
12+

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЕСТНИК
Уфимского юридического  

института МВД России

№ 2 (96)
BULLETIN  

of the Ufa Law Institute
of MIA of Russia 

Издание включено в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

The journal is included into the list of the reviewed scientific publications recommended
by the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and Higher Education

of the Russian Federation in which the main results of theses for the degrees
of Doctors and Candidates of Sciences must be published

Уфа – 2022



2 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

Абдразяпов Ранис Ришатович – кандидат юри-
дических наук, заместитель начальника кафедры уго-
ловного процесса Уфимского юридического институ-
та МВД России. 

Авдеева Ольга Анатольевна – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры уголовно-
го права и криминологии Восточно-Сибирского юри-
дического института МВД России.

Аничкин Евгений Сергеевич – доктор юриди-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой консти-
туционного и международного права Алтайского го-
сударственного университета.

Анохин Юрий Васильевич – доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской Федерации, за-
меститель начальника Барнаульского юридического 
института МВД России (по научной работе).

Баишева Зиля Вагизовна – доктор филологиче-
ских наук, доцент, заслуженный учитель Республики 
Башкортостан, профессор кафедры теории государ-
ства и права Института права Башкирского государ-
ственного университета.

Бакирова Лена Рифхатовна – кандидат филоло-
гических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
и русского языков Уфимского юридического инсти-
тута МВД России.

Барков Алексей Владимирович – доктор юри-
дических наук, профессор, профессор кафедры граж-
данского права Военного университета имени князя 
Александра Невского Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации.

Беглова Елена Ивановна – доктор филологиче-
ских наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федера-
ции, профессор кафедры иностранного языка и куль-
туры речи Нижегородской академии МВД России.

Биккинин Ирек Анасович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры админи-
стративно-правовых дисциплин Уфимского юриди-
ческого института МВД России.

Буканова Роза Гафаровна – доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, Почетный работник выс-

шего профессионального образования Российской 
Федерации, профессор кафедры истории и теории 
государства и права Уфимского юридического инсти-
тута МВД России.

Варданян Акоп Вараздатович – доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, начальник кафедры крими-
налистики и оперативно-разыскной деятельности 
Ростовского юридического института МВД России.

Васильев Антон Александрович – доктор юри-
дических наук, доцент, директор юридического ин-
ститута Алтайского государственного университета.

Вилкова Алевтина Владимировна – доктор пе-
дагогических наук, профессор, заместитель началь-
ника Научно-исследовательского института ФСИН 
России.

Газизов Рафаэль Аркадьевич – доктор филоло-
гических наук, доцент, декан факультета романо-гер-
манской филологии Башкирского государственного 
университета.

Грачев Николай Иванович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры конституци-
онного и административного права Волгоградской 
академии МВД России.

Григорьев Виктор Николаевич – доктор юри-
дических наук, профессор, Почетный сотрудник 
МВД России, профессор кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Джоробекова Арзыгуль Мамаюнусовна – док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Кыргызской Республики, заместитель началь-
ника Академии МВД Кыргызской Республики имени 
генерал-майора милиции Э.А. Алиева (по учебной 
и научной деятельности).

Диваева Ирина Рафаэловна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, начальник кафедры уголовного 
права и криминологии Уфимского юридического ин-
ститута МВД России. 

Дизер Олег Александрович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, заместитель начальника Белгород-
ского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина (по научной работе).

УДК 34                                                       В Е С Т Н И К
     № 2 (96) 2022     Уфимского юридического института МВД России

Научно-практический журнал                                              Издается с июня 1998 года ежеквартально
Учредитель и издатель – ФГКОУ ВО УЮИ МВД России

Главный редактор:
Ханахмедов Алексей Сефединович – кандидат юридических наук, доцент, начальник Уфимского  

юридического института МВД России.

Заместитель главного редактора:
Терехов Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника Уфимского юри-

дического института МВД России (по научной работе).

Члены редакционной коллегии:



3Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Емелин Сергей Михайлович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор РАН, действительный 
член Академии военных наук Российской Федера-
ции, директор Института этнологических исследова-
ний им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального иссле-
довательского центра РАН.

Ендольцева Алла Васильевна – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уголов-
ного процесса Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Зауторова Эльвира Викторовна – доктор пе-
дагогических наук, профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического об-
разования, профессор кафедры юридической психо-
логии и педагогики Вологодского института права и 
экономики ФСИН России.

Иванов Дмитрий Александрович – доктор 
юридических наук, доцент, Почетный сотрудник 
МВД России, начальник кафедры предварительного 
расследования Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Илакавичус Марина Римантасовна – доктор 
педагогических наук, профессор кафедры педагоги-
ки и психологии Санкт-Петербургского университета 
МВД России.

Ильяшенко Алексей Николаевич – доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист Куба-
ни, профессор кафедры уголовного права и кримино-
логии Кубанского государственного университета.

Искандарова Гульнара Рифовна – доктор фи-
лологических наук, доцент, профессор кафедры ино-
странных и русского языков Уфимского юридическо-
го института МВД России.

Каац Марина Эвальдовна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры уголовного процес-
са Уфимского юридического института МВД России.

Казамиров Анатолий Иванович – кандидат 
юридических наук, доцент, начальник кафедры кон-
ституционного права Уфимского юридического ин-
ститута МВД России.

Каримов Рим Римович – кандидат юридических 
наук, доцент, начальник кафедры истории и теории 
государства и права Уфимского юридического инсти-
тута МВД России.

Каримова Гульназ Юрисовна – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры административ-
но-правовых дисциплин Уфимского юридического 
института МВД России.

Кархалев Денис Николаевич – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры граждан-
ского права Института права Башкирского государ-
ственного университета.

Ковтуненко Любовь Васильевна – доктор педа-
гогических наук, доцент, профессор кафедры педа-
гогики и педагогической психологии Воронежского 
государственного университета.

Коновалова Людмила Ивановна – доктор пе-
дагогических наук, профессор, профессор кафедры 

педагогики и психологии Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России.

Латыпов Вадим Сагитьянович – кандидат юри-
дических наук, доцент, профессор кафедры уголов-
ного процесса Уфимского юридического института 
МВД России.

Макарейко Николай Владимирович – доктор 
юридических наук, доцент, Почетный сотрудник 
МВД России, профессор кафедры административ-
ного права и процесса Нижегородской академии 
МВД России.

Макаренко Илона Анатольевна – доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист Ре-
спублики Башкортостан, заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, заведующая кафедрой 
криминалистики Института права Башкирского госу-
дарственного университета.

Маликов Борис Зуфарович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры уголовно-
го права и криминологии Уфимского юридического 
института МВД России.

Мамлеева Дилара Радиковна – кандидат юри-
дических наук, начальник кафедры административ-
но-правовых дисциплин Уфимского юридического 
института МВД России.

Мартынов Алексей Владимирович – доктор 
юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой административного и финансового права 
юридического факультета Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского.

Мичурина Оксана Валерьевна – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уголов-
ного процесса Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Морозов Сергей Юрьевич – доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, декан юридического факультета 
Ульяновского государственного университета.

Муравьев Кирилл Владимирович – доктор 
юридических наук, доцент, заместитель начальника 
Орловского юридического института МВД России 
имени В.В. Лукьянова (по научной работе).

Надтачаев Павел Валерьевич – кандидат юри-
дических наук, доцент, заместитель начальника ка-
федры гражданско-правовых дисциплин Уфимского 
юридического института МВД России.

Небратенко Геннадий Геннадиевич – доктор 
юридических наук, доцент, профессор кафедры тео-
рии государства и права Ростовского юридического 
института МВД России.

Нухов Салават Жавдатович – доктор филологи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры англий-
ского языка и межкультурной коммуникации факуль-
тета романо-германской филологии Башкирского 
государственного университета.

Овсепян Жанна Иосифовна – доктор юридиче-
ских наук, профессор, академик Российской акаде-



4 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

мии наук, заведующая кафедрой государственного 
(конституционного) права Южного федерального 
университета.

Орехова Елена Николаевна – доктор филологи-
ческих наук, доцент, профессор кафедры современ-
ного русского языка имени профессора П.А. Леканта 
Московского государственного областного универси-
тета.

Осокин Роман Борисович – доктор юридических 
наук, профессор, начальник факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Петрова Елена Александровна – доктор фи-
лологических наук, доцент, Отличник образования 
Республики Башкортостан, заведующий кафедрой 
иностранных и русского языков Уфимского юриди-
ческого института МВД России.

Петрянин Алексей Владимирович – доктор 
юридических наук, профессор, директор Нижегород-
ского филиала Санкт-Петербургской академии След-
ственного комитета Российской Федерации.

Победкин Александр Викторович – доктор юри-
дических наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловной политики Академии управления МВД России.

Поезжалов Владимир Борисович – кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры оператив-
но-разыскной деятельности органов внутренних дел 
Уфимского юридического института МВД России.

Пономарева Екатерина Владимировна – кан-
дидат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Уфимского юридического 
института МВД России.

Рахимов Эльдар Харисович – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, начальник кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Уфимского юридического 
института МВД России.

Тарасов Александр Алексеевич – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Института права Баш-
кирского государственного университета.

Химичева Ольга Викторовна – доктор юриди-
ческих наук, профессор, начальник кафедры уголов-
ного процесса Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Ходякова Наталия Владимировна – доктор 
педагогических наук, доцент, Почетный сотрудник 
МВД России, профессор кафедры психологии, педа-
гогики и организации работы с кадрами Академии 
управления МВД России.

Цуканов Николай Николаевич – доктор юриди-
ческих наук, доцент, заместитель начальника Сибир-
ского юридического института (по научной работе).

Шайхуллин Марат Селирович – доктор юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Уфимского юридического ин-
ститута МВД России.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,   
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Рег. №: ПИ № ФС77-75866 от 24 мая 2019 г. 
Журнал входит в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 

научной электронной библиотеки «eLIBRARY». 
Подписной индекс: распространяется по договору подписки с ООО «Агенство «Книга-Сервис», 39481. 
Адрес редакции, издателя, типографии: 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Муксинова, д. 2. 

Литературный редактор Л. Р. Байдавлетова. Техническая верстка А. Ф. Чиняева. 
Телефон/факс: (347) 255-06-66; e-mail: vestnik_uyi@mvd.ru, rio_uyi@mvd.gov.ru. 

Редакционно-издательский отдел Уфимского ЮИ МВД России.  
Подписано в печать: 24.06.2022. Дата выхода в свет: 30.06.2022. 

Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 21,75. Гарнитура Times. Тираж 1000 экз. Первый завод 60 экз.  
Заказ № 46. Цена свободная.



5Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

B U L L E T I N 
       № 2 (96) 2022                     of the Ufa Law Institute of MIA of Russia 

Scientific and practical journal                                                          Published since June 1998 quarterly
Founder and publisher – Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Editor-in-chief:
Khanakhmedov Alexey Sefedinovich – Candidate of Law, Associate Professor, the Chief of Ufa Law Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia.
Deputy editor-in-chief:

Terekhov Alexey Yurievich – Candidate of Law, Associate Professor, the Deputy Chief (for scientific work)  
of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Members of the editorial board:

Abdrazyapov Ranis Rishatovich – Candidate of 
Law, Deputy Head of the Department of Criminal Proce-
dure of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Avdeeva Olga Anatolyevna – Doctor of Law, Pro-
fessor, Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the East Siberian Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Anichkin Evgeniy Sergeevich – Doctor of Law, As-
sociate Professor, Head of the Department of Constitu-
tional and International Law of the Altai State University.

Anokhin Yury Vasilyevich – Doctor of Law, Pro-
fessor, Honored Officer of the Internal Affairs Bodies of 
the Russian Federation, Deputy Head of the Barnaul Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (for 
scientific work).

Baisheva Zilya Vagizovna – Doctor of Philology, 
Associate Professor, Honored Teacher of the Republic of 
Bashkortostan, Professor of the Department of Theory of 
State and Law of the Institute of Law of the Bashkir State 
University.

Bakirova Lena Rifkhatovna – Candidate of Phi-
lology, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Foreign and Russian Languages   of the 
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia.

Barkov Aleksey Vladimirovich – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Civil Law of 
the Military University named after Prince Alexander 
Nevsky of the Ministry of Defense of the Russian Fed-
eration.

Beglova Elena Ivanovna – Doctor of Philology, 
Professor, Honorary Worker of Higher Professional Ed-
ucation of the Russian Federation, Professor of the De-
partment of Foreign Language and Speech Culture of the 
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Bikkinin Irek Anasovich – Doctor of Law, Profes-
sor, Professor of the Department of Administrative and 
Legal Disciplines of the Ufa Law Institute of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia.

Bukanova Roza Gafarovna – Doctor of Historical 
Sciences, Professor, Honored Scientist of the Republic of 
Bashkortostan, Honorary Worker of Higher Profession-
al Education of the Russian Federation, Professor of the 

Department of History and Theory of State and Law of 
the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia.

Vardanyan Akop Varazdatovich – Doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, 
Head of the Department of Criminalistics and Investiga-
tive Activities of the Rostov Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Vasiliev Anton Alexandrovich – Doctor of Law, As-
sociate Professor, Director of the Law Institute of Altai 
State University.

Vilkova Alevtina Vladimirovna – Doctor of Peda-
gogy, Professor, Deputy Head of the Research Institute 
of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Gazizov Rafael Arkadievich – Doctor of Philol-
ogy, Associate Professor, Dean of the Faculty of Ro-
mano-Germanic Philology of the Bashkir State Uni-
versity.

Grachev Nikolai Ivanovich – Doctor of Law, Asso-
ciate Professor, Professor of the Department of Constitu-
tional and Administrative Law of the Volgograd Acade-
my of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Grigoriev Viktor Nikolaevich – Doctor of Law, Pro-
fessor, Honorary Officer of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia, Professor of the Department of Criminal 
Procedure of the Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.

Dzhorobekova Arzygul Mamayunusovna – Doctor 
of Law, Professor, Honored Lawyer of the Kyrgyz Re-
public, Deputy Head of the Academy of the Ministry of 
Internal Affairs of the Kyrgyz Republic named after Ma-
jor General of Militia E.A. Aliyev (for educational and 
scientific activities).

Divaeva Irina Rafaelovna – Candidate of Law, As-
sociate Professor, Head of the Department of Criminal 
Law and Criminology of the Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Dizer Oleg Alexandrovich – Doctor of Law, Associ-
ate Professor, Deputy Head of the Belgorod Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
I.D. Putilin (for scientific work).

Emelin Sergey Mikhailovich – Doctor of Law, As-
sociate Professor, Professor of the Russian Academy 
of Sciences, full member of the Academy of Military 
Sciences of the Russian Federation, Director of the Insti-



6 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

tute of Ethnological Studies named after R.G. Kuzeev of 
the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy 
of Sciences.

Endoltseva Alla Vasilievna – Doctor of Law, Profes-
sor, Professor of the Department of Criminal Procedure 
of the Moscow University of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.

Zautorova Elvira Viktorovna – Doctor of Pedago-
gy, Professor, Corresponding Member of the Internation-
al Academy of Sciences of Pedagogical Education, Pro-
fessor of the Department of Legal Psychology and Ped-
agogy of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penitentiary Service of Russia.

Ivanov Dmitry Alexandrovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Honorary Officer of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, Head of the Department 
of Preliminary Investigation of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
V.Ya. Kikotya.

Ilakavicius Marina Rimantasovna – Doctor of 
Pedagogy, Professor of the Department of Pedagogy and 
Psychology of St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Ilyashenko Aleksey Nikolaevich – Doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of Kuban, Professor of the 
Department of Criminal Law and Criminology of the 
Kuban State University.

Iskandarova Gulnara Rifovna – Doctor of  Philol-
ogy, Associate Professor, Professor of the Department of 
Foreign and Russian Languages   of the Ufa Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Kaats Marina Evaldovna – Candidate of Law, As-
sociate Professor, Associate Professor of the Department 
of Criminal Procedure of the Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Kazamirov Anatoly Ivanovich – Candidate of Law, 
Associate Professor, Head of the Department of Consti-
tutional Law of the Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Karimov Rim Rimovich – Candidate of Law, Asso-
ciate Professor, Head of the Department of History and 
Theory of State and Law of the Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Karimova Gulnaz Yurisovna – Candidate of Law, 
Associate Professor of the Department of Administrative 
and Legal Disciplines of the Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Karkhalev Denis Nikolaevich – Doctor of Law, Pro-
fessor, Professor of the Department of Civil Law of the 
Institute of Law of the Bashkir State University.

Kovtunenko Lyubov Vasilievna – Doctor of Peda-
gogy, Associate Professor, Professor of the Department 
of Pedagogy and Pedagogical Psychology of the Voro-
nezh State University.

Konovalova Lyudmila Ivanovna – Doctor of Ped-
agogy, Professor, Professor of the Department of Peda-
gogy and Psychology of St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Latypov Vadim Sagityanovich – Candidate of Law, 
Associate Professor, Professor of the Department of 
Criminal Procedure of the Ufa Law Institute of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia.

Makareiko Nikolai Vladimirovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Honorary Officer of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Professor of the Department 
of Administrative Law and Procedure of the Nizhny 
Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia.

Makarenko Ilona Anatolyevna – Doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of the Republic of Bashkor-
tostan, Honored Scientist of the Republic of Bashkorto-
stan, Head of the Department of Criminalistics, Institute 
of Law, Bashkir State University.

Malikov Boris Zufarovich – Doctor of Law, Profes-
sor, Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Mamleeva Dilara Radikovna – Candidate of Law, 
Head of the Department of Administrative and Legal 
Disciplines of the Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Martynov Aleksey Vladimirovich – Doctor of Law, 
Professor, Head of the Department of Administrative and 
Financial Law of the Law Faculty of the National Re-
search Nizhny Novgorod State University named after 
N.I. Lobachevsky.

Michurina Oksana Valerievna – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Criminal Pro-
cedure of the Moscow University of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya.

Morozov Sergey Yurievich – Doctor of Law, Profes-
sor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Dean of 
the Faculty of Law of Ulyanovsk State University.

Muravyov Kirill Vladimirovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of the Oryol Law In-
stitute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named 
after V.V. Lukyanov (for scientific work).

Nadtachaev Pavel Valerievich – Candidate of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of the Department of 
Civil Law Disciplines of the Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Nebratenko Gennady Gennadievich – Doctor of 
Law, Associate Professor, Professor of the Department of 
Theory of State and Law of the Rostov Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Nukhov Salavat Zhavdatovich – Doctor of Philol-
ogy, Professor, Professor of the Department of English 
Language and Intercultural Communication of the Fac-
ulty of Romano-Germanic Philology of the Bashkir State 
University.

Ovsepyan Zhanna Iosifovna – Doctor of Law, 
Professor, Academician of the Russian Academy of 
Sciences, Head of the Department of State (Constitutio- 
nal) Law of the Southern Federal University.

Orekhova Elena Nikolaevna – Doctor of Philolo-
gy, Associate Professor, Professor of the Department 
of Modern Russian Language named after Professor 
P.A. Lekant of the Moscow State Regional University.

Osokin Roman Borisovich – Doctor of Law, Pro-
fessor, Head of the Faculty for the Training of Scientif-
ic, Pedagogical and Scientific Personnel of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V.Ya. Kikotya.

Petrova Elena Alexandrovna – Doctor of Philolo-
gy, Associate Professor, Excellence in Education of the 
Republic of Bashkortostan, Head of the Department of 
Foreign and Russian Languages   of the Ufa Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.



7Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Petryanin Aleksey Vladimirovich – Doctor of Law, 
Professor, Director of the Nizhny Novgorod branch of 
the St. Petersburg Academy of the Investigative Commit-
tee of the Russian Federation.

Pobedkin Alexander Viktorovich – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Criminal Pol-
icy of the Academy of Management of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Poezzhalov Vladimir Borisovich – Candidate of 
Law, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Investigative Activities of the Internal Af-
fairs Bodies of the Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Ponomareva Ekaterina Vladimirovna – Candidate 
of Law, Associate Professor of the Department of Civil 
Law Disciplines of the Ufa Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Rakhimov Eldar Kharisovich – Candidate of Law, 
Associate Professor, Head of the Department of Civil 
Law Disciplines of the Ufa Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Tarasov Alexander Alekseevich – Doctor of Law, 
Professor, Head of the Department of Criminal Law and 
Procedure of the Institute of Law of the Bashkir State 
University.

Khimicheva Olga Viktorovna – Doctor of Law, Pro-
fessor, Head of the Department of Criminal Procedure of 
the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Ya. Kikotya.

Khodyakova Natalia Vladimirovna – Doctor of 
Pedagogy, Associate Professor, Honorary Officer of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Professor of the 
Department of Psychology, Pedagogy and Organization 
of Work with Personnel of the Academy of Management 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Tsukanov Nikolai Nikolaevich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of the Siberian Law 
Institute (for scientific work).

Shaikhullin Marat Selirovich – Doctor of Law, As-
sociate Professor, Professor of the Department of Crimi-
nal Law and Criminology of the Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

The journal is registered with the Federal Service for Supervision of Communications,  
information technologies and mass communications. 

Reg. №.: PI № FS77-758669 24.05.2019. 
Included into «Russian Science Citation Index» data base of «eLIBRARY». 

The subscription index circulates according to the subscription contract with «Agency «Kniga-Servis», Ltd. 39481.  
The address of the editorial office, the editor and the printing house: 450103,  

the Republic of Bashkortostan, Ufa, 2, Muksinova street. 
The copy editor  L. R. Baidavletova. Layout A. F. Chinyaeva. 

Tel./fax (347) 255-06-66; e-mail: vestnik_uyi@mvd.ru, rio_uyi@mvd.gov.ru. 
Editorial and publishing department of Ufa Law Institute of the Ministry of the Interior   

of the Russian Federation.  
Signed for publishing: 24.06.2022. Release date: 30.06.2022.  

Format 60х84 1/8. Conv. print sheets 21,75. Typeface Times.  
Circulation: 1000 copies. The first plant is 60 copies. Order № 46. Free price.



8 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

СОДЕРЖАНИЕ

Теоретико-исторические правовые науки
(Теория и история права и государства; история правовых учений)
Ельчанинов А. П. Исправительные заведения принудительного воспитания несовершеннолет-
них сельскохозяйственной специализации в Российской империи на рубеже XIX – ХХ вв.: 
к вопросу о целях создания и эффективности функционирования ............................................. 12
Самигуллин В. К. О категории «основы» в теоретической и практической юриспруденции ... 19
Синиченко В. В., Белозерцев С. М. Циркуляры Департамента полиции МВД России по вопро-
сам противодействия шпионажу в механизме правового регулирования накануне и в годы Пер-
вой мировой войны .......................................................................................................................... 30

Публично-правовые (государственно-правовые) науки
(Конституционное право; муниципальное право; Административное право; администра-
тивный процесс; Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранитель-
ной деятельности)
Мушаков В. Е. Дистанционное электронное голосование в России: опыт прошлого и возмож-
ности настоящего ............................................................................................................................. 37
Павлова Е. В., Юсупов Ф. Р. Сравнительно-правовой анализ составов административных пра-
вонарушений в области дорожного движения, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и Проектом кодекса ........................................ 45
Федчук И. Л., Янчин В. О. Правовой институт мер воспитательного воздействия в аспекте про-
филактики правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь .............................. 53

Частно-правовые (цивилистические) науки
(Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право)
Малкеров В. Б. Отдельные проблемы правового регулирования трудовых отношений в услови-
ях цифровизации экономики ........................................................................................................... 61

Уголовно-правовые науки
(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; Уголовный про-
цесс; Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная дея-
тельность)
Ермаков С. В., Ермакова О. В. Превышение должностных полномочий: проблемы толкования 
общественно опасного деяния ........................................................................................................ 68
Маликова Н. Б., Маликов Б. З. Нормативно-правовые основы выражения уголовной ответствен-
ности .................................................................................................................................................. 74
Савченко М. М. К вопросу о квалификации мошенничества в сфере кредитования ................ 82
Харзинова В. М., Небратенко Г. Г.  Криминалистическая характеристика умышленного рас-
пространения заведомо ложной информации в СМИ и телекоммуникационных сетях........... 88
Блинова Е. В., Буй Т. Т. Взаимодействие следователя с прокурором на стадии предварительного 
расследования по законодательству Социалистической Республики Вьетнам ......................... 94
Гимазетдинова И. Н. К вопросу о восстановлении утраченных уголовных дел или их мате- 
риалов .............................................................................................................................................. 100
Солодовник В. В. Принцип состязательности сторон при особом порядке судебного разбира-
тельства в случае согласия обвиняемого с предъявленным обвинением ................................. 106
Десятов М. С. Принципы реализации актов оперативно-разыскного правоприменения в сфере 
незаконного оборота наркотиков .................................................................................................. 115



9Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Общие вопросы языкознания. Лингводидактика. Юрислингвистика
Емельянова А. М. Реализация основных риторических законов в юридическом дискурсе 
(на примере преподавания языковых дисциплин адъюнктам) .................................................. 122
Ихсанова Л. И. О нотации жестов при изучении русского жестового языка ........................... 128
Посиделова В. В., Хорошко Е. Ю., Резникова А. В. Реализация принципа систематизации и по-
следовательности при обучении русскому жестовому языку сотрудников полиции .............. 133

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования
Булгаков В. В. Исследование мотивов поступления абитуриентов в образовательные учрежде-
ния МЧС России и их трансформация в процессе обучения ..................................................... 140
Бутиков А. И., Гейжан Н. Ф. Теоретические основы комплексной оценки эффективности про-
хождения практики будущих участковых уполномоченных полиции ...................................... 148
Карнаухов О. П. Актуальные вопросы совершенствования профессиональной подготовки кад- 
ров органов внутренних дел  ........................................................................................................ 159
Шарухин А. П., Шимко С. Ю. Потребности служебно-боевой деятельности воинских частей 
Росгвардии России в научно-методическом обеспечении ......................................................... 164

Памятка ......................................................................................................................................... 172



10 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

CONTENTS

Theoretical and historical legal sciences 
(Theory and history of law and the state; history of legal doctrines)
Elchaninov A. P. Correctional institutions of compulsory education of minors of agricultural 
specialization in the Russian Empire at the turn of the XIX – XX centuries: on the issue of the goals 
of creation and efficiency of functioning ........................................................................................... 12
Samigullin V. K. On the category of «foundations» in theoretical and practical jurisprudence  ........ 19
Sinichenko V. V., Belozertsev C. M. Circulars  of  the  police  department  of  the  ministry of  internal  
affairs  of  Russia  on  countering  espionage in  the  mechanism  of  legal  regulation  on  the  eve  and 
during  the  first  world  war ............................................................................................................... 30

Public law (state law) sciences 
(Constitutional law; municipal law; Administrative law; administrative process; 
Judicial activities, prosecutorial activities, human rights and law enforcement activities)
Mushakov V. E. Remote electronic voting in Russia: experience of the past and the possibilities of the 
present ................................................................................................................................................ 37
Pavlova E. V., Yusupov F. R. Comparative legal analysis of the composition of administrative offenses 
in the field of traffic provided for by the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation 
and the Draft Code ............................................................................................................................. 45
Fedchuk I. L., Yanchin V. O. Legal Institute of educational impact measures in the aspect of prevention 
of juvenile delinquency in the Republic of Belarus ........................................................................... 53

Private law (civil law) sciences 
(Civil law; business law; family law; private international law)
Malkerov V. B. Some problems of legal regulation of labor relations in the conditions of digitalization 
of the economy ................................................................................................................................... 61

Criminal law sciences 
(Criminal law and criminology; penal law; Criminal process; 
Criminalistics; forensic activities; investigative activities)
Ermakov S. V., Ermakova O. V. Abuse of official authority: problems of interpretation of a socially 
dangerous act  .................................................................................................................................... 68
Malikova N. B., Malikov B. Z. Regulatory frameworks for criminal liability ................................... 74
Savchenko M. M. On the issue of qualification of fraud in the sphere of credit ................................ 82
Kharzinova V. M., Nebratenko G. G. Criminalistic characteristic of deliberate dissemination of delib-
erately false information in the media and telecommunications networks ........................................ 88
Blinova E. V., Bui T. T. Interaction of the investigator with the prosecutor at the stage of preliminary 
investigation under the legislation of the Socialist Republic of Vietnam .......................................... 94
Gimazetdinova I. N. To the question of recovery of lost criminal cases or their materials ............. 100
Solodovnik V. V. The  principle  of  the  adversarial  nature of  the  parties  in  a  special  procedure of  
judicial  proceedings  in  the  case  of  the  consent of  the  accused  to  the  charge ...................... 106
Desyatov M. S. Principles for the implementation of acts of operational and search enforcement in the 
sphere illegal drug traffic  ................................................................................................................ 115

General questions of linguistics. Linguodidactics. Legal linguistics
Emelyanova A. M. Implementation  of  the  basic  laws  of  rhetoric  in  legal discourse  (on  the  
example  of  teaching  language  disciplines to  adjuncts) ............................................................... 122
Iksanova L. I. On sign notation in the course of the Russian sign language study .......................... 128



11Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Posidelova V. V., Khoroshko E. Yu., Reznikova A.V. The principle of systematization and consistency 
in teaching Russian sign language to police officers implementation  ............................................ 133

General pedagogy, history of pedagogy and education. 
Methodology and technology of vocational education 
Bulgakov V. V. A study of the motives of students in educational institutions of the emercom of Russia 
and their transformation in the process of learning ......................................................................... 140
Butikov A. I., Geyzhan N. F. Theoretical foundations of a complex assessment of the effectiveness of 
the practical training of future district police officers ...................................................................... 148
Karnaukhov O. P. Current issues of improvement of professional training of personnel of the internal 
affairs bodies .................................................................................................................................... 159
Sharukhin A. P., Shimko S. Y. The needs of the service and combat activities of the military units of 
the Russian guard in the scientific-methodological support  ........................................................... 164

Instruction ...................................................................................................................................... 172



12 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПРАВОВЫЕ  НАУКИ

Научная статья
УДК 343.815:631.115(470)"189/190"

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ  ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

В  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ  НА  РУБЕЖЕ  XIX – ХХ  ВВ.:  К  ВОПРОСУ  
О  ЦЕЛЯХ  СОЗДАНИЯ  И  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Андрей Петрович Ельчанинов
Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Россия, petrovich2102@rambler.ru

Аннотация. Автором показано, что идея использования труда лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, в процессе производства сельскохозяйственной продукции не является новой. В дан-
ной статье рассматриваются организационно-правовые основы исправительных заведений для несовер-
шеннолетних, которые, как правило, представляли собой земледельческо-ремесленные колонии, приюты 
со школами садоводства, огородничества, пчеловодства и хмелеводства, городские ремесленные прию-
ты. Создавая их, законодатель преследовал цель содействовать нравственно-социальному воспитанию, 
исправлению несовершеннолетних и распространению в народе знаний в области садоводства, огород-
ничества, пчеловодства. Автор считает удачным опыт создания системы стимулов для воспитанников 
после успешного окончания школы садоводства и огородничества (выдача аттестата, одежды, денежных 
средств, освобождение от применения к ним в будущем телесных наказаний и др.). Сделан вывод о том, 
что путем создания школ садоводства и огородничества 2 разряда при исправительных приютах для 
содержания несовершеннолетних государство пыталось решить сразу несколько проблем: остановить 
разрастание детской и подростковой преступности, вооружить выпускников приютов знаниями в об-
ласти сельского хозяйства, что в дальнейшем должно было бы облегчить процесс их ресоциализации. 
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schools of gardening, horticulture, beekeeping and hop-growing, city craft orphanages. By creating them, 
the legislator pursued the goal of promoting the moral and social education and correction of minors and the 
dissemination of knowledge in the field of gardening, horticulture, beekeeping among the people. The author 
considers the experience of creating a system of incentives for pupils after successful graduation from the 
school of gardening and truck farming successful (issuance of a certificate, clothing, money, exemption from 
corporal punishment in the future, etc.). It was concluded that by creating schools of gardening and truck 
farming of the 2nd category in correctional shelters for the maintenance of minors, the state tried to solve 
several problems at once: to stop the growth of child and adolescent crime, to equip the graduates of shelters 
with knowledge in the field of agriculture, which in the future should have made it easier the process of their 
resocialization.

Keywords: penitentiary system, agricultural and craft colonies, correctional shelters with schools of gar-
dening, truck farming, beekeeping and hop-growing, city craft shelters.
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Данная публикация является продол-
жением серии работ автора, посвященных 
рассмотрению организационно-правовых 
основ исправительных учреждений для не-
совершеннолетних преступников и вопроса 
о целесообразности создания и проблемах 
реализации сельскохозяйственных колоний 
и тюрем в конце XIX ‒ начале XX в. [1; 2; 
3]. Выбор этой темы не случаен, посколь-
ку в современных условиях одной из стра-
тегических целей, стоящих перед Россией, 
является обеспечение продовольственной 
безопасности, которая является составной 
частью национальной безопасности. Несмо-
тря на очевидные успехи, достигнутые Рос-
сией в последние годы, потенциал агропро-
мышленного комплекса страны использован 
далеко не полностью. В настоящее время в 
сельском хозяйстве задействованы предпри-
ятия различных форм собственности. Среди 
них не последнее место занимают специали-
зированные сельскохозяйственные предпри-
ятия и подсобные хозяйства, находящиеся в 
ведении Федеральной службы исполнения 
наказаний, одной из основных задач кото-
рых является обеспечение продовольствен-
ной безопасности уголовно-исполнительной 
системы. К сожалению, производственные 
мощности этих предприятий и их эффек-
тивность являются пока недостаточными. 
Колонии, которые производят продукты 
питания, находятся по всей России, во всех 
семи климатических зонах и на 80 типах 

почв, начиная от черноземов. Это 266,5 тыс. 
га сельхозземель, из них 156 тыс. га паш-
ни, но используются только 91 тыс. га. Воз-
можности пенитенциарной системы в про-
изводстве сельхозпродукции, проведении 
работ по восстановлению земель сельско-
хозяйственного назначения, лесов велики, 
но используются они пока не рационально. 
Как отмечал еще в 2016 г. на заседании при 
директоре ФСИН России главный научный 
сотрудник НИИ ФСИН России В. А. Седых, 
«в учреждениях ФСИН России в настоящее 
время действует фактически прикухонное 
хозяйство, фермерское по своим масштабам. 
Надо идти в промышленное сельское хозяй-
ство» [4]. 

Нужно отметить, что идея привлечения 
к процессу производства сельскохозяйствен-
ной продукции лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, не является новой. 
На рубеже XIX – ХХ вв. эти идеи не только 
активно обсуждались на разных уровнях, но 
были и небезуспешные попытки их реализа-
ции [5, с. 38–45]. 

Как известно, заведения принудитель-
ного воспитания в Российской империи 
назывались исправительными приютами. 
Их организационно-правовая форма регла-
ментировалась нормами Закона 5 декабря 
1866 г. [6]. В эти заведения помещались 
несовершеннолетние четырех категорий: 
1) отдаваемые в них по определению и при-
говорам суда по причине совершения этими 
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несовершеннолетним законопротивных де-
яний; 2) отдаваемые по административным 
распоряжениям беспризорные несовершен-
нолетние (нищие, бродяги), находящиеся 
на пути порока и преступления; 3) несовер-
шеннолетние, состоящие под следствием и 
судом в тех случаях, когда их задержание 
представляется необходимым; 4) несовер-
шеннолетние, помещенные по воле и прось-
бе их родителей.

