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5.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, их виды 

Содержание главы 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина» показывает, что под уголовно-правовую охрану взяты права и свободы, 

получившие закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. Однако известно, что в 

соответствии с общепринятой классификацией права и свободы человека подразделяются на 

социально-экономические, политические, гражданские, культурные и личные. Такое деление 

проводится как в мировой юридической практике, так и во внутригосударственных правовых 

системах, в том числе российской. 

В главе 19 УК РФ уголовно-правовой охране подвергнуты те права и свободы человека и 

гражданина, которые не охраняются нормами других глав в разделе «Преступления против 

личности», что составляет их особенность и однородность. 

Преступлениями против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

признаются те общественно опасные посягательства, которые существенно нарушают 

закрепленные Конституцией РФ социально-экономические, политические, гражданские и личные 

права и свободы. 

В зависимости от объекта посягательства все преступления главы 19 УК подразделяются 

на четыре группы: 

1) преступления, посягающие на неприкосновенность частной жизни (статьи 137–139, 148 УК 

РФ); 

2) преступления, посягающие на права и свободы в сфере приложения личного труда (статьи 143, 

144, 145, 145
1
, 146, 147 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на избирательные права граждан либо на право участвовать в 

референдуме (статьи 141, 142 УК РФ); 

4) преступления, выражающиеся в дискриминации человека и гражданина, и другие нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 136, 140, 149 УК РФ). 

В Главе 19 УК России указано, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Их видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие соблюдение и 

защиту конституционных прав и свобод. Непосредственными объектами уголовно-

правовой охраны выступают общественные отношения по обеспечению соблюдения и 

защиты конкретных прав и свобод, касающихся различных сторон жизни и деятельности 

человека и гражданина (равноправие граждан, право на безопасные условия труда, 

свободу выборов во все представительные органы и т.д.). 

Субъект всех преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В ряде составов 

преступлений субъект специальный. Например, должностное лицо, отказывающее в 

предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК России), лицо, использующее свое 

служебное положение для нарушения равноправия граждан (ст. 136 УК России). 



Субъективная сторона большинства преступлений характеризуется умыслом. 

Исключение составляет нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК России), которое 

совершается по неосторожности. Мотивы преступления могут быть различными: 

шовинизм, национализм, нетерпимость к другим религиозным конфессиям, кроме своей и 

т.д. 

2. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК России). 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие соблюдение предусмотренного ч. 1 ст. 23 Конституции 

Российской Федерации право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. Этому праву корреспондирует установленный ч. 1 ст. 24 Конституции 

Российской Федерации запрет собирать и хранить, использовать и распространять 

информацию о частной жизни лица без его согласия. 

Предмет преступления факультативен и зависит от способа собирания и 

распространения сведений о личной и семейной тайне. Им могут быть документы, вещи – 

носители сведений, составляющих указанную тайну. Например, дневники потерпевшего, 

письма, адресованных ему или членам семьи, выписки из истории болезни и др. Предмета 

преступления может и не быть, например, при собирании сведений путем расспрашивания 

кого-либо, устном распространении их. Потерпевший – лицо, чья личная или семейная 

тайна нарушается. 

Частная жизнь – та сфера, которая  находится за пределами служебной и 

общественной деятельности человека, – семейная жизнь, отношения с другими людьми, 

имущественное положение и др. Решение вопроса о том, какие сведения о частной жизни 

составляют личную или семейную тайну, является прерогативой лица, заинтересованного 

в их неразглашении. Суд может согласиться или несогласиться с его мнением. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется следующими 

действиями:  

а) незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо  

б) распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

Незаконное собирание сведений о частной жизни – это завладение названными 

сведениями любым способом для последующего их оглашения. Оно может выражаться в 

хищении этих сведений, подслушивании, подглядывании, выведывании и6нтересующих 

сведений и т.д. 

Распространение сведений о частной жизни – это доведение указанных сведений 

хотя бы да одного лица. Оно может выражаться в публичном выступлении, 

опубликовании в средствах массовой информации и т.д. Незаконными указанные 

действия будут тогда, когда они совершаются без согласия лица, которого они касаются, 

или без предусмотренных законом оснований. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 137 УК России, является 

формальным, и преступление признается оконченным с момента начала собирания или 

распространения сведений о частной жизни лица. 

Субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 



Рассматриваемое преступление может быть совершено только с прямым 

умыслом. Субъект осознает, что своими действиями нарушает неприкосновенность 

частной жизни, предвидит возможность или неизбежность причинения вреда правам и 

законным интересам граждан, и желает этого. 

