаточная 
эффективность уголовно-правовых средств 
противодействия незаконному уголовному пре-

10 Данные приведены по: Сведения о реабилитации лиц в порядке, установленном главой 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : сводный отчет по Российской Федерации по фор-
ме Р за январь — декабрь соответствующего года (официально не публикуется).

11 Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской  Федерации  и  работа  органов  прокуратуры. 
2015 год : информ.-аналитич. записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры РФ 
д-ра юрид. наук, проф. О. С. Капинус. М. : Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2016. С. 87—88.

12 Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской  Федерации  и  работа  органов  прокуратуры. 
2016 год  : информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры РФ 
д-ра юрид. наук, проф. О. С. Капинус. М. : Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2017. С. 79.

13 Документ официально не опубликован.
14 Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской  Федерации  и  работа  органов  прокуратуры. 

2016 год. С. 78.
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следованию представляется очевидной. Если 
незаконное уголовное преследование получи-
ло достаточно высокую распространенность, 
а нормы об ответственности за его преступные 
проявления при этом не применяются, то такие 
нормы по определению не могут считаться эф-
фективными.

Низкая эффективность (неэффективность) 
уголовно-правовых средств противодействия 
незаконному уголовному преследованию объ-
ясняется совокупностью факторов. К ним, без-
условно, следует отнести законодательные 
просчеты, допущенные при конструировании 
специальных уголовно-правовых норм, пред-
усматривающих ответственность за пре-
ступные проявления незаконного уголовного 
преследования. Не углубляясь в детальный раз-
бор конкретных законодательных дефектов, от-
метим, что специализация уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность 
за незаконное уголовное преследование, осу-
ществлена фрагментарно и непоследовательно. 
Специальные нормы, содержащиеся в ст. 299 
УК РФ, предусматривают ответственность лишь 
за незаконное возбуждение уголовного дела 
в целях воспрепятствования предпринима-
тельской деятельности либо из корыстной или 
иной личной заинтересованности, а также за 
привлечение заведомо невиновного к уголов-
ной ответственности, что оставляет иные пре-
ступные проявления незаконного уголовного 
преследования в сфере действия общих норм 
о должностных преступлениях. Разумные объ-
яснения столь избирательной специализации 
уголовно-правовых норм отсутствуют.

Фрагментарная специализация уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответ-
ственность за незаконное уголовное преследо-
вание, неизбежно порождает ряд негативных 
последствий.

Во-первых, возникают необъяснимые раз-
личия в уголовно-правовой оценке сходных 
по своей общественной опасности преступных 
проявлений незаконного уголовного пресле-
дования. Так, например, вынесение постанов-
ления о привлечении в качестве обвиняемого 
(обвинительного акта, обвинительного поста-
новления) в отношении заведомо невиновно-
го лица влечет ответственность по ч. 1 или 2 
ст. 299 УК РФ, тогда как не менее опасные дей-
ствия прокурора, утвердившего обвинительное 
заключение (обвинительный акт, обвинитель-
ное постановление) в отношении заведомо 
невиновного лица и направившего уголовное 

дело в суд, образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 285 или 286 УК РФ. При 
этом первое деяние наказывается намного бо-
лее строго (максимальное наказание по ч. 1 
ст. 299 УК РФ — 7 лет лишения свободы, по ч. 2 
ст. 299 УК РФ — 10 лет лишения свободы), чем 
второе (по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ макси-
мальное наказание составляет 4 года лишения 
свободы), что явно не соответствует правилам 
дифференциации уголовной ответственности 
и принципу справедливости.

Во-вторых, в результате столь непоследо-
вательной нормативной регламентации у зна-
чительной части правоприменителей склады-
вается впечатление, что уголовно наказуемы 
только те проявления незаконного уголовного 
преследования, которые предусмотрены специ-
альными нормами. Таким образом, фрагмен-
тарная специализация блокирует действие об-
щих норм об ответственности за должностные 
преступления (ст. 285 и 286 УК РФ), что резко 
ограничивает возможности уголовно-правово-
го противодействия незаконному уголовному 
преследованию.

Негативным образом на эффективности 
специальных уголовно-правовых норм об от-
ветственности за преступные проявления не-
законного уголовного преследования сказы-
вается неопределенность признаков составов 
преступлений, предусмотренных этими нор-
мами. Прежде всего это относится к норме об 
ответственности за привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответственности. Часть 
1 ст. 299 УК РФ имеет «простую» диспозицию; 
она лишь называет признаки состава престу-
пления, не определяя их содержание, что само 
по себе создает неопределенность. Умножает 
неопределенность этой нормы ее несогласо-
ванность с уголовно-процессуальным законо-
дательством. Учитывая специфику преступного 
деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, 
с очевидностью напрашивается бланкетный 
способ изложения признаков состава престу-
пления. Однако законодатель почему-то не от-
разил в этой норме бланкетную связь с УПК РФ, 
включив в нее понятия, которые не имеют нор-
мативного определения в уголовно-процессу-
альном законодательстве (невиновный, уголов-
ная ответственность, привлечение к уголовной 
ответственности). Отмеченные технико-юриди-
ческие просчеты неизбежно порождают раз-
личные варианты интерпретации ч. 1 и 2 ст. 299 
УК РФ и, как следствие, противоречивую пра-
воприменительную практику (что проявляется 
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даже на уровне Верховного Суда РФ), создают 
предпосылки для квалификационных ошибок, 
отрывают широкий простор для произвольно-
го правоприменения, что явно не способствует 
эффективному действию указанной нормы15.