Как правило, эти заведения представ-
ляли собой земледельческо-ремесленные 
колонии, либо приюты со школами садо-
водства, огородничества, пчеловодства и 
хмелеводства, либо городские ремеслен-
ные приюты. Так, например, в 1883 г. Сим-
бирским губернским тюремным комитетом 
по согласованию с управляющими Ми-
нистерства государственных имуществ и 
Департамента земледелия и сельской про-
мышленности при местном исправитель-
ном приюте для несовершеннолетних была 
учреждена Симбирская школа садоводства 
и огородничества, цель которой, как было 
определено в ее Уставе, распространение в 
народе знаний в области садоводства и ого-
родничества.

Данные заведения находились в ведении 
Министерства государственных имуществ и 
Департамента земледелия и сельской про-
мышленности. Непосредственный контроль 
осуществляли губернские тюремные коми-
теты и их отделения.

Подобные заведения финансировались 
за счет нескольких источников: 2 тыс. ру-
блей ежегодно выделяло Министерство го-
сударственных имуществ в течение 15 лет, 
Департамент земледелия и сельской про-
мышленности предоставлял кредиты в 
объеме финансовых смет; от частных лиц, 
обществ, учреждений поступали пожертво-
вания; незначительная сумма предоставля-
лась губернскими тюремными комитетами; 
доходы, которые поступали от продажи про-
дуктом тепличного, парникового и огород-
ного хозяйства.

Продолжительность курса обучения в 
таких школах составляла 3 года, все воспи-
танники были распределены по трем клас-

сам. Кроме того, при заведении действо-
вал приготовительный (подготовительный) 
класс [7, с. 417].

В 1 класс школы принимались воспитан-
ники исправительного приюта в возрасте не 
менее 14 лет, знающие общеобразователь-
ные предметы в объеме курса начального 
народного училища. В приготовительный 
(подготовительный) класс набирали воспи-
танников в возрасте 12–13 лет. Наполняе-
мость классов определялась количеством 
15–20 учеников. Продолжительность учеб-
ного дня составляла 10 часов – для учеников 
подготовительного и первого классов, 12 ча-
сов – для учеников последующих классов. 
Теоретический курс изучался с 15 октября 
по 1 апреля, а с 1 апреля до 15 октября дли-
лись практические занятия.

Для укрепления здоровья учеников и 
профилактики инфекционных заболеваний 
предусматривалось строгое соблюдение ги-
гиенических мероприятий: еженедельное 
посещение бани, поддержание чистоты в 
комнатах, запрет пить сырую воду, ежеднев-
ные прогулки, регулярное посещение врача 
и др. [8, с. 104]. 

Весьма любопытны программы учеб-
ных курсов, утвержденные Министерством 
народного просвещения. В частности, на-
ряду с общеобразовательными предметами 
и церковным пением, начиная с подготови-
тельного класса, вводились специальные 
дисциплины: 

– объяснение важнейших для земледе-
лия явлений природы;

– основные понятия о правильных спо-
собах обработки земли, удобрения, ухода за 
растениями во время их роста, уборки и хра-
нения вообще;

– учения о полезных и вредных для са-
доводства, огородничества и полевого хо-
зяйства растениях и животных.

Распределение учебных часов для каж-
дого класса поручалось Совету школы. С 
примерным распределением уроков в неде-
лю для каждого класса можно познакомить-
ся в таблице 1 [9, с. 486].

Ученикам всех классов в обязательном 
порядке должно было предоставляться вре-
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мя для выполнения домашних заданий в 
объеме не менее 2 часов ежедневно.

Все ученики в течение курса обучения 
должны были сдавать вступительные, пе-
реводные, выпускные экзамены. По тео-
ретическому курсу переводные экзамены 
проводились в конце августа, по практиче-
скому – в течение всего лета, по мере выпол-
нения сельскохозяйственных работ. При-
менялась пятибалльная шкала оценивания: 
5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетво-
рительно», 2 – «посредственно», 1 – «худо». 
На всех экзаменах присутствовали попечи-
тель, управляющий, учитель-предметник.

Ученики после сдачи выпускных экза-
менов для более полного ознакомления с 
садоводством и огородничеством направля-
лись в частные хозяйства на год на работы 
за вознаграждение, размер которого был за-
ранее определен руководством школы с вла-
дельцами хозяйств. Ученики, выдержавшие 
успешно это практическое испытание, через 
год получали аттестат, в котором указывалась 
та сфера сельскохозяйственной деятельно-
сти, специалистами в которой они являлись. 
Лица, закончившие школу на отлично, полу-
чали льготы, касающиеся воинской повин-
ности, к тому же они не могли подвергаться 
телесным наказаниям [10, с. 497]. 

Попечение о благосостоянии школы 
было поручено Губернскому тюремному 
комитету в лице попечителя. Он избирал-
ся Губернским тюремным комитетом и 
утверждался руководителем Министерства 
государственных имуществ. Попечитель, 
прослуживший в этом статусе не менее 
3 лет, получал право на ряд преимуществ, 
которые были определены чиновникам VII 
класса, кроме пенсионного обеспечения [11, 
с. 137].

Попечитель должен был следить за пра-
вильностью организации образовательного 
процесса, выполнением учебных программ, 
служебной дисциплиной, сохранностью 
школьного имущества и т. д.

Обсуждение и решение вопросов, свя-
занных с качеством преподавания учебных 
дисциплин, организацией практического 
обучения, осуществлялись Советом школы, 
состоящим из управляющего школой (он же 
являлся смотрителем исправительного при-
юта) и преподавателей.

Управляющий школой назначался по 
согласованию с Губернским тюремным ко-
митетом и попечителем. Все штатное распи-
сание школы утверждалось министром Ми-
нистерства государственных имуществ [12, 
с. 17].

Учебные 
предметы

Классы
Всегоприготовительный

(подготовительный) 1 2 3

Закон Божий 2 2 2 2 8
Русский язык 5 3 3 3 14
Арифметика 5 2 2 2 11
Чистописание с черчением 2 2 2 2 8
Объяснение важнейших для земледе-
лия явлений природы

– 2 2 2 6

Основные понятия о правильных 
способах обработки земли, удобрения, 
ухода за растениями во время их роста, 
уборки и хранения вообще

2 2 2 2 8

Учения о полезных и вредных для са-
доводства, огородничества и полевого 
хозяйства растениях и животных

– 4 4 4 12

Церковное пение 2 1 1 1 5
Итого 18 18 18 18 72

Таблица 1 – Распределение уроков в неделю для каждого класса [9, с. 486]
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Кандидатов на должность управляю-
щего должны были отличать высокая ду-
ховность, владение навыками преподава-
ния, образованность, в первую очередь, в 
области сельскохозяйственного производ-
ства. Как правило, управляющий школы 
преподавал один из специальных предме-
тов, названия которых нами были указаны 
ранее.

Управляющий и весь преподавательский 
состав получали жалование из казны и право 
пользования квартирой с отоплением на тер-
ритории школы. За каждые пять лет службы 
в школе они могли претендовать на повы-
шение на четверть ранее получаемого жало-
вания. Они имели право на предоставление 
ежегодного отпуска: до 14 дней ‒ с разреше-
ния попечителя школы; свыше 14 дней до 
1 месяца ‒ с разрешения вице-президента 
Тюремного комитета; свыше 1 месяца ‒ с 
разрешения Департамента земледелия и 
сельской промышленности. Рассмотрим 
особенности денежного содержания штат-
ных работников на примере Симбирской 
школы садоводства и огородничества (та-
блица 2) [9, с. 494].

Однако, несмотря на ряд государствен-
ных преференций в отношении штатных 
работников исправительных приютов, в рас-

сматриваемый период проблема кадрового 
обеспечения повседневного быта и обуче-
ния малолетних преступников все же оста-
валась нерешенной.

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. 
путем создания школ садоводства и огород-
ничества 2 разряда при исправительных 
приютах для содержания несовершеннолет-
них государство пыталось решить сразу не-
сколько проблем: остановить распростране-
ние детской и подростковой преступности; 
продолжить окультуривание земель, боль-
шие площади которых оставались необрабо-
танными даже в европейской части России; 
вооружить выпускников приютов знаниями 
в области сельского хозяйства, что в даль-
нейшем могло бы облегчить процесс их ре-
социализации. Кроме того, опыт создания 
системы стимулов для воспитанников после 
успешного окончания школы садоводства и 
огородничества (выдача аттестата, одежды, 
денежных средств, освобождение от при-
менения к ним в будущем телесных наказа-
ний и др.) тоже можно признать успешным. 
Полагаем, что такие возможности являлись 
значимым инструментом в деле перевоспи-
тания и последующей социальной адапта-
ции несовершеннолетних правонарушите-
лей.
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О  КАТЕГОРИИ  «ОСНОВЫ»  В  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В статье, исходя из самых общих посылов, отстаивается положение, что категория 
«основы» выполняет важную роль в философских системах, естественных и технических, гумани-
тарных и социальных науках, в том числе в юриспруденции, взятой в единстве ее теоретической и 
практической составляющих. Отмечается, что в советский период истории России (в СССР) категория 
«основы» была востребованной и активно используемой в осуществлении правового регулирования 
общественных отношений. На уровне СССР принимались Основы законодательства Союза ССР и со-
юзных республик (далее – Основы) по тем вопросам, по которым союзные республики принимали 
собственные кодексы. Посредством Основ обеспечивалось единство правового регулирования соответ-
ствующих видов общественных отношений, подпадающих под сферу правового воздействия. Консти-
туция Российской Федерации 12 декабря 1993 года не предусматривает издания федеральных законода-
тельных актов в форме Основ. Но категория «основы» не предана совсем забвению. В ином контексте 
она стала использоваться в правотворческой деятельности и в Российской Федерации. Указывается на 
то, в чем ценность категории «основы». Вместе с тем обращается внимание на то, что в смысле катего-
рии «основы права» используются и понятия «законодательство», «правовое регулирование». 
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Abstract. Based on the most general premises, the article defends the position that the category of 
«foundations» plays an important role in philosophical systems, natural and technical, humanitarian and 
social sciences, including jurisprudence, taken in the unity of its theoretical and practical components. It is 
noted that in the Soviet period of the history of Russia (in the USSR), the category of «foundations» was 
in demand and actively used in the implementation of the legal regulation of social relations. At the level 
of the USSR, the Fundamentals of Legislation of the USSR and the Union Republics (further – Fundamen-
tals) were adopted on those issues on which the Union republics adopted their own codes. By means of the 
Fundamentals, the unity of legal regulation of the relevant types of social relations falling under the scope 
of legal influence was ensured. The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 does not 
provide for the issuance of federal legislative acts in the form of the Fundamentals. But the category of «ba-
sics» is not totally forgotten. In a different context it began to be used in law-making activities in the Rus-
sian Federation. It is indicated what is the value of the category «foundations». At the same time, attention 
is drawn to the fact that in the sense of the category «fundamentals of law» the concepts of «legislation», 
«legal regulation» are also used.
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В философии – прародительнице, ос-
нове основ всех наук – категории «основы» 
уделяется серьезное внимание. Здесь (в фи-
лософии) она используется для характери-
стики сущности явления или процесса. В 
некоторых философских системах обсуж-
дается вопрос об основном вопросе фило-
софии. Так, по марксистско-ленинской фи-
лософии, оцениваемой ее противниками как 
не истинное учение, а ложное, этот вопрос 
имеет две стороны. Принципиально важным 
считается правильно решить два вопроса: 
а) о соотношении материи и сознания (бы-
тия и мышления, природы и духа); б) о по-
знаваемости мира. 

Проблематика основ актуальна также и в 
области естественных и технических, гума-
нитарных и социальных наук. Исследуются 
гносеологические и логические основы на-
уки. Известны дисциплины типа «Основы 
теоретической логики», «Основы радио-
техники», «Основы языкознания» и др. Су-
ществуют дисциплины, развивающиеся на 
стыке между философией и теми или иными 
науками. Например, основные философские 
проблемы медицины, физики, истории, по-
литики и т. д.

В юриспруденции, взятой в единстве ее 
теоретической и практической составляю-
щих, категория «основы» не оставлена без 
внимания тоже. «Основы теории государства 
и права», «Основы государственного управ-
ления», «Конституционные основы общей 
части уголовного права», «Основы теории 
доказательств в уголовном процессе», «Нрав-
ственные основы правоохранительной дея-
тельности» и им подобные дисциплины были   
популярны еще в прошлом веке.

В советский период истории России 
(в СССР) категория «основы» была востре-
бованной и активно используемой в осущест-
влении правового регулирования обществен-
ных отношений. Так, Конституция СССР 
7 октября 1977 года именовалась Основным 

Законом, определяющим устои советского 
конституционного строя [1, с. 21–31].

На общесоюзном уровне принимались 
Основы законодательства Союза ССР и со-
юзных республик (сокращенно – Основы) по 
тем вопросам, по которым союзные респу-
блики (Азербайджанская ССР, Белорусская 
ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, Узбек-
ская ССР, Украинская ССР и другие) при-
нимали собственные кодексы. Посредством 
Основ гражданского законодательства Сою-
за ССР и союзных республик (1991 г., Ос-
нов жилищного законодательства (1981 г.), 
Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик (1958 г.), Основ 
гражданского судопроизводства (1961 г.) 
и другим Основам, подобным им, в СССР 
обеспечивалось единство правового регу-
лирования соответствующих общественных 
отношений, подпадающих под сферу право-
вого воздействия. По существу, в СССР Ос-
новы закладывали юридическую базу отрас-
левой дифференциации системы советского 
права и законодательства, устанавливали 
модус правомерного поведения, задавали 
направление развитию общественных отно-
шений в пределах соответствующего пред-
мета и метода правового регулирования, 
учитывая режимные характеристики субъ-
ектов и объектов права.

Данная форма некоторое время, до 
1993 года, использовалась и в постсоветской 
России – в федерации, ориентирующейся 
больше на демократические ценности. Было 
принято порядка 10 Основ. В частности, Ос-
новы законодательства о культуре (1991 г.), 
Основы лесного законодательства (1993 г.) и 
другие. 

Конституция Российской Федерации 12 
декабря 1993 года не предусматривает из-
дания федеральных законодательных актов 
в форме Основ. По предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, предусмотренным 
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статьей 72 Конституции Российской Феде-
рации, на федеральном уровне стали прак-
тиковаться рамочные законы, на которые 
ориентируются субъекты Российской Феде-
рации. 

Однако категория «основы» не предана 
совсем забвению. В ином контексте, чем в 
советское время, она стала использоваться в 
правотворческой деятельности и в Россий-
ской Федерации, которая, по ее Конститу-
ции (статьи 1, 7, 14,) есть демократическое, 
федеративное, правовое, социальное, свет-
ское государство с республиканской формой 
правления.

Глава первая Конституции Российской 
Федерации, посвященная законодательным 
устоям российского конституционализ-
ма, именуется «Основы конституционного 
строя». Здесь существенны идеи о господ-
стве права и верховенстве закона; правах и 
свободах человека и гражданина; суверени-
тете; разделении властей; местном самоу-
правления; экономическом, политическом и 
идеологическом плюрализме. 

Ценность категории «основы» в консти-
туционном значении состоит, по меньшей 
мере, в следующем. Прежде всего, катего-
рия «основы» в конституционном значении 
означает первичность положений, заклю-
ченных в нормах статей Главы 1 Конститу-
ции Российской Федерации, для развития 
российского законодательства и практики 
его осуществления, а также обязательность 
этих положений для всех граждан и долж-
ностных лиц, для всех органов публичной 
власти (органов государственной власти 
и органов местного самоуправления), для 
юридических лиц всех видов собственности 
и организационно-правовых форм.

Посредством категории «основы» обе-
спечивается стабильность правового воз-
действия на развитие общества, единство, 
устойчивость построения и функциониро-
вания постсоветской государственности и ее 
структур. Категория «основы» указывает на 
то, что сложившийся в результате демокра-
тических преобразований конституционный 
строй в Российской Федерации незыблем. 
Положения, содержащиеся в статьях Гла-

вы 1 Конституции Российской Федерации, 
не могут быть изменены обычным парла-
ментским путем. В статье 16 этой главы Кон-
ституции подчеркивается, что «положения 
настоящей главы Конституции составляют 
основы конституционного строя Российской 
Федерации и не могут быть изменены ина-
че как в порядке, установленном настоящей 
Конституцией», что «никакие другие поло-
жения Конституции не могут противоречить 
основам конституционного строя Россий-
ской Федерации». 

Наконец, категория «основы» предпола-
гает включение в состав правовой системы 
Российской Федерации общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
а также международных договоров. Если 
международным договором предусмотрены 
иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международ-
ного договора (часть четвертая статьи 16 
Конституции Российской Федерации).

Российская Федерация может участво-
вать в межгосударственных объединениях и 
передавать им часть своих полномочий в со-
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации, если это не влечет 
за собой ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина и не противоречит ос-
новам конституционного строя Российской 
Федерации. Решения межгосударственных 
органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Фе-
дерации, в истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не 
подлежат исполнению в Российской Феде-
рации (статья 79 Конституции Российской 
Федерации).

Словом, категория «основы» в консти-
туционном значении, являясь богатой по 
содержанию, универсальна. Она важна не 
только для внутригосударственного устрой-
ства Российской Федерации, развития ее 
правовой системы и осуществления право-
вого регулирования, а еще и важна с точки 
зрения приобщения Российской Федерации 
к международному сообществу государств, 
международному праву, его регулятивной 
системе. Вместе с тем эта категория исполь-



22 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

Теоретико-исторические  правовые  науки

зуется в Конституции Российской Федера-
ции для того, чтобы Российская Федерация, 
ее руководство были достаточно твердыми в 
верности российскому конституционализму, 
Конституции Российской Федерации как его 
правовому ядру. 

Синонимом категории «основы» явля-
ется понятие «начала». Так, в российском 
гражданском законодательстве принята фор-
мула «основные начала». В статье 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
«Правовые начала гражданского законода-
тельства» установлено:

«1. Гражданское законодательство осно-
вывается на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосно-
венности собственности, свободы договоров, 
недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в частные дела, необходи-
мости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав; обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав, их судебной защиты.

2. Граждане (физические лица) и юриди-
ческие лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в сво-
ем интересе. Они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе дого-
вора и в определении любых не противоре-
чащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограниче-
ны на основании федерального закона и толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно.

4. Никто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения.

5. Товары, услуги и финансовые сред-
ства свободно перемещаются на всей терри-
тории Российской Федерации.

Ограничения перемещения товаров и ус-
луг могут вводиться в соответствии с феде-

ральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны природы и культур-
ных ценностей».

Цивилисты – хорошие юристы. Они от-
личаются искусностью в юридической казу-
истике, утонченностью в анализе фактов и 
права, изощренностью в толковании закона, 
продуктивностью в законодательных пред-
ложениях. Но порой цивилисты, погружаясь 
в действительные и мнимые тонкости граж-
данского правового регулирования имуще-
ственных и личных неимущественных отно-
шений и некоторых тесно связанных с ними 
организационных отношений, перебарщи-
вают в своих теоретических построениях, 
законодательных конструкциях, правовых 
решениях. Особенно в тех, что не всегда 
обоснованно заимствованы из иностранных 
правовых систем, в основном относящих-
ся вперемешку то к правовой семье рома-
но-германского (континентального) права, 
то англосаксонского (островного) права. 
Не редкость, когда правовые тексты пере-
гружаются иностранными словами. Однако 
формула «основные начала» удачна. По су-
ществу она означает наиболее важные идеи, 
главные положения, лежащие в основе со-
временного гражданского права и его меха-
низма правового регулирования обществен-
ных отношений, переориентировавшихся 
на рынок, товарно-денежные инструменты. 
Успешно или нет, с точки зрения интересов 
обычных граждан, простых людей, – это уже 
другой вопрос. 

В современном российском законода-
тельстве встречается и понятие «правовая 
основа». Часто под ним понимаются прин-
ципы и нормы международного права, меж-
дународные договоры, а также правовые 
акты национального законодательства (вну-
тригосударственного права). Так, статья 2 
«Правовая основа деятельности Правитель-
ства Российской Федерации» Федерально-
го конституционного закона от 11 апреля 
1997 г. № 2 ФКЗ «О Правительстве Россий-
ской Федерации» [2] гласит: «Правительство 
Российской Федерации осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Рос-
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сийской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и 
нормативных актов Президента Российской 
Федерации». Вопрос о правовой основе де-
тальнее освещен в статье 4 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
[3]. Здесь закреплено: «Правовую основу 
местного самоуправления составляют об-
щепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры, 
Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, настоя-
щий Федеральный закон, другие федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с 
ними иные федеральные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации (указы 
и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов государственной власти), 
конституции (уставы) и иные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, уставы 
муниципальных образований, решения, при-
нятые на местных референдумах и сходах 
граждан, и иные муниципальные правовые 
акты». Схожие положения содержатся в ста-
тьях и других федеральных законов. Показа-
тельны:  статья 3 Федерального закона от 17 
января 1993 г. № 2002-1-ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» [4]; статья 4 Феде-
рального закона от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
[5]; статья 4 Федерального закона от 6 марта 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» [6]; статья 1 Федерального закона от 
26 февраля 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» [7]; статья 2 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Фе-
дерации» [8]; статья 3 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
[9]; статья 3 Федерального закона от 22 июня 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» [10] и др. 

В некоторых случаях (например, в Феде-
ральном законе от 4 июня 2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях») [11] в смыс-
ле правовой основы законодатель ведет речь 
о законодательстве. В части первой статьи 
1 этого закона установлено: «Законодатель-
ство о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях основывается 
на положениях Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и 
нормах международного права, междуна-
родных договорах Российской Федерации 
и включает в себя настоящий Федеральный 
закон и иные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, относящиеся к обе-
спечению права на проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований. В случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом норма-
тивные правовые акты, касающиеся обе-
спечения условий проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований, издают органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

Вместо категории «правовая основа» за-
конодатель использует и понятие «правовое 
регулирование». В этом случае перечисля-
ются правовые акты, к которым прибегают 
для урегулирования какого-то вида или под-
вида общественных отношений. Например, 
такой подход реализован в статье 3 Феде-
рального закона от 17 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [12]. 
Здесь закреплено: 

«1. Регулирование правоотношений, 
связанных со службой в органах внутренних 
дел, осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федера-
ции;

2) настоящим федеральным законом;
3) Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным 
законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и другими федеральными 
законами, регламентирующими правоотно-
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шения, связанные со службой в органах вну-
тренних дел;

4) нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации;

5) нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации;

6) нормативными правовыми актами фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел;

2. В случаях, не урегулированных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, указанными в части 1 настоящей 
статьи, к правоотношениям, связанным со 
службой в органах внутренних дел, применя-
ются нормы трудового законодательства.

3. Если международным договором Рос-
сийской Федерации, ратифицированным в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, приме-
няются правила международного договора 
Российской Федерации».

Применительно к своему предмету ре-
гулирования аналогично решается вопрос 
и в статье 2 Федерального закона от 3 июля 
2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федера-
ции и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы»» [13]. 

Категория «основы» связана также с по-
нятием «принципы». Но категория «основы» 
важнее, чем понятие «принципы». Во взятой 
в различных измерениях системе (механиз-
ме) правового регулирования общественных 
отношений принципы предстают, по суще-
ству, как конкретизированное выражение 
основ. 

Понятие «правовая основа» уместно 
особенно тогда, когда законодатель ставит 
своей целью различать правовую основу яв-
лений и процессов от социальных и эконо-
мических основ этих явлений и процессов, 
или политических и идеологических, фи-
нансовых и организационных их основ, или 
ставит целью отделить правовую основу от 
всех этих основ, взятых вместе.

Законодательство может служить юри-
дической основой регулирования обще-
ственных отношений. И в целом ряде слу-
чаев, с точки зрения практики как таковой, 
особенно если исходить из особенностей 
уровня правосознания и степени развития 
правовой культуры, менталитета россий-
ского населения в целом, ориентировать на 
законодательство всякого и каждого в выбо-
ре вариантов поведения вполне оправданно. 
В нем можно найти нормы, определяющие, 
что полезно, а что вредно; что можно (раз-
решено), а что нельзя (запрещено); что же-
лательно, а что опасно и рискованно; что 
поощряется и что наказывается. Однако 
такой подход сопряжен и с определенными 
проблемами. Во-первых, в юридической 
литературе не достигнута необходимая и 
достаточная определенность в понятии «за-
конодательство». Во-вторых, закон и право 
не тождественные понятия; дискуссион-
ным является вопрос о понятии «правовой 
закон». В третьих, в действующем россий-
ском законодательстве, особенно учитывая 
то, что оно двухуровневое (федеральное и 
региональное), существуют противоречия, 
пробелы, с которыми связаны сложности в 
осуществлении надежной и эффективной 
реализации права, в частности, в осущест-
влении обоснованного и справедливого пра-
воприменения. Отсюда – необходимость 
прибегать к правовым обычаям и традици-
ям, правовым обыкновениям, договорной 
практике, толкованию права. Заметим, в 
международном праве, которое играет все 
большую роль в организации и развитии 
национального законодательства главными 
источниками права (или, как говорят неко-
торые авторы, формами права) являются 
обычай и договор, а вовсе не закон в приня-
том во внутригосударственном праве специ-
ально-юридическом значении. Словосоче-
тание «международное законодательство», 
используемое иногда в лексиконе полити-
ков, – метафора, а не научное понятие, не 
строгий юридический термин. Следователь-
но, с точки зрения общей теории права и 
государства, если угодно философии права, 
рассматривать законодательство в смысле 
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правовой основы не точно. По сравнению с 
законодательством «правовая основа» – бо-
лее фундаментальная категория. И природа 
ее нуждается в более углубленном изучении. 
Тем не менее, еще раз подчеркнем, с точки 
зрения сугубо практических соображений, 
в ряде случаев законодательство вполне до-
пустимо рассматривать в качестве юридиче-
ской основы регулирования определенных 
общественных отношений. 

В самом общем виде правовое регулиро-
вание представляет особый социальный спо-
соб и своеобразный процесс воздействия на 
общественные отношения, сердцевину кото-
рых образует поведение субъектов права, в 
целях их упорядочения, охраны и развития 
в соответствии с социальными потребно-
стями. Главными в предмете правового ре-
гулирования являются четыре группы отно-
шений: отношения по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина; отношения 
по обеспечению национальной безопасно-
сти; властеотношения (субординационные 
отношения); отношения по обмену матери-
альными и нематериальными ценностями 
(координационные отношения). Актуален 
системный подход к пониманию природы 
правового регулирования, который предпо-
лагает установление общего, отраслевого и 
институционального механизма правового 
регулирования. В осуществлении правового 
регулирования значительна роль государ-
ства, что не исключает «подключение» к 
правовому регулированию и других субъ-
ектов права: граждан, общественных объе-
динений, партий и т. д. При таком подходе 
выясняется, что инструментарий правового 
регулирования сложен и разнообразен. При 
осуществлении правового регулирования 
используются различные правовые сред-
ства, а также методы и режимы, которые не 
сводятся к тому, что относится к содержа-
нию категории «правовая основа». Особен-
но если понимать эту категорию узко, лишь 
как специально-юридическую нормативную 
составляющую, в которую избирательно 
включены только определенные источни-
ки (формы) права. В этом случае не толь-
ко категория «правовая основа» и понятие 

«правовое регулирование» не совпадают, а 
содержание системы (механизма) правово-
го регулирования сильно обедняется. В со-
циальном плане это опасно тем, что может 
привести к взаимному отчуждению власти 
и народа. В этом случае не исключено то, 
что государство, оторвавшись от общества – 
людского субстрата, своей естественной ос-
новы, питающей ее социальной среды, кор-
невой системы, оказавшись в плену мифа о 
том, что оно представляет самодостаточную 
и всесильную структуру, под влиянием и 
натиском тех или иных неконструктивных 
и агрессивных социальных сил, может об-
рушиться. А народ, впав в анархию, может 
стать неуправляемой и неконтролируемой 
массой, опасной для самого себя и государ-
ственности, любой публичной власти.

Таким образом, категория «правовая 
основа» вполне самостоятельное правовое 
образование, которое необходимо отличать 
от понятий «законодательство» и «право-
вое регулирование». И это, представляется, 
должно быть принято во внимание теми, 
кто приобщен к правотворчеству (зако-
нотворчеству) и реализации права (особен-
но к правоприменительной деятельности: 
управленческой, контрольной, надзорной, 
судебной).

Для правотворческой деятельности за-
конодателя в постсоветской России харак-
терна практика включения в структуру ряда 
законодательных актов особых статей, в ко-
торых обозначаются либо основные поня-
тия (таковы, к примеру, статья 3 Федераль-
ного закона от 19 апреля 2002 г. № 63-ФЗ 
«О гражданстве» [14]; статья 1 Федерально-
го закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-1-ФЗ 
«О беженцах» [15]), либо основные терми-
ны (например, статья 1 Федерального зако-
на от 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» [16]), либо и первые, и вторые, 
то есть и термины, и понятия, представляе-
мые равно как основные. Например, статья 
2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [3]. 
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Сама по себе эта практика конструк-
тивна. Особенно тогда, когда имеет место 
трансформация общественных отношений, 
уход от одних ценностей (устаревших) и 
переход к другим ценностям (новым). И, 
следовательно, заслуживает поддержки. 
Однако, если рассуждать строго научно, то 
«термин» – одно, а понятие – другое [17, 
с. 456–460; 594–595]. Но законодатель ис-
пользует слова «понятие» и «термин», за-
частую не особо заботясь о проведении 
различия между ними. Не всегда он про-
водит различия также между дефиницией 
(определением) и понятием. А это требует 
критического подхода к тому, что законода-
тель представляет в качестве термина или 
понятия. Особенно тогда, когда они (поня-
тия и термины), обозначаясь как основные, 
совмещаются в тексте одной статьи. Акту-
ализируется тема классификации юриди-
ческого материала, правового толкования. 
Это важно, ибо в противном случае, утеряв 
главное, наиболее важное, что составляет 
суть основного понятия или основного тер-
мина, можно увязнуть во второстепенном, 
малозначительном. А это может сказаться 
разрушительно на правовой конструкции, 
вроде бы устоявшейся и прочной, а также 
на нормальном развитии общественных от-
ношений, соответствующих естеству чело-
века, который в единстве с правами и свобо-
дами является, по Конституции Российской 
Федерации (статья 2), высшей ценностью. 
И российское государство обязалось при-
звать, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина.

Важнейшим институтом современного 
права продвинутого общества и его госу-
дарственности, особенно в части междуна-
родного права и конституционного права, 
являются права и свободы человека и граж-
данина, среди которых основные права и 
свободы. Статьи 17–64, заключенные в Гла-
ве 2 Конституции Российской Федерации, 
полностью посвящены им. Положения, об-
разующие содержание этих статей, состав-
ляют основы правового статуса личности в 
Российской Федерации и не могут быть из-
менены иначе как в порядке, установленном 

в Главе 9 Конституции Российской Федера-
ции «Конституционные поправки и пере-
смотр Конституции». Также основные права 
и свободы человека и гражданина, перечис-
ленные в Конституции Российской Феде-
рации, не могут толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав 
и свобод человека и гражданина. Не должны 
издаваться в Российской Федерации зако-
ны, отменяющие или умаляющие эти права 
и свободы человека и гражданина. Права и 
свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены, но только федеральным зако-
ном и лишь в той степени, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности 
государства. При чрезвычайном положении, 
вводимом на всей территории Российской 
Федерации и в ее отдельных местностях для 
обеспечения безопасности граждан и защи-
ты конституционного строя, могут устанав-
ливаться отдельные ограничения прав и сво-
бод с указанием пределов и срока действия и 
лишь при наличии соответствующих обсто-
ятельств и только в порядке, установленном 
федеральным законом. Вместе с тем, ряд 
признаваемых и гарантируемых Конститу-
цией Российской Федерацией прав и сво-
бод, предусмотренных статьями 20, 21, 23 
(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 
46–54, не подлежат ограничению.

Стремясь подчеркнуть важную роль, 
которую Конституция Российской Федера-
ции выполняет в правовом регулировании 
значимых общественных отношений, в на-
роде часто именуют ее основным законом 
страны – России, хотя в брошюрном тексте 
Конституции так она нигде не обозначает-
ся. Вместе с тем, в обществе уже при под-
готовке проекта Конституции Российской 
Федерации к принятию и при принятии на 
всенародном голосовании были противники 
этой Конституции. Существуют они и ныне.

Сегодня отношение к действующей Кон-
ституции таково. Одни предлагают отме-
нить ее или внести в нее кардинальные из-
менения. Другие противятся этому. Третьи 
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выступают за внесение в текст Конституции 
точечных изменений и, как показывает прак-
тика, добиваются успеха. Показательны за-
коны Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и граждани-
на, особенно естественные, неотчуждаемые, 
основные, столь значимы для развития че-
ловека, природы, общества, государственно-
сти, что если вдруг в России опять актуали-
зируется тема принятия новой Конституции, 
то они должны быть выдвинуты на перед-
ний план. Популярное в настоящее время 
понятие «гражданское общество» – это то 
же, что буржуазное общество. Оно является 
устаревшим, поскольку в скрытом виде от-
ражает устои уходящего общества и его го-
сударственности, интересы олигархов и сра-
щенных с ними бюрократов-временщиков. 
И коммунизм, низшей стадией которого, по 
марксизму-ленинизму, является социализм, 
который, надо сказать, тоже коммунизм, но 
данный в зачаточных или в более или менее 
развитых формах, не предел развития чело-
вечества. Если не цепляться за устаревшие 
догмы; не зажигаться утопическими идея-
ми; не создавать проблемы на пустом месте, 
чтобы затем их «успешно разрешать», то 
конструктивна и перспективна для разви-
тия человечества, взятого в общемировом 
и национальном «срезах», не очень роман-
тическая, но вполне реалистическая идея о 
положительном гуманистическом обществе, 
гуманистическом праве, демократической 
государственности. Идея, где человек – мера 
всех вещей, решающая энергетическая сила 
социального развития, а публичная власть, в 
которой государственная власть – одна из ее 
составляющих, связана правом, поставлена 
в правовые рамки и служит человеку и об-
ществу, обеспечивает счастливую жизнь лю-
дей. Следовательно, институт прав и свобод 

человека и гражданина должен быть заглав-
ным в Конституции, с него должна начинать-
ся новая Конституция, если она состоится.

Анализ законодательства и практики его 
реализации показывает, что в теоретической 
и практической юриспруденции существует 
множество производных от категории «ос-
новы». Например, правовая и фактическая 
основа юридического дела; основания для 
оспаривания действительности сделки; ос-
нования для задержания; основания юри-
дической ответственности; основания, ис-
ключающие юридическую ответственность; 
основания, освобождающие от юридиче-
ской ответственности и т. д., и т. п. Прохож-
дение государственной службы в органах 
внутренних дел сопряжено с ситуациями, 
требующими применения физической силы 
сотрудников. В таких случаях важно, с од-
ной стороны, пресечь противоправное по-
ведение, а с другой – обеспечить личную 
безопасность сотрудника органов внутрен-
них дел. А это, по К. В. Денисенко, предпо-
лагает формирование правовых основ у лиц, 
противостоящих преступности; принятие 
мер в направлении обретения будущими со-
трудниками полиции в области правоохра-
нительной деятельности умений и навыков 
эффективно применять и физическую силу, 
в том числе боевые приемы борьбы, в отно-
шении тех, кто нарушает права и свободы 
человека и гражданина, закон, следователь-
но, ведет себя неправомерно [18, с. 71–74].

