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Государственная национальная политика России в настоящее время 

предусматривает искоренение и предотвращение любых форм дискриминации 

человека и гражданина по признакам национальной, расовой, социальной, 

религиозной или языковой принадлежности. Это является одним из важнейших 

принципов осуществления такой политики [6]. 

Уголовно-правовая политика РФ, определяя основные направления 

противодействия преступности, обусловливает разработку и реализацию 

уголовно-правовых средств защиты личных прав и свобод человека, 

безопасности личности общества и государства. Криминализация 

(декриминализация), пенализация (депенализация), индивидуализация и 

дифференциация мер уголовно-правового характера, освобождения от 

уголовной ответственности, наказания его отбывания раскрывают основные 



 

 

направления воздействия на преступность посредством использования 

специфических методов [7, с. 114].  

В этой связи актуализируется вопрос разработки ключевых направлений 

нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере 

противодействия преступлениям против личных прав и свобод человека, 

законодательно закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах (ст. 1). Международный 

пакт о гражданских и политических правах указывает, что каждый человек 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 9) [1]. Конвенция 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 

декларирует право каждого на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5).  

Законодательная регламентация свободы и личной неприкосновенности 

каждого человека дополняется нормативно-правовыми актами, 

оптимизирующими процесс модернизации системы национального права с 

учетом основополагающих документов универсального и регионального 

характера. Внимания в этой связи заслуживает Римский Статут 

Международного уголовного суда, вступивший в законную силу 1 июля 2002 г.  

Конституция РФ признает человека, его права и свободы высшей 

ценностью (ст. 2). Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22). Право на свободу образует комплекс правомочий, 

реализуемых в сфере личной, политической и профессиональной жизни. 

Личная (физическая и психическая) неприкосновенность исключает 

возможность вмешательства в сферу индивидуальной жизнедеятельности 

человека. Обеспечению данного конституционного права на свободу и личную 

неприкосновенность содействуют регулятивные и охранительные возможности 

национальной системы права [2].  

Наиболее действенными средствами реализации права на свободу и 

личную неприкосновенность становятся нормы уголовного, гражданского и 



 

 

другого отраслевого законодательства, регламентирующие ответственность за 

указанные противоправные деяния.  

В УК РФ в системе охраняемых ценностей признается приоритет 

личности, защита жизни, здоровья, имущественных и неимущественных, 

политических, социально-экономических и личных прав и свобод человека и 

гражданина. Эти права и свободы охраняются многими уголовно-правовыми 

нормами, которые прямо или косвенно защищают интересы человека, 

способствуют созданию в обществе обстановки стабильности, обеспечению 

надлежащих социально-экономических и политических условий развития 

личности [3]. Однако защите закрепленных в Конституции РФ прав и свобод 

человека и гражданина посвящена и отдельная гл. 19 Особенной части УК РФ, 

в которой их совокупность выступает родовым объектом преступных 

посягательств. 

Преступлениями против личных прав и свобод человека и гражданина 

признаются виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные 

ст. ст. 136–140, 146–148 УК РФ, посягающие именно на личные права и 

свободы человека и гражданина. Хотя любая классификация в определенной 

степени носит условный характер, тем не менее согласно принятому в науке 

уголовного права основанию для классификации в зависимости от 

характеристики объекта посягательств рассматриваемые деяния можно 

выделить в отдельную группу. 

Нарушение равенства прав и свобод (деяние, предусмотренное ст. 136 УК 

РФ) прямо или опосредованно посягает на всю совокупность прав и свобод 

человека и гражданина и может быть сопряжено с иными предусмотренными 

гл. 19 УК РФ посягательствами против конституционных прав и свобод . Тем 

не менее это деяние прежде всего посягает на личные права и свободы 

человека, присущие ему от рождения. Защита таких прав и свобод является 

обязанностью каждого государства, что признается всем мировым сообществом 

и основано на международных принципах. Например, во Всеобщей декларации 

прав человека закреплено положение, согласно которому все люди рождаются 



 

 

свободными и равными в своем достоинстве и правах; при этом каждый 

человек должен обладать всеми правами и свободами без какого бы то ни было 

различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения [4]. 

Преступления против личных прав и свобод подрывают в первую очередь 

равноправие граждан, а также общественные и государственные устои в сфере 

обеспечения прав граждан на тайну частной жизни, неприкосновенность 

переписки и своего жилища, на получение от официальных структур 

затрагивающей человека информации, а также на свободу творчества и 

вероисповедания. 

Вне зависимости от того, что переписка, телефонные переговоры, 

почтовые и иные сообщения содержат сведения, составляющие личную или 

семейную тайну или вообще могут не быть тайными, ст. 138 УК РФ охраняет 

тайну самой переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 

независимо от их содержания. Право каждого на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений является 

разновидностью личного права на неприкосновенность частной жизни. 

Действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Непосредственным объектом этого преступления являются общественные 

отношения, регулирующие равноправие граждан при осуществлении ими 

предусмотренных Конституцией РФ и федеральными законами Российской 

Федерации прав и свобод, а также законных интересов [8, с. 57].  

В качестве непосредственного объекта преступлений, включенных в 

рассматриваемые статьи УК РФ, выступают конкретные личные права или 

свободы человека и гражданина, на которые посягает то или иное 

преступление. Ряд преступлений посягают и на дополнительные объекты. 

Необходимым признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 137–140, 146, 147 УК РФ, является предмет преступления, а в составах 



 

 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 146, 147 УК РФ, – потерпевший. В 

качестве потерпевших выступают физические лица, на чьи конституционные 

права и свободы было совершено посягательство, а в отдельных случаях – и их 

близкие. Объективная сторона преступлений характеризуется активной формой 

поведения – действием. 

Составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 136–139, ч. 2 ст. 146, ст. 

ст. 148 УК РФ, являются формальными и не предусматривают в качестве их 

обязательного признака наступление общественно опасных последствий. 

Составы ст. ст. 140, ч. 1 ст. 146, ст. 147 УК РФ сформулированы как 

материальные, предусматривающие наступление общественно опасных 

последствий. В качестве обязательного признака составов преступлений, 

предусмотренных ст. 139, 146,147 УК РФ, включен способ совершения 

преступления. Квалифицирующим признаком он является в ч. 2 ст. 138 УК РФ. 

Субъективная сторона почти всех преступлений характеризуется виной в 

виде прямого умысла. Мотив преступления является обязательным признаком 

состава преступления, предусмотренного ст. 136, УК РФ. В составах 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 138, 146 УК РФ, обязательным 

признаком субъективной стороны является цель совершения преступления. 

Субъектами всех преступлений против личных прав и свобод человека и 

гражданина являются лица, достигшие 16-летнего возраста. В ряде составов 

преступлений субъект специальный. Им может быть, например, должностное 

лицо или лицо, использующее свое служебное положение для совершения 

преступления [5]. Проанализировав проблемные вопросы уголовной 

ответственности за посягательства на личные права и свободы человека, мы 

пришли к выводу, что в нормы о преступлениях против личных прав и свобод 

человека целесообразно внести следующие изменения и дополнения. 

Современные реалии доказывают, что фактическое состояние 

антидискриминационных актов не вписывается в конструкцию ст. 136 УК РФ. 

В целях совершенствования этой уголовно-правовой нормы можно 

вооружиться опытом некоторых стран ближнего зарубежья. На наш взгляд, 



 

 

превентивность правового запрета, предусмотренного ст. 136 УК РФ, 

существенно повысится, если поставить вопросы: 1) о возврате уголовной 

ответственности за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

для физических лиц; 2) криминализации новых квалифицирующих признаков. 

Диспозицию ст. 136 УК РФ предлагается изложить в следующей 

редакции: «Незаконное прямое или косвенное существенное нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека, в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам или других обстоятельств, а равно незаконное установление 

существенных прямых или косвенных преимуществ по указанным выше 

основаниям, наказывается…» [6]. В часть вторую надлежит включить 

квалифицирующие признаки «совершение деяния в отношении двух или более 

лиц», «совершения деяния группой лиц по предварительному сговору», «с 

применением насилия, оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия», «наступление смерти по неосторожности, доведение до самоубийства 

и наступление иных тяжких последствий». 

По нашему мнению, в ст. 137 УК РФ должна быть включена 

дополнительная квалифицирующая часть (ч. 2) «сопряженные с причинением 

значительного вреда», что позволит соблюсти принцип дифференциации 

ответственности по степени тяжести. Часть третью ст. 137 УК РФ о совершении 

лицом с использованием служебного положения необходимо рассматривать как 

особо квалифицированный состав. 

Полагаем, что санкции за нарушение неприкосновенности частной жизни, 

предусмотренные специальными нормами, должны быть изменены в сторону 

ужесточения. Квалифицированные и особо квалифицированные составы 

подобных преступлений следует перевести в категорию тяжких преступлений, 

дифференцируя сроки лишения свободы внутри типовой санкции. 



 

 

Представляется целесообразным предусмотреть в уголовно-правовой 

норме ст. 137 УК РФ примечание, в котором необходимо охарактеризовать 

признаки нарушения неприкосновенности частной жизни, дать разъяснения 

относительно частной жизни лица с конкретизацией сведений об уголовном 

преследовании лица, о пребывании в процессуальном статусе потерпевшего, 

распространение которых без согласия преследуемого – лица или потерпевшего 

не допускается [8]. На наш взгляд, сведения о фактах уголовного 

преследования как в настоящем, так и в прошлом, имеют сугубо частный 

характер. Такие сведения составляют частную жизнь лица. То обстоятельство, 

что лицо когда-то привлекалось к уголовной ответственности, не может 

умалять его права на неприкосновенность частной жизни. 
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