Впрочем, неэффективность уголовно-право-
вого противодействия незаконному уголовно-
му преследованию было бы неверно объяснять 
исключительно несовершенством уголовного 
законодательства. Признавая дефектность спе-
циальных уголовно-правовых норм, нельзя не 
отметить, что, по большему счету, все преступ-
ные проявления заведомо незаконного уголов-
ного преследования «перекрываются» общими 
нормами об ответственности за должностные 
преступления (ст. 285 и 286 УК РФ). В случаях, 
когда уголовное преследование осуществля-
лось заведомо незаконно (при осведомлен-
ности об отсутствии материально-правовых 
оснований или о наличии процессуальных пре-
пятствий для его осуществления), в действиях 
должностного лица (сотрудника органа предва-
рительного расследования и (или) прокурора) 
имеются все признаки состава должностного 
преступления, предусмотренного ст. 285 или 
286 УК РФ. Поэтому о пробельности уголовно-
го законодательства в этом случае говорить не 
приходится.

Следовательно, фундаментальные причи-
ны низкой эффективности уголовно-правовых 
средств противодействия незаконному уголов-
ному преследованию находятся в правоприме-
нительной плоскости. Это подтверждает боль-
шинство (74,1 %) опрошенных нами экспертов.

Пожалуй, самая серьезная проблема за-
ключается в том, что отечественная система 
уголовной юстиции не заинтересована в том, 
чтобы виновные в преступных проявлениях не-
законного уголовного преследования понесли 
уголовную ответственность. Руководствуясь 
ложно понятыми интересами службы, корпо-
ративной солидарностью, желанием избежать 
ответственности за слабый процессуальный 
контроль или скрыть свою непосредственную 
причастность к преступным действиям, руково-
дители следственных органов, подразделений 
и органов дознания стараются не предавать 

огласке факты совершения их подчиненными 
должностных преступлений, связанных с неза-
конным уголовным преследованием. А следо-
ватели Следственного комитета РФ, к подслед-
ственности которых относятся уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 286, 
299 УК РФ, крайне неохотно возбуждают подоб-
ные дела в отношении своих коллег. По край-
ней мере, в ходе изучения судебной практики 
по уголовным делам о преступных проявлениях 
незаконного уголовного преследования нам не 
удалось обнаружить приговоров в отношении 
следователей Следственного комитета РФ. Об-
ращая внимание на это обстоятельство, Гене-
ральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка отметил, 
что «следователи Следственного комитета не 
спешат привлекать к уголовной ответственно-
сти своих коллег и за незаконное ограничение 
конституционных прав граждан… В 2013 г. со-
гласно сведениям, отраженным в следственных 
отчетах, число незаконно задержанных и аре-
стованных всеми органами составило 1 195. 
Многие из них содержались под стражей го-
дами, размер подлежащего возмещению реа-
билитированным за счет казны вреда составил 
почти 700 млн руб. Однако по ст. 301 УК РФ — 
за незаконное задержание либо заключение 
под стражу — к ответственности никто не при-
влечен. Иного результата мы не увидим, пока 
уголовно-правовая оценка допущенных сле-
дователями нарушений будет осуществляться 
самими следователями. Возлагаемые в по-
добных ситуациях надежды на эффективный 
ведомственный контроль, к сожалению, уже 
давно себя не оправдывают (вопреки балансу 
следователей и их руководителей)»16.

Справедливости ради нужно признать, что 
и прокуроры, надзирающие за исполнением 
законов органами дознания и предваритель-
ного следствия, нередко закрывают глаза на 
преступные проявления незаконного уголов-
ного преследования, ограничиваясь отменой 
незаконных процессуальных решений или тре-
бованиями об устранении нарушений уголов-
но-процессуального законодательства. Об этом 
косвенно свидетельствует обобщение резуль-
татов прокурорской деятельности. Например, 

15 Подробнее об этом см: Симоненко А. А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 299 УК РФ): правовая неопределенность состава и ее преодоление // Общество и право. 2016. 
№ 4. С. 46—51.