Если, по мнению теологов, человеку 
нельзя жить без Бога в душе и без Царя в 
голове, то в теоретической и практической 
юриспруденции невозможно обойтись без 
категории «основы», которая содержатель-
но богата и функционально многозначна, и 
по мере углубления в предмет может откры-
ваться все новыми и новыми сторонами и 
гранями. 
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В  МЕХАНИЗМЕ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье проводится анализ Циркуляров департамента полиции Российской империи, 
направленных на организацию деятельности сотрудников МВД России по борьбе со шпионажем. Дела-
ется вывод, что этот вид нормативного акта, во-первых, разъяснял сотрудникам охранных и жандарм-
ских подразделений, как вести агентурную работу, выявлять агентов иностранных держав территори-
альным органам МВД Российской империи. Во-вторых, этот вид ведомственного нормативного акта 
определял алгоритм взаимодействия сотрудников МВД России и офицеров военного министерства при 
осуществлении контрразведывательных функций государства. Анализ Циркуляров Департамента поли-
ции показывает, что наибольшую угрозу власти ожидали от шпионажа подданных Австро-Венгерской 
империи (многие из которых были славяне, понимающие русский язык) и китайцев, находившихся с 
коммерческими целями на территории Российской империи. Возлагая на МВД России контрразведы-
вательные функции, вместе с тем власти подчеркивали, что сотрудники МВД не должны были ими 
увлекаться в ущерб «политическому и уголовному сыску». Кроме того, сотрудникам МВД Российской 
империи было запрещено оказывать содействие военным разведчикам Российской империи на терри-
тории иностранных держав.  
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Опыт деятельности российской поли-
ции в чрезвычайных условиях военного 
времени, когда все усилия российского го-
сударства направлены на обеспечение нужд 
фронта, представляет большой интерес для 
современного читателя. Действительно, в 
российской истории уже был период, когда 
тыл страны, оказавшись в условиях тоталь-
ного дефицита товаров, разлагался не только 
протестными акциями, но и сопровождался 
всплеском преступности, существенно ос-
ложнявшей оперативную обстановку.

Современная международная обста-
новка характеризуется глобальным геопо-
литическим напряжением. В результате в 
ближайших сопредельных территориях, да 
и в самой Российской Федерации осущест-
вляются антигосударственные и антиобще-
ственные акции, направленные, в конечном 
итоге, на ослабление сложившейся Россий-
ской государственности.  Поэтому опыт де-
ятельности органов внутренних дел России 
по противодействию криминальному давле-
нию в сложных международных условиях 
актуален в настоящее время и необходим 
для корректировки тактических и стратеги-
ческих планов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Отметим, что анализ содержания Цирку-
ляров Департамента полиции МВД Россий-
ской империи по противодействию шпиона-
жу пока недостаточно исследованная тема 
в отечественной историографии. Вместе с 
тем есть ряд работ, в которых довольно под-

робно описана деятельность Департамента 
полиции в этом направлении [1; 2; 3; 4; 5]. 
Особое внимание при этом уделяется анали-
зу взаимодействия российских министерств 
в годы Первой мировой войны, перераспре-
делению между ними тех или иных полно-
мочий [6; 7]. 

Этот вопрос интересен тем, что нака-
нуне Первой мировой войны и в годы вой-
ны борьбой со шпионажем занимались два 
ведомства Российской империи: Военное 
министерство (имеющее сеть контрразведы-
вательных отделений при Штабах военных 
округов) и МВД (возложившее эту обязан-
ность на губернские жандармские управле-
ния и жандармско-полицейские управления 
железных дорог). При этом жандармы в кон-
трразведывательной деятельности исполь-
зовали при реализации своих полномочий и 
иные полицейские учреждения, находивши-
еся с ними в рамках единого министерства.

Потребность обеспечения охраны госу-
дарственной безопасности на низовом уров-
не в условиях недостаточной численности 
контрразведывательных отделений Военно-
го министерства вызвала к жизни различные 
инициативы привлечения жандармов и по-
лицейских для оказания содействия государ-
ственным органам в этом деле. 

Анализ архивных материалов позволя-
ет сделать вывод, что впервые Циркуляр по 
созданному в 1898 г. Особому Отделу Де-
партамента полиции, который регулировал 
вопросы противодействия сотрудниками 
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МВД Российской империи шпионажу поя-
вился 25 декабря 1910 г. за № 119955. В нем 
начальникам Губернских областных жан-
дармских, Железнодорожных полицейских 
управлений и Охранных отделений предпи-
сывалось срочно оказать содействие военным 
властям России (Военно-окружным штабам) 
по противодействию военно-шпионской де-
ятельности. В циркуляре отмечалось, что 
«борьба с военным шпионством» является 
обязанностью не только чинов Военного ве-
домства, но и МВД Российской империи.

Причина появления данного докумен-
та определялась тем, что  начальники жан-
дармских управлений и охранных отделений 
МВД Российской империи не относились к 
этому вопросу ранее «с должным внимани-
ем и усердием». Поэтому товарищ министра 
внутренних дел, командир корпуса жан-
дармов (П. Г. Курлов) приказал офицерам 
корпуса жандармов принять неотложные и 
срочные меры к «прекращению развития 
военно-шпионской деятельности в России». 
Офицеры Корпуса жандармов и районных 
охранных отделений обязывались завести 
секретную агентуру для выявления шпионов 
с последующим их привлечением к уголов-
ной ответственности на основании ст. 108–
119 Уголовного Уложения» [8, л. 13–14].

Предлагая активизировать агентурную 
деятельность по линии выявления ино-
странных шпионов, Департамент поли-
ции требовал, чтобы чины МВД не только 
выполняли отдельные поручения военных 
властей – Штабов военных округов, но 
и действовали «…вполне самостоятель-
но и по собственному выбору применя-
ли те или иные розыскные приемы» [8,  
л. 15]. Вместе с тем Департамент полиции 
предупредил чинов жандармского ведомства 
чтобы они чрезмерно не увлекались «контр-
разведческой деятельностью» и не забывали 
о своих обязанностях по ведению политиче-
ского розыска. Приводился пример того, как 
один жандарм вызвался посредничать меж-
ду разведывательными органами Военного 
Министерства России и находящимися за 
границей их агентами, в результате чего был 
«…задержан за границей местными властя-

ми и подвергнут долговременному тюрем-
ному заключению» [8, л. 17].

Департамент Полиции предупреждал, 
что прежде всего стоит установить наблю-
дение за австрийскими подданными на 
российской территории и выявить их пре-
ступные связи [8, л. 16]. Буквально накану-
не Первой мировой войны 25 июня 1914 г. 
был издан Циркуляр Департамента поли-
ции № 173431. В нем говорилось, что от Ге-
нерального Штаба России были получены 
сведения о новом приеме военного шпио-
нажа, практикуемом в пределах России 
разведками иностранных государств. Ино-
странные разведчики действовали под ви-
дом туристов, посещавших исключитель-
но важные в стратегическом отношении 
местности. Как правило, такие «туристы» 
нанимали в качестве компаньонов  русских 
подданных, которые за материальное возна-
граждение принимали участие в шпионаже 
в пользу иностранной державы. Циркуляр 
отмечал, что военные разведчики ‒ «тури-
сты» ‒ вели в целях вовлечения российских 
подданных в преступный промысел широ-
кий разгульный образ жизни, привлекая к 
своей особе тех россиян, которые нужда-
лись в средствах. 

Российские власти фиксировали, что 
«туристы» пытались установить контакт 
как с соотечественниками, проживавшими 
длительное время в России, так и с другими 
путешественниками-иностранцами, пере-
двигающимися с целью туризма по России 
[9, л. 2]. Поэтому Департамент Полиции 
просил чинов ведомства «…обратить вни-
мание на вышеописанный новый способ 
военного шпионства», выявлять шпионские 
сети путем установления негласного наблю-
дения за туристами и в случае установления 
фактов шпионажа виновных задерживать, 
обыскивать и подвергать уголовному пре-
следованию.  Если же улик для обвинения 
в шпионаже было собрано недостаточно, то 
в отношении подозрительных иностранцев 
предполагалось применять ст. 950 Уложе-
ния о Наказаниях и ст. 205 Устава админи-
стративной высылки». Иностранцы должны 
быть задержаны и в административном по-
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рядке высланы из России до окончания их 
туристического турне.

Таким образом,  предлагалось россий-
ским властям не привлекать лиц, заподо-
зренных в шпионаже, к следствию и суду, а 
высылать за пределы Российской империи с 
запретом посещать ее вновь [9, л. 3].

28 июля 1914 г. в первый день войны 
был издан Циркуляр Департамента полиции 
№ 174678. В нем отмечалось, что «…китай-
цы-торговцы представляют собой элемент, 
из которого легко могут вербоваться воен-
ные разведчики в пользу Иностранных Дер-
жав» [9, л. 4].

Действительно, в 1913 г. в пределах Вар-
шавского военного округа было задержано 
несколько китайцев-торговцев, обвиненных 
в шпионаже в пользу Германии. Кроме того, 
на протяжении первых 13 лет ХХ века япон-
цы неоднократно использовали китайских 
подданных как диверсантов и разведчиков 
против Российского государства.  Поэтому 
Департамент полиции Российской империи 
предписывал своим чинам собрать сведения 
о количестве и цене товара у китайских тор-
говцев и определить действительно ли они 
получают прибыль или используют мелоч-
ную торговлю для сбора сведений о дисло-
кации российских войск. В случае если бы 
были добыты сведения, дающие повод запо-
дозрить китайцев в военном шпионаже, их 
надлежало задерживать и содержать в за-
ключении для последующего решения или 
по привлечении их к суду, или для последу-
ющей депортации [9, л. 5].

Начавшаяся мировая война в 1914 г. до-
бавила новых задач российской полиции. 
Важной задачей стало проведение арестов 
революционеров. 

5 ноября 1916 г. был издан Циркуляр 
Департамента полиции по Особому Отде-
лу № 145032/383 «Об уголовном розыске» 
лиц, которые могли оказать содействие ино-
странным шпионам. В нем офицерам, ве-
дущим уголовный розыск, и жандармским 
офицерам передавались списки «А», «Б», 
«В» разыскиваемых лиц, а также экземпляры 
разыскных карт. В разыскных картах содер-
жались данные о возрасте, месте рождения, 

вероисповедании, сословном звании, про-
фессии и последнем месте работы разыски-
ваемого лица, сообщались также установоч-
ные данные на ближайших родственников.  
В них описывались особые приметы разы-
скиваемого лица, имелась его фотографиче-
ская карточка, антропометрическое измере-
ние или дактилоскопическое исследование, 
проведенные ранее сотрудниками МВД Рос-
сийской империи. Отмечалось его положение 
в политической или религиозной партии, ука-
зывалось, если был побег, откуда он был со-
вершен (с мест высылки или из места заклю-
чения), когда и при каких обстоятельствах. 
Также в разыскной карте отмечалось по ка-
кой статье уголовного или административ-
ного законодательства ранее задерживалось 
разыскиваемое лицо, по каким уголовным 
статьям закона он обвинялся, а если был под-
вергнут высылке или надзору, то где именно, 
на какой срок и на каких условиях [10, л. 29].

Каждая разыскная статья списка полно-
стью отпечатывалась на отдельных разыск-
ных картах, эти карты находились в местных 
полицейских и жандармских учреждениях. 
Карты для Сыскных отделений печатались 
на картоне, а для прочих жандармских и по-
лицейских управлений – отдельными листа-
ми на обычной бумаге. Кроме того, делался 
оттиск фотографий для розыска, выдавае-
мый рядовым сотрудникам полиции и жан-
дармерии [10, л. 28].

В приложении к Циркуляру говорилось, 
что при составлении списков все разыскива-
емые лица делились на несколько групп: 

1. В группу «А» входили лица, подлежа-
щие немедленному обыску и аресту. При-
чем, эта группа делилась на две части: в 
«A/1» входили экстремисты (эсеры-террори-
сты из «Боевой организации» и анархисты), 
в «А/2» ‒ революционеры-пропагандисты.

2. Группу «Б» составляли разыскивае-
мые лица, за которыми нужно было только 
установить наблюдение для выявление их 
антигосударственных связей.

3. В группу «В» попадали лица, которым 
въезд в Российскую империю был воспре-
щен. Их надлежало арестовать и депортиро-
вать.
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Департамент полиции просил сотрудни-
ков МВД, в случае обнаружения кого-либо 
из разыскиваемых лиц, использовать соот-
ветствующий картографический аппарат для 
принятия правоохранительной меры и по-
следующего сообщения о достигнутых ре-
зультатах в Департамент полиции [10, л. 29]. 
Благодаря разработанной системе жандар-
мами жандармско-полицейского управления 
Китайской Восточной железной дороги в 
1916 г. был осуществлен арест (ликвидация) 
в Харбине четырех, на станции Маньчжу-
рия ‒ трех шпионов. Еще пятеро китайских 
агентов были задержаны в России вместе с 
бежавшими из русского плена германскими 
военнопленными [11, л. 50‒51].

Важным направлением разыскной де-
ятельности российской полиции и жандар-
мерии в годы Первой мировой войны стал 
розыск бежавших военнопленных. Так, 
уведомление отдельного корпуса жандар-
мов ротмистра Попова от 28 ноября 1916 г. 
за № 2942 иркутскому полицеймейстеру 
свидетельствует, что полиция Иркутской 
губернии ориентировалась на поимку сле-
дующих военнопленных: «Иоганна Хауэра 
20-ти лет, бежавшего с работ на Ивановском 
заводе Уфимской губернии; Тюзен Смерака, 
24 года, среднего роста, блондина, по-русски 
говорит хорошо; одетого в пиджак башлыч-
ного сукна, черную фуражку и высокие са-
поги, бежавшего с перегона Саблино-Петро-
град из состава поезда № 25, рядового 12-го 
пех. полка австрийской армии; Юзефа Ме-
дуна, военнопленного австрийской армии 
бежавшего из Конотоиского уезда с работ;  
Франца Матони, военнопленного герман-
ской армии, бежавшего из лагеря, при дер. 
Липки, близ Шлисельбурга; нижних чинов 
австрийской армии ‒ Юзефа Саво, мадьяра, 
среднего роста, усы черные густые завитые 
вверх, на лице имеются небольшие следы 
оспы, и Франца Флодера, ниже среднего ро-
ста, волосы на голове и усы черные, боро-
да бритая, бежавших из Ташкента, где они 
были распределены на работы» [10, л. 27].

Из Твери бежал с работ австриец 56-
го полка Юзеф Вопичка, «…39 лет, воло-
сы темно-русые, бороду бреет, усы коротко 

острижены, на шее может быть повязка, го-
лову держит несколько на правый бок, одет 
в русский черный пиджак, серые штаны, 
черную кепку и старые ботинки, по-русски 
говорит плохо» [10, л. 27].

Из Ташкента, из госпиталя, сбежал це-
лый ряд военопленных: нижний чин Иштвак 
Гентякский «…20 лет, волосы русые и усы, 
среднего роста; рядовой 36-го ландверского 
полка Семен Деделюк, 27 лет, среднего ро-
ста, волосы на голове русые, одет в русскую 
шинель, шаровары австрийские и боты; 
Николай Куланский, рядовой 55 пехотного 
полка, 24 года, среднего роста, волосы тем-
но-русые, усы небольшие темно-русые, ру-
син, одет, в австрийскую форму; Дмитрий 
Овичин, 28 лет, словенец, высокого роста, 
полный, волосы черные, и усы черные, 
небольшие, одет в австрийскую  форму» 
[10, л. 28]. Бежал из Ташкента и нижний чин 
австрийской армии ‒ Валентин Гауфман, 
среднего роста, в кепке и вольной тужурке. 

Из другого госпиталя в Омске сбежал 
чех, санитар Веселый Румольф. «Из города 
Хвалынска с работ бежали германцы Верго-
черд Цилинский и Флоранд Томан. Из Харь-
кова австрийцы: Юзеф Глоушек, чех, 22 года, 
роста ниже среднего, волосы темно-русые, 
усов нет, спереди нет 4 зубов; работавший 
на военном кладбище, чех Ян Каулашек, 
22 года, среднего роста, лицо круглое, во-
лосы и усы русые». С работ строящейся же-
лезнодорожной линии «Волохов-Рыбинск», 
сбежал германец Михаил Маркс, 36 лет, 
среднего роста, темно-русый, плохо говоря-
щий по-русски и австриец Андриан Акимов, 
30 лет, среднего роста, светло-русый, не зна-
ющий русского языка. [10, л. 29].

Из Ташкента сбежал нижний чин 
87 полка австрийской армии Франц Хю-
ранс, 30 лет, среднего роста, волосы чeр-
ные, небольшие усы, без бороды. Из 
г. Кузнецка с работ бежали Иосиф Ку-
цер и Вацлав Кадлец. С работ в Уфим-
ском уезде из селения Киржацкого зато-
на сбежали военнопленные австрийцы: 
венгр Попульц Лаишь, 34 года; из Катав- 
Ивановского завода Макс Кочилянс, Ио-
ганн Вайднер и Людвиг Лейбл. [10, л. 29].
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Из Усть-Шелонского Бреня-Миньяр-
ского лесничества бежал военнопленный 
Павел Тимме «…среднего роста, лицо сму-
глое, нос большой, носит очки, одет в шуб-
ное с шубным веником пальто, на ногах 
ботинки, по-русски говорит плохо; Макс 
Мюзер, роста выше среднего, в очках, бо-
роду бреет, черный толстопузый, тип еврея, 
одет в форму; Иоганн Шейфер, среднего 
роста, лицо белое, волосы темно-русые, 
физиономия толстая, одет в форму; из Харь-
ковского завода Доже Конь, роста высоко-
го, лицо смуглое, волосы на голове черные, 
усы и брови черные густые, нос длинный 
горбатый, по-русски говорит плохо, на пра-
вой щеке выше усов шрам, одет в полушу-
бок бурого цвета; Ян Тур, 30 лет, среднего 
роста, полный лицо полное смуглое, воло-
сы на голове черные, одет в пиджак, ша-
ровары, австрийское пальто, форменную 
шапку; из Гремячинского и Шаломовского 
куреней, Миньярского лесничества, Сим-
ского горного округа Иоган Таушь, 32 года, 
среднего роста, хорошо говорит по-русски; 
Босик Фриц, 25 лет, среднего роста, русый; 
Макс Кайзер, 20 лет, тип еврея, все одеты 
в австрийскую форму; Златоустовском уез-
де: с Хаксинских углевыжигательных пе-
чей и таковых же Вазрутлинских Курского 
завода: Юзеф Кухайда, Януш  Лясно, Лойд 
Шиссер и Михаил Кулич и со станции Су-
лей австриец по национальности немец 
Вильгельм Миллер, 35 лет, одет в русский 
пиджак, говорит немного по-русски». [10, 
л. 29]. Иркутский полицмейстер направлял 
подобные списки начальнику Иркутского  
Сыскного отделения с пометкой «Для ро-
зыска упомянутых в этом военнопленных». 

Итак, накануне и в годы Первой миро-
вой войны Циркуляры Департамента поли-
ции МВД Российской империи выступали 
в качестве ведомственного нормативного 
акта, регламентирующего оперативно-ра-
зыскную деятельность подразделений поли-
ции и жандармерии.

Как видно из анализа представленных 
Циркуляров руководство МВД России счи-
тало своей задачей оказание содействия Во-
енному министерству в осуществлении кон-
трразведывательных функций государства. 

Согласно Циркулярам жандармские, 
жандармско-полицейские и сыскные чины 
наделялись определенной самостоятельно-
стью в проведении оперативно-разыскных 
мероприятий.  Вместе с тем, ставя задачи 
по противодействию вражескому шпионажу 
и ликвидации агентов в той потенциальной 
среде российского общества, которая могла 
оказать содействие иностранным агентам, 
Департамент полиции строго предупреждал 
сыскных офицеров и начальников подраз-
делений, чтобы они не выходили за преде-
лы предоставленных им законодательством 
страны полномочий и не вели агентурную 
деятельность за пределами территории Рос-
сийской империи. В годы Первой мировой 
войны полиция и жандармерия были обяза-
ны оказывать помощь военной контрразвед-
ке не только в выявлении потенциальных 
помощников вражеских шпионов, но и в 
поимке бежавших из русских концентраци-
онных лагерей военнопленных. Поэтому по-
лиция и жандармские подразделения часто 
ориентировались на проведение агентурной 
работы среди тех лиц, которые могли ока-
зать содействие таким побегам.
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Стремительное развитие общества ха-
рактеризуется появлением телекоммуни-
кационных технологий, применяемых не 
только для поддержания социальных связей 
путем обмена информацией, но и в целях 
решения вопросов общегосударственного 
значения, к которым относится волеизъяв-
ление народа на выборах и референдумах. 
Длительное время правовые системы Рос-
сии и большинства зарубежных стран были 
ориентированы только на регламентацию 
традиционного, верифицированного спо-
соба организации и проведения выборов и 
референдумов. В этом случае граждане со-
вершают совокупность предусмотренных 
избирательным законодательством действий 
от прихода на избирательный участок и до 
опускания подписанного бюллетеня в ящик 
для голосования. 

С развитием цифровых технологий на 
стадии голосования, являющейся важней-
шей в избирательном процессе, появля-
ются программные технические средства 
и публичные информационные сети. Если 
первые уже стали неотъемлемой составля-
ющей при проведении российских выборов, 
то вторые только экспериментальным путем 
внедряются в отечественный электораль-
ный процесс. 8 сентября 2019 г. на выборах 
в Московскую городскую думу VII созыва 
впервые в российской истории была исполь-
зована система дистанционного электронно-
го голосования, предназначенная для опре-
деленной части избирателей. Кроме того, на 
общероссийском голосовании по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации, про-
водившемся с 25 июня по 1 июля 2020 г., и 
13 сентября 2020 г. на дополнительных вы-
борах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции, совместно с традиционным способом 
голосования было апробировано дистанци-
онное электронное голосование через сеть 
Интернет. Дальнейшее применение совре-
менного способа голосования планирует-
ся на выборах депутатов Государственной 
Думы VIII созыва, о чем свидетельствует 
активная нормотворческая деятельность 
Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации (далее – ЦИК РФ) [1]. 
Таким образом, происходит оптимизация 
отечественной избирательной системы в со-
ответствии с динамичным технологическим 
развитием. Вместе с тем, в условиях ухуд-
шения эпидемиологической обстановки го-
сударства вынуждены рассматривать вари-
анты безопасного проведения голосования 
при нахождении электората на удаленном от 
избирательного участка расстоянии. Следо-
вательно, актуализируется практика приме-
нения электоральных процедур дистанцион-
но-электронным способом. 

В силу своей новизны, недостаточной 
апробации, а также зависимости транспа-
рентности голосования от технических 
аспектов, тематика дистанционного элек-
тронного голосования представляет на-
учный интерес. Ответной реакцией на 
нововведения стала широкая дискуссия в на-
учном сообществе, исследующем вопросы 
российского избирательного права. В рав-
ной степени учеными-конституционалиста-
ми уделяется внимание как достоинствам, 
так и недостаткам нового способа голосо-
вания. На фоне существующих нерешенных 
проблем нивелируются все преимущества 
дистанционного электронного голосования. 
Оно порождает угрозы в виде утечки пер-
сональных данных избирателей, нарушения 
тайности голосования, фальсификаций ито-
гов выборов, и, безусловно, неравенства ус-
ловий голосования ввиду отсутствия у опре-
деленных категорий лиц навыков обращения 
с цифровыми устройствами. Эффективное 
применение рассматриваемого голосования 
возможно только в случае выработки го-
сударством юридического и технического 
механизмов проведения безопасного интер-
нет-голосования. 

Российская Федерация следует зарубеж-
ному избирательному опыту использова-
ния интернет-технологий при голосовании, 
который, вместе с тем, нельзя однозначно 
признать успешным. В 1990–2000-е гг. экс-
перименты по проведению интернет-голо-
сования проходили в Австралии, Болгарии, 
Великобритании, Дании, Испании, Канаде, 
Нидерландах, США, Франции, Швейцарии 



39Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Публично-правовые  (государственно-правовые)  науки

и Эстонии. В 2007 г. «первым государством 
в мире, применившим систему голосования, 
используемую публичные сети, в выборах в 
органы государственной власти и местного 
самоуправления, стала Эстонская Респу-
блика» [2, с. 56]. Вслед за ней на выборах 
в органы публичной власти периодически 
проводились эксперименты по внедрению 
технологии электронного голосования в 
Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобри-
тании, Канаде, Латвии, Норвегии, Индии, 
Италии, Перу и Филиппинах. Однако ссы-
лаясь на обеспокоенность вопросами обе-
спечения информационной безопасности 
граждан, большинство из вышеуказанных 
государств пришли к выводу о нецелесоо-
бразности систематического применения 
дистанционного электронного голосования. 
На сегодняшний день в качестве дополни-
тельного способа волеизъявления граждан 
на выборах и референдумах дистанционное 
электронное голосование признано и актив-
но используется только в Эстонии и Швей-
царии. 

Конституционно-правовое регулиро-
вание необходимо для внедрения дистан-
ционного электронного голосования на 
выборах различного уровня. Российским за-
конодателем избран рамочный подход нор-
мативного регулирования дистанционного 
электронного голосования. Федеральным 
законом от 23 мая 2020 г. № 154-ФЗ [3] за-
креплен п. 62.1 в ст. 2 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» [4] 
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), где 
дистанционное электронное голосование 
детерминируется, как голосование без ис-
пользования бюллетеня, изготовленного 
на бумажном носителе, с использованием 
специального программного обеспечения. 
Представленное понятие не отвечает на во-
прос, каким образом происходит данный 
вид голосования (посредством сети Интер-
нет, голосовых звонков, электронного мони-
тора в общественных местах). Казалось бы, 
данная проблема разрешима путем подза-
конного нормотворчества. Так, Центральная 

избирательная комиссия Российской Феде-
рации в п. 1.2 Постановления от 27 июля 
2020 г. № 261/1924-7 [5] конкретизирует 
формулировку рассматриваемого понятия 
следующим образом: «Дистанционное элек-
тронное голосование представляет собой го-
лосование без использования избирательно-
го бюллетеня, изготовленного на бумажном 
носителе, с использованием специального 
программного обеспечения, установленно-
го на программно-техническом комплексе 
дистанционного электронного голосования 
(далее – ПТК ДЭГ), доступ к которому из-
бирателю предоставляется на специальном 
портале, размещенном в сети Интернет». 
Таким образом, дистанционное электронное 
голосование приравнивается к интернет-го-
лосованию, но лишь на выборах 13 сентября 
2020 г. При этом вопрос о позиции законода-
теля относительно способа дистанционного 
электронного голосования остается откры-
тым.

При проведении выборов в органы пу-
бличной власти, референдума в субъекте 
Федерации, а также местного референдума, 
случаи и порядок применения дистанцион-
ного электронного голосования устанавли-
ваются ЦИК России, что следует из ч. 14 
ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ. Сле-
довательно, основная часть нормативного 
регулирования дистанционного электронно-
го голосования ситуативно осуществляется 
Постановлениями ЦИК России.

Остается неопределенной российская 
модель применения дистанционного элек-
тронного голосования. Мировой эксперимен-
тальный опыт дистанционного электронного 
голосования насчитывает уже третье деся-
тилетие и позволяет Российской Федерации, 
вступившей на путь цифровизации избира-
тельного права, определять масштабы и раз-
новидности внедряемой процедуры. 

Зарубежные государства в зависимости 
от территориального или персонального 
критериев дифференцированно подходят к 
реализации нового способа голосования. По 
территориальному признаку данное голосо-
вание применяется как на территории всей 
страны (Эстония), так и на отдельных ее 
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частях (Австралийская Канберра, Галифакс 
в Канаде, ряд штатов в США и др.). Среди 
государств отмечается схожий путь цифро-
визации избирательного права: применение 
дистанционного электронного голосования 
на выборах муниципального, регионального 
и даже федерального уровней. К примеру, в 
Швейцарии по состоянию на 2018 год элек-
тронное голосование посредством сети Ин-
тернет проводилось в 14 из 26 кантонов. 

По персональному признаку воспользо-
ваться дистанционным способом голосования 
могут определенные группы лиц. К примеру, 
в Нидерландах в основу положен принцип 
гражданства, так как электронным голосова-
нием могут воспользоваться только голланд-
цы, проживающие за рубежом [6, с. 23]. 

Зарубежная тенденция такова, что дис-
танционное электронное голосование явля-
ется экспериментальным, альтернативным 
«традиционному» способом фиксации воле-
изъявления граждан на выборах и референ-
думах. В целом государствами признаются 
возможные риски для информационной без-
опасности и совершенствуются националь-
ные организационно-правовые механизмы 
проведения выборов. Обозначенным тен-
денциям следует и Российская Федерация. 
Экспериментальный статус дистанционно-
го электронного способа голосования об-
уславливает недостаток законодательного 
регулирования. Отсутствует необходимость 
реформирования избирательного права под 
технологические новации, которые не га-
рантированно «приживутся». Именно поэ-
тому те или иные аспекты дистанционного 
электронного голосования разъясняются в 
плоскости подзаконного нормотворчества. 
ЦИК РФ, следуя территориальному крите-
рию, определяет масштабы применения ин-
тернет-голосования ситуативно перед про-
ведением выборов того или иного уровня. 
В частности, на выборах 19 сентября 2021 г. 
дистанционное электронное голосование 
проводится в Курской области, Мурманской 
области, Нижегородской области, Ростов-
ской области, Ярославской области, а также 
в городах федерального значения Москве и 
Севастополе [1].

Проведение дистанционного электрон-
ного голосования в Российской Федерации 
имеет свои положительные и отрицатель-
ные стороны. Очевидно, что эффективность 
информационных технологий позволяет 
упростить избирательные процедуры. Го-
лосование на выборах становится быстрым, 
доступным, а также дешевым в организа-
ции. Граждане получают возможность про-
голосовать на выборах «не выходя из дома». 
Также упрощаются учет явки избирателей и 
процедура подсчета голосов. По сложивше-
муся распространенному мнению дистанци-
онный способ голосования «повышает явку 
избирателей, поскольку является самым 
быстрым способом проведения свободного 
волеизъявления граждан. Принципиально 
важным здесь является то, что интернет-го-
лосование мотивирует принять участие в 
выборах молодых избирателей» [7, с. 24]. 
Однако сомнительно, что интернет-голосо-
вание способно повысить электоральную 
явку. Пожилые граждане РФ, которые, как 
правило, активно голосуют на выборах, 
вследствие отсутствия навыков обращения 
с цифровыми устройствами, фактически ли-
шены реальной возможности дистанцион-
ного электронного голосования. У молодых 
же лиц, более остальных склонных к абсен-
теизму, насколько известно, не пользуется 
популярностью портал государственных ус-
луг РФ, используемый при регистрации из-
бирателя для дистанционного электронного 
голосования.

Другой важнейшей проблемой элек-
тронного голосования является возможный 
риск информационной безопасности лич-
ности (возможная утечка защиты персо-
нальных данных) и государства (потенци-
альные фальсификации итогов голосования 
со стороны хакеров недружественных госу-
дарств). Злоумышленники могут получить 
персональные данные избирателей. Реаль-
ное волеизъявление граждан может быть ис-
кажено путем взлома системы интернет-го-
лосования заинтересованными лицами, 
имеющими соответствующие компетенции 
в сфере информационных технологий. В 
юридической литературе внимание ученых, 
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занимающихся вопросами избирательно-
го права и информационной безопасности, 
уделяется рассматриваемым проблемам. 
По мнению Е. Н. Босовой, «Скептики за-
являют о потенциальной опасности данной 
системы в части хранения и передачи дан-
ных» [8, с. 57]. И. Б. Борисов подчеркива-
ет, что в ходе интернет-голосования «боль-
шой проблемой являются риски, связанные 
с хакерскими атаками и взломами» [9, с. 8]. 
О. А. Кравченко заявляет: «Расширение 
электронного голосования означает расши-
рение возможностей искажения волеизъяв-
ления народа, что, в свою очередь, вызы-
вает необходимость разработки адекватных 
мер защиты» [10, с. 138]. Р. А. Алексеев и 
А. В. Абрамов считают, что «применение на 
практике электронного голосования имеет 
проблемы, среди которых стоит выделить: 
гипотетическую возможность технических 
неисправностей, сбоев и взломов системы 
интернет-голосования, в результате кото-
рой объявленные итоги выборов не будут 
соответствовать реальному волеизъявлению 
граждан; перспективу получения и исполь-
зования злоумышленниками персональных 
данных избирателей в своих корыстных ин-
тересах; проблему соблюдения одного из 
базовых принципов избирательного права – 
тайны голосования, – поскольку электрон-
ные выборы предполагают авторизацию 
пользователя в системе» [11, с. 18]. Выше-
приведенные мнения ученых-конституцио-
налистов небезосновательны. Как россий-
ский, так и зарубежный опыт применения 
дистанционного электронного голосования 
свидетельствует о существовании объектив-
ных рисков для информационной безопас-
ности. Не случайно большинство государств 
даже при наличии необходимых ресурсов не 
применяют данную технологию. Так, Кон-
ституционный суд Германии еще в 2009 г. 
признал неконституционность применения 
электронного голосования, так как данная 
процедура «не отвечает принципам честных 
и открытых выборов» [12]. По мнению суда, 
электронный способ голосования не по-
зволяет обеспечить необходимый контроль 
процедуры голосования и создает возмож-

ности фальсификаций на выборах. Прави-
тельство Франции в 2017 г. также отказалось 
от интернет-голосования вследствие потен-
циальных киберугроз [13, с. 94]. Цифровым 
инструментом, способным исключить воз-
никновение вышеуказанных проблем, вы-
ступает блокчейн-технология, используемая 
для шифрования данных избирателей, в том 
числе, на российских выборах, однако ей все 
еще предстоит доказать свои возможности 
по обеспечению информационной безопас-
ности. 