Часть 2 ст. 137 УК России предусматривает квалифицированный признак – 

использование виновным своего служебного положения. Это может быть как 

должностное лицо, так и иное лицо, использующее служебные полномочия, 

предоставление ему в связи с работой на предприятии, в учреждении независимо от форм 

собственности. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК России). Непосредственным объектом 

этого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 

предусмотренного ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации право каждого 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений, за исключением ограничений на основании судебного решения, 

принятого в соответствии с законом.  

Статья 138 УК России охраняет тайну самой переписки, телефонных переговоров, 

почтовых или иных сообщений независимо от их содержания. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении тайны переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений граждан заключается в ознакомлении с почтово-телеграфной и 

радиокорреспонденцией или иными сообщениями граждан (без их согласия на это), 

прослушивании телефонных переговоров, а также в разглашении содержания такой 

корреспонденции, переговоров и сообщений. Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции 

Российской Федерации ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного 

решения. Если судья не дал такое разрешение, уполномоченные на то органы и 

должностные лица вправе обратиться по тому же вопросу в вышестоящий суд1. 

При этом следует иметь в виду, что проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих указанные конституционные права граждан, может иметь 

место лишь при наличии у органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного 

следствия обязательно: о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Результаты 

оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права 

граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они 

                                                 
1 См.: О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 13 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 13. 



получены по решению суда на проведение таких мероприятий и проведены 

следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством2. 

Состав преступления формальный, оно признается оконченным с момента 

ознакомления с содержанием конфиденциальной корреспонденции, прослушивания 

телефонных переговоров. 

Субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Преступление, предусмотренное ст. 138 УК России, может быть совершено только 

с прямым умыслом.  

Часть 2 ст. 138 УК России предусматривает квалифицирующий признак данного 

состава преступления - нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения (например, начальник почтового отделения или почтальон). 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК России). 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие соблюдение конституционного право на 

неприкосновенность жилища. В соответствии со ст. 25 Конституции Российской 

Федерации жилище граждан неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. 

При этом под жилищем в соответствии с примечанием к ст. 139 УК России 

понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для 

временного проживания (квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.). 

Потерпевшим является лицо, чье конституционное право на неприкосновенность 

жилища нарушено, а при применении насилия или угрозы его применения, о котором 

сказано в ч. 2 ст. 139 УК России – также лицо, к которому оно применено. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконном проникновении в 

жилище помимо воли проживающих в нем лиц. 

Незаконным является любое вторжение с нарушением указанного в ст. 25 

Конституции Российской Федерации порядка проникновения в жилище против воли 

проживающих в нем лиц. Так, например, обыск в жилище может быть произведен только 

на основании судебного решения. Суды должны рассматривать материалы, 

подтверждающие необходимость проникновения в жилище, если таковые представляются 

в суд
3
. Условия ограничения неприкосновенности жилища граждан устанавливаются 

Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»4 и других федеральных законах. Нарушение этих условий превращает 

                                                 
2 См.: О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. 1996. № 2. 

3 См.: О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 13 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 13. 
4 Российская газета. 1995. 18 авг. 



указанные действия в незаконные. Результаты оперативно-розыскных мероприятий, 

связанных с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме 

случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в качестве 

доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение 

таких мероприятий и проведены следственными органами в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством. Незаконными являются и любое иное вторжение в 

жилище без согласия проживающего в нем лица, временное использование жилого 

помещения в отсутствие владельца и т.п. 

Так, приговором Новосибирского гарнизонного военного суда Пиникинштейн Е.С. признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК России, а именно в незаконном 

проникновении в индивидуальный жилой дом против воли проживающей в нем гражданки Л. Преступление 

было совершено Пиникинштейном Е.С. при следующих обстоятельства. Пиникинштейн Е.С. около 1 часа 

16 апреля 2011 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, намереваясь выяснить отношения со своей 

знакомой гражданкой Л., прибыл к ее дому и, постучав в дверь, с силой открыл ее, при этом отстранил от 

двери Л., открывшую ее, и прошел в сени, а затем в одну из комнат дома. После этого Л., со своей 

племянницей Ш., которая находилась у нее в гостях, выпроводили Пиникинштейна Е.С. на улицу и закрыли 

дверь. Далее, Пиникинштейн Е.С., по-прежнему желая незаконно проникнуть в жилище, стал требовать, 

чтобы его впустили в дом, а после того, как Л. отказалась пускать Пиникинштейна Е.С., разбил стекло в 

оконной раме указанного выше дома и против воли Л. проник в дом через окно5. 