16 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. И. Чайки на заседании Совета Федерации 
Федерального  Собрания  Российской Федерации  29  апреля  2014  г.  // URL.:  http://genproc.gov.ru/smi/
interview_and_appearences/appearences/145875/ (дата обращения: 10.01.2018).
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в Обзоре состояния прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступле-
ниях в органах дознания и предварительного 
следствия в Северо-Кавказском федеральном 
округе в первом полугодии 2017 г.17 отмечает-
ся: «Нарушения норм уголовного и уголовно-
процессуального законов допускаются и при 
возбуждении уголовных дел. Прокурорами 
признаны незаконными и отменены 726 по-
становлений о возбуждении уголовного дела, 
96 % из которых приняты органами следствия 
и дознания МВД России. Постановления отме-
нялись в связи с принятием процессуального 
решения за пределами установленного УПК РФ 
срока, неполнотой проверки и очевидным от-
сутствием признаков преступления». При 
этом, судя по содержанию обзора, вопрос об 
уголовной ответственности дознавателей и сле-
дователей, возбуждавших уголовные дела при 
очевидном отсутствии признаков преступле-
ния (состава преступления), даже не ставился, 
а полномочия прокурора, предусмотренные 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, не использовались.

Эффективность уголовно-правового противо-
действия незаконного уголовному преследова-
нию дополнительно снижает ограничительное 
толкование специальных норм, предусмотрен-
ных ст. 299 УК РФ. Так, например, на практи-
ке сформировалось устойчивое мнение, что 
ч. 1—2 ст. 299 УК РФ может применяться толь-
ко в тех случаях, когда к уголовной ответствен-
ности привлечено лицо, которое заведомо не 
совершало никакого преступления. При такой 
трактовке за рамками ч. 1—2 ст. 299 УК РФ оста-
ется целый ряд общественно опасных прояв-
лений незаконного уголовного преследования: 
привлечение лица к уголовной ответственно-
сти за более тяжкое преступление в сравнении 
с тем, какое им было фактически совершено; 
вменение нескольких преступных деяний лицу, 
которое совершило одно преступление. Между 
тем указанные деяния, по идее, должны полно-
стью охватываться ч. 1—2 ст. 299 УК РФ18. Когда 
лицо, фактически совершившее преступление, 
обвиняется в совершении другого, более тяж-
кого преступного деяния или в совершении 

дополнительного преступления, имеет место 
привлечение к уголовной ответственности при 
отсутствии признаков состава преступления. 
Но в результате ограничительного толкования 
сфера применения уголовно-правовой нормы 
об ответственности за привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности ока-
залась существенно зауженной, что, конечно 
же, снижает ее эффективность.

Отрицательное воздействие на эффектив-
ность уголовно-правового противодействия 
незаконного уголовному преследованию ока-
зывает неверная квалификация, в результате 
которой многие деяния, содержащие призна-
ки состава преступления, не признаются пре-
ступными. Разумеется, при уголовно-правовой 
оценке столь непростых деяний избежать по-
добных ошибок невозможно. Однако пробле-
ма в том, что они приобрели настолько мас-
совый характер, что фактически превратились 
в устойчивую правоприменительную практику. 
Не углубляясь в детальный анализ этих квали-
фикационных ошибок, отметим, что заведомо 
незаконное уголовное преследование, осущест-
вляемое в отсутствие материально-правовых 
оснований или при наличии процессуальных 
препятствий, нередко признается всего лишь 
дисциплинарным проступком, хотя в содеян-
ном усматриваются все признаки должностного 
преступления. Уголовная ответственность за за-
ведомо незаконное уголовное преследование 
подменяется дисциплинарной, что, по сути, 
равнозначно безнаказанности.

Итак, недостаточная эффективность уголов-
но-правового противодействия незаконному 
уголовному преследованию обусловлена де-
фектами уголовного законодательства и право-
применительной практики. Конечно же, кон-
статировать это обстоятельство недостаточно. 
Необходимо определить способы ликвидации 
или по крайней мере минимизации указанных 
дефектов, наметить основные направления 
законодательного совершенствования уголов-
но-правовых норм об ответственности за пре-
ступные проявления незаконного уголовного 
преследования и оптимизации правопримени-
тельной практики.

17 Документ официально не опубликован.
18 См.: Симоненко А. А. Указ. соч.
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CRIMINAL LEGAL MEANS OF COMBATING ILLEGAL CRIMINAL PROSECUTION: EFFICIENCY EVALUATION
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Abstract. Based on the expert assessments and data of criminal statistics, the author make a conclusion about 
low efficiency of criminal legal means of combating illegal criminal prosecution. The paper identifies factors of 
legislative and law enforcement nature, reducing their effectiveness. It is proved that the fundamental reasons for 
the low efficiency of criminal legal counteraction to illegal criminal prosecution lie in the law enforcement plane.
Keywords: illegal criminal prosecution, criminal law efficiency, art. 299 of the Criminal Code of the Russian 
Federation.
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