Другой проблемой является эффектив-
ное сочетание дистанционно-электронного 
и традиционного способов голосования, о 
чем свидетельствует российская электо-
ральная практика, в ходе которой возникали 
определенные нарушения, затрагивающие 
избирательные права граждан. Проиллю-
стрируем сказанное следующими приме-
рами. Жительница Израиля Я. Ильински, 
имеющая гражданство РФ, смогла трижды 
проголосовать по поправкам к Конститу-
ции Российской Федерации в 2020 г. Она 
приняла участие в электронном голосова-
нии посредством сети Интернет, затем про-
голосовала в посольстве РФ в израильском 
г. Тель-Авиве и в консульстве РФ в г. Хайфе. 
По данному факту в отношении Я. Ильин-
ски было возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 142.2 УК РФ за незаконное получение 
бюллетеня в ходе общероссийского голо-
сования [14]. Также журналист П. А. Лоб-
ков и эксперт движения по наблюдению за 
выборами «Голос» В. Вайсенберг дважды 
приняли участие в голосовании по поправ-
кам к Конституции Российской Федерации: 
сначала на избирательном участке, затем в 
сети Интернет, за что были привлечены к 
административной ответственности. Рас-
смотренные электоральные прецеденты 
наглядно демонстрируют отсутствие необ-
ходимого взаимодействия между двумя спо-
собами голосования: традиционным и дис-
танционно-электронным. В представленных 
случаях подача голоса посредством сети 
Интернет не фиксировалась на избиратель-
ных участках, и наоборот. В силу чего, из-
биратель имел возможность проголосовать 
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несколько раз, что является нарушением 
избирательного законодательства РФ и вле-
чет соответствующую юридическую ответ-
ственность. В действующем избирательном 
законодательстве РФ отсутствует решение 
рассмотренных проблемных вопросов. 

Автора настоящего исследования мож-
но упрекнуть за уклон в сторону критики 
технологии дистанционного электронного 
голосования. Безусловно, в рамках настоя-
щей статьи не акцентируется внимание на 
ее положительных сторонах. Каковы бы не 
были достоинства современных техноло-
гий, утрата информационной безопасно-
сти – это слишком «высокая цена», которую 
личность, общество и государство не готовы 
«заплатить». Тем более в исследуемом слу-
чае речь идет о решении конституционных 
вопросов общегосударственного масштаба. 
Как верно подмечает С. А. Авакьян: «За-
конодательство последовательно старается 
обезопасить выборы от грязных техноло-
гий, возможных при голосовании. Особенно 
речь идет о так называемом вбросе в изби-
рательные ящики бюллетеней, заполненных 
в пользу какого-то конкретного кандидата, 
а также о заведомо сфальсифицированном 
подсчете голосов» [15, с. 48]. Согласно ло-
гике известного ученого можем провести 
подобную аналогию и с применяемыми 
дистанционными технологиями голосова-
ния. В этой связи законотворческий процесс 
должен быть ориентирован на обеспечение 
безопасности выборов, недопущения утечки 

персональных данных избирателей и иска-
жения их волеизъявления. Именно поэтому 
обоснованность применения технологии 
дистанционного электронного голосования 
следует анализировать в рамках информа-
ционной безопасности. 

Таким образом, в существующих пра-
вовых реалиях в российскую электораль-
ную практику последовательно внедряется 
дистанционное электронное голосование 
посредством сети Интернет. Российским 
законодателем избран рамочный подход за-
конодательного урегулирования современ-
ного способа голосования. Это обусловлено 
экспериментальным характером внедрения 
дистанционного электронного голосования, 
а также ограниченностью территориаль-
ных масштабов его применения. Очевидно, 
что осторожность внедрения новой электо-
ральной практики вызвана потенциальны-
ми угрозами информационной безопасно-
сти, нарушением принципов голосования и 
фальсификациями итогов голосования.

Как видим, действующее в настоящее 
время отечественное федеральное законода-
тельство не позволяет обеспечить эффектив-
ную защиту избирательных прав граждан. 
Только детальное законодательное урегули-
рование позволит нивелировать нерешен-
ные проблемы и утвердить дистанционное 
электронное голосование в качестве допол-
нительного способа голосования, применя-
емого в процедуре проведения выборов и 
референдумов в Российской Федерации.
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Аннотация. В статье проведен сравнительно-правовой анализ положений Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и Проекта рассматриваемого правового акта с целью 
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ду не вступления в силу Проекта кодекса. Кроме того, авторы статьи проводят сравнительный анализ 
положений рассматриваемых составов административных правонарушений с точки зрения эффектив-
ности действующих норм права, через призму повышения безопасности дорожного движения.  Прове-
денный анализ способствует систематизации составов административных правонарушений в области 
дорожного движения и возможности правоприменительным органам на основе указанных обобщений 
своевременного реагирования на такие составы. 
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В современный период развития обще-
ственных отношений в области дорожного 
движения, к сожалению, еще высок процент 
нарушений правил дорожного движения. 
Следует отметить, что данному обстоятель-
ству способствуют как объективные факто-
ры (увеличение количества автотранспорта, 
средств фото- и видеофиксации и иные), так 
и субъективные (низкий уровень дорожной 
культуры, правовой нигилизм и другие). 
Данное умозаключение находит свое под-
тверждение в статистических данных, пред-
ставленных в графике 1.

Правовой институт обеспечения безо-
пасности дорожного движения всегда нахо-
дился и находится сейчас в поле зрения уче-
ных, правоприменителей, государственных 
органов и общественных формирований, 
каждый из которых предлагает собственные 
точки зрения, направленные на повыше-
ние его эффективности [2, с. 4; 3, с. 32–34; 
4, с. 97–98; 5, с. 248; 6, с. 133]. При этом цель 
у указанных субъектов научных изысканий 
одна – добиться снижения дорожно-транс-
портных происшествий и снижения коли-
чества нарушений правил дорожного дви-

жения в целом. Проведем анализ отдельных 
мнений российских ученых-администрати-
вистов, подтверждающих наше умозаклю-
чение.

По словам Н. В. Пеньшина, в процессе 
регулирования, также контроля безопасно-
сти дорожного движения довольно весомое 
значение имеет непосредственное закрепле-
ние в правовых актах поведения его участ-
ников [7]. Для решения такого рода задач 
как раз и  предусматриваются всевозможные 
меры контроля и надзора со стороны орга-
нов государственной власти. Ученый видит 
проблему безопасности дорожного движе-
ния в виде одной из главных проблем всей 
организации дорожного движения, так как 
в России ее социально-экономически значи-
мые показатели несравненно возрастают.

Ю. Н. Калюжный предполагает, что со-
временная организация безопасности до-
рожного движения – это никак не саморе-
гулируемая система [8]. Данный процесс 
представляет собой довольно сложную со-
циальную структуру, которая опирается на 
самосознание индивида.  Таким образом го-
сударство в лице государственных органов и 
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График 1. Изменения количества нарушений ПДД по КоАП РФ 
в Российской Федерации (2016–2021 гг.) (млн в год)
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их должностных лиц, воздействуя непосред-
ственно или опосредованно на участников 
дорожного движения, добивается решения 
поставленных задач, либо к этому стремится.

Представляется вполне обоснованным 
полагать, что повышение эффективности 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения тесным образом связано с правовым 
регулированием рассматриваемой сферы. 
Указанная область имеет значительное ко-
личество нормативных правовых актов, 
которые устанавливают запреты и ограни-
чения, регулируют неотъемлемую часть об-
щественных отношений, связанных с безо-
пасностью дорожного движения. Считаем 
целесообразным остановиться на сравни-
тельном анализе положений 12 главы Кодек-
са об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) и 
21 главы Проекта кодекса, потому что закре-
пленная законодательно административная 
ответственность за такие правонарушения 
формирует неотвратимость наказания и как 
следствие – правопослушное поведение на 
дорогах, а кроме того, выступает средством 
профилактики совершения более тяжких 
противоправных деяний в рассматриваемой 
сфере.

С 20 декабря 2001 года, когда Государ-
ственной Думой Российской Федерации был 
принят действующий Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Фе-
дерации, в него на данный момент внесено 
654 поправки [9]. А если говорить про сово-
купное число изменений, то оно превысило 
4800. Впоследствии нормативно правовой 
акт стал терять важный признак каждого по-
добного документа – признак системности. В 
настоящее время, данный факт проявляется 
на практике, когда у субъектов правоприме-
нения появляются трудности с выбором нуж-
ной нормы для конкретного административ-
ного правонарушения. По мнению Минюста, 
реформа КоАП РФ должна повлечь за собой 
как сокращение составов административных 
правонарушений, так и изменение подходов к 
назначению наказаний.

Прежде чем непосредственно перейти 
к сравнению глав, посвященных админи-

стративным правонарушениям в области до-
рожного движения, нынешнего Кодекса об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации и нового проекта ана-
логичного кодекса необходимо рассмотреть 
их совокупную структуру. В отличие от дей-
ствующего, проект нового КоАП РФ содер-
жит всего три раздела [10]. Что-то похожее 
можно наблюдать в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации, где документ состоит из 
обшей и особенной части. У проекта первые 
две части буквально такие же. В силу боль-
шого количества субъектов административ-
ной юрисдикции к ним добавилась еще одна 
часть, которая так и называется: «Субъекты 
административной юрисдикции». В виду 
успешности уголовного законодательства, 
можно сделать вывод, что законодатель раз-
работал некий похожий документ. Однако в 
отличие от нынешнего Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, который со-
держит 32 главы, в проекте содержится на 
девять глав больше. Это связано с большим 
техническим и гуманитарным прогрессом 
общественных отношений в тех или иных 
сферах жизнедеятельности. Непосредствен-
но рассматриваемая в статье глава, посвя-
щенная административным правонарушени-
ям в области дорожного движения, в новом 
КоАП РФ находится, как бы это иронично 
не звучало, но также на девять глав ниже 
своего нынешнего расположения в структу-
ре действующего кодекса, вместо главы 12 – 
глава 21 с аналогичным названием. Вместо 
47 статей 12 главы, в новой содержится 41 
состав схожих и наиболее частых админи-
стративных правонарушений, совершаемы-
ми участниками дорожного движения.

Проведя количественную сравнитель-
ную характеристику представленных кодек-
сов, в частности актуальных для данной ра-
боты глав, следует перейти к качественному 
сравнительному анализу структур отдельно 
взятых норм нынешней и будущей главы 
Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации.

Первая статья рассматриваемой главы 
претерпела изменения только в своем на-
звании. Оно заметно сократилось. В новом 
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кодексе аналогичный состав звучит как: 
«Управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном по-
рядке». Это аргументировано чисто логи-
ческим рассуждением. Если автомобиль 
не прошел процесс регистрации, следова-
тельно, это уже подразумевает под собой, 
что транспортное средство не проходило 
технический осмотр. Отметим, что второй 
части существующей статьи действующего 
КоАП РФ, который связан со штрафом за 
непрохождение техосмотра пассажирскими 
и грузовыми транспортными средствами, в 
новом кодексе попросту нет [9]. Это тоже аб-
солютно логично, так как размер наказания 
в размере 500 – 800 рублей в кодексе одина-
ков как для обычных транспортных средств, 
так и для специализированных автомашин. 
Также в данной статье можно увидеть бук-
вальное изменение санкции, связанной с ли-
шением права на управление транспортным 
средством. В отличие от прежней нормы, где 
данная мера государственного принуждения 
представлена под названием «лишение пра-
ва управления транспортными средствами», 
в проекте нового КоАП РФ она называется 
так: «лишение права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами». Примечание, где даются 
определение и характеристика транспортно-
го средства, осталось нетронутым.

В статье 21.2 проекта Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Россий-
ской Федерации содержится только одно 
отличие: в части 3 появляется специальный 
размер штрафа, предназначенный для инди-
видуальных предпринимателей. Он состав-
ляет 25–30 тысяч рублей. Статья 21.3 Проек-
та кодекса будет состоять из четырех частей. 
Дело в том, что первый подпункт части 2 
действующего КоАП РФ, связанный с отсут-
ствием у водителя при себя разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, вы-
делился в отдельную третью часть. В части 
второй статьи проекта отсутствует такая ха-
рактеристика, как отсутствие у водителя при 
себе страхового полиса обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортного средства. Здесь тоже 
все очевидно. В четвертой статье 21 главы 
проекта диспозиции всех трех частей не пре-
терпели никаких изменений [5]. Де-факто, 
изменение одно – добавилась специальная 
санкция для индивидуальных предпринима-
телей. Так как цель данного нововведения 
уже была обозначена выше, следует сказать 
только о материальном аспекте данной ста-
тьи. Значительные изменения произошли с 
пятой статьей рассматриваемой главы. Но-
вая статья 21.5 содержит ни много ни мало 
11 частей (на 4 больше сравниваемого вари-
анта). Часть 3.1 статьи 12.5, предусматрива-
ющая наказание за езду с тонированными 
стеклами, не соответствующими требова-
ниям технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств, те-
перь представлена в отдельной пятой части 
рассматриваемой статьи. Следует отметить 
факт, что за такого рода правонарушение 
ответственность усилилась. Администра-
тивный штраф увеличен с пятисот рублей 
до тысячи.  Абсолютно неожиданным стало 
появление дополнения к рассматриваемой 
части, предусматривающего введение адми-
нистративного наказания в виде штрафа раз-
мером в 3 тысячи рублей за повторную езду 
с тонированными стеклами. Также добавили 
еще одну новую диспозицию и предусмо-
тренную за ее нарушение санкцию. В части 
второй статьи 21.5 говорится о необходимо-
сти управления автомашиной с оформлен-
ной диагностической картой. Наказание за 
нарушение данной диспозиции составляет 
2 тысячи рублей административного штра-
фа. Следует отметить, что к данной части в 
проекте нового КоАП РФ появляется приме-
чание, в котором закреплено, что правонару-
шитель не привлекается к соответствующей 
ответственности за последующие случаи 
выявления такого нарушения установлен-
ных ПДД в течение двадцати четырех часов 
с момента первого выявления.

Следующая, седьмая статья главы об 
административных правонарушениях в сфе-
ре дорожного движения также подверглась 
изменениям. Добавилась еще одна часть: 
за повторное управление транспортным 
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средством водителем, не имеющим пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
на последнего будет налагаться админи-
стративная ответственность в виде штрафа 
в размере 25–30 тысяч рублей, либо обяза-
тельные работы на срок 40–60 часов, либо 
административный арест на срок до пяти су-
ток. За эксплуатацию автомобиля водителем, 
ранее лишенного прав, увеличена санкция, 
которая предусматривает административ-
ную ответственность в виде обязательных 
работ. Добавляется новое правонарушение 
и соответствующее за него наказание. Зако-
нодатель тщательно защищает права несо-
вершеннолетних, поэтому в новом кодексе 
появится отдельный состав за управление 
транспортным средством водителем в со-
стоянии опьянения при условии наличия 
в машине заведомо несовершеннолетних 
лиц. Административная ответственность за 
нарушение такой диспозиции достаточно 
отличается от санкции за простую езду в 
состоянии опьянения. Так, вместо 30 тысяч 
рублей и лишения прав на срок 1,5–2 года по 
статье 21.8 проекта КоАП РФ мера государ-
ственного принуждения административного 
характера будет состоять из штрафа в разме-
ре 50 тысяч рублей и лишения права управ-
ления транспортным средством сроком от 
двух до трех лет.

Одна из самых популярных статей сре-
ди правоприменителей – статья 12.9 Кодек-
са об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Превышение уста-
новленной скорости движения» – приобрела 
новый в вид в статье проекта нового кодекса 
(вместо семи частей – четыре). Так, по ново-
му КоАП РФ за превышение установленного 
скоростного режима на 20 километров в час, 
но не более 40 км/ч, в отношении правона-
рушителя придет административный штраф 
размером 3 тысячи рублей. Это в шесть раз 
больше установленной санкции по анало-
гичной части нынешнего КоАПа. Логично 
представить, что последующие части также 
усиливают размер санкций в разы. Статья 
12.10 «Нарушение правил движения через 
железнодорожные пути» также претерпела 

изменения в статье с аналогичным назва-
нием под номером 21.10. Так, части первая 
и вторая поменялись местами. Это вполне 
разумно, так как нормы в статьях любого 
нормативного акта должны располагаться от 
самого простого и не несущего в себе боль-
шую общественную вредность состава пра-
вонарушения до, наоборот, самого сложного 
и общественно вредного состава админи-
стративного правонарушения. Так и в этой 
статье, сначала должна идти санкция за объ-
ективное нарушение правил проезда через 
железнодорожные переезды 5 тысяч рублей 
административного штрафа, а потом уже за 
нарушения проезда через аналогичные про-
езды, за совершение которых предусмотре-
на ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере 5 тысяч рублей или 
лишение права управления транспортными 
средствами сроком 3–6 месяцев. 

Количество частей в шестнадцатой 
статье сократилось. Связано это с тем, что 
части, посвященные правонарушениям в 
области игнорирования требований, предпи-
санных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, которые запрещают 
остановку или стоянку автомашин, а также 
норм, предусмотренных дорожными знака-
ми, которые запрещают движение грузови-
ков и иного крупногабаритного транспорта, 
совершенным в Москве или в Санкт-Пе-
тербурге, и соответствующие им санкции 
теперь находятся в части, где говорится об 
аналогичных правонарушениях на всей тер-
ритории Российской Федерации, в разделе 
санкций. Также по образцу анализа про-
шлых статей подпункт третьей части статьи 
12.16 КоАП РФ, предусматривающий меры 
административного принуждения за повтор-
ное движение во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением, в но-
вом административном кодексе представлен 
отдельной четвертой частью. 

Несоблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации о внесении 
платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения транспорт-
ными средствами, имеющими разрешенную 
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максимальную массу свыше 12 тонн, пред-
усмотренное статьей 12.21.3, нашло свое 
отражение в другой главе проекта нового 
Кодекса об административных правонару-
шения Российской Федерации. Подобная 
норма имеет место быть в статье 20.26 гла-
вы об административных правонарушениях 
на транспорте. Статья 12.21.4 настоящего 
кодекса «Неисполнение обязанности по вне-
сению платы за проезд транспортного сред-
ства по платным автомобильным дорогам, 
платным участкам автомобильных дорог» в 
тексте проекта не наблюдается.

Весьма заметные изменения были вне-
сены в следующую статью рассматриваемой 
главы – 12.27. В санкции этой нормы мож-
но увидеть заметные изменения в размере 
установленного административного наказа-
ния. Так, размер административного штрафа 
за данное правонарушение повышен с 30 до 
40 тысяч российских рублей. Комбиниро-
ванное вместе с данной санкцией лишение 
права на осуществление деятельности по 
управлению автомобилем также увеличено 
с 1,5–2 до 2–3 лет. Дальше можно наблю-
дать исчезновение состава административ-
ного правонарушения за невыполнение тех 
же самых требований сотрудника лицом, не 
имеющим водительского удостоверения или 
лишенным его. Законодатель посчитал не-
обходимым убрать данный состав, добавив 
при этом новый. По аналогии с предыдущи-
ми сравнениями статей данной главы ста-
рого и нового административного кодекса 
добавление отдельного состава правонару-
шения, создающего угрозу для несовершен-
нолетних, будет вполне логичным и разум-
ным решением органа представительной 
власти. Дело касается новой второй части, 
предусматривающей административную от-
ветственность в виде штрафа 50 тысяч ру-
блей с лишением прав на срок 2–3 года за 
совершение аналогичных противоправных 
действий, что и в части первой, но при усло-
вии нахождения в салоне автомобиля несо-
вершеннолетнего пассажира.

Статья 21.29 «Систематическое нару-
шение правил эксплуатации, использования 
транспортного средства и управления транс-

портным средством» будет предусматривать 
ответственность в виде лишения удостове-
рения водителя на срок 1–1,5 года или на-
ложения штрафа на лиц, не имеющих пра-
ва заниматься управлением транспортным 
средством размером 10–30 тысяч рублей. 
Следующая 30 статья настоящей главы бу-
дет предусматривать ответственность в виде 
5 тысяч рублей административного штрафа 
за опасное вождение.

Неожиданным для проекта нового Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях стало исчез-
новение нормы, предусмотренной статьей 
12.35 нынешнего кодекса «Незаконное огра-
ничение прав на управление транспортным 
средством и его эксплуатацию». Зато текст 
нового административного закона содержит 
в себе новый состав административного 
правонарушения. Это статья 21. 41 «Управ-
ление по дорогам общего пользования сред-
ствами и механизмами, не предназначенны-
ми для движения по таким дорогам». Данная 
правовая норма предусматривает наказание 
для всех субъектов административной от-
ветственности в виде штрафа 5–15 тысяч 
рублей. За повторное совершение данного 
действия на правонарушителя будет уже на-
ложен административный штраф в размере 
20–30 тысяч рублей или обязательные рабо-
ты на срок 20–60 часов.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
мы подвергли более детальному анализу те 
составы, которые претерпели существенные 
изменения. Общая тенденция, которая просле-
живается в Проекте, – это ужесточение санк-
ций для индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, что является своевремен-
ной и обоснованной мерой, так как указанная 
категория субъектов, как правило, задействует 
значительное количество участников дорож-
ного движения, а соответственно последствия 
от таких нарушений всегда значительнее.

Положительным аспектом разработан-
ного КоАП РФ является то обстоятельство, 
что защищены в большей степени права не-
совершеннолетних участников дорожного 
движения, а также учтены и права самих со-
трудников ГИБДД. 
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Вместе с тем, к заранее обозначенно-
му сроку Проект не вступил в действие, и в 
настоящее время не утихают споры по об-
суждению его положений, что еще раз под-
черкивает его значимость. В такой ситуации 
правоприменителям важно не остаться в сто-

роне, ибо именно данная категория может 
существенным образом усовершенствовать 
положения составов в области дорожного 
движения, и это повысит реализацию важ-
нейшего признака административной ответ-
ственности – неотвратимости наказания.
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Проблемные аспекты предупрежде-
ния правонарушений несовершеннолетних, 
особенно повторных, нередко являются 

предметом обсуждения у исследователей 
и правоприменителей в силу того, что ука-
занные деликты в перспективном будущем 
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оказывают негативное воздействие на об-
щий уровень правонарушаемости. При этом 
специфичность правового статуса несовер-
шеннолетнего субъекта правонарушения и 
возрастные особенности определяют иной 
от взрослых спектр индивидуальных мер 
предупреждения их противоправного пове-
дения.

К отдельной категории таковых сле-
дует относить меры воспитательного воз-
действия, введенные Кодексом Республики 
Беларусь об административных правонару-
шениях от 6 января 2021 г. № 91-З (далее – 
КоАП РБ), в двух аспектах: как специальный 
институт освобождения несовершеннолет-
них от административной ответственности 
и как отдельное средство предупреждения 
новых правонарушений.

Основными предметами настоящего ис-
следования являются: правовое регулиро-
вание профилактической функции мер вос-
питательного воздействия и особенности 
порядка их применения при осуществлении 
индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними делинквентами.

С учетом относительно недавнего ре-
формирования законодательства Республи-
ки Беларусь об административных правона-
рушениях, в рамках которого в отношении 
несовершеннолетних введен специальный 
правовой институт освобождения от адми-
нистративной ответственности, проблем-
ные вопросы его правового регулирования 
и регламентации механизма применения 
обсуждались лишь в узком кругу белорус-
ских ученых-административистов. При 
этом достаточно широко данная проблема-
тика исследована в странах постсоветского 
пространства (Россия, Казахстан, Украина, 
Таджикистан, Узбекистан), где меры воспи-
тательного воздействия в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей приме-
няются длительный период времени. 

В Республике Беларусь законодательно 
закреплена следующая система мер воспи-
тательного воздействия: разъяснение зако-
нодательства, возложение обязанности при-
нести извинения потерпевшему, возложение 
обязанности загладить причиненный вред и 

ограничение досуга. Указанный правовой 
институт призван снизить уровень право-
нарушаемости несовершеннолетних путем 
расширения индивидуальных средств про-
филактики правонарушений. 

Об усилении профилактической состав-
ляющей административно-деликтного зако-
нодательства и профилактической природе 
мер воспитательного воздействия конструк-
тивно высказался С. В. Добриян: «… дей-
ствующая система профилактических мер 
воздействия имеет значительный потенциал 
к увеличению», «… их воспитательная со-
ставляющая вытекает из фактического со-
держания каждой из этих мер, особенно это 
видно на примере мер воспитательного воз-
действия, применяемых в отношении несо-
вершеннолетних» [1, с. 14].

Содержание мер воспитательного ха-
рактера получило законодательное закре-
пление в статье 9.5 КоАП РБ и безапелля-
ционно подтверждает их превентивную 
направленность как основную сущность. 
Данный аспект обосновывает целесообраз-
ность включения указанных мер в систему 
индивидуально-профилактических средств 
в рамках совершенствования законодатель-
ства о профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. В этой 
связи предлагаем перечень мер индивиду-
альной профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних за-
крепить в Законе Республики Беларусь от 31 
мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» (далее – Закон 
о профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних), включив 
меры воспитательного воздействия в каче-
стве отдельной видовой категории и опре-
делив их как меры воспитательного воздей-
ствия, предусмотренные законодательством 
об административных правонарушениях.

Российский исследователь Э. Ф. Байсалу-
ева  считает, что «меры воздействия, которые 
применяются в отношении лиц, совершив-
ших правонарушение в раннем возрасте, ма-
лоэффективны. Указанные меры направлены 
преимущественно на работу с последстви-
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ями противоправного деяния и в меньшей 
степени на профилактику противоправного 
поведения несовершеннолетних» [2, с. 135]. 
При этом конкретные виды мер, позволяю-
щие эффективно предупреждать новые пра-
вонарушения, ею не предлагаются. 

Более конструктивно анализирует дан-
ный институт В. Н. Закопырин: «В принуди-
тельных мерах воспитательного воздействия 
на первом месте – социальная, психолого-пе-
дагогическая помощь, необходимая для того, 
чтобы сформировать или помочь сформиро-
вать критичность в управлении собственным 
поведением, ориентацию на базовые ценно-
сти общества, новые стереотипы поведения. 
Именно в этом состоит альтернатива прину-
дительных мер воспитательного воздействия 
обычному наказанию» [3, с. 42].

С целью выработки предложений по 
усилению профилактического влияния и 
социальной адаптивности существующей 
системы мер воспитательного воздействия 
рассмотрим каждую меру в отдельности, а 
затем проведем анализ полноты и эффектив-
ности системы в целом для возможной ее 
калибровки.

Разъяснение законодательства заключа-
ется в пояснении противоправного характе-
ра и общественной вредности правонаруше-
ния, степени и размера причиненного вреда, 
а также, что немаловажно, негативных со-
циальных и правовых последствий повтор-
ного совершения противоправных деяний, 
особенно в тех случаях, когда данный юри-
дический институт влечет уголовную ответ-
ственность. Профилактическое значение за-
ключается в осознании правонарушителем 
своей виновности, общественной вредности 
и наступления более тяжких последствий в 
случае повторного совершения правонару-
шения. Е. В. Евсикова и А. В. Пономарев 
высказывают мнение о включении в систе-
му мер воспитательного воздействия профи-
лактической беседы, «с помощью которой 
несовершеннолетнему будут разъясняют-
ся нормы действующего законодательства, 
ограничения и запреты, которые он нарушил, 
его моральная и правовая ответственность 
перед обществом, государством, социаль-

ные и правовые последствия продолжения 
антиобщественного поведения» [4, с. 90]. 
В соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об ос-
новах деятельности по профилактике право-
нарушений» профилактическая беседа – это 
устное разъяснение гражданину обществен-
ной опасности подготовки и совершения 
правонарушений, правовых последствий, 
наступающих в результате совершения пра-
вонарушений, а также убеждение в недопу-
стимости их совершения. Таким образом, 
профилактическая беседа по существу есть 
не что иное, как одна из форм разъяснения 
законодательства, которая в правоприме-
нительной практике относится к наиболее 
распространенному индивидуальному сред-
ству профилактического воздействия для 
предотвращения новых правонарушений. 
При этом разъяснение законодательства яв-
ляется единственной мерой в системе мер 
воспитательного воздействия, не содержа-
щей принуждения претерпеть определенные 
ограничения, соблюсти запреты и (или) вы-
полнить обязательства. Резюмируя изложен-
ное, видится обоснованным и целесообраз-
ным дополнить данную меру письменным 
обязательством несовершеннолетнего о не-
допустимости подготовки или совершения 
новых правонарушений. Такое дополнение 
добавит стройности системе мер воспита-
тельного воздействия и усилит саму меру 
профилактическим элементом.

Данное предложение может быть реали-
зовано внесением соответствующих попра-
вок в КоАП РБ, а именно:

‒ пункт первый части 1 статьи 9.4 
КоАП РБ изложить в следующей редакции: 
«разъяснение законодательства с письмен-
ным обязательством»;

‒ часть 1 статьи 9.5 КоАП РБ изложить 
в следующей редакции: «Разъяснение зако-
нодательства с письменным обязательством 
заключается в разъяснении несовершенно-
летнему правонарушителю противоправ-
ного характера и общественной вредности 
совершенного им административного пра-
вонарушения, причиненного этим правона-
рушением вреда, негативных правовых по-
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следствий повторного совершения им новых 
правонарушений и подписи несовершенно-
летним правонарушителем обязательства о 
недопустимости подготовки или соверше-
ния им новых правонарушений».

Обязанность принести извинения заклю-
чается в требовании к несовершеннолетне-
му обратиться с просьбой к потерпевшему 
о прощении за совершенное администра-
тивное правонарушение. Для предупреж-
дения новых правонарушений будет иметь 
значение степень искренности и форма из-
винения. По нашему мнению, для достиже-
ния наибольшего профилактического эф-
фекта последняя должна коррелироваться 
со способом совершения правонарушения. 
Например, в случае публичного оскорбле-
ния потерпевшего должна быть назначена 
и реализована публичная форма извинения. 
О непритворности извинения могут свиде-
тельствовать желание и инициатива несо-
вершеннолетнего правонарушителя в ука-
занном действии, которые он проявляет на 
стадии рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении и (или) при реали-
зации меры воспитательного воздействия. 

Обязанность загладить причиненный 
вред заключается в фактическом возмеще-
нии несовершеннолетним вреда, причинен-
ного административным правонарушением. 
При применении такой меры воспитатель-
ного воздействия учитываются имуще-
ственное положение несовершеннолетнего 
и его родителей или лиц, их заменяющих, 
наличие у него соответствующих трудовых 
и иных навыков.

Исходя из содержания указанной меры 
восстановительные действия несовершен-
нолетнего правонарушителя в основном 
будут заключаться в исправлении (ремон-
те) поврежденного имущества, предостав-
лении изготовленного или приобретенно-
го имущества того же рода и качества или 
возмещении причиненных убытков. Про-
филактическое значение при применении 
данной меры имеет полезная для потер-
певшего трудовая, творческая, интеллек-
туальная или иная деятельность несовер-
шеннолетнего правонарушителя, которая 

одновременно будет выполнять для него 
роль дополнительной занятости. Проявлен-
ное трудолюбие и иные навыки могут вы-
ступить в роли индикаторов достигнутого 
профилактического эффекта.  

Для усиления мотивирующей составля-
ющей исполнить последние две меры вос-
питательного воздействия (искренне изви-
ниться перед потерпевшим и в полной мере 
загладить причиненный вред) их результаты 
(прощение правонарушителя потерпевшим и 
полное восстановление поврежденного в ре-
зультате правонарушения имущества) долж-
но иметь официальное отражение в мате-
риалах индивидуальной профилактической 
работы и влиять на сокращение длительно-
сти ее проведения. Опираясь на изложенное, 
предлагаем при корректировке Закона о про-
филактике безнадзорности статью 7 «Сроки 
проведения и основания прекращения инди-
видуальной профилактической работы» до-
полнить частью следующего содержания:

«В случае прощения потерпевшим не-
совершеннолетнего правонарушителя после 
принесения им извинения, а также восста-
новления несовершеннолетним правонару-
шителем причиненного правонарушением 
вреда в полном объеме срок индивидуаль-
ной профилактической работы, проводимой 
органом, учреждением и иной организаци-
ей, осуществляющей профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, сокращается вдвое». 

Ограничение досуга заключается в воз-
ложении на несовершеннолетнего правона-
рушителя обязанности соблюдения опреде-
ленного порядка использования свободного 
от учебы и (или) работы времени, который 
может быть выражен в следующих формах:

‒ запрете посещения определенных 
мест пребывания и использования отдель-
ных форм отдыха, в том числе связанных с 
управлением транспортным средством; 

‒ ограничении пребывания вне места 
жительства (места пребывания) в опреде-
ленное время суток; 

‒ явке для регистрации в орган, осу-
ществляющий контроль за поведением не-
совершеннолетнего.
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Отметим, что срок действия данной меры 
воспитательного воздействия крайне ограни-
чен (до 30 суток) и не будет способствовать 
выработке устойчивого правосознательно-
го поведения. При этом период проведения 
индивидуальной профилактической работы 
с данной категорией несовершеннолетних 
намного значительней (1 год). Сравнивая 
длительность действия аналогичной меры в 
Республике Казахстан (от трех до шести меся-
цев), а также предусмотренной уголовным за-
конодательством Республики Беларусь (статья 
117 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
«Осуждение несовершеннолетнего с приме-
нением принудительных мер воспитательно-
го характера» – от одного до шести месяцев), 
можно сделать предположение о недоста-
точной эффективности данной меры из-за ее 
краткосрочности. По нашему мнению, целе-
сообразно предоставить возможность органу, 
ведущему административный процесс, а так-
же органам, осуществляющим профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, с учетом факторов, влияющих 
на правонарушающее поведение несовер-
шеннолетнего, более вариативно устанавли-
вать сроки применения данной меры воспи-
тательного воздействия. На этом основании 
предлагаем в абзаце первом части 4 статьи 9.5 
КоАП РБ слова «до тридцати суток» заменить 
словами «от одного до трех месяцев» и допол-
нить статью абзацем следующего содержания: 
«По представлению органа, осуществляюще-
го профилактику безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, срок соблю-
дения определенного порядка использования 
свободного от учебы и (или) работы времени 
может быть продлен на три месяца». 

КоАП РБ не определен видовой состав 
мест, запрет на посещение которых уста-
навливается, что влечет неопределенность 
в правоприменительной практике (за время 
действия КоАП РБ в 2021 году от админи-
стративной ответственности освобождено 
более 8 тысяч несовершеннолетних, из них 
с применением ограничения досуга лишь 
чуть более 8 %)1.

1 Сведения представлены Информационным центром МВД Республики Беларусь.

Кроме того, среди несовершеннолетних 
в последние годы все более актуальным ста-
новится проблема, связанная с совершением 
правонарушений с использованием компью-
терной техники.

Обобщив указанные проблемные аспек-
ты, предлагаем пункт 1 части 4 статьи 9.5 
КоАП РБ изложить в следующей редакции: 
«1) запрет посещения несовершеннолетним 
мест пребывания и использования форм 
досуга, определенных органом, осущест-
вляющим профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе связанных с управлением транс-
портным средством и (или) использованием 
компьютерной техники».

Рассуждая про цель явки в орган, осу-
ществляющий контроль за поведением 
несовершеннолетнего, которая сводится 
к формальной регистрации, считаем, что 
ее профилактическая функция представ-
ляется достаточно спорной. По сути сама 
регистрация напрямую не способствует 
предупреждению новых правонарушений, 
так как представляет собой сиюминутный 
контроль в момент непосредственного по-
сещения инспекции по делам несовершен-
нолетних органа внутренних дел и, в луч-
шем случае, проведения профилактической 
беседы. По нашему мнению, сдерживаю-
щий регистрацией фактор от совершения 
правонарушений весьма условен. На прак-
тике имеются случаи, когда несовершенно-
летние являются на регистрацию в состо-
янии алкогольного опьянения, с высокой 
вероятностью осознавая, что в отношении 
их будет начат административный процесс. 
Предлагаем упразднить цель указанной 
явки в виде регистрации, изменив ее на 
посещение профилактического и (или) реа-
билитационного мероприятия, в том числе 
в рамках реабилитационной программы в 
соответствии с Положением о порядке ком-
плексной реабилитации несовершеннолет-
них, потребление которыми наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-
логов, токсических или других одурмани-
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вающих веществ, употребление алкоголь-
ных, слабоалкогольных напитков или пива 
установлены в соответствии с законода-
тельством, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
27 июня 2017 г. № 487. 