Преступление, предусмотренное ст. 139 УК России, является оконченным с 

момента незаконного проникновения в жилище (помещение) любым способом (открыто 

или тайно и т.д.) против воли проживающего в нем лица. 

Часть 2 ст. 139 УК России предусматривает ответственность за незаконное 

проникновение в жилище, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения. Под физическим насилием понимается умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, побоев или иных насильственных действий (например, связывание 

потерпевшего). Причинение при этом смерти потерпевшему либо тяжкого или средней 

тяжести вреда его здоровью требует квалификации по совокупности6. 

Согласно ч. 3 ст. 139 УК России уголовная ответственность наступает за деяния, 

предусмотренные ч. 1 или 2 этой статьи, если они совершены лицом с использованием 

своего служебного положения. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 139 УК России, может 

быть любое лицо, достигшее 16 лет, а преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 139 УК 

России, - специальный субъект: лицо, использующее для проникновения в жилище свое 

служебное положение (это могут быть сотрудники правоохранительных органов, 

работники гостиниц, ЖЭУ, домоуправлений и т.д.). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 139 УК России, 

характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно проникает в жилище 

против воли проживающего в нем лица, и желает этого. Мотивы и цели проникновения в 

жилище на квалификацию содеянного не влияют. Однако цель может свидетельствовать о 

приготовлении к совершению какого-либо иного преступления (например, посягательства 

                                                 
5 Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда по делу №  1-88/2011 г. URL: http://gvs.nsk.sudrf.ru 

/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=54300011110041018000781000058747 (дата обращения: 09.04.2012 

г.). 
6 См.: Наумов А.В. Указ соч. С. 220. 

http://gvs.nsk/


на жизнь государственного деятеля). В этом случае содеянное квалифицируется по 

правилам совокупности преступлений. 

 

3.  Нарушение требований охраны труда 

 

Под нарушением правил охраны труда понимается нарушение правил техники безопасности или 

иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению 

этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека  (ст. 143 УК РФ).  

Объектом названного преступления является право гражданина на безопасные условия труда. 

Потерпевшим от преступления может быть любой человек, осуществляющий трудовую 

деятельность на базе заключенного трудового договора с работодателем (физическим или 

юридическим лицом). Лица, пострадавшие на территории предприятия, организации, но не 

находящиеся в трудовых отношениях с работодателем, не могут быть признаны потерпевшими от 

этого преступления. 

Объективная сторона преступления включает в себя следующие признаки: 1) нарушение правил 

техники безопасности либо иных правил охраны труда лицом, на котором лежали обязанности по 

соблюдению этих правил; 2) наступление негативных последствий в виде тяжкого вреда здоровью 

человека; 3) наличие причинной связи между фактом нарушения правил охраны труда и наступлением 

преступных последствий. 

Действие или бездействие выражается в нарушении определенных правил охраны труда. 

Диспозиция анализируемой нормы является бланкетной. Поэтому для решения вопроса о 

привлечении виновного к уголовной ответственности следует установить, было ли совершено 

нарушение правил охраны труда и какие конкретно правила нарушены. Преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК, считается оконченным с момента причинения тяжкого вреда 

здоровью человека. Между нарушением правил охраны труда и наступившим вредным результатом 

должна иметь место причинная связь. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия 

или небрежности по отношению к причинению вреда здоровью человека. 

Субъектом преступления может быть лицо, на котором лежали обязанности по соблюдению 

правил охраны труда. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике по 

делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и иных работ» в 

редакции от 21 декабря 1993 г.7 разъяснил, что субъектами преступлений при нарушении правил 

охраны труда могут быть граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

В ч. 2 ст. 143 УК предусмотрена ответственность за квалифицированный вид нарушения 

правил охраны труда. Квалифицирующим признаком закон называет наступление по неосторожности 

смерти потерпевшего. Действия виновного надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 143 УК, если в 

результате нарушения правил охраны труда смерть потерпевшего наступила по неосторожности. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинная связь между 

нарушением правил охраны труда и смертью потерпевшего. В случае умышленного причинения 

смерти ответственность наступает за убийство. 

 

                                                 
7 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (1961–1996). М., 1997. С. 314. 