Важность таких мероприятий справед-
ливо отмечает Е. Ю. Колосовський: «Осо-
бенно целесообразно введение такой меры 
воздействия, как прохождение курса пси-
хологической реабилитации или групповой 
психотерапии, ведь в случае с несовершен-
нолетними государство должно, в первую 
очередь, не наказывать, а предотвращать 
возможность совершения повторных право-
нарушений через воспитание и помощь под-
ростку в решении его социально-психологи-
ческих проблем» [4, с. 52].

Основываясь на высказанных мне-
ниях, предлагаем изложить пункт 3 части 
4 статьи 9.5 КоАП РБ в следующей редак-
ции: «3) возложение обязанности являться 
периодически и (или) по вызову в орган, 
осуществляющий контроль за поведением 
несовершеннолетнего, для участия в про-
филактическом и (или) реабилитационном 
мероприятии». 

К несовершеннолетнему могут быть 
применены одна, несколько, а также все 
предусмотренные частью 2 статьи 9.4 
КоАП РБ меры воспитательного воздей-
ствия. При этом конкретные индикаторы для 
определения их видового и количественного 
состава законодательством не установлены. 
Для достижения наилучшего профилактиче-
ского эффекта важно определить оптималь-
ную меру или их совокупность. Данный 
выбор невозможен без индивидуализиро-
ванного изучения и понимания генезиса 
правонарушения, которые позволяют выя-
вить истинные причины и условия, ему спо-
собствующие, с целью выработки алгоритма 
их устранения или минимизации влияния.

Исходя из ранее полученных иссле-
довательских результатов, акцентируем 
внимание на следующих выводах. При со-
вершении правонарушения впервые и под-
твержденном стремлении вести в последу-
ющем неправонарушающий образ жизни 

целесообразно ограничиться единственной 
мерой – разъяснением законодательства с 
письменным обязательством. При наличии 
потерпевшего и (или) причинении ущерба к 
указанной мере необходимо присовокупить 
обязанность перед ним извиниться и рас-
смотреть вопрос о возможности загладить 
вред соответственно. При повторности со-
вершения правонарушения, иных факторах 
и обстоятельствах, свидетельствующих о 
склонности несовершеннолетнего к деликт-
ному поведению, совокупность мер должна 
включать ограничение досуга.

Отдельно отмечаем, что ответствен-
ность за невыполение мер воспитательного 
воздействия КоАП РБ не предусмотрена. 
Из-за отсутствия в белорусском законода-
тельстве правового механизма принуди-
тельного исполнения мер воспитательного 
воздействия, по нашему мнению, они не 
могут оказать достаточное профилакти-
ческое влияние на несовершеннолетних с 
низкими уровнями воспитанности и дисци-
плинированности. 

При этом российским законодатель-
ством данный вопрос урегулирован и не 
вызывает диссонанса у ученых-администра-
тивистов. «Уклонение несовершеннолетне-
го, освобожденного от административного 
наказания, от применения к нему меры вос-
питательного воздействия, и (или) проведе-
ния в отношении него профилактической 
работы, является основанием для отмены 
постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности в части осво-
бождения от административного наказания 
и для назначения несовершеннолетнему ад-
министративного наказания», – данный под-
ход позитивно оценивают Е. В. Евсикова и 
А. В. Пономарев  [5, с. 89].

По нашему мнению, имплементация 
российского алгоритма будет диссонировать 
с общей тенденцией либерализации бело-
русского законодательства об администра-
тивных правонарушениях, особенно в отно-
шении несовершеннолетних. Считаем, что 
правовой механизм, стимулирующий испол-
нение обязательств, предписанных мерами 
воспитательного характера, целесообразно 
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урегулировать Законом о профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Считаем, что систематическое нежела-
ние исполнять несовершеннолетним меры 
воспитательного воздействия должно при-
обрести правовой статус в качестве осно-
вания, наряду с иными, для его направле-
ния в специальное учебно-воспитательное 
учреждение (до 2 лет) или помещения в 
приемник-распределитель для несовершен-
нолетних (до 30 суток) при признании несо-
вершеннолетнего, нуждающимся в особых 
условиях воспитания.

В этой связи для предупреждения новых 
правонарушений на первый план выходит 

процедура контроля их соблюдения и реализа-
ции органами, осуществляющими профилак-
тику правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, в Республике Беларусь 
правовой институт мер воспитательного 
воздействия направлен на максимальное 
ограждение несовершеннолетних от привле-
чения их к административной ответствен-
ности с альтернативным применением мер 
профилактического воздействия.

По нашему мнению, предложенные 
нововведения повысят адаптивность и 
социальную направленность мер воспи-
тательного воздействия в общей системе 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних.
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Аннотация. Внедрение цифровых технологий в современное общество охватывает все сферы жиз-
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нологий, например, внедрение полиграфических исследований, позволяет использовать новые методы 
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анализ некоторых проблем, которые связаны с электронным сбором и обработкой персональных дан-
ных. Рассматривается проблематика внедрения дистанционного труда, отмечается что трудовой дого-
вор о работе дистанционным методом по своим характеристикам приблизился к гражданско-правово-
му соглашению. Указывается на то, что возможности электронного документооборота обуславливают 
необходимость внесения изменений в нормы трудового законодательства, регулирующие вопросы 
рассмотрения трудовых споров. Отмечается, что внедрение электронных методов документооборота 
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Внедрение информационных техноло-
гий дает возможность задействовать цен-
трами управления колоссальное количество 
информации, не сравнимое с тем, которым 
пользовались управленческие структуры 
сравнительно недавно. Неотвратимость 
внедрения информационных технологий 
обусловлена тем, что цифровизация дает 
сильный толчок экономического развития. 
Например, помимо дистанционного труда, 
сравнительно новым управленческим ме-
тодом следует считать подбор персонала 
при помощи интернета [1, с. 173]. Можно 
отметить, что крупные компании имеют 
разработки, по которым возможно созда-
ние цифрового профиля физического лица 
с использованием даже обезличенных дан-
ных [2, с. 174]. Естественно, имея персо-
нальные данные работника, работодатели, 
используя возможности цифрового анали-
за, могут создавать принципиально новые 
механизмы воздействия на работника в 
своих интересах. О преимуществах при за-
действовании специальных программных 
комплексов, когда использование большого 
количества данных, собранных с помощью 
цифровых технологий, дает возможность 
манипулировать поведением человека, го-
ворилось в научной литературе достаточно 
давно [3, с. 67]. В качестве уже эффектив-
но действующего способа анализа данных 
с помощью цифровых технологий можно 
привести такой способ, как исследование с 
помощью полиграфа. Необходимость дан-
ного метода может быть обусловлена тем 
обстоятельством, что работники, прежде 
всего из управленческого персонала, могут 
злоупотреблять своим служебным положе-
нием в личных интересах в ущерб интере-
сов собственников организации. Злоупотре-
бления в управлении являются проблемой 
для любого типа корпорации. Использо-
вание полиграфических исследований в 
странах с развитой рыночной экономикой 
проводится с двадцатого века. В настоя-

щее время эта практика получила доволь-
но широкое распространение. Так, в США 
проводят около одного миллиона таких ис-
следований в год, при этом на частный сек-
тор приходится примерно 30 процентов [4, 
с. 22]. В России исследования на полигра-
фе широко практикуются для работников 
государственных структур, при этом по их 
результатам принимаются кадровые реше-
ния. И это несмотря на то, что по оценкам 
специалистов достоверность полиграфи-
ческого исследования составляет около 80 
процентов [5, с. 56]. Можно предположить, 
что процесс полиграфических исследова-
ний будет совершенствоваться и их количе-
ство, в том числе и в России, будет увели-
чиваться, в том числе и в частном секторе 
экономики. При этом, если работник отка-
зывается от прохождения исследований на 
полиграфе, или результат исследования от-
рицательный, какие правовые последствия 
этого? Как справедливо отмечалось, осно-
ваний для расторжения трудового договора 
в этом случае не предусмотрено [6, с. 26]. 
Учитывая данное обстоятельство, автор 
считает, что в статью 57 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
необходимо внести дополнение и указать, 
что к существенным условиям трудового 
договора нужно отнести и обязанность ра-
ботника проходить исследования на поли-
графе.

Другой важной проблемой следует счи-
тать некоторую несогласованность норм 
трудового законодательства, касающихся 
электронного учета персональных данных 
работников. В статье 86 ТК РФ указано, 
что «работодатель не имеет права <….> об-
рабатывать персональные данные <….> о 
<….> профсоюзной деятельности». Однако 
в статье 374 ТК РФ сформулировано прави-
ло, в соответствии с которым работодатель 
не имеет права уволить лидера профсоюз-
ной организации уровня не ниже цехового, 
не получив согласие у вышестоящего про-



63Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Частно-правовые  (цивилистические)  науки

фсоюзного органа. В случае отказа выше-
стоящего профсоюзного органа дать такое 
согласие, работодатель имеет право обжа-
ловать отказ в судебном порядке. Таким 
образом, можно указать на некоторое про-
тиворечие в законе. С одной стороны, рабо-
тодатель не имеет права собирать сведения 
о профсоюзной деятельности работника. 
Но в случае, если он окажется лидером 
профсоюзной организации, работодатель 
обязан выполнить установленную в законе 
процедуру при увольнении этого работни-
ка. Хотя в статье 86 ТК РФ имеется оговор-
ка о том, что сведения о профсоюзной дея-
тельности нельзя собирать, кроме случаев, 
которые указаны в законе. Можно предпо-
ложить, что статья 394 ТК РФ именно этим 
случаем и является. Однако прямого указа-
ния об этом нет, что обуславливает неодно-
значность в толковании закона. На практи-
ке это способствует злоупотреблениям со 
стороны увольняемых работников. Работ-
ник, имеющий право на какие-либо гаран-
тии от увольнения по инициативе работо-
дателя, может не сообщить работодателю о 
своей гарантии и после увольнения потре-
бует восстановить его на работе с выплатой 
определенной компенсации. Конечно, рабо-
тодатель может указывать в подобных ситу-
ациях на наличие злоупотребления правом, 
но данный факт доказать в ходе судебного 
процесса достаточно сложно. Как мы ви-
дим, в трудовом законодательстве имеются 
определенные нестыковки, касающиеся от-
ношений при обработке персональных дан-
ных, технология которых прямо связана с 
цифровыми технологиями. 

Еще одним важным аспектом внедре-
ния цифровых технологий в трудовые от-
ношения можно назвать внедрение дистан-
ционного труда. Количество сотрудников, 
работающих дистанционно постоянно воз-
растает [7, с. 98].  Как указывалось в науч-
ной периодике, сущность дистанционного 
труда можно характеризовать некоторыми 
признаками. Прежде всего, это то, что тру-
довые обязанности выполняются не на тер-
ритории работодателя. Другим признаком 
может быть то обстоятельство, что данные 

трудовые обязанности осуществляются с 
помощью цифровых коммуникаций. Кроме 
того, отмечается, что в данном виде тру-
дового договора смещается акцент с про-
цесса труда на результат труда [8, с. 231]. 
Признак использования цифровых комму-
никаций разграничивает дистанционный 
труд с надомным трудом, который по пер-
вому признаку делает эти виды трудовой 
деятельности схожими. Реагируя на необ-
ходимость регулирования дистанционного 
труда, законодатель ввел в ТК РФ новую 
главу 49.1. Однако сложности с регули-
рованием отношений по дистанционному 
труду достаточно много. Довольно сложно 
осуществлять работодателю контроль за 
режимом рабочего времени, сложно выяв-
лять дисциплинарные проступки работни-
ка. Работник должен качественно и в срок 
выполнить порученное задание и посред-
ством цифровых коммуникаций передать 
результаты работы своему работодателю, 
возможно, быть на связи в установленное 
время и иметь другие аналогичные обязан-
ности. Работодатель же может быть обя-
зан оборудовать рабочее место, возможно, 
предоставить программное обеспечение 
и другие технические средства, которые 
необходимы работнику. Другие обязанно-
сти работодателя мало чем отличаются от 
обычного трудового договора, например, 
обязанность по выплате заработной платы. 
Если мы проанализируем права и обязанно-
сти сторон трудового договора, связанного 
с дистанционным трудом, то можно конста-
тировать, что сходство трудового договора 
о дистанционном труде крайне схоже с до-
говором гражданско-правового характера. 
Классическое отличие трудового договора 
от смежного гражданско-правового догово-
ра, когда предметом трудового договора яв-
ляется процесс труда, а предметом граждан-
ско-правового договора – результат труда, в 
трудовом договоре о дистанционном харак-
тере работы нивелируется. Работодатель в 
этом виде трудового договора имеет пра-
во контролировать наличие работника на 
своем рабочем месте, однако практическая 
значимость такого контроля не имеет боль-
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шого значения. Работодателю нужно, что 
бы работник вовремя выгружал результаты 
своей деятельности на указанные серверы. 
В связи с более значительным сходством 
трудового договора о дистанционном труде 
с гражданско-правовым договором, чем с 
обычным трудовым договором, можно сде-
лать предложение о внесение изменений в 
действующий Трудовой Кодекс Российской 
Федерации. В статью 19.1 ТК РФ желатель-
но внести дополнение о том, что все виды 
договоров на выполнение каких-либо ра-
бот дистанционным образом, носящих для-
щийся характер, следует признавать трудо-
выми договорами. С точки зрения автора, 
это позволит не допустить злоупотребле-
ний со стороны работодателя в тех случаях, 
когда он будет маскировать трудовой дого-
вор о работе дистанционным образом под 
гражданско-правовой договор.  

Развитие цифровых технологий нашло 
свое отражение и в гражданско-процессу-
альных отношениях. Трудовые споры мож-
но признать частью тех споров, которые 
урегулированы гражданско-процессуаль-
ным законодательством. При этом нужно 
иметь в виду, что внедрение цифровиза-
ции в процедуру рассмотрения граждан-
ско-правовых споров не должно изменять 
принципов данной отрасли права, а может 
лишь быть инструментарием по воплоще-
нию этих принципов. В настоящее время 
гражданин может лично не являться в суд, 
а направить необходимые документы по 
электронной почте. Нужно отметить, что 
наличие возможности подачи искового за-
явления позволяет существенно экономить 
как временные, так и материальные ресур-
сы. Однако большое количество граждан 
России, в большей степени это лица по-
жилого возраста, не имеют доступа к сети 
Интернет или не имеют навыков по оформ-
лению электронного документооборота. 
Возможность подачи искового заявления 
как дистанционно, так и непосредственно 
через канцелярию приводит к возникнове-
нию вопроса о равноправии прав граждан, 
которые являются пользователями Интер-
нета, и тех, которые таковыми не являются. 

Это связано с установленными в законода-
тельстве сроками исковой давности по тру-
довым спорам. Так, в ст. 392 ТК РФ указано, 
что при наличии факта увольнения работ-
ника по любому основанию он имеет право 
обратиться в суд с иском для восстановле-
ния на работе как незаконно уволенного в 
течение месячного срока с того момента, 
когда уволенный получил копию приказа 
или трудовую книжку. Этот срок радикаль-
но отличается от тех сроков исковой давно-
сти, которые установлены в судопроизвод-
стве по гражданско-правовым спорам. Там 
он может исчисляться годами. В сроках 
исковой давности, которые установлены по 
спорам о законности увольнения, значение 
одного или даже нескольких дней принци-
пиально иное, чем в тех случаях, когда срок 
исчисляется годами. Если гражданин про-
живает в местности с затрудненным транс-
портным сообщением, то обращение в суд, 
если он находится в другом населенном 
пункте, может потребовать значительного 
временного ресурса. При этом другое лицо, 
проживающее в том же населенном пун-
кте, но имеющее доступ к сети Интернет, 
получает преимущество, поскольку имеет 
возможность сэкономить время при пода-
че искового заявления о восстановлении на 
работе. Следовательно, пользователь Ин-
тернета имеет более привилегированное 
положение, чем лицо, не имеющее доступа 
к сети. По мнению автора, данное обстоя-
тельство должно быть отражено в действу-
ющем законодательстве. Как отмечалось, 
желательно проработать перечень причин, 
когда срок исковой давности по трудовым 
спорам пропущен по уважительной причи-
не [9, с. 40]. Желательно в этом перечне от-
разить ситуацию с отсутствием возможно-
сти воспользоваться электронной системой 
документооборота.

 Помимо федерального законодатель-
ства, цифровизация экономики отражается 
и в локальном нормотворчестве. Органи-
зации, переводя свой документооборот на 
электронные носители, на уровне локаль-
ных нормативных актов осуществляют ре-
гламентацию требований к электронному 
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документообороту. При этом навыки по 
владению электронным документооборо-
том в основном заключаются в запомина-
нии последовательности манипуляций на 
клавиатуре компьютера. Некоторые виды 
документов заполняются возможно один 
раз в год, и навыки по заполнению этого 
вида документа забываются, поэтому тре-
буется регулярное переобучение. Помимо 
того, что это приводит к дополнительным 
затратам времени, процесс переобучения 
способен создавать определенный дис-
комфорт у сотрудников. Это обусловлено 
тем, что во многих случаях не учитыва-
ется уровень способностей по обучению 
навыкам электронного документооборота. 
Сутью этих способностей является умение 
с максимальной скоростью найти на ком-
пьютерном оборудовании нужный элемент 
для клика, запомнить необходимую после-
довательность манипуляций и сохранить 
ее в памяти как можно дольше. Работники, 
которых собирают для групповых занятий 
по обучению работе с электронным доку-
ментооборотом, но с которыми с целью 
экономии средств не проводятся индиви-
дуальные занятия, часто обладают разным 
уровнем способностей, и для многих заня-
тия проходят без необходимого эффекта. 
Сотрудники, оперативно выполняющие 
первые задания, находятся уже на ше-
стом-восьмом клике, а отставшие – еще на 
втором, и уже не могут освоить нужный ал-
горитм, что часто вызывает у них сильные 
отрицательные эмоции. При усилении тен-
денции по переводу документооборота в 
цифровую плоскость, при отсутствии тре-
бований по единообразию в использовании 
данных программ, очевидно, обострится 
проблема адаптации на своем рабочем ме-
сте вновь принятого сотрудника. Програм-
мы по тому или иному виду документоо-
борота могут автономно разрабатываться 
специалистами данной организации. Ра-
ботник же, поступивший на работу, может 
не справиться с применением той или иной 
программы, даже если он занимал анало-
гичную должность в той организации, где 

он работал раньше. Фактически можно 
констатировать, что во многих случаях, ра-
ботник может закрепиться в новой органи-
зации, если сложившийся коллектив при-
мет его и поможет освоить специфические 
виды программ по электронному докумен-
тообороту. Особенно сложной будет ситу-
ация в том случае, если работник победил 
на проведенном конкурсе, а не был принят 
по договоренности с работодателем, но ре-
зультаты конкурса не устроили часть сло-
жившегося коллектива. Наибольшая веро-
ятность возникновения подобной ситуации 
в научных и педагогических коллективах. 
Негативными составляющими подобных 
ситуаций будут: снижение уровня здоровой 
конкуренции, ограничение права на свобод-
ное распоряжение своими способностями 
к труду, являющегося конституционным. 
Перспектива овладевать новыми програм-
мами при переходе на другое место рабо-
ты заставит задуматься многих граждан, 
особенно старших возрастов. При этом это 
может быть высококвалифицированный 
сотрудник, у которого развиты навыки, 
связанные с обобщением и анализом, а не 
механический вид памяти по запоминанию 
последовательностей компьютерных мани-
пуляций. Как отмечалось в научной лите-
ратуре, законодатель не достаточно четко 
прописывает обязанности работодателей 
по переобучению персонала, а работодате-
ли часто стремятся переложить обязанно-
сти по переобучению на самого работника 
или государство [10, с. 110].   Автор полага-
ет, что необходимо принятие федерально-
го закона, который бы обязывал организа-
ции внедрять унифицированные цифровые 
программы по различным видам электрон-
ного документооборота в организации. 
Они бы облегчали возможность перехода 
работника из организации в организацию, 
что способствовало бы усилению мобиль-
ности рабочих ресурсов. Кроме того, жела-
тельно внести в ТК РФ нормы, которые бы 
закрепляли ответственность работодателя 
за организацию переобучения сотрудников 
новым цифровым технологиям.   
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В составе превышения должностных 
полномочий деяние определено как дей-
ствие, которое явно выходит за пределы 
полномочий. Подобная формулировка ос-
новывается на лексическом значении поня-
тия «превышение», означающем «оказаться 
больше чего-либо по размеру, количеству, 
возможностям, сделать что-либо больше 
обычного, нормального, либо выйти за пре-
делы своих прав, полномочий» [1].

В пункте 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» 
№ 19 от 16 октября 2009 г. [2] (далее – по-
становление № 19) к превышению относятся 
такие случаи, когда должностное лицо со-
вершает действия, которые: выступают пол-
номочиями другого должностного лица (вы-
шестоящего или равного по статусу); могут 
быть совершены только при наличии особых 
обстоятельств, указанных в законе или подза-
конном акте (например, применение оружия 
в отношении несовершеннолетнего, если его 
действия не создавали реальной опасности 
для жизни других лиц); совершаются долж-
ностным лицом единолично, однако могут 
быть произведены только коллегиально либо 
в соответствии с порядком, установленным 
законом, по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом; никто и ни при 
каких обстоятельствах не вправе совершать.

При этом не все ученые согласны с вы-
делением последнего варианта превышения. 
Так, В. И. Динека предлагает применять за 
совершение запретительных для всех лиц 
действий общеуголовную ответственность 
[3, с. 54]. Полагаем, что выделение рассма-
триваемого вида деяния вполне оправдано, 
поскольку действия, которые никто не впра-
ве совершать, выходят за пределы полномо-
чий, совершаются специальным субъектом, 
посягают на нормальное осуществление 
власти, следовательно, должны квалифици-
роваться по ст. 286 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ).

Позиция Верховного Суда Российской 
Федерации по поводу возможности превы-

шения полномочий только в форме действия 
выражена достаточно четко (п. 19 поста-
новления № 19). Однако в научной литера-
туре существует мнение, что данное престу-
пление все-таки может быть совершено и 
путем бездействия. 

Например, В. Н. Шиханов считает, что 
существует бездействие, которое внешне 
выглядит как действие. Речь идет об укло-
нении от выполнения действия. По мнению 
автора, превышение должностных полномо-
чий может быть совершенно путем бездей-
ствия, при рассмотрении деяния с фактиче-
ской позиции, а не в юридическом значении 
[4, с. 82]. 

Принимая во внимание отсутствие в уго-
ловном законе нормы, предусматривающей 
ответственность за умышленное бездей-
ствие при отсутствии заинтересованности, 
подобные суждения представляют интерес. 
Однако, полагаем неверным расширитель-
но толковать нормы закона, поскольку если 
бы законодатель предусматривал подобную 
возможность, то ст. 286 УК РФ была бы из-
ложена в другом виде (например, с исполь-
зованием термина «деяние», объединяюще-
го активное и пассивное поведение). 

Совершаемые при превышении дей-
ствия должны быть связаны с распоряди-
тельной деятельностью должностных лиц. 
Так, оперуполномоченные А. и Л. требовали 
от подозреваемого П., чтобы тот признался 
в совершении разбоя. Оперуполномоченный 
А. подошел к П. и с размаха ударил кулаком 
в грудь, от удара подозреваемый упал со сту-
ла назад и стукнулся затылком о пол. А. под-
нял его за ворот и ударил еще раз в солнеч-
ное сплетение. После чего Л. стал наносить 
П. удары руками и ногами по голове. Когда 
П. после 2 суток освободили, он обратился 
в больницу. Врачи установили перелом гру-
дины и сотрясение головного мозга [5]. В 
приведенном примере связь между приме-
няемым должностными лицами насилием и 
присущими должностными полномочиями 
проявляется в том, что удары наносились 
при производстве расследования (оператив-
ных мероприятий) и в связи с выполняемой 
служебной деятельностью. 
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Таким образом, представленные в науч-
ной литературе позиции относительно рас-
ширительного толкования деяния в рамках 
ст. 286 УК РФ необоснованны. Проявление 
деяния исключительно в форме действия яв-
ляется важнейшим отграничительным при-
знаком данного преступления от злоупотре-
бления должностными полномочиями.

Превышение предполагает совершение 
таких действий, которые явно выходят за 
пределы полномочий. Толкование признака 
«явность» представляется достаточно слож-
ным, поскольку должностное лицо зачастую 
не осведомлено об объеме предоставленных 
полномочий, а учитывая принцип субъек-
тивного вменения, привлечение к уголовной 
ответственности в данных случаях не обо-
снованно. 

С. Г. Айдаев предлагает выделять только 
объективное содержание признака явности 
[6, с. 16] и рассматривает его как способ со-
вершения превышения. Сложно согласиться 
с ограничением явности объективным кри-
терием по следующим причинам: во-пер-
вых, оценка деятельности должностного 
лица иными субъектами может быть затруд-
нена. Полномочия некоторых должностных 
лиц знакомы окружающим лишь в общих 
чертах, а значит, третьи лица в большинстве 
случаев не способны констатировать нали-
чие превышения.

Во-вторых, в теории уголовного права 
общепризнанно, что любая объективная де-
ятельность всегда сопровождается субъек-
тивными процессами, характеризующими 
сознание и волю субъекта. Соответственно, 
ограничение признака «явность» исключи-
тельно объективным критерием противоре-
чит основным положениям уголовного права. 

В обосновании представленного вывода 
следует указать на пункт 19 постановления 
№ 19, в котором закрепляется, что ответ-
ственность за превышение должностных 
полномочий наступает в случае совершения 
должностным лицом активных действий, 
которые явно выходят за пределы его пол-
номочий, если при этом должностное лицо 
осознавало, что действует за пределами воз-
ложенных на него полномочий.

Таким образом, признак «явность» пре-
вышения должностных полномочий пред-
полагает не только объективные действия, 
выходящие за пределы, но и осознание этого 
факта виновным, т. е. складывается из объ-
ективного и субъективного критериев.

Поскольку при превышении полномо-
чий лицо может совершать действия, по 
своей сути являющиеся преступными (на-
пример, фальсифицировать какой-либо до-
кумент), возникает вопрос о квалификации 
таких действий и возможности применения 
правил совокупности.

В научной литературе широкое рас-
пространение получила позиция, согласно 
которой превышение должностных полно-
мочий не является общей нормой по отно-
шению к таким преступлениям, как присво-
ение или растрата, служебный подлог и т. д. 
[7, с. 48‒51]. В качестве аргумента приво-
дится наличие в квалифицированном соста-
ве признака применения насилия или угроз 
(п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), не свойственного 
иным преступлениям против государствен-
ной власти. 

Полагаем, обозначенная проблема поя-
вилась в связи с тем, что совершение дан-
ных преступлений выступает разновидно-
стью действий, которые никто не вправе 
осуществлять. 

Если рассматривать превышение полно-
мочий как общую норму, а иные должност-
ные преступления в качестве специальных, 
то по правилам квалификации преступлений 
при конкуренции применению подлежат 
только специальные составы преступлений. 
Иначе говоря, совокупное сочетание в ква-
лификации ст. 286 и ст. 292 УК РФ, ст. 286 и 
ст. 160 УК РФ невозможно.

При ином выводе, в соответствии с ко-
торым превышение не рассматривается в ка-
честве общей нормы, совокупность престу-
плений может иметь место. В этой части в 
качестве примера можно провести аналогию 
с составом злоупотребления должностными 
полномочиями, наличие которого не исклю-
чает возможное применение совокупности 
преступлений с составом служебного под-
лога (п. 17 постановления № 19). 
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По нашему мнению, каждое должност-
ное преступление является самостоятель-
ным, предусматривающим ответственность 
за определенное поведение должностного 
лица. Признание превышения должностны-
ми полномочиями общей нормой по отно-
шению к целому ряду иных преступлений 
чрезмерно сужает действие данного предпи-
сания закона, искажая то содержание, кото-
рое вкладывает в диспозицию ст. 286 УК РФ 
законодатель. 

Иначе говоря, должностное лицо не 
вправе совершать любое из преступле-
ний, закрепленных в уголовном законе, 
а значит, руководствуясь такой логикой, 
злоупотребление должностными полномо-
чиями, присвоение, растрата, служебный 
подлог, взяточничество и иные составы 
(перечень можно продолжить указанием на 
преступления, закрепленные в иных гла-
вах УК РФ, вплоть до убийства) – это все 
специальные случаи превышения. Очевид-
но, что в представленном варианте сам со-
став превышения обретает неограниченные 
«безразмерные» масштабы. Поэтому содер-
жание состава превышения полномочий 
и его соотношение с иными преступными 
деяниями должно рассматриваться не че-
рез призму общей и специальных норм, а в 
ином ракурсе.

Содержание преступного деяния в со-
ставе превышения должностными полномо-
чиями не предполагает априори преступные 
действия. Уголовная ответственность по 
ст. 286 УК РФ наступает за то, что долж-
ностное лицо совершает действия, не входя-
щие в его компетенцию, т. е. имеет место на-
рушение нормальной деятельности органов 
власти в части распределения полномочий и 
обязанностей между различными предста-
вителями ее осуществляющими.

Только по каким-то причинам право-
применительная практика по ст. 286 УК РФ 
складывается из типичных примеров при-
менения насилия представителями власти. 
Хотя потенциал данной нормы гораздо боль-
ший и предполагает ее применение даже к 
тем действиям, которые не являются пре-
ступными. 

В качестве довода непризнания ст. 286 
УК РФ общей нормой, можно привести 
оправдательный приговор в отношении опе-
руполномоченного А., который договорился 
с Г. и Ш. о незаконном сбыте на террито-
рии города Пскова и области наркотических 
средств. Действия А. были квалифицирова-
ны по ч. 1 ст. 286, п.п. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ, поскольку А. использовал свое слу-
жебное положение. 

Оправдывая А. по ч. 1 ст. 286 УК РФ за 
отсутствием в его действиях состава пре-
ступления, суд в приговоре указал, что при-
веденные в этой части обвинения действия 
образуют самостоятельные составы престу-
плений, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, и «не могут рассма-
триваться как действия, явно выходящие за 
пределы полномочий должностного лица». 
В части оправдания А. по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
кассационное представление прокурором 
было отозвано [8]. 

Относительно возможности совокуп-
ности различных преступлений со ст. 286 
УК РФ следует отметить, что она может 
иметь место только в тех случаях, когда 
лицо, помимо какого-либо преступления, 
совершает отдельные действия, выходящие 
за пределы полномочий, т. е. совокупность 
может быть только реальная.

Например, Л., являясь должностным 
лицом ‒ начальником отдела военного ко-
миссариата, через Б. сообщил С. о том, 
что за денежное вознаграждение в размере 
80 000 рублей окажет содействие в полном 
освобождении, не имеющем законных осно-
ваний, от призыва на военную службу.

Достигнув желаемого результата по не-
законному получению денежных средств, 
Л., находясь в отделе военного комиссари-
ата, исполняя служебные обязанности и 
превышая их, во исполнение взятых на себя 
обязательств осуществил действия, связан-
ные с полным освобождением С. от меро-
приятий по призыву на военную службу по 
состоянию здоровья, а именно передал сво-
ей подчиненной Б. поддельный официаль-
ный документ ‒ акт исследования состояния 
здоровья. После чего дал последней обяза-
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тельное к исполнению незаконное указание 
внести в акт исследования состояния здо-
ровья заведомо ложные сведения о, якобы, 
прохождении С. обследования состояния 
здоровья в медицинском учреждении и на-
личии заболевания. Суд верно квалифициро-
вал действия Л. по совокупности преступле-
ний – ст.ст. 290, 286 и 292 УК РФ, поскольку 
каждое из обозначенных деяний совершено 
самостоятельными действиями [9]. 

В частности, в приговоре отдельно обо-
значено, что применение ст. 290 УК РФ обу-
славливается принятием незаконного возна-
граждения; квалификация по ст. 286 УК РФ 
объясняется передачей должностным лицом 
своей подчиненной поддельного официаль-
ного документа, а также доведением до ее 
сведения незаконного указания о внесении 
в акт исследования состояния здоровья заве-

домо ложных сведений. Использование ст. 
292 УК РФ необходимо вследствие поддел-
ки должностным лицом этого документа для 
дальнейшего использования в целях реали-
зации той договоренности, достигнутой при 
получении взятки.

Таким образом, при совершении пре-
вышения должностных полномочий лицо 
совершает действия, которые выходят за 
пределы предоставленной компетенции. 
При этом данные действия объективно не 
находятся в полномочиях должностного 
лица, и последний осознает указанное об-
стоятельство. Применение правил реальной 
совокупности превышения с иными престу-
плениями возможно только при выражении 
каждого из совершаемых преступлений в 
самостоятельных действиях должностного 
лица. 
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Противодействие криминальным прояв-
лениям является объективно обусловленной 
функцией любого государства, инструмен-
том которого всегда были и остаются право, 
правосудие и органы принуждения: армия, 
полиция, тюрьмы. Субъектом криминаль-
ной агрессии выступал и выступает человек 
как проявление в человеке и личности един-
ства биологических и социальных свойств, 
как противоречивое единство позитивных 
и негативных сторон своей сущности, как 
носитель и творец индивидуального пове-
дения и притязаний в социуме своего эго и 
неоднозначного мировоззрения, своих идей, 
взглядов, менталитета, обычаев и традиций, 
образа жизни, культуры, ценностных предпо-
чтений. Криминальные проявления челове-
ка – это результат либо несформированности, 
либо кризиса его личностных начал, которые 
в поведении выражаются в умышленном об-
щественно опасном поведении или неосто-
рожном поведении, повлекшем наступление 
общественно опасных последствий. 

Формирование теории уголовного права в 
истории развития человечества имеет важное 
значение как своеобразный пласт познаний 
социума об объективных реалиях природы 
и жизни, о законах бытия, о сущности чело-
века и личности, его поведении, духовных и 
социальных ценностях, о порядке устройства 
жизни, о противоречивом характере взаимо-
действия людей, о греховности и агрессии 
человека, о недопустимости нарушений за-
претов и социальных норм под страхом кары, 
презрения и изгнания. Накопление знаний и 
их практическое применение прошло дли-
тельный и многовековой путь практического 
действия против проявлений зла и агрессии 
в социальном пространстве, что дало толчок 
формированию механизмов правотворчества, 
правоохраны, правосудия. 

Религиозные воззрения и нормы были 
первыми, выработанными, систематизиро-
ванными и официально предъявленными 
представлениями о греховности во внешнем 
проявлении человека, о недопущении непо-
добающего поведения и о каре Всевышнего 
за него. Исходили таковые учения и нормы 
из религиозных учреждений – центров ду-

ховности нормотворчества и умиротворения. 
Как социально значимые учреждения и фор-
мы воздействия на социум церковно-религи-
озные учреждения в период своего подъема 
под своими сводами собирали и объединяли 
интеллектуальные, пытливые и одаренные 
умы. Вполне обоснованно этот факт подчер-
кивал В. Ж. Келле: «… в Средние века ин-
теллектуальная культура была поставлена на 
службу духовной культуре и, прежде всего, 
религии, а знание подчинено вере [1, с. 188]. 
Интеллект был включен в процесс наращива-
ния и систематизации идеологии и обогаще-
ния форм церковного дела, а также в усиление 
церковно-религиозных устоев. Надо отметить 
при этом, что церковные учреждения также 
несли в народ в своей организации деятель-
ности и просвещение – элементарные знания. 
Итогом усиления интеллектуальных, матери-
альных и организационных возможностей, 
расширения сфер взаимодействия и влияния 
церковно-религиозных учреждений, их вла-
сти стало возникновение в них проявлений 
«ереси», ослушания и инакомыслия, так как 
схоластика и догматизм начали оказывать на 
просвещенные умы сдерживающее действие. 
Рост социальной энергии все же изменил ход 
развития мира. Историк христианской церкви 
Е. И. Смирнов по этому поводу писал: «В XV в. 
в умственной жизни запада совершился пере-
ворот, известный под названием возрожде-
ния наук… с падением схоластики, область 
знаний значительно расширяется; науки так 
называемые светские, получают право граж-
данства и делаются предметом серьезного из-
учения… В 1440 году Козьмою Медичи осно-
вана была во Флоренции Academia Platonica, 
которая сделалась рассадником гуманизма. 
Из Италии гуманистическое просвещение 
распространилось в Германии, Франции, Ан-
глии. Гуманисты появились везде, составляли 
из себя общества, заведовали школами, уни-
верситетами и т. д. [2]. В эпоху просвещения 
научная, философская и общественная мысль 
расширили представления о мире бытия, че-
ловеке, государстве и праве, ответственности. 

Наука в прямом смысле вышла из цер-
ковных стен Западной Европы. Будучи ор-
ганизационно, теоретически и практически 
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окрепшей, она  переместилась в светские 
дворцы знаний – университеты, в которых 
изучалось право и велись исследования по 
направлениям юриспруденции. 

По развитию наук в стенах университетов 
и просвещенности (организации элементар-
ного образования) Россия отставала от Запада 
не на одно столетие. Виленский университет, 
который функционировал со второй полови-
ны XVI века, оказал определенное влияние 
на формирование университетов в России, а 
затем стал и сам частью системы научных уч-
реждений нашей страны [3]. Именно в стенах 
первых университетов России юриспруден-
ция обрела светское содержание и характер 
науки, опирающейся на основы философии, 
теории права, других общественных наук. С 
Петровских времен началось создание в стра-
не скромных по своим возможностям универ-
ситетов. В их числе были: Академический 
университет Петербургской академии наук 
(1724 г.); Императорский Московский уни-
верситет (1755 г.); Императорский Дерптский 
университет (1799 г.). Философия, право и ме-
дицина стали первыми и основным направле-
ниями обучения и проведения теоретических 
исследований в них. Хотя следует отметить, 
что познания в сфере богословия и церков-
ной деятельности были предметом изучения 
на специальной кафедре и факультете право-
славного богословия Дерптского (Юрьевско-
го) университета. В XIX веке в самостоятель-
ную университетскую жизнь были включены 
города Вильнюс (Виленский – 1803 г.), Ка-
зань (1804 г.), Харьков (1805 г.), Санкт-Петер-
буг с Отделом в Перми (1819 г.), Хельсинки 
(1827 г.), Киев (1834 г.), Одесса (1865 г.), Вар-
шава (1869 г.), Томск (1874 г.). 

В XIX веке в России были осуществле-
ны значительные реформы в области права, 
административной и судебной деятельно-
сти, создания в новом качестве ведомств и 
министерств. Это обусловило необходи-
мость подготовки в университетах России 
специалистов в области права. К концу XIX 
века более 40 % студентов специализирова-
лись на изучении юриспруденции.

Теория уголовного права России вобра-
ла в свое содержание мировые достижения 

в области права, ответственности и приме-
нения уголовно-правого принуждения. Рус-
ские ученые-правоведы уже в XVIII‒XIX ве-
ках значительно обогатили юриспруденцию 
научными трудами и учебными курсами по 
дисциплинам криминального цикла: уголов-
ному праву, криминалистике, уголовному 
процессу. По результатам предметных ис-
следований профессора права Д. В. Духов-
ский, А. Ф. Кистяковский, Н. Д. Сергеевский, 
И. Я. Фойницкий, Н. С. Таганцев своими 
трудами внесли существенный вклад в ми-
ровую юриспруденцию, а по характеру и сте-
пени научных обобщений стали ведущими 
специалистами школ и учений в праве: о го-
сударственном принуждении, преступлении, 
наказании, о праве наказывания, тюремном 
режиме. Они в своих исследованиях придер-
живались признания в теории уголовного 
права оценок криминальных деяний, лично-
сти субъекта преступления и ответственно-
сти за них, получивших в науке уголовного 
права три основных идейно-концептуальных 
обоснования (школы): классический, социо-
логический и антропологический подходы. 

Главным достижением классической 
школы уголовного права, представителем 
которой был Ч. Беккариа, можно считать 
теорию ее базовых понятий и категорий 
[4, с. 465]. Естественные права человека в 
учении о преступлении и наказании Ч. Бек-
кариа составляли основу для принятия за-
конов, которые отражали условия и нор-
мативы объединения людей в общество и 
определяли организацию жизни в нем. Из 
этого принципиального положения следо-
вала необходимость знания законов каж-
дым членом общества для их соблюдения, а 
также вытекала востребованность в гуман-
ных механизмах принуждения к должному 
поведению. К числу его идей относится и 
принцип неотвратимости наказания, реали-
зация которого должна составлять основу 
механизма предупреждения преступлений. 
Им обоснованы социальные причины со-
вершения отдельных видов преступлений. 
Основы социологического направления в 
уголовном праве и идеи теории социальной 
защиты были обобщены в начале XX века в 
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трудах ряда ученых-правоведов. Э. Ферри 
дал обоснование понятию опасного состоя-
ния личности как возможности и необходи-
мости применения принуждения [5, с. 657]. 
А. Принс был основателем теории возмож-
ности вмешательства государства при от-
сутствии субъекта преступления и события 
преступления либо проступка [6, с. 167]. 
Ф. Лист оценивал преступность и поведе-
ние преступников, исходя из положений те-
ории трех факторов: 1) физических; 2) об-
щественных; 3) индивидуальных, а также 
классификации преступников (типологии): 
1) прирожденных; 2) случайных; 3) привыч-
ных. Это позволяло их дифференцировать 
на исправимых и неисправимых, а также 
обеспечивать индивидуализацию наказания 
в процедурах применения [7].

Другие представители социлогиче-
ской школы в уголовном праве исследова-
ли вопросы соотношения уголовного на-
казания и мер социальной защиты, роли 
государства в борьбе с преступностью, клас-
сификации преступников и причинах их по-
ведения, специальном предупреждении, ин-
дивидуализации наказания и др. Профессор 
К. А. Сыч прав в том, что концепция возмож-
ности исправления осужденных социологи-
ческой школы оказалась в полном объеме 
невостребованной жизнью по причине не-
соответствия ее фундаментальным положе-
ниям уголовного права в части реализации 
принципов законности и справедливости в 
отправлении правосудия [8]. 

Мы оцениваем социологическое направ-
ление как значимый шаг вперед в развитии 
теории уголовного права. Однако оно отра-
жает некоторый отрыв своих основных по-
стулатов (понятий, категорий), системных 
положений от объективно обусловленных 
функций и задач уголовного права, получив-
ших выражение в нормативном их определе-
нии и в механизмах принуждения, от основ 
теории преступления и принципов уголов-
ной ответственности, роли наказания в ме-
ханизме уголовной ответственности.

Антропологическое направление в кри-
минологии и уголовном праве явилось ре-
зультатом исследований Ч. Ломброзо, кото-

рый на основе оценок физических данных 
лиц, совершивших преступления (формы и 
размера черепа), результатов данных пато-
логической анатомии, физиологии и психо-
логии пришел к выводу о преступнике как 
особом антропологическом типе. Он явля-
ется автором теории о преступном человеке, 
средствами «нейтрализации» которого могут 
быть лишение свободы или жизни. Близки по 
духу к научным выводам Ч. Ломброзо были 
результаты научных изыскания психоанали-
тика, психиатра и невролога З. Фрейда, ко-
торый изучал человека как сложную систему 
взаимодействий физических, физиологиче-
ских и интеллектуальных начал, потребно-
стей и процессов. Только З. Фрейд выводы 
своего поиска для объяснения поведения че-
ловека делал на основе теории бессознатель-
ного в мышлении, действия механизмов реа-
лизации биологических, физиологических и 
психических процессов организма и мышле-
ния. Его заслугой является учение о психоа-
нализе, формулирование идей о психологии, 
вине, мотивах поведения, психологических 
характерах. Все эти познания были востре-
бованы теорией уголовного права, судебной 
психиатрией, криминальной психологией, 
криминологией [9]. 

Социологические и тем более антропо-
логические, психогенные аспекты престу-
пления и наказания очень сложно соотнести 
с обоснованием опасного состояния лично-
сти, преступного типа человека, психиче-
ских и психологические аспектов поведения 
при оценках общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними лица-
ми (особенно младших возрастов), опреде-
лением правовых оснований их ответствен-
ности и наказания с 14 лет за кражу (ч. 2 
ст. 20, ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ)).

Наука уголовного права советского и пост-
советского периода в России свое дальнейшее 
развитие продолжила с учетом наличия хоро-
шего пласта теории и законодательного выра-
жения основных незыблемых положений об 
уголовной ответственности и наказании, вы-
работанных ранее отечественной и мировой 
наукой. В ней проявились черты и особенно-
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сти, обусловленные политико-социальными 
изменениями и экономическими преобразова-
ниями в России за последние 100 лет.

Криминальное поведение и криминаль-
ная агрессия – это оценочные политико-пра-
вовые категории, характеризующие откло-
няющееся от нормы поведение, являющееся 
основанием уголовных процессуальных про-
цедур. Вместе с тем, было и остается про-
блемой научных дискуссий в философии, 
уголовно-правовой теории и криминологии 
о сущности и правовой природе уголовной 
ответственности, ее целях, видах, пределах, 
формах и механизмах реализации, о статусе 
(правовом режиме) субъектов уголовно-пра-
вовых отношений, о наказании как основ-
ной форме ее реализации, конструктивном 
и обязательным элементе ее выражения [10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. Теоретические и 
нормативно-правовые проблемы уголовной 
ответственности включают в свое содержа-
ние концептуальные основы политики го-
сударства в области обеспечения правопо-
рядка, уголовно-правовой охраны личности, 
ее прав и свобод, собственности и других 
благ. Выражением уголовной политики Рос-
сии является Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 г. В нем получили норма-
тивное выражение категории: «уголовная 
ответственность» (ст. ст.1, 2, 4, 5, ч. 2 ст. 6, 
ст. ст. 8, 11, 12 и другие нормы УК РФ), «пре-
ступление» (ч. 1 ст. 14), «наказание и его 
цели» (ст. 43), санкции статей Особенной 
части УК РФ. Уголовная политика России 
выстроена исходя из потребности государ-
ственного устройства и задач его  функци-
онирования по обеспечению правопорядка, 
охраны наиболее значимых социальных 
ценностей, правосудия, социальной спра-
ведливости, законности, ответственности и 
наказания виновных лиц.

Проблема уголовной ответственности в 
доктрине уголовного права представляет со-
бой одно из ключевых и узловых социальных 
явлений, категорий права и различных форм 
реализации уголовно-правового принужде-
ния и воздействий. Ведь уголовно-правовой 
деликт всегда тесно связан с оценкой деяния 
и личности виновного субъекта, что делает 

уголовную ответственность, право и правосу-
дие, уголовно-исполнительную деятельность 
правовой и организационной формой приме-
нения наказания и иных мер уголовно-пра-
вового характера. Кроме того, содержание 
уголовной ответственности включает в себя 
применение видов и форм процессуального 
принуждения, процедуры принуждения осу-
жденного к претерпеванию правоограниче-
ний и исправительного воздействия, постпе-
нитенциарного и уголовно-исполнительного 
контроля (в период судимости). 

Сама организация процедур уголовной 
ответственности – это еще масштабная си-
стема правоотношений и мер взаимодействия 
императивного, диспозитивного, дисципли-
нарного характера, в которых имеет действие 
механизм административного и судебного 
оценочного усмотрения. Поэтому мы склон-
ны понимать уголовную ответственность как 
объективно обусловленное совершением об-
щественно опасного деяния активное состо-
яние механизма государственного принуж-
дения – возникновение правоотношений по 
осуществлению уголовно-процессуальных 
процедур, правосудия, уголовно-исполни-
тельной деятельности и постпенитенциар-
ного контроля, а также неизбежность (не-
отвратимость) субъекта преступления быть 
подвергнутым в соответствии с уголовным 
законом процедурам правосудия.

В теории уголовного права уголовную 
ответственность делят на два вида: пози-
тивную и негативную. Основанием такой 
дифференциации являются представления 
о том, что лица, не совершающие престу-
пления, являются субъектами позитивных 
правоотношений – правомерного поведе-
ния в силу запретов уголовного закона и 
наличия ответственности за уголовную 
противоправность. Мы же полагаем, что 
юридическая ответственность является по-
следствием нормативно определенного за-
прета преступного результата. Думается, 
что профессор М. Д. Шаргородский с осто-
рожностью относился к идее позитивной 
ответственности. Он отмечал, что перене-
сение понятия ответственности в область 
должного, к тому же понимаемого не как 
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объективная реальность, а как «определен-
ный психический процесс», лишает понятие 
юридической ответственности всякого пра-
вового содержания и ведет к выводу о том, 
что при отсутствии такого «осознания» нет 
ответственности [18, с. 47]. 

Наиболее радикально по своему характе-
ру и содержанию проявляется государствен-
ное принуждение в реализации уголовной 
ответственности, основной формой которой 
является наказание. Уголовная ответствен-
ность в уголовном праве – это нормативно 
определенная в уголовном законе каратель-
ная реакция государства на общественно 
опасное поведение (деяние) физических лиц. 
Уголовно-правовой формат ответственно-
сти выступает нормативно-декларативным 
способом защиты наиболее значимых соци-
альных ценностей (ч. 1 ст. 2 УК РФ), а также 
представляет собой механизм уголовно-пра-
вового принуждения (ч. 2 ст. 2 УК РФ). 

Мы полагаем, что учение о наказании и 
познание о каре и ее целях будут занимать 
центральное место в уголовном праве, пока 
будет сохраняться объективно обусловлен-
ная, диалектическая связь преступления и 
наказания. Другой вопрос заключается в 
том, как совершенствовать уголовный закон 
и его применение наряду с традиционным 
форматом уголовной ответственности. Ведь 
общественно опасные деяния совершаются 
невменяемыми лицами, лицами, страдаю-
щими психическими заболеваниями, не ис-
ключающими вменяемости, несовершенно-
летними лицами, лицами, подпадающими 
под основания освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, условного 
осуждения и отсрочки отбывания наказания. 
Поэтому формат уголовной ответственности 
через институт наказания отражает лишь 
основную часть сферы уголовно-правового 
реагирования (принуждения). Естественно, 
исследуя проблему наказания, следует учи-
тывать выработанные теорией уголовного 
права положения, характеризующие сущ-
ность и содержание уголовно-правового 
воздействия, которые еще находятся в про-
цессе теоретического осмысления. Как вид 
правовой ответственности и доктриналь-

ное понятие «уголовная ответственность» 
сама по себе выступает в качестве одного 
из видов государственного принуждения за 
совершенное преступление в форме нака-
зания. Только нормы и институты, отража-
ющие сущность, содержание, основания и 
формы реализации уголовной ответствен-
ности можно считать легальными уголов-
но-правовыми элементами, отражающими 
характер реакции государства на совершен-
ное преступление и смысл антикриминаль-
ного принуждения. Ведь закрепление в уго-
ловном законодательстве исчерпывающего 
перечня преступлений и наказаний, санкций 
преступлений в Особенной части УК РФ 
очерчивает круг социально значимых ценно-
стей, охраняемых государством, определяет 
характер запретов криминальных посяга-
тельств, выстраивает систему угрозы приме-
нения уголовной ответственности и наказа-
ния, стимулов должного посткриминального 
поведения, а также форм ее реализации. Все 
остальные меры уголовно-правового воз-
действия имеют характер либо замещения 
уголовной ответственности, ее смягчения, 
либо отказ от ее реализации в интересах об-
щего блага и правопорядка, либо обязатель-
ного принудительного реагирования в связи 
с фактом совершения общественно опасного 
деяния. Поэтому законодатель в УК РФ опе-
рирует категориями «принудительные меры 
воспитательного воздействия», «принуди-
тельные меры медицинского характера», 
«конфискация имущества». Они являются 
специальными мерами посткриминально-
го реагирования – принуждения, содержат 
в себе признаки реализации уголовной от-
ветственности, но не могут быть признаны 
мерами уголовно-правового воздействия, 
так как применяются в процессуально-су-
дебном порядке по факту совершения обще-
ственно опасного деяния. Ранее нами уже 
отмечалось, что уголовно-правовое воздей-
ствие как правовое явление не может быть 
системообразующим звеном в отраслевом 
законодательстве и отправной объединя-
ющей категорией в доктрине уголовного 
права. Таким правовым явлением, доктри-
нальным понятием и главным системным 
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звеном в уголовном законодательстве и 
останется нормативная конструкция – уго-
ловная ответственность. Уголовно-правовое 
воздействие – это внешнее проявление норм 
и институтов уголовного закона, составляю-
щих сущность и правовую природу, а также 
формы проявления и реализации уголовной 
ответственности. 

Уголовная ответственность – это сложная 
проблема теории права и уголовного права в 
частности. В нормативно-правовом формате 
она не является институтом уголовного пра-
ва. В уголовном праве она представлена в 
качестве концептуальной теоретической ос-
новы, отражающей связь преступления и на-

казания. В уголовном законодательстве она 
представлена юридической (нормативной) 
конструкцией, характеризующей механизм 
правовой ответственности за совершение 
общественно опасного деяния. Правовую же 
природу уголовной ответственности состав-
ляет юридический механизм защиты с помо-
щью наказания (санкций) и процессуальных 
процедур наиболее значимых социальных 
ценностей (жизни, прав, свобод человека, че-
сти и достоинства личности, собственности и 
др.) и применения мер государственного при-
нуждения по фактам совершения обществен-
но опасных деяний либо государственного 
реагирования.
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К  ВОПРОСУ  О  КВАЛИФИКАЦИИ  МОШЕННИЧЕСТВА
В  СФЕРЕ  КРЕДИТОВАНИЯ
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Калининградский государственный технический университет, 
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Аннотация. В данной работе автор исследует проблему разграничения составов преступлений, 
предусмотренных ст. 159 и ст. ст. 176, 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ре-
зультатам исследования автор приходит к выводам: 1. Мошенничество в кредитной сфере – это неза-
конное безвозмездное получение денежных (финансовых) средств, причинившее материальный ущерб 
третьим лицам (в частности, субъектам оказания услуг в банковской и предпринимательской сферах 
деятельности). Их следует разделять по таким объектам преступных посягательств, как имущество, за-
конные права и интересы субъектов осуществления услуг кредитования (ст. 173 УК РФ «Лжепредпри-
нимательство»); имущество, законные права и интересы субъектов осуществления услуг кредитования 
и бюджетной системы РФ (ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»); имущество, законные 
права и интересы субъектов осуществления услуг кредитования, которые возникают вследствие невоз-
можности исполнения обязательств по полученным услугам кредитования (ст. 196 УК РФ «Преднаме-
ренное банкротство», ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»). 2. Сложная микросистема, которой 
является мошенничество в сфере кредитования, тесно взаимосвязана с социальной сферой жизни об-
щества, которая, в свою очередь, является внешней средой объекта преступного посягательства.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, мошенничество, сфера кредитования, 
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Abstract. In this paper the author investigates the problem of differentiation of corpus delicti of crimes 
under Art. 159 and Art. 176, 196, 197 of the Criminal Code of the Russian Federation. According to the results 
of the study the author concludes: 1. Fraud in the credit sphere is an illegal gratuitous receipt of monetary (fi-
nancial) funds, which caused material damage to third parties (in particular, subjects of services in the banking 
and entrepreneurial spheres of activity). They should be divided by such objects of criminal encroachment as 
property, legitimate rights and interests of subjects of credit services (Art. 173 of the Criminal Code «False 
Entrepreneurship»); property, legitimate rights and interests of subjects of credit services and the budget sys-
tem of the Russian Federation (Art. 176 of the Criminal Code «Illegal Credit»); property, legitimate rights 
and interests of subjects of credit services, which arise from the inability to fulfill obligations under obtained 
credit services (Art. 196 «Intentional Bankruptcy», Art. 197 of the Criminal Code of the Russian Federation 
«Fictitious bankruptcy»). 2. A complex microsystem, which is fraud in the field of lending, is closely inter-
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В процессе формирования современно-
го уголовного законодательства Российской 
Федерации происходили два смежных про-
цесса: с одной стороны, заново утвержда-
лись устоявшиеся нормы Советского права, 
с другой – вводились новые составы престу-
плений, что было обусловлено постепенно 
меняющейся общественной жизнью. И в 
этом взаимодействии возникла трудность, 
не позволяющая окончательно разграничить 
составы преступлений, предусмотренных 
главой 22 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). В связи с этим 
существует актуальный вопрос о дифферен-
цировании норм ст. 159 и ст. ст. 173, 176, 196, 
197 УК РФ, данное положение подтвержда-
ется исследованиями ученых-правоведов 
[1, c. 32‒34; 2, c. 4; 3, c. 24‒27]. 

Так, при исследованиях описанной темы 
неоднократно была отмечена возможность 
того, что последствия неточного разграниче-
ния близких, но различающихся по призна-
кам преступлений, могут влиять как на ход 
рассмотрения одного уголовного дела, так 
и на формирование правоприменительной 
практики в целом [4, c. 258; 5, c. 4; 6, c. 11]. 
Поэтому, как считает автор, именно в данном 
ключе должно идти развитие современного 
уголовно-процессуального законодательства 
и именно этому вопросу посвящено настоя-
щее исследование [7, c. 148‒154].

Специальная норма (ст. 176 УК РФ), 
в соответствии с УК РФ, делает признаки 
данного преступления более специфически-
ми (ст. 159 УК РФ). А общая норма, в свою 
очередь, используется для характеристики 
всего преступления данного вида в целом (и 
последующего уточнения этих общих при-
знаков специальной нормой) [8].

В связи с тем, что существуют опре-
деленные правила спецификации данных 
норм, закрепленные в ч. 3 ст. 17 УК РФ (и ис-

пользуемые учеными-правоведами) [9, c. 14; 
10, c. 1], по мнению автора, такая ситуация 
требует применения именно специальной 
версии. 

Так сложилось, что преступления в 
сфере кредитного (финансового) мошен-
ничества стали как раз одним из тех но-
вых составов, о которых говорилось ра-
нее: они утверждены в УК РФ от 13 июня 
1996 года. До этого момента такие престу-
пления подпадали под действие общей нор-
мы «мошенничество», предусмотренной 
ст. 147 УК РСФСР (такой же подход можно 
проследить и в законодательстве бывших 
стран-участниц СССР). 

Это дополнение, по мнению автора, 
может быть обусловлено необходимостью 
привлечения к ответственности виновных 
лиц в тех случаях, когда субъективная часть 
состава их преступления не подразумева-
ла получение незаконной выгоды путем 
причинения ущерба третьему лицу, или в 
случаях, когда установить данное обстоя-
тельство не представляется возможным [6, 
c. 11‒12]. 

Тем не менее, данное нововведение 
породило другую проблему: многие уче-
ные-правоведы сформировали различные 
мнения о сущности самого объекта мошен-
ничества в кредитной (финансовой) сфере. 
Обсуждение данного вопроса имеет место 
быть и в настоящее время.

С. А. Жовнир, которого поддерживает 
И. А. Клепицкий, отмечает, что некоторые 
виды преступлений в сфере кредитного 
(финансового) мошенничества направлены 
против государственной власти и, таким 
образом, не могут быть включены в главу 
22 УК РФ (в частности, среди таких видов 
преступлений они выделяют ложную реги-
страцию юридического лица) [11, c. 570]. 
Лжепредпринимательство, как утверждает 
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Р. Б. Осокин, затрагивает именно сложивши-
еся принципы осуществления хозяйствен-
ной деятельности, не экономическую сферу 
жизни общества [12]. Д. Ю. Левшиц заявля-
ет, что, помимо вышеперечисленных прин-
ципов, данные составы преступления так-
же могут своим объектом иметь нарушение 
деятельности банковской системы и предо-
ставляемых в этой сфере услуг (ст. ст. 173, 
196, 197 УК РФ), а также законные интересы 
организаций, их предоставляющих (ст. 176 
УК РФ) [13]. Резюмируя вышесказанное, 
И. А. Клепицкий предлагает выделить об-
щий, неизменяемый объект данных составов 
преступлений, под которые подпадает сама 
деятельность органов государственной вла-
сти в экономической (финансовой) сфере, а 
дополнительным объектом, конкретизиру-
ющим общий, выделить права и законные 
интересы третьих лиц, кредитные (финан-
совые) обязательства в отношении которых 
в результате совершения преступления не 
выполнены [11].

По мнению автора, в настоящее время 
позиции ученых, описанные ранее, все же 
необходимо дополнить. Например, если под-
робнее рассмотреть ст. 173 УК РФ, фиктив-
ная организация юридического лица в пол-
ной мере не входит ни в банковскую, ни в 
предпринимательскую сферы деятельности 
общества. Поэтому наиболее рациональным 
решением будет его направление именно на 
собственность таких организаций (данное 
утверждение основано на анализе правовой 
литературы, посвященной исследуемому во-
просу) [14].

Данное обстоятельство определяет не-
обходимость разделения составов престу-
плений в сфере кредитного (финансового) 
мошенничества в зависимости от специфи-
ки их объектов.

Таким образом, можно дать следующее 
определение: мошенничество в кредитной 
(финансовой) сфере – это незаконное без-
возмездное получение денежных (финансо-
вых) средств, причинившее материальный 
ущерб третьим лицам (в частности, субъ-
ектам оказания услуг в банковской и пред-
принимательской сферах деятельности). Их 

следует разделять по объектам преступных 
посягательств, таким как:

‒ имущество, законные права и интере-
сы субъектов осуществления услуг креди-
тования (ст. 173 УК РФ «Лжепредпринима-
тельство»); 

‒ имущество, законные права и интере-
сы субъектов осуществления услуг креди-
тования и бюджетной системы РФ (ст. 176 
УК РФ «Незаконное получение кредита»);

‒ имущество, законные права и инте-
ресы субъектов осуществления услуг кре-
дитования, которые возникают вследствие 
невозможности исполнения обязательств по 
полученным услугам кредитования (ст. 196 
УК РФ «Преднамеренное банкротство», 
ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»).

Последний пункт является интересным, 
так как до конца не ясна квалификация, ко-
торой необходимо подвергать деяние долж-
ника, не исполнившего свои кредитные обя-
зательства. Правоприменительная практика 
свидетельствует, что при таких обстоятель-
ствах норма ст. 160 УК РФ не применяется. 
Тем не менее, правила применения ст. 159 
или ст. 176 УК РФ порождают дискуссии в 
среде ученых-правоведов. По мнению авто-
ра, норма ст. 159 УК РФ от таковой в ст. 160 
УК РФ отличается тем, что в первом случае 
обман является необходимым способом и ус-
ловием совершения преступления, а во вто-
ром – не является, так как незаконная выгода 
возможна и без него. Для избежания право-
вой коллизии, по мнению автора, необходи-
мо такие действия все равно квалифициро-
вать как мошенничество. Иначе, как считает 
автор, данные нормы повторяют неточности, 
допущенные в формулировках ст. ст. 173, 
176, 196, 197 УК РФ, ведь общей нормой для 
них в таком случае будет являться именно 
ст. 159 УК РФ, а не ст. 160 УК РФ. Сложив-
шейся практикой применения ст. 173 УК РФ 
обусловлено, что она является специальной 
нормой в обоих рассмотренных случаях: и 
приобретения путем обмана, и приобретения 
по договору. В то время как нормы ст. ст. 176, 
196, 197 УК РФ будут специальными только 
по отношению к преступлениям, подпадаю-
щим под второй случай.
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Итак, на основании вышеприведенных 
рассуждений автор делает вывод, что все 
преступления, совершаемые в сфере кре-
дитования, объединяются общим термином 
«кредит», который также можно трактовать 
и как объект данных преступлений. В соот-
ветствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (ст. 307), термин «кредит» 
подразумевает обязательства одного лица 
совершить действия в отношении друго-
го лица, предоставившего первому услуги 
кредитования, направленные на их возврат 
(таким образом, услуги кредитования мо-
гут быть оказаны при заключении договора 
любого вида, а преступление состава «мо-
шенничество» ‒ совершено не только при 
получении услуги банковского кредита). 
Таким образом, субъектом предоставления 
данных услуг может быть не только юриди-
ческое, но и любое другое правосубъектное 
лицо. 

В заключение на основании проведенно-
го исследования можно сделать следующие 
выводы:

Мошенничество в кредитной сфере – 
это незаконное безвозмездное получение 
денежных (финансовых) средств, причи-

нившее материальный ущерб третьим ли-
цам (в частности, субъектам оказания услуг 
в банковской и предпринимательской сфе-
рах деятельности). Их следует разделять по 
таким объектам преступных посягательств, 
как:

‒ имущество, законные права и интере-
сы субъектов осуществления услуг креди-
тования (ст. 173 УК РФ «Лжепредпринима-
тельство»); 

‒ имущество, законные права и интере-
сы субъектов осуществления услуг креди-
тования и бюджетной системы РФ (ст. 176 
УК РФ «Незаконное получение кредита»);

‒ имущество, законные права и инте-
ресы субъектов осуществления услуг кре-
дитования, которые возникают вследствие 
невозможности исполнения обязательств по 
полученным услугам кредитования (ст. 196 
УК РФ «Преднамеренное банкротство», 
ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»).

2. Сложная микросистема, которой явля-
ется мошенничество в сфере кредитования, 
тесно взаимосвязана с социальной сферой 
жизни общества, которая, в свою очередь, 
является внешней средой объекта преступ-
ного посягательства.
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Криминалистическая характеристика 
преступления и криминалистическая мето-
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тия. Криминалистическая характеристика 
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преступления намного уже, чем кримина-
листическая методика расследования пре-
ступления, поскольку последнее понятие 
выделено из методики расследования пре-
ступления. Криминалистическая методика 
направлена на быстрое установление лиц, 
совершающих преступления, а также на 
выявление всех обстоятельств совершения 
противоправного деяния путем применения 
в совокупности возможностей криминали-
стической техники, тактики, а также других 
наук. Кроме того, на практике криминали-
стическая методика расследования престу-
пления изучается с помощью оптимальных 
путей решения определенных ситуаций не 
конкретного вида преступления, а методики 
обобщения расследования в целом соверша-
емых преступлений. 

Криминалистическая характеристика 
преступления ‒ это понятие, которое, как 
уже было отмечено, выделено из кримина-
листической методики. Она выделена из 
общих методик расследования преступле-
ний как частная методика расследования 
конкретного вида преступления. Кримина-
листическая характеристика преступления ‒ 
это совокупность схем передачи кримина-
листических особенностей отдельного вида 
преступления, которая проявляется в специ-
фических чертах. К ним относятся: методы, 
приемы, средства, тактика, условия, обсто-
ятельства и техника его совершения. Они в 
свою очередь дают возможность понять или 
представить особенности совершения дан-
ного деяния, личности, совершившей его, 
меру участия лица в действиях преступных 
групп и другие обстоятельства, которые мо-
гут способствовать быстрому раскрытию и 
расследованию конкретного вида престу-
пления.

С учетом этого мы будем рассматривать 
не общие положения криминалистической 
методики расследования, а особенности ме-
тодики конкретного вида преступления, в 
частности умышленного распространения 
заведомо ложной информации в СМИ и те-
лекоммуникационных сетях. В связи с этим 
мы рассмотрим только те составные эле-
менты, которые с точки зрения криминали-

стической науки, а также науки уголовного 
права характеризуют умышленное распро-
странение заведомо ложной информации в 
СМИ и телекоммуникационных сетях.

Структурными элементами кримина-
листической характеристики умышленного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации в СМИ и телекоммуникационных се-
тях являются:

1) реальный (конкретный) предмет 
умышленного публичного распространения 
заведомо ложной информации в СМИ и те-
лекоммуникационных сетях;

2) способы подготовки, реализации, вы-
ражения следов публичного умышленного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации в СМИ и телекоммуникационных се-
тях;

3) характер умышленного публичного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации в СМИ и телекоммуникационных се-
тях;

4) обстановка и цели умышленного пу-
бличного распространения заведомо лож-
ной информации в СМИ и телекоммуника-
ционных сетях;

5) способы противоборства, оказывае-
мые расследованию умышленного распро-
странения заведомо ложной информации в 
СМИ и телекоммуникационных сетях;

6) особые характеристики лица, умыш-
ленно публично распространяющего заведо-
мо ложную информацию в СМИ и телеком-
муникационных сетях;

7) характеристика потерпевших лиц по 
данным категориям преступлений;

8) обстоятельства, способствующие 
умышленному распространению заведомо 
ложной информации в СМИ и телекоммуни-
кационных сетях.

Предметом преступлений данных ви-
дов являются честь, достоинство и репута-
ция личности, которые порочат при помощи 
средств массовой информации, телекомму-
никационных сетей путем умышленного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации.

По поводу предмета клеветы в правовой 
литературе отмечаются различные мнения и 
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суждения. Так, некоторые авторы указыва-
ли, что предметом клеветы являются сами 
потерпевшие. Например, Н. И. Коржан-
ский отмечал: «предметом могут выступать 
участники общественных отношений и вещи 
как предпосылки или как форма закрепле-
ния общественных отношений» [1, с. 248]. 
Такое суждение, на наш взгляд, не является 
правильной точкой зрения, поскольку пред-
мет ‒ это то, на что направлено преступное 
деяние, то есть честь, достоинство и репу-
тация личности. Более правильное опреде-
ление, на наш взгляд, дает Н. И. Ветров. Он 
отмечает: «предметом клеветы являются за-
ведомо ложные сведения, придуманные са-
мим виновным или основанные на слухах и 
сплетнях» [2, с. 81].

Кроме отмеченных мнений, в правовой 
литературе также указывается, что предмет 
преступления ‒ это овеществленный элемент 
материального мира, воздействуя на кото-
рый виновный осуществляет преступление, 
поэтому клевета относится к преступлени-
ям, не имеющим предмета преступления [3, 
с. 146]. Полагали бы более правильным счи-
тать предметом клеветы честь, достоинство 
и репутацию личности.

Способы подготовки, реализации, вы-
ражения следов умышленного публичного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации в СМИ и телекоммуникационных 
сетях могут быть различными. Например, к 
способам подготовки можно отнести виде-
осъемку, коррекцию, монтаж, создание ви-
деороликов, написание текста, озвучивание 
и т. д. Способами реализации могут быть 
любые средства массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационные сети, 
включая сеть Интернет, ресурсы радио, те-
левидение. Способами выражения могут 
быть: устное или письменное сообщение, 
речь, статья, комментарий, интервью, до-
клад, выступление на публике или в кругу 
нескольких лиц. 

Одним из структурных элементов кри-
миналистической характеристики умышлен-
ного публичного распространения заведомо 
ложной информации в СМИ и телекомму-
никационных сетях является характер рас-

пространения. Всегда распространение 
заведомо ложной информации через СМИ 
и другие телекоммуникационные системы 
носит публичный характер. Если указанные 
действия имеют не публичный характер, то 
действия клеветника будут квалифицирова-
ны по ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ‒ УК РФ).

Обстановка и цели умышленного рас-
пространения заведомо ложной информа-
ции в СМИ и телекоммуникационных сетях 
могут быть также существенно разными. К 
ним следует отнести рассказ одного лица, 
порочащий достоинство, репутацию другого 
или группы лиц, с использованием сети Ин-
тернет, в компании друзей, во время публич-
ных выступлений, с использованием пу-
блично демонстрирующегося произведения, 
либо видеоролика с целью унижения чести 
и достоинства. Примером является решение 
суда по Чеченской Республике, где осудили 
жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова 
по ч. 2. ст. 128.1 УК РФ, который записывая 
видео обращение к президенту В. В. Путину, 
жаловался на коррумпированность местных 
чиновников.

В любых конфликтах противоборству-
ющие стороны пытаются представить друг 
друга в невыгодном свете.  Часто для этого 
распространяется ложь, которую пытаются 
выдать за правду. Такие действия действия 
подпадают под понятие клеветы и караются 
статьей 128.1 УК РФ. Способы противобор-
ства могут быть различными. Это заявления 
во время публичного выступления, перепи-
ски и публикации в СМИ разного рода и ста-
туса, а также разные способы распростра-
нения информации среди общества или его 
отдельных сегментов и слоев.

 Потерпевшим по данным категориям 
уголовных дел может быть любое физиче-
ское лицо, в отношении которого распро-
странена заведомо ложная информация в 
СМИ и официальных телекоммуникацион-
ных сетях, поскольку объектом преступле-
ния при распространении заведомо ложной 
информации в СМИ и официальных теле-
коммуникационных сетях являются права 
человека, его достоинство, честь, репутация.
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Особое внимание следует уделять со-
держанию распространенной информации 
через СМИ и информационно-телекоммуни-
кационные сети. Определенно четко должно 
быть установлено, что относится к фактам, 
а что к оценочным суждениям. Факт распро-
странения заведомо ложной информации 
можно установить, но истина по суждениям, 
которые носят оценочный характер, не всег-
да поддается установлению.

Для установления фактического рас-
пространения заведомо ложной информа-
ции через СМИ и иные информационно-те-
лекоммуникационные сети необходимо 
определить, относятся ли эти сведения к 
фактическим или к оценочным. Практика 
показывает, что иногда правоприменитель 
путает эти два понятия. Иногда ложными 
признаются оценочные суждения. Они, по 
сути, не могут считаться истинными или 
ложными, поскольку проверить их на пред-
мет соответствия фактам невозможно. С 
учетом этого считаем, что оценочные сужде-
ния не могут рассматриваться как заведомо 
ложное распространение сведений в СМИ. 
Также полагаем, что при установлении 
особенностей совершения данного престу-
пления следует разграничить фактические 
сведения со сведениями, которые носят оце-
ночный характер. 

Так, например, слово «коррумпирован-
ный» сочетает в себе фактические свойства 
взяточничества, совершаемого несколькими 
лицами или группой лиц, и оценочные свой-
ства, такие как нечестный, непорядочный, 
нечистоплотный. Вместе с тем признание 
этих утверждений фактическими в сред-
ствах массовой информации может быть 
связано с получением взятки. Признание 
высказываний, имеющих свойство оценки, 
исключает наличие заведомо ложного рас-
пространения информации.

О порочности информации можно су-
дить, если опубликованные сведения со-
держат информацию, заведомо позорящую, 
дискредитирующую личность (должност-
ное лицо).

С учетом рассмотренных положений не-
обходимо различать факты, соответствую-

щие действительности, и оценочные факты 
с точки зрения взгляда, позиции, представле-
ния, убеждения, которые являются выраже-
нием конкретного субъекта. Согласно ст. ст. 
3 и 4 Декларации о свободе политической 
дискуссии в средствах массовой информа-
ции от 12 февраля 2004 года государствен-
ные деятели, политики, которые стремятся 
заручиться мнением общественности, со-
глашаются быть объектом общественной и 
политической дискуссии, а также критики 
в средствах массовой информации. Вместе 
с тем эти должностные лица могут полу-
чить критические замечания только по от-
ношению к тому, как они исполняют свои 
обязательства. Правовыми нормами такое 
положение допускается в связи с имеющей-
ся необходимостью, в частности, в связи с 
обеспечением гласности исполнения пол-
номочий государственными должностными 
лицами.

Необходимо отличать клевету, в част-
ности распространение заведомо ложной 
информации в СМИ и официальных теле-
коммуникационных сетях от обвинения в 
совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления. Также следует отличать клевету 
от распространения заведомо ложной ин-
формации в СМИ и официальных телеком-
муникационных сетях от заведомо ложного 
доноса, поскольку умысел у них совершено 
различный. Умысел лица, осуществивше-
го заведомо ложный донос, направлен на 
привлечение потерпевшего к уголовной от-
ветственности, а при распространении заве-
домо ложной информации в СМИ и офици-
альных телекоммуникационных сетях – на 
унижение чести, достоинства, репутации. 

Еще следует отметить, что для при-
знания распространенной информации 
заведомо ложной следует установить, на-
сколько виновное лицо понимало и знало, 
что данная информация является ложной, 
вымышленной и не соответствующей дей-
ствительности. В противном случае оценка 
обстоятельств совершения умышленного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации в СМИ и телекоммуникационных 
сетях произведена неправильно (неверно). 
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Верховный суд Российской Федерации ука-
зал, что «заведомым» можно считать «точ-
ное знание лицом о ложности сведений» [4], 
«знание виновным того, что сведения изна-
чально ложные, вымышленные и не соот-
ветствующие действительности» [5].

Неосторожное ошибочное предостав-
ление журналистом информации в СМИ и 
других телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть Интернет, исключает заведомость 
лжи, если даже он нарушил положение, обя-
зывающее проверить им предоставляемую 
информацию [6].

На основе вышеизложенного в заключе-
ние можно отметить:

1. Структурными элементами кримина-
листической характеристики умышленного 
распространения заведомо ложной инфор-
мации в СМИ и телекоммуникационных се-
тях являются:

– конкретный предмет распространения 
заведомо ложной информации;

– способы подготовки, реализации, вы-
ражения следов распространения заведомо 
ложной информации;

– характер умышленного распростране-
ния;

– обстановка и цели умышленного рас-
пространения;

– способы противоборства сторон;
– особые характеристики лица, распро-

страняющего информацию;
– характеристика потерпевшего лица;
– обстоятельства, способствующие рас-

пространению заведомо ложной информа-
ции.

2. Под распространением заведомо лож-
ной информации в СМИ и официальных те-
лекоммуникационных сетях следует пони-
мать публичное распространение сведений, 
порочащих честь и достоинство другого 
лица в СМИ, путем опубликования, транс-
ляции по радио, телевидению, демонстра-
ции в кино, программах, распространения в 
сети Интернет, а также путем использования 
иных средств телекоммуникационной связи. 
Кроме того, под распространение заведо-
мо ложной информации подпадают и такие 
действия, как изложенные в публичных вы-
ступлениях заявления, если они опубликова-
ны и распространены с СМИ.

3. Противоправными действия лица, 
распространившего информацию, будут 
считать только в случае их несоответствия 
действительности. Если информация явля-
ется правдивой и не обеспечивается защи-
той, то их распространение должно быть 
признано правомерным. 
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Аннотация. В настоящей статье авторами рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ос-

новными направлениями взаимодействия следователя и прокурора при производстве предваритель-
ного расследования в уголовном процессе Социалистической Республики Вьетнам. Отмечается, что 
расследование уголовных дел в уголовном процессе Вьетнама имеет своими задачами выявление лиц, 
виновных в уголовных преступлениях, с целью привлечения их к уголовной ответственности, возме-
щение материального ущерба, причиненного преступлением. В заключение авторы приходят к выводу 
о том, что взаимодействие между следователем и прокурором, как в России, так и во Вьетнаме, явля-
ется важнейшим инструментом, гарантирующим эффективность всего досудебного производства по 
уголовным делам, посредством чего реализуется надзор за соблюдением прав и законных интересов 
лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-процессуальных правоотношений.
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which the supervision of the observance of the rights and legitimate interests of persons, involved in the sphere 
of criminal procedural legal relations.
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Как самостоятельная стадия уголовного 
судопроизводства стадия предварительного 
расследования имеет функцию по приме-
нению необходимых мер, требуемых зако-
ном, для доказывания факта совершенного 
преступления и изобличения преступников, 
четко определяя причины и условия престу-
пления и предлагая всем заинтересованным 
учреждениям и организациям принять все 
меры для предотвращения преступлений [1, 
с. 14]. Стадия уголовного расследования по 
уголовно-процессуальному закону Вьетна-
ма начинается тогда, когда государственный 
орган (уполномоченное должностное лицо), 
обладающее правом вынесения постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, выно-
сит данное постановление. Заканчивается 
данная стадия следственным заключением 
расследования для предъявления предложе-
ния прокуратуре привлечь к ответственно-
сти обвиняемых в суде или приостановить 
соответствующее уголовное дело.

Стадия предварительного расследова-
ния в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом Социалистической Республики 
Вьетнам имеет следующее значение.

Во-первых, уголовное расследование 
является важной функцией в деятельности 
государственного органа (уполномоченного 
должностного лица), которое осуществля-
ет полномочия по каждому преступлению с 
целью доказывания совершенного уголовно 
наказуемого деяния, а также розыска лиц, ви-
новных в совершении преступлений, на ос-
новании собранных доказательств. Данный 
аспект является одним из основных средств 
для надлежащего применения принципа не-
отвратимости уголовной ответственности.

Во-вторых, с другой стороны, расследо-
вание преступлений также способствует сво-
евременному принятию процессуальных ре-

шений о привлечении к ответственности лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений.

В-третьих, предварительное расследо-
вание является основной и важнейшей ста-
дией уголовного судопроизводства с точки 
зрения защиты прав и свобод граждан на 
досудебных этапах (то есть до утверждения 
прокурором обвинительного заключения и 
судебного разбирательства). Наряду с дру-
гими стадиями уголовного судопроизвод-
ства стадия предварительного расследова-
ния направлена также на предотвращение 
преступлений.

К процессуальным действиям при рас-
следовании уголовно наказуемых деяний 
относятся:

– привлечение лица, совершившего пре-
ступление, в качестве обвиняемого и допрос 
обвиняемых;

– допрос свидетелей, потерпевших, 
гражданских истцов, гражданских ответчи-
ков, лиц, имеющих интересы и обязанности, 
связанные с уголовным делом, производство 
очной ставки, опознание;

– поиск и изъятие документов и предме-
тов;

– осмотр места происшествия, вскрытие 
трупа, исследование следов на теле, экспе-
риментальное исследование;

– оценка имущества и др.
По окончанию расследования след-

ственный орган во Вьетнаме должен соста-
вить заключение о расследовании и вынести 
уголовное обвинение, если имеются для 
того достаточные доказательства. Возмож-
но также и приостановление расследования, 
если имеется одно из оснований, указанных 
в Уголовно-процессуальном кодексе Соци-
алистической Республики Вьетнам (далее – 
УПК СРВ), или же истек срок расследования 
без доказательства того, что лицо является 
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виновным в совершении инкриминируемого 
ему преступления.

На стадии предварительного рассле-
дования согласно положениям п. 7 ст. 165 
УПК СРВ «Задачи и полномочия прокурора 
при осуществлении права на осуществление 
уголовного преследования на стадии рассле-
дования уголовного дела» прокурор вправе 
непосредственно проводить ряд следствен-
ных действий в целях дополнения имеющих-
ся в уголовном деле документов и проверки 
собранных доказательств при рассмотрении 
и утверждении постановлений следствен-
ных органов, а также в целях обнаружения 
признаков совершенных или готовящихся 
преступлений, при принятии решения о воз-
буждении уголовного дела. 

Следует также отметить, что соглас-
но п. 3 ст. 165 УПК СРВ прокурор вправе 
сам возбуждать уголовное дело, изменять 
или дополнять постановление о возбужде-
нии уголовного дела или постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, 
что являются отличительной особенностью 
в полномочиях прокурора по сравнению с 
действующим уголовно-процессуальным 
законом в России.

При надзоре за следственной деятель-
ностью прокурор следит за законностью 
возбуждения уголовных дел. Это помогает 
прокурору четко понимать, как происходит 
расследование уголовного дела, и оператив-
но выявлять нарушения, допущенные следо-
вателями при сборе доказательств. 

Прокурор в уголовном судопроизводстве 
Вьетнама – это должностное лицо, которое 
поддерживает обвинение в судебном засе-
дании, поэтому он несет ответственность 
за полноту всех доказательств, подтверж-
дающих факт совершенного преступления. 
Для этого в ходе досудебного производства 
прокурор требует провести объективное 
расследование, что является прямым указа-
нием для следственного органа. Только про-
курор, который непосредственно следит за 
ходом расследования, может изучить круг 
вопросов, требующих доказывания, с целью 
изобличения виновных и привлечения их к 
уголовной ответственности.

Согласно положениям УПК СРВ про-
курор имеет право выписывать повестку, 
и после ее получения указанные субъекты 
должны прибыть к нему для дачи ответов 
на вопросы прокурора. На самом деле при 
задержании подозреваемых прокурор зача-
стую вынужден лично направляться в след-
ственный изолятор для его допроса. Перед 
тем, как проводить допрос задержанного 
или провести допросы свидетелей, потер-
певших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков, лиц, имеющих интересы и 
обязанности, связанные с делом, прокурор 
должен подготовить конкретные вопросы, 
чтобы доказать факт совершенного престу-
пления.

Прокурор непосредственно может про-
водить расследование (п. 3 ст. 236 и п. 1 
ст. 246 УПК СРВ). Не менее за 24 часа до 
проведения ряда следственных действий 
прокурор уведомляет следственный орган о 
времени и месте их проведения. В случае от-
сутствия следователей не менее чем за 2 часа 
до проведения прокурором следственных 
действий следователи обязаны уведомить об 
этом прокурора. Протоколы, составленные 
прокурором по итогам проведенных след-
ственных действий, приобщаются к матери-
алам уголовного дела. 

На этапе предварительного расследова-
ния прокурор играет важную роль в вопро-
сах оказания помощи руководителю след-
ственного органа при принятии последним 
процессуальных решений. Прокуроры вни-
мательно изучают материалы уголовных 
дел, доказательства, а также следят за закон-
ностью производства предварительного рас-
следования. 

Прокурор вправе принять следующие 
решения: привлечь обвиняемых к уголовной 
ответственности с вынесением обвинитель-
ного заключения; вернуть уголовное дело 
для производства дополнительного рассле-
дования; приостановить предварительное 
расследование (ст. 166 УПК СРВ).

Сразу после утверждения прокурором 
постановления о производстве обыска сле-
дователи обсуждают и согласовывают с 
прокурором время и место его проведения 
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с участием прокурора. В случае возникно-
вения форс-мажорных обстоятельств, когда 
прокурор отсутствует, то не менее чем за 
2 часа до проведения обыска он уведомляет 
следователя о причинах своего отсутствия в 
письменном виде.

В случае неучастия прокурора в надзоре 
за следственными действиями, следователь 
после завершения расследования обязан пе-
редать протоколы и документы о следствен-
ных действиях прокурору в соответствии с 
п. 5 ст. 88 УПК СРВ.

При направлении запроса прокуро-
ру об утверждении ордера на экстренный 
арест следователь должен вынести поста-
новление, в котором указать причины, под-
тверждающие основания для ареста лица, 
задержанного по подозрению в совершении 
преступления, а именно:

1) если лицо содержится в чрезвычайной 
ситуации, как это предусмотрено в п. «а» 
ч. 1 ст. 110 УПК СРВ, в досье должны быть 
доказательства и документы, подтверждаю-
щие, что это лицо готовится к совершению 
тяжкого или особого тяжкого преступления;

2) при задержании лиц в экстренных 
случаях, предусмотренных пунктом «b» ч. 1 
ст. 110 УПК СРВ, досье должно содержать 
запись свидетельских показаний лица, совер-
шившего преступление, или лица, присутство-
вавшего на месте, где произошло преступле-
ние, с возможностью подтвердить, что лицо 
совершило преступление, а также документы 
или основания, определяющие, что это лицо 
скрылось, если оно не было задержано;

3) если лицо содержится в чрезвычайной 
ситуации, как это предусмотрено в п. «c» ч. 1 
ст. 110 УПК СРВ, в досье должны быть до-
казательства и документы, идентифициру-
ющие следы, а также  предметы, имеющие 
отношение к преступлению, либо что-то из 
обозначенного по месту жительства, либо 
на работе, либо на транспортном средстве 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления; а также документы, позволяющие 
установить, что лицо пытается скрыться или 
уничтожить доказательства.

В случаях, когда прокурор непосред-
ственно встречается с задержанным в чрез-

вычайном порядке или задает ему вопросы 
для принятия решения об утверждении или 
отказе в утверждении ордера на экстренный 
арест, он уведомляет об этом следователя. 
Следователи несут ответственность за коор-
динацию действий с прокурором при допро-
се лиц, содержащихся под стражей в указан-
ных случаях. 

В случае преследования подозреваемого 
в отношении лица, находящегося под вре-
менным задержанием, по крайней мере, за 
24 часа до истечения срока содержания под 
стражей или продления срока временного 
задержания, следователь должен передать 
заявление об утверждении решения о при-
влечении обвиняемого к уголовной ответ-
ственности и постановление о задержании в 
прокуратуру того же уровня. Рассмотрение и 
утверждение постановления о привлечении 
к уголовной ответственности обвиняемого 
проводится одновременно с рассмотрением 
и утверждением постановления о задержа-
нии обвиняемого.

Если прокурор не утверждает поста-
новление о привлечении обвиняемого к уго-
ловной ответственности или постановле-
ние о задержании, он выносит решение об 
отмене данных постановлений и требует от 
следователя немедленно освободить задер-
жанных.

В случаях, когда обвинение признано 
обоснованным, но нет необходимости во 
временном задержании обвиняемого, про-
курор выносит постановление об утвержде-
нии решения о привлечении обвиняемого к 
уголовной ответственности или об отказе в 
утверждении постановления о временном 
задержании, а также при необходимости он 
может потребовать от следователя применить 
к обвиняемым другие меры «сдерживания».

По окончании расследования, передавая 
материалы дела в прокуратуру, следственный 
орган должен уведомить следственный изо-
лятор, в котором содержится обвиняемый.

Сразу после получения материалов дела 
прокурор должен изучить срок временного за-
держания обвиняемого и принять решение о 
его продлении или об отмене временного за-
держания в соответствии со ст. 240 УПК СРВ.
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Если прокурор возвращает дело на до-
полнительное расследование, но срок вре-
менного задержания не истек в соответствии 
с постановлением следственного органа 
о задержании или решением прокурора о 
продлении срока задержания, следователь 
продолжает руководствоваться постановле-
нием о временном задержании. 

Срок задержания должен составлять не 
менее 5 дней, и следственный орган выдает 
постановление о временном задержании, а 
также запрашивает одобрение прокуратуры 
того же уровня. Срок содержания под стра-
жей в этом случае исчисляется со дня, сле-
дующего за последним днем   содержания 
под стражей, указанным в постановлении о 
временном задержании или решении о прод-
лении содержания под стражей, и не может 
превышать срок дополнительного расследо-
вания, который указан в п. 2 ст. 174 УПК СРВ.

На стадии предварительного расследо-
вания, за 10 дней до истечения срока для 
применения меры пресечения, следователь 
должен вынести постановление с четким 
указанием в нем оснований и причин, а 
также ходатайствовать перед прокурором о 
продлении срока для применения или отме-
ны либо замены меры пресечения.

При приостановлении предварительно-
го расследования по уголовному делу след-
ственный орган должен в письменной фор-
ме ходатайствовать перед прокурором об 
отмене всех утвержденных мер пресечения 
с четким указанием причин и доказательств, 
подтверждающих обоснованность приоста-
новления предварительного расследования 
[2, с. 156].

В течение 3 дней со дня получения хо-
датайства следователя прокурор выносит 
решение о его удовлетворении или отклоне-
нии либо письменно запрашивает у следо-
вателя дополнительные документы для рас-
смотрения возможности применения меры 
«сдерживания» в виде залога.

При наличии оснований для установ-
ления факта нарушения подозреваемым со-
вершенного обязательства, указанного в п. 3 
ст. 121 УПК СРВ, следователь вместе с доку-
ментами, устанавливающими факт наруше-
ния, выносит постановление с четким указа-
нием причины отмены залога. Следователь 
должен вынести постановление об аресте 
обвиняемого для содержания под стражей и 
запросить письменное разрешение прокуро-
ра. При этом срок содержания под стражей в 
этом случае не должен превышать срок рас-
следования.

В случае, если у прокурора есть осно-
вания полагать, что обвиняемый нарушает 
гарантированное обязательство, он должен 
письменно потребовать от следователя прове-
сти процедуры по отмене меры освобождения 
под залог и применению меры пресечения, 
предусмотренной в п. 4 ст. 121 УПК СРВ.

В заключение можно утверждать, что на 
стадии предварительного расследования сле-
дователь на основании положений уголов-
но-процессуального закона и под контролем 
прокурора принимает необходимые меры, 
предназначенные для сбора доказательств, из-
учения обстоятельств совершенного престу-
пления, установления лиц, виновных в совер-
шении преступления, с целью привлечения их 
к уголовной ответственности, а также возме-
щения причиненного преступлением вреда.

Таким образом, по итогам изучения во-
просов взаимодействия следователя с про-
курором на стадии предварительного рас-
следования можно сделать вывод о том, что 
взаимодействие между данными участника-
ми уголовного судопроизводства, как в Рос-
сии, так и во Вьетнаме, является важнейшим 
инструментом, гарантирующим эффектив-
ность всего досудебного производства по 
уголовным делам, посредством чего реали-
зуется надзор за соблюдением прав и закон-
ных интересов лиц, вовлекаемых в сферу 
уголовно-процессуальных правоотношений. 
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ния утраченных уголовных дел либо их материалов. Отмечаются современные проблемы, возникаю-
щие в этой связи в практике уголовного судопроизводства. Обосновывается необходимость детальной 
регламентации процедуры восстановления утраченных уголовных дел и их материалов в действую-
щем уголовно-процессуальном законодательстве России. С этой целью предлагается ввести в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) самостоятельную главу 21.1 
«Восстановление утраченных уголовных дел и их материалов», в которой регламентировать отдельные 
стороны восстановления утраченных уголовных дел и их материалов.
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Вопросам восстановления утраченных 
уголовных дел посвящены ряд исследова-
ний как советского периода [1; 2], так и Рос-
сийской Федерации [3; 4; 5; 6]. Кроме того, с 
криминалистической и уголовно-процессу-
альной позиции вопросам производства по-

вторных следственных действий, в том чис-
ле в ходе восстановительного производства, 
уделила внимание И. И. Ульвачева [7]. 

Исторически процедура восстановления 
утраченных уголовных дел либо их матери-
алов прошла относительно небольшой пе-

© Гимазетдинова И. Н., 2022
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риод развития. Проведенный историко-пра-
вовой анализ позволил определить первые 
нормативные упоминания о порядке восста-
новления утерянных, уничтоженных или по-
хищенных производств по уголовным делам 
в одноименной Инструкции Совета народ-
ных комиссаров РСФСР от 6 января 1925 г. 
№ 9 [8]. Детальный анализ данной инструк-
ции позволил прийти к выводу о несовер-
шенстве регламентируемой процедуры. Од-
нако в то же время следует отдать должное 
этому нормативному акту с исторической 
точки зрения: подобная процедура никогда 
прежде не являлась предметом норматив-
ного регулирования. Действовавший в тот 
период Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1922 г. также не содержал соответ-
ствующих норм, регламентировавших вос-
становительное производство утраченных 
или уничтоженных уголовных дел. 

Следующим известным нормативным 
актом, регулирующим процедуру восста-
новления уголовных и гражданских дел, 
является совместный Приказ Наркомюста 
СССР № 35 и Генпрокуратуры СССР № 175 
от 23 мая 1942 г. «О порядке восстановления 
уголовных и гражданских дел, по которым 
производство утрачено в связи с обстоятель-
ствами военного времени» [9]. Принятый в 
последующем УПК РСФСР 1960 г. также 
не содержал соответствующих норм, регла-
ментировавших данный вопрос, равно как и 
пришедший на его смену УПК РФ 2001 г. 

Вместе с тем, отдельные ученые от-
мечают, что «большое число утраченных 
уголовных дел приходится на 90-е годы 
двадцатого столетия. Данное явление было 
вызвано общей нестабильностью обще-
ственных отношений, которые складыва-
лись на фоне проблем, существовавших в 
социальном, экономическом и политиче-
ском строе России в период конца XX – на-
чала XXI века» [10, с. 54–55]. Полагаем, 
что именно указанные события и наличие 
«большого числа утраченных уголовных 

1 В 2019–2021 гг. опрошено 56 сотрудников следственных подразделений, 67 – органов дознания, 
23 – органов прокуратуры (всего опрошено 146 человек) из различных регионов России (Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской и Самарской областей).

дел» предопределили необходимость введе-
ния Федеральным законом от 4 июля 2003 г. 
№ 92-ФЗ [11] в действующее уголовно-про-
цессуального законодательство России но-
вой нормы – ст. 158.1 «Восстановление 
уголовных дел». Представленная норма со-
стоит из 4 частей и с момента ее введения 
(порядка 20 лет назад), она не претерпела 
изменений, за исключением коррекции, 
внесенной Федеральным законом от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ [12], исключившим воз-
можность инициировать восстановитель-
ное производство органом прокуратуры и 
наделившим данным правом руководителя 
следственного органа, начальника органа 
дознания. Соответственно, в случаях об-
наружения прокурором фактов утраты он в 
порядке ч. 4 ст. 150 УПК РФ передает их 
вышеупомянутым органам. 

В настоящее время в официальной ста-
тистической информации, представляемой 
органом внутренних дел, а также прокура-
турой Российской Федерации, отсутствует 
показатель, связанный с количеством утра-
ченных, похищенных, утерянных, уничто-
женных уголовных дел, равно как и количе-
ством восстановленных дел. Данному факту 
можно дать разумное объяснение, ведь лю-
бая утрата уголовного дела – случай недопу-
стимый, и требует детальной проверки всех 
причастных и контролирующих лиц, и как 
следствие может вызывать резкую критику 
и недовольство у потерпевшей стороны, вне 
зависимости от того, на каком этапе произ-
водства находилось уничтоженное или поте-
рянное уголовное дело. 

Проведенный нами опрос среди сотруд-
ников следственных подразделений, органов 
дознания и прокуратуры1 позволил выявить 
общую тенденцию о нежелании должност-
ных лиц раскрывать данные о подобных 
фактах. Большинство респондентов – 78,2 % 
ответили, что не сталкивались с подобными 
фактами; затруднились ответить – 13,2 %; 
и лишь 8,6 % признали, что сталкивались с 
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необходимостью восстановления уголовных 
дел. Безусловно данные факты имеют место 
и признаются на самом высоком уровне. 

Так, к примеру, согласно Определению 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 26 февраля 2021 г. «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Файзрахманова Даниса Миратовича 
на нарушение его конституционных прав 
частями второй и третьей статьи 158.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» [13] суд не должен возвращать 
уголовное дело следователю для восстанов-
ления утраченных материалов. В ходе иссле-
дования обращения гр. Д. М. Файзрахмано-
ва Конституционный Суд установил, что на 
стадии предварительного расследования в 
ходе ознакомления с материалами уголовно-
го дела в рамках ст. 217 УПК РФ были утра-
чены два тома уголовного дела (№№ 80–81), 
в которых содержались следственные и 
иные процессуальные документы в отно-
шении одного из обвиняемых – М., а также 
характеризующие его личность материалы. 

Указанное обстоятельство не может не 
свидетельствовать о существовании данной 
проблемы. Опрошенные должностные лица 
Республики Башкортостан отметили, что в 
больших населенных пунктах в среднем на 
один отдел полиции в период от одного года 
до двух лет приходится восстанавливать в 
среднем одно уголовное дело. В масшта-
бах всей страны статистика представляется 
весьма внушительной. Так, к примеру, со-
гласно имеющейся в открытой печати ин-
формации, приведенной Генеральной про-
куратурой Российской Федерации [14], в 
июле 2015 г. было заявлено об установлении 
98 тысяч фактов утраты уголовных дел о не-
раскрытых преступлениях прошлых лет, из 
которых каждое пятое – это дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, в том числе о 
тысяче убийств. В целом же по стране про-
курорам не удалось установить местонахож-
дение 270 тысяч уголовных дел. В этой свя-
зи авторский коллектив ВНИИ МВД России 
(О. И. Цоколова, С. С. Безруков, Е. И. Купри-
янов) обоснованно отмечает, что «статисти-
ческий учет подобных фактов в нашей стра-

не не ведется, а потому установить точное 
количество уголовных дел, которые были по 
разным причинам утрачены и впоследствии 
восстановлены (восстановить которые не 
удалось), не представляется возможным» 
[15, с. 60].

Среди основных причин утраты уголов-
ных дел респонденты указали: небрежное 
хранение – 86,7 %; халатность должностных 
лиц – 9,6 %; другие причины (попытка унич-
тожения дела или его фрагмента участника-
ми уголовного судопроизводства; хищение и 
т. п.) – 3,6 %.

Аналогичное исследование было про-
ведено процессуалистами Республики Бе-
ларусь в 2013 г. Так, согласно полученным 
результатам в указанный период было вы-
явлено 20 фактов утраты уголовных дел. К 
причинам утраты в основном были отне-
сены недостатки при архивном хранении и 
лишь в трех случаях выявлен факт хищения 
неустановленным лицом [16, с. 29].

Проведенное исследование проблем 
восстановления утраченных уголовных дел 
позволило прийти к выводу о том, что его 
следует рассматривать как самостоятель-
ную, особую форму предварительного рас-
следования, в ходе которой также осущест-
вляется сбор доказательств и установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
как путем производства следственных дей-
ствий, так и в ходе восстановления имев-
шихся данных из различных источников. 

Сравнение уголовно-процессуального 
законодательства отдельных зарубежных 
стран постсоветского пространства позво-
лило определить, что большинство из них 
заимствовали российскую норму ст. 158.1 
УПК РФ (УПК Республики Беларусь, УПК 
Республики Казахстан, УПК Кыргызской 
Республики), адаптировав ее под собствен-
ную модель уголовного процесса. В других 
уголовно-процессуальных кодексах и во-
все отсутствуют нормы, посвященные про-
цессуальному регулированию процедуры 
восстановления утраченных уголовных дел 
или их материалов (УПК Грузии, УПК Азер-
байджанской Республики, УПК Республи-
ки Армения, УПК Эстонской Республики). 
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Наиболее перспективным в плане импле-
ментации норм, регулирующих восстано-
вительное производство, можно отметить 
уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Молдовы (глава 8 УПК Респу-
блики Молдовы).

Действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство России не имеет де-
тальной регламентации процедуры восста-
новления утраченных уголовных дел и их 
материалов. Имеющаяся норма ст. 158.1 
УПК РФ не отвечает современным требова-
ниям правоприменительной деятельности, 
так как элементарно не раскрывает понятия 
утраченного уголовного дела. С целью оп-
тимизации процессуального регулирования 
указанного вопроса предлагаем ввести в 
УПК РФ самостоятельную главу 21.1 «Вос-
становление утраченных уголовных дел и 
их материалов». Эта глава должна содер-
жать норму (ст. 161.1 УПК РФ), в которой 
следует закрепить конкретных субъектов, 
отвечающих за восстановление утрачен-
ных уголовных дел и их материалов, в том 
числе отразив компетенцию по данному во-
просу той инстанции, в архиве которой хра-

нилось утраченное уголовное дело или его 
материалы. Отдельно следует разграничить 
процессуальный порядок восстановления 
уголовных дел, по которым принято реше-
ние о прекращении, приостановлении дела, 
а также по тем делам, по которым предва-
рительное расследование осуществляется 
(ст. 161.2 УПК РФ). Необходимо определить 
самостоятельную норму о возможности ча-
стичного восстановления уголовного дела, а 
также те категории дел, которые не подлежат 
восстановлению (ст. 161.3 УПК РФ). Кроме 
того, целесообразно отразить в данной главе 
вопросы, связанные с подследственностью, 
соединением и выделением уголовного 
дела, исчислением сроков на реабилитацию 
участников уголовного процесса.

В связи с проблемой восстановления 
утраченных уголовных дел или их матери-
алов следует отметить особую актуальность 
перевода материалов уголовных дел в на-
глядно-образную и электронную форму. Как 
представляется, такой порядок позволит 
снизить риск утраты процессуальных доку-
ментов, а в случае утраты облегчит процеду-
ру по их восстановлению.
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Аннотация. В статье анализируются основные направления реализации принципа состязательно-
сти сторон при рассмотрении уголовного дела в упрощенной уголовно-процессуальной форме, которая 
выражена в применении особого порядка судопроизводства при согласии обвиняемого с предъявлен-
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тельности не только в случае непризнания обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, но и 
в ситуации ее полного признания. Рассмотрена возможность применения особого порядка в случае не-
согласия обвиняемого с исковыми требованиями по уголовному делу. Проанализированы особенности 
реализации принципа состязательности сторон в особом порядке судопроизводства, когда обвиняемый 
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Закрепление принципа состязательности 
сторон в действующем уголовно-процессу-
альном законодательстве является одним из 
наиболее значимых событий и достижений 
современной постсоветской России. Ука-
занный принцип первоначально закреплен в 
ч. 3 ст. 125 Конституции Российской Феде-
рации, а затем при развитии положений по-
следней приведен в соответствие и действу-
ющий уголовно-процессуальный закон, в 
результате чего в ст. 15 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) принцип состязательности 
сторон нашел свое отражение. Однако сразу 
возникло множество вопросов, связанных с 
реализацией данного принципа как на раз-
ных стадиях уголовного судопроизводства, 
так и при различных формах производства 
по уголовным делам. 

Мнения ученых-процессуалистов по 
данному вопросу резко разделились. Одни 
высказывают обоснованные сомнения отно-
сительно соответствия особого порядка су-
дебного разбирательства принципу состяза-
тельности [1, c. 89; 2, с. 235], или признают 
отсутствие элементов состязательности при 
реализации норм особого порядка судебного 
разбирательства [3, c. 151; 4, с. 11]. Другие 
ученые отстаивают противоположную точ-
ку зрения, согласно которой упрощенные 
формы производства по уголовным делам, 
связанные с применением особого порядка 
судопроизводства, в полной мере соответ-
ствуют принципам уголовного процесса [5, 
с. 35]. Мы придерживаемся точки зрения по-
следних авторов и считаем, что включение 
в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство особого порядка судеб-
ного разбирательства обусловлено как раз 
действием принципа состязательности, при 
реализации которого отсутствие предмета 
спора (согласие обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением) по фактическим обстоя-

тельствам дела уже подразумевает и отсут-
ствие самой состязательной деятельности. 
Но это в свою очередь никак не влияет на 
возможность стороны защиты оспорить 
предъявленное обвинение или отдельные 
обстоятельства совершения преступления. 
В этом случае снова появится возможность 
проведения состязания, но уголовное дело 
уже будет рассматриваться в общем поряд-
ке. В этой связи мы считаем, что особый 
порядок судопроизводства ни в коей мере 
не нарушает принцип состязательности сто-
рон, а наоборот предоставляет сторонам 
возможность для его реализации в случае 
несогласия с предъявленным обвинением и 
установленными в ходе предварительного 
расследования обстоятельствами соверше-
ния преступления. 

А. Г. Калугин и М. В. Монид полагают, 
что «отстаивание своих позиций сторонами 
при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке ограничено вопросами, связанными 
с характеристикой личности подсудимого и 
установлением обстоятельств, влияющих 
на наказание» [6, с. 149]. Мы не можем со-
гласиться с данной точкой зрения, потому 
что отстаивание своих позиций стороной 
защиты не должно подразумевать только 
непризнание обвиняемым своей вины в со-
вершенном преступлении. Позиция сторо-
ны защиты может быть и иной, что связано 
с полным признанием обвиняемым своей 
вины и раскаянием в совершении престу-
пления. Представляется недопустимым 
под предлогом необходимости соблюдения 
принципа состязательности сторон, который 
все равно соблюдается, лишать обвиняемо-
го возможности упрощения процедуры его 
осуждения за совершенное преступление и 
назначения ему более мягкого наказания. В 
этой связи необходимо вспомнить точку зре-
ния С. Д. Шестаковой, которая указывает, 
что «основным и единственным сущност-
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ным (внутренним, органическим) призна-
ком состязательной формы уголовного про-
цесса является равенство процессуальных 
статусов органов уголовного преследования 
и обвиняемого (подозреваемого) на досу-
дебных и судебных стадиях производства 
по уголовному делу» [8, с. 7]. Поддерживая 
данную точку зрения, хочется отметить, что 
при осуществлении производства по уголов-
ному делу в упрощенной форме при соблю-
дении предусмотренной законом процедуры 
особого порядка рассмотрения уголовного 
дела стороны обвинения и защиты имеют 
в полной мере уравненные позиции, что га-
рантировано совокупностью их прав и про-
цессуальных гарантий. 

При рассмотрении вопроса о соответ-
ствии принципа состязательности сторон 
особому порядку уголовного судопроиз-
водства обращает на себя внимание вопрос 
о предоставлении защитнику возможности 
не согласиться с предъявленным его под-
защитному обвинением даже при согласии 
с данным обвинением последнего. Так, за-
щитник, проверив полученные в ходе пред-
варительного расследования доказательства 
и оценив их, может сделать вывод, что вина 
его доверителя в совершении преступле-
ния не подтверждается доказательствами, 
собранными в ходе предварительного рас-
следования. Защитник, являясь професси-
ональным квалифицированным юристом 
– адвокатом и обладая знаниями о квали-
фикации преступлений, об особенностях 
проведения следственных действий, должен 
разъяснить своему доверителю ситуацию, в 
которой последний оказался. При этом за-
щитник может не согласиться с выводами 
следователя или дознавателя относительно 
квалификации деяния, совершенного его 
доверителем, обстоятельствами совершения 
данного деяния, указанными в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемо-
го и т. д. Он будет действовать в интересах 
своего подзащитного в случае, если деяние 
можно квалифицировать как преступление, 
за совершение которого предусмотрено бо-
лее мягкое наказание, или, если в данном 
деянии имеются признаки административ-

ного правонарушения, а не преступления. 
В каждом из указанных случаев защитник 
может не согласиться с обвинением, предъ-
явленным его подзащитному.

С учетом изложенного попробуем смо-
делировать ситуацию, при которой обвиняе-
мый согласен с предъявленным обвинением, 
а защитник понимает, что предъявленное 
обвинение необоснованно по каким-ли-
бо причинам. Как считает Д. В. Маткина, 
особый порядок рассмотрения судом уго-
ловного дела представляет собой, по сути, 
сделку стороны защиты со стороной обви-
нения и предъявленным уголовным иском, 
состоящим из следующих составных ча-
стей: 1) решение, принятое на основании 
консультации обвиняемого и защитника, с 
просьбой применения по уголовному делу 
процедуры особого порядка производства 
(договоренность между защитником и до-
верителем); 2) договор сторон защиты и об-
винения о применении рассматриваемого 
особого порядка [8, с. 6–7]. Мы не считаем 
данную точку зрения верной, но, если рас-
сматривать особый порядок в данном кон-
тексте, то, можно сказать, что защитник не 
должен отказываться от особого порядка и 
не вправе это сделать, потому что он нару-
шает свои договоренности, как с доверите-
лем, так и со стороной обвинения. Однако 
мы придерживаемся мнения, что институт 
особого порядка разрешения уголовных дел 
имеет совершенно иную природу, что в ос-
нове применения его норм лежит принцип 
состязательности сторон. Так, в соответ-
ствии с п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник 
имеет право «использовать любые не запре-
щенные УПК РФ средства и способы защи-
ты». Такое же право предоставлено п. 21 ч. 4 
ст. 47 УПК РФ и обвиняемому: «защищаться 
любыми средствами и способами, не запре-
щенными УПК РФ». При этом факт участия 
в уголовном деле защитника «не является 
основанием для ограничения какого-либо 
права обвиняемого» (ч. 5 ст. 47 УПК РФ). 
Указанные уголовно-процессуальные нормы 
не исключают ситуацию, когда обвиняемый 
полностью согласился с предъявленным об-
винением, и выражает свое желание о рас-
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смотрении уголовного дела судом в особом 
порядке, суд готов применить особый поря-
док судебного разбирательства, а защитник 
не согласен с предъявленным обвинением и 
оспаривает его.

Представляется, что защитник, в случае 
заявления ходатайства с просьбой рассмо-
треть уголовное дело в особом порядке не 
вправе оспаривать обвинение. Это должно 
повлечь за собой переход на рассмотрение 
дела в общем порядке. Однако указанные 
действия защитника могут являться леги-
тимными только в ситуации, когда защит-
ник действует по воле своего доверителя, а 
не вопреки ей. Но из этого правила имеется 
исключение, закрепленное в п. 3 ч. 4 ст. 6 
Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» [9]. Так, в ней содержится запрет 
адвокату занимать по делу позицию вопреки 
воле доверителя, за исключением случаев, 
когда адвокат убежден в наличии самоого-
вора доверителя. В результате получается, 
что защитник может оспорить предъявлен-
ное обвинение при применении особого 
порядка производства по уголовному делу, 
действуя в соответствии с волеизъявлением 
своего подзащитного, а также и против его 
воли, если, по мнению защитника, имеет ме-
сто самооговор.

Основная особенность применения осо-
бого порядка в уголовном процессе заклю-
чается в деформации традиционной проце-
дуры исследования доказательств судом, в 
ходе которой состязательность сторон в це-
лом сохраняется. Необходимо отметить, что 
при рассмотрении уголовного дела судом в 
общем порядке, в отличие от особого, мо-
жет произойти спор относительно обосно-
ванности обвинения, предъявленного обви-
няемому; доказанности данного обвинения 
и виновности обвиняемого; правильности 
квалификации совершенного обвиняемым 
деяния. Однако, в особом порядке, как и в 
общем порядке, должен действовать прин-
цип состязательности, но не напрямую, 
как в общем порядке, при непосредствен-
ном исследовании судом доказательств, а 
опосредовано. В особом порядке стороны 

обвинения и защиты вполне могут состя-
заться перед судом, отстаивая свои позиции 
по вопросам о характеристике личности об-
виняемого, а также наличия обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание (ч. 5 
ст. 316 УПК РФ). При этом остальные об-
стоятельства исследуются судом не непо-
средственно, а опосредованно, что, по на-
шему мнению, ни в коей мере не нарушает 
принцип состязательности сторон и не огра-
ничивает его действие. Принцип состяза-
тельности сторон не зависит от упрощения 
уголовно-процессуальной формы и действу-
ет в полной мере при реализации процеду-
ры особого порядка производства по делу. 
Данное положение обеспечивает защитнику 
возможность выбора правильной процессу-
альной позиции при рассмотрении уголов-
ного дела судом, а также принятия наиболее 
рациональных решений в самых сложных 
процессуальных ситуациях, возникающих в 
процессе рассмотрения уголовных дел.

В данном случае в качестве примера 
смоделируем ситуацию, при которой обви-
няемый заявил о своем полном согласии с 
предъявленным обвинением и решил вос-
пользоваться правом о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке, а защитник 
считает, что его подзащитный оговорил себя 
в совершении инкриминируемого престу-
пления. При этом подзащитный возражает 
против оспаривания защитником предъяв-
ленного ему обвинения. Представляется, что 
согласно пп. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и п. 2 ч. 1 ст. 9 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, в 
указанной ситуации адвокат «вправе занять 
по делу позицию вопреки воле доверителя» 
[10], потому что версия о самооговоре дает 
ему право оспорить обвинение, предъяв-
ленное его доверителю даже вопреки воле 
последнего. Однако, наличие такого права 
у защитника не означает, что он должен по-
ступить только таким образом. После этого 
становится возможным полноценный спор 
об обоснованности и доказанности обви-
нения, что и будет являться продолжением 
действия принципа состязательности. Это 
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обстоятельство должно вызвать у суда со-
мнения в обоснованности предъявленного 
обвинения, и дело должно быть рассмотре-
но в общем порядке. 

С точки зрения А. С. Александрова, 
А. Ф. Кучина и А. Г. Смолина, именно так 
должен поступить защитник в данной си-
туации, «чтобы доказать, что сознание 
подсудимого не подтверждается или даже 
опровергается обстоятельствами дела. Если 
признание обвиняемого в совершенном им 
преступлении сомнительно для суда, то 
просьба защитника о производстве судеб-
ного разбирательства в обычном порядке 
должна быть удовлетворена судом, особый 
порядок не применяется» [11, с. 5]. Мы счи-
таем, что основанием для перехода от общей 
формы судебного разбирательства к особой 
является наличие у суда сомнений в вино-
вности подсудимого, что порождается хода-
тайством защитника с просьбой рассмотреть 
данное дело в общем порядке. Однако, мы 
не можем назвать точку зрения указанных 
авторов единственно верной, потому что в 
данной ситуации необходимо отметить дво-
якую определенность исхода. Так, суд может 
как признать подсудимого невиновным, так 
и усмотреть в его действиях признаки пре-
ступления и вынести обвинительный приго-
вор, если посчитает обвинение доказанным. 
При этом наказание может быть строже того 
наказания, которое могло быть назначено в 
случае вынесения приговора в особом по-
рядке (в соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ 
не более 2/3 от максимального срока наказа-
ния, предусмотренного за совершенное пре-
ступление). В этом случае защитник окажет 
своему доверителю «медвежью услугу», 
действуя при этом наперекор воле послед-
него и вопреки его интересам, что прямо 
нарушает п. 1 ч. 1 ст. 9 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката. Это позволяет сде-
лать вывод, что защитник не должен никогда 
действовать против воли своего подзащит-
ного. Его задача – убедить обвиняемого в 
правильности принятия подобного решения, 
разъяснить ему все возможные последствия, 
но право заявления ходатайства о переходе 
из особого порядка судебного разбиратель-

ства в общий должно принадлежать только 
обвиняемому.

А. П. Тенишев рассматривает возмож-
ность подобных действий защитника в ус-
ловиях как общего порядка, так и особого, 
ссылаясь при этом на принцип состязатель-
ности сторон, поясняет, что его положения 
должны действовать в полной мере не только 
при общем, но и при особом порядке. Также 
он указывает, что «оспаривать обвинение, в 
том числе обосновывать непричастность об-
виняемого к совершению преступления или 
отсутствие в деянии состава преступления, 
он вполне может и в рамках особого поряд-
ка» [12, с. 104]. Данный автор в указанной 
ситуации делает акцент на оптимально вы-
годных условиях для обвиняемого, суть ко-
торых заключается в том, что при особом 
порядке, даже если доводы защитника по 
опровержению обвинения не будут воспри-
няты судом, верхний предел возможного для 
подсудимого наказания останется на том же 
уровне. Мы не можем согласиться с подоб-
ными рекомендациями, потому что они нару-
шают саму сущность принципа состязатель-
ности. Автор, задавшись целью расширить 
гарантии прав обвиняемого, не учитывает 
интересы стороны обвинения и решающую 
позицию суда, который при наличии любых 
сомнений относительно виновности лица 
в совершении преступления должен пре-
кратить производство по уголовному делу 
в особом порядке и перейти на общий по-
рядок, при котором подсудимому уже будет 
гарантирован полный комплекс его прав и 
процессуальных гарантий. А действие прин-
ципа состязательности при особом порядке 
в том и заключается, что, когда обвиняемый, 
согласившись с предъявленным обвинени-
ем, решает использовать предоставленную 
законом возможность уменьшения срока 
наказания, которое ему может быть назначе-
но за совершенное преступление. При этом 
подсудимый не стремится вступать в проти-
воборство со стороной обвинения, а, наобо-
рот, поддерживает ее позицию. Кроме того, 
у подсудимого всегда имеется возможность 
отказаться от своей позиции, согласно кото-
рой он признает обвинение, что должно быть 
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сигналом для стороны обвинения при нали-
чии соответствующих оснований вступить с 
ним в противоборство, а для суда перевести 
«рельсы доказывания» на путь общего по-
рядка рассмотрения уголовного дела. 

Принцип состязательности действует 
также при реализации процедуры особого 
порядка судопроизводства в случае несогла-
сия подсудимого с заявленными исковыми 
требованиями по уголовному делу. Так, со-
гласно разъяснениям судей Верховного Суда 
Российской Федерации, решение по уголов-
ному делу может быть вынесено судом в 
особом порядке в случае непризнания обви-
няемым исковых требований, которые при 
этом не должны быть связаны с действиями, 
составляющими объективную сторону пре-
ступления [13, с. 34]. Мы полностью под-
держиваем данную точку зрения и считаем, 
что данные исковые требования не связаны 
с объективной стороной преступления, на-
пример, когда совершена кража магнитолы 
из автомобиля и при этом проникновение в 
автомобиль осуществлялось путем разбития 
ветрового стекла автомобиля. В этом случае 
разбитие ветрового стекла не связано с раз-
мером похищенного имущества (автомаг-
нитолы), и, если обвиняемый не согласить-
ся признать стоимость разбитого стекла, то 
дело все равно может быть рассмотрено в 
особом порядке. А вот, в случае непризна-
ния стоимости похищенного имущества, 
дело необходимо рассматривать в общем 
порядке. 

Следующей проблемой реализации 
принципа состязательности сторон при 
особом порядке производства по уголов-
ному делу можно назвать отсутствие су-
дебного следствия в части исследования 
доказательств. При этом исследование до-
казательств, подтверждающих обвинение 
в инкриминируемом обвиняемому деянии, 
с которым последний согласился, осущест-
вляется судом опосредованно, в связи с чем 
предварительный вывод суда об обоснован-
ности и доказанности данного обвинения 
не всегда соответствует действительности. 
В этой связи правильно пишет Н. А. Коло-
колов, что по окончании предварительного 

расследования обвинение обосновывается 
далеко не всегда безупречно [14, с. 2–3]. Мы 
не можем не согласиться с такой точкой зре-
ния, но в то же время не можем не учесть 
точку зрения С. Б. Россинского, который 
считает, что требование ст. 240 УПК РФ о 
непосредственности судебного заседания 
является несколько условным и его не сле-
дует воспринимать буквально [15, с. 44]. 
Поэтому мы считаем, что в ситуации приме-
нения особого порядка производства по уго-
ловному делу должен действовать принцип 
состязательности, позволяющий каждой 
стороне высказать свою точку зрения отно-
сительно возможности применения особого 
порядка, а также согласия с предъявленным 
обвинением и его обоснованности. В этой 
ситуации решение суда о применении осо-
бого порядка производства по уголовному 
делу, а также о переходе из особого порядка 
в общий порядок ставится в зависимость от 
процессуальных позиций, избранных сторо-
нами, что и обуславливает наличие состяза-
тельности.

С. В. Бурмагин пишет, что «опосредо-
ванное ознакомление с доказательствами без 
их тщательного исследования и проверки с 
участием сторон не может породить у судьи 
твердой уверенности в истинности и доказан-
ности предъявленного обвинения» [16, с. 17]. 
Данную точку зрения мы поддержать не мо-
жем, потому что судья, не имея внутреннего 
убеждения в доказанности имеющимися в 
уголовном деле доказательствами предъяв-
ленного обвинения, не должен рассматривать 
уголовное дело в особом порядке, а обязан 
рассмотреть его в общем порядке, что соот-
ветственно возлагает на суд груз ответствен-
ности за принимаемое решение.

Таким образом, в результате исследова-
ния проблем состязательности при особом 
порядке производства по уголовным делам 
можно сделать следующие выводы.

1. Действие принципа состязательности 
сторон не должно подразумевать только не-
признание обвиняемым своей вины в совер-
шенном преступлении. Действие данного 
принципа должно охватывать и ситуации, 
связанные с полным признанием обвиняе-
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мым своей вины и раскаянием в совершении 
преступления. 

2. Представляется недопустимым под 
предлогом необходимости соблюдения 
принципа состязательности сторон, который 
все равно соблюдается, лишать обвиняемо-
го возможности упрощения процедуры его 
осуждения и назначения ему менее строгого 
наказания.

3. Особый порядок рассмотрения уго-
ловного дела может применяться и в случае 
непризнания обвиняемым исковых требова-
ний, которые при этом не должны быть свя-
заны с действиями, составляющими объек-
тивную сторону преступления. 

4. В случае применения особого поряд-
ка производства по уголовному делу должен 
действовать принцип состязательности, по-
зволяющий каждой стороне высказать свою 

точку зрения относительно возможности 
применения особого порядка, а также со-
гласия с предъявленным обвинением и его 
обоснованности. В этой ситуации решение 
суда о применении особого порядка произ-
водства по уголовному делу, а также о пе-
реходе из особого порядка в общий порядок 
ставится в зависимость от процессуальных 
позиций, избранных сторонами, что и обу-
славливает наличие состязательности.

5. Процедура ознакомления суда в опо-
средованной форме с доказательствами при 
применении особого порядка уголовного су-
допроизводства без их непосредственного 
исследования с участием сторон не должно 
оказывать влияния на внутреннее убежде-
ние судьи в доказанности обвинения, в слу-
чае обоснованности его имеющимися в деле 
доказательствами.
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ПРИНЦИПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  АКТОВ  ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  В  СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО  ОБОРОТА  НАРКОТИКОВ

Михаил Сергеевич Десятов 
Омская академия МВД России, Омск, Россия, desyatovm@gmail.ru

Аннотация. Противодействие незаконному обороту наркотиков, осуществляемое субъектами опе-
ративно-разыскной деятельности, представляет собой преимущественно негласную деятельность. Она 
характеризуется не только наличием определенных прав, обязанностей и ответственности сторон, но 
и особым документальным оформлением принимаемых решений и получаемых результатов. С учетом 
сложности предмета исследования представляется необходимым использование системы принципов 
реализации актов правоприменения, направленных на обеспечение единства и объективности право-
применительного процесса в рассматриваемой сфере. В статье предложено авторское понятие актов 
правоприменения в оперативно-разыскной деятельности, рассмотрены принципы реализации актов 
правоприменения.
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Abstract. Counteraction to illicit drug trafficking, carried out by the subjects of operational-search ac-
tivity, is mainly covert activity. It is characterized not only by the presence of certain rights, obligations and 
responsibilities of the parties, but also by the special documentation of the decisions made and the results 
obtained. Given the complexity of the subject of research, it seems necessary to use a system of principles for 
the implementation of law enforcement acts aimed at ensuring the unity and objectivity of the law enforcement 
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Правоприменение в оперативно-разыск-
ной деятельности (далее – ОРД) представля-
ет собой не просто одну из форм реализации 

права. По сути это пример воплощения в 
жизнь узаконенных норм и правил поведе-
ния, протекающих в двух взаимосвязанных 

© Десятов М. С., 2022



116 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

Уголовно-правовые  науки

формах – гласной и негласной. Безусловно, 
эта особенность накладывает своеобразный 
отпечаток не только на характер правоотно-
шений в этой сфере, но и на характеристику 
принимаемых полномочными субъектами 
решений, которые отражаются в актах пра-
воприменения. 

Подчеркнем, что до настоящего времени 
комплексные исследования в оперативно-ра-
зыскной науке, посвященные этой тематике, 
не проводились, в то время как актуальность 
поднимаемой проблемы, на наш взгляд, не 
вызывает сомнений. Такой вывод базирует-
ся на нескольких основных тезисах. 

Во-первых, акты правопримения в 
оперативно-разыскной деятельности су-
щественно отличаются от аналогичных 
документов (действий) в других сферах пра-
воприменения по структуре и содержанию. 
Более того, проведенное исследование пока-
зало, что в различных регионах отличаются 
не только формы документов, выступающих 
в качестве актов правоприменения, но и их 
перечень применительно к одним и тем же 
оперативно-разыскным мероприятиям (да-
лее – ОРМ). 

Во-вторых, акты правоприменения в 
ОРД нередко содержат данные о событиях, 
явлениях и фактах, имеющих потенциаль-
но доказательственное значение. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
такие акты в рамках уголовного преследо-
вания требуют опосредования через уго-
ловно-процессуальные средства, в то время, 
как с точки зрения соблюдения формальной 
логики, акты правоприменения уже являют-
ся отражением объективной реальности и 
результатом правомочного волеизъявления 
правоприменителей, т. е. субъектов ОРД. 
Полагаем, это требует анализа сущности 
правоприменительных актов и изучения 
правовых перспектив их непосредственного 
использования.

В-третьих, участниками оперативно-ра-
зыскного процесса являются не только со-
трудники (руководители) оперативно-ра-
зыскных органов далее – ОРО), но и иные 
должностные лица, имеющие право приня-
тия обязательных к исполнению решений и 

издания соответствующих актов. Полагаем, 
последние, будучи формируемыми в рамках 
и в связи с ОРД, должны рассматривать-
ся как единый элемент правоприменения в 
ОРД, отвечая общим требованиям по оформ-
лению и содержанию, что требует отдельно-
го анализа и оценки.

В-четвертых, ОРД в сфере незаконного 
оборота наркотиков представляет собой осо-
бую сферу оперативно-разыскного право-
применения, что обусловлено повышенной 
общественной опасностью противоправ-
ной деятельности, сопряженной с высоким 
уровнем зашифрованности деятельности 
(граничащей с конспирацией), коррупции 
и организованности преступных действий. 
Это требует от ОРО не только высокопро-
фессиональных решений при выявлении и 
документировании преступной деятельно-
сти, но и особого подхода к оформлению 
получаемых результатов, которые нередко 
носят исключительный характер, что долж-
но учитываться при формировании доказа-
тельственной базы по уголовным делам со-
ответствующей категории.

Заметим, что в юридической литературе 
само понятие «правоприменительный акт» 
трактуется далеко не однозначно. Полагаем, 
истоки этих разночтений лежат в термино-
логическом значении самого понятия «акт». 
В Энциклопедии права приводятся два зна-
чения термина «акт» (лат. actus, от actum 
est ‒ сделано, совершено; англ. act) – дей-
ствие или событие, а также документ, имею-
щие юридическое значение [1]. 

Руководствуясь таким подходом, одни 
авторы в понятие «акт применения норм 
права» включают, прежде всего, саму де-
ятельность или действия по применению 
норм права (акты-действия) [2, с. 32‒34; 3, 
с. 12‒13]. Например, В. А. Гусев и В. Ф. Лу-
говик фактически отождествляют акты 
применения оперативно-разыскного права 
и оперативно-разыскные мероприятия [4, 
с. 102], проводя аналогию со следственными 
действиями как актами применения уголов-
но-процессуального права [5, с. 51‒54].

Другие ученые используют этот термин 
исключительно для обозначения докумен-
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тально оформленного решения, принятого 
в результате применения права (акт-доку-
мент) [6, с. 17; 7, с. 135; 8, с. 344; 9, с. 347; 
10, с. 338‒340; 11, с. 265; 12, с. 233], основ-
ными характеристиками которого являются 
наличие правовой основы и юридического 
факта [13, с. 199; 14, с. 150]; возникновение 
прав, обязанностей и ответственности [15, 
с. 372; 16, с. 176; 17, с. 109]; индивидуаль-
ный характер властного волеизъявления [18, 
с. 55; 19, с. 34; 20, с. 74].

Склонны согласиться с авторами, ко-
торые объединяют содержательные и фор-
мальные стороны правоприменительной 
деятельности и трактуют акт правопримене-
ния как процесс и результат правопримени-
тельной деятельности, подчеркивая диалек-
тическое единство внутреннего и внешнего 
элементов правоприменения [21, с. 9; 22, 
с. 347; 6, с. 10; 23, с. 94; 24, с. 347]. Пола-
гаем, такой подход наиболее приемлем для 
рассматриваемой сферы, поскольку, с одной 
стороны, в ОРД не все правоприменитель-
ные решения сопровождаются документаль-
ным оформлением, с другой – оформленно-
му документально акту правоприменения 
предшествует определенный процесс, де-
терминирующий возникновение такого акта 
[25, с. 18‒23; 26, с. 6]. 

Следует признать, что диалектическое 
единство формы и содержания правопри-
менительного оперативно-разыскного про-
цесса не всегда согласуется с существую-
щей правоприменительной практикой в 
ОРД, о чем свидетельствует фактическое 
главенство юридического оформления до-
кументов над их фактическим и правовым 
содержанием. 

Безусловно, значимость докумен-
тальных актов правоприменения в сфе-
ре противодействия незаконному обороту 
наркотиков обусловлена объективными при-
чинами: во-первых, в правоприменитель-
ных актах-документах официально закре-
пляются права и юридические обязанности 
субъектов, в отношении которых осущест-
вляется правоприменение; во-вторых, на-
личие оформленных правоприменительных 
актов-документов позволяет участвующим 

лицам обжаловать в случае необходимости 
действия правоприменительного органа, а 
вышестоящим органам – проверить закон-
ность и обоснованность принятых актов 
правоприменения. С этих позиций право-
применительные акты-действия такими 
свойствами, пожалуй, не обладают, более 
того, весьма затруднительно дать им право-
вую оценку, особенно спустя время. 

Оформлению любого документа пред-
шествует определенная работа по система-
тизации и оценке информации, служащей 
основанием для возникновения правопри-
менительного акта-документа. Полагаем, 
система сущностных признаков акта пра-
воприменения в ОРД позволяет определить 
его природу и разрешить обозначенную 
правоприменительную проблему. Опираясь 
на результаты проведенного исследования 
ранее была сформулирована и представлена 
система признаков, отграничивающих акты 
правоприменения в ОРД от иных правопри-
менительных актов. Основные специальные 
признаки актов правоприменения в ОРД, 
отличающие их от прочих: а) правоприме-
нительные акты являются результатом дея-
тельности ограниченного круга субъектов; 
б) в основе реализуемых правопримени-
тельных актов лежит волевая, властная, са-
мостоятельная, необходимая деятельность 
оперативно-разыскных органов; в) круг лиц, 
объективированных правоприменительны-
ми актами, может носить как конкретный, 
так и абстрактный характер; г) формирова-
ние и использование правоприменительных 
актов может протекать как в гласной, так и 
негласной формах; д) сопровождаются осо-
бым порядком ознакомления с содержани-
ем; е) реализуются как в документах, так и 
в действиях [27, с. 120‒126]. Это позволяет 
сформулировать понятие акта правоприме-
нения в ОРД, которое применимо и в сфе-
ре противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Правоприменительные акты в 
оперативно-разыскной сфере – это обосно-
ванные правомочные решения уполномо-
ченных должностных лиц и органов в форме 
действий и (или) официальных документов, 
в том числе негласного характера, содержа-
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щие индивидуально властные предписания 
и направленные на разрешение конкретной 
правовой ситуации, возникшей в рамках 
оперативно-разыскной деятельности. 

Как видно, форма внешнего проявле-
ния и содержание актов правоприменения в 
ОРД, особенно в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиков, принципи-
ально отличаются от правоприменительных 
актов в других сферах правоохранительной 
деятельности. Это предполагает наличие по-
вышенных требований к их качеству в рас-
сматриваемой сфере, что, в свою очередь, де-
терминирует потребность в наличии единых 
подходов к их формированию и реализации. 
Представляется, что с учетом специфиче-
ских особенностей актов правоприменения 
в ОРД в сфере НОН и многосубъектности 
участников оперативно-разыскного процес-
са, наделенных должностными полномо-
чиями по их формированию, необходима 
система принципов реализации актов пра-
воприменения в ОРД в области противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, в 
которую, на наш взгляд, входят:

1. Принцип обоснованности – правопри-
менительные акты в оперативно-разыскной 
сфере при противодействии незаконному 
обороту наркотиков должны основываться: 
а) на нормах Конституции Российской Феде-
рации, Закона об ОРД, Закона о полиции, За-
кона о прокуратуре и пр., а также подзакон-
ных нормативных правовых актах, в той или 
иной степени регулирующих оперативно-ра-
зыскную деятельность в сфере НОН; б)  а ре-
зультатах правоприменительной, в том числе 
судебной практики в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков; в) на ис-
пользовании правовых и нравственно-право-
вых критериев определения пределов право-
применительного усмотрения.

2. Принцип целесообразности правопри-
менительного акта предполагает всесторон-
ние анализ и оценку правоприменительной 
ситуации с позиций: а) действительной по-
требности вынесения правоприменительно-
го акта; б) необходимости вынесения пра-
воприменительного акта конкретного вида; 
в) своевременности вынесения правоприме-

нительного акта с учетом оперативно-такти-
ческой ситуации; г) правильного определения 
объектного состава правоприменительного 
акта (конкретного лица, неустановленного 
лица, круга лиц и т. д.); д) необходимости 
представления правоприменительного акта 
в орган следствия или в суд для принятия 
необходимого процессуального решения (о 
возбуждении уголовного дела, о приобще-
нии материалов к уголовному делу в каче-
стве доказательства и пр.).

3. Принцип лаконичности (экономии) 
предполагает краткое, информативно емкое 
изложение сведений, послуживших осно-
ванием вынесения правоприменительного 
акта, и ожидаемого эффекта от его реали-
зации. Этим же требованием, по нашему 
мнению, охватывается необходимость со-
хранения в тайне сведений об организации 
и тактике ОРД, лицах, внедренных в пре-
ступную среду, оказывающих содействие на 
конфиденциальной основе, при прогнози-
руемой перспективе рассекречивания доку-
ментов в установленном порядке для переда-
чи органу, следователю или в суд. Полагаем, 
конструкция таких правоприменительных 
актов должна изначально исключать рас-
шифровку оперативно значимой информа-
ции. Применительно к актам-действиям 
данный принцип предполагает совершение 
действий, проведение мероприятий, приня-
тие решений, реализация которых связана с 
оптимально необходимым влиянием на объ-
ект правоприменительного воздействия и 
исключительно в рамках компетенции соот-
ветствующего органа и (или) должностного 
лица.

4. Принцип оперативности предполага-
ет реализацию правоприменительного акта 
в максимально сжатые сроки. Проведенное 
исследование показывает, что в силу раз-
личного рода причин реализация право-
применительных актов происходит с суще-
ственным опозданием, особенно, если речь 
идет о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, ограничивающих конституци-
онные права и требующих судебного санкци-
онирования. В этих случаях оперативно-ра-
зыскные мероприятия нередко проводятся с 
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запозданием, что влечет утрату наступатель-
ности ОРД в выявлении о противодействии 
криминальной деятельности. 

5. Принцип единообразия предполагает 
использование единых подходов к реализа-
ции правоприменительных актов различных 
категорий. Стоит согласиться с В. А. Гусе-
вым и В. Ф. Луговиком, по мнению которых 
необходимость использования юридических 
процедур в ОРД представляется как необхо-
димая мера систематизации оперативно-ра-
зыскного процесса, результаты которого 
могут быть использованы в рамках уголов-
ного преследования [4, с. 22]. Использова-
ние принципа единообразия правопримени-
тельных актов видится, прежде всего, не в 
качестве средства ограничения полномочий 
правоприменителей в сфере ОРД, но как 
мера унификации их правоприменительных 

действий (издаваемых документов), препят-
ствующая их двоякому толкованию иными 
участниками оперативно-разыскных право-
отношений. 

Разумеется, высказанные предложения 
требуют глубокого всестороннего осмысле-
ния, поскольку проблематика актов опера-
тивно-разыскного правоприменения в сфере 
незаконного оборота наркотиков является 
относительно новой в оперативно-разыск-
ной науке. Полагаем, что их роль и значи-
мость для уголовного процесса недооценена 
на современном этапе, что неминуемо вле-
чет перманентное снижение стабильности и 
эффективности оперативно-разыскной дея-
тельности, результаты которой, повторимся, 
представляют не меньший, а порой больший 
интерес, нежели полученные уголовно-про-
цессуальным путем.
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В современном мире наличие языко-
вых дисциплин в профессионально-ориен-
тированном обучении приобретает особую 
актуальность, поскольку предусматрива-
ет формирование у обучающихся навыков 
юридического дискурса, позволяющих им 
осуществлять грамотную профессиональ-
ную деятельность в различных ситуациях 
общения. Введение языкового (дисциплина 
«Академическое письмо») и риторического 
(«Риторический тренинг») компонентов в 
учебные планы подготовки адъюнктов 2022 
году представляется чрезвычайно важным, 
так как существенно расширяет социолинг-
вистический кругозор ученого-юриста и 
современного преподавателя юридического 
вуза. Актуальность статьи определяется вы-
шесказанным. 

Объектом исследования в статье послу-
жил процесс формирования у адъюнктов 
языковых навыков в рамках юридическо-
го дискурса. Цель – изучение особенностей 
юридического дискурса и основных законов 
эффективного общения в их взаимодействии. 
Для реализации данной цели были использо-
ваны общенаучные методы анализа и синте-
за, методы описания и сопоставления. 

Статья обладает безусловной научной 
новизной, так как впервые особенности 
юридического дискурса рассматриваются в 
совокупности с основными законами рито-
рики на основе изучения профессионально 
ориентированных дисциплин «Академиче-
ское письмо» и «Тренинг профессионально 
ориентированных риторики, дискуссий и 
общения», заявленных в учебном плане по 
специальности 5.1.1. Теоретико-историче-
ские правовые науки, для обучающихся в 
очной форме (адъюнктов). 

В первую очередь необходимо опреде-
лить значения некоторых понятий, базовых 
в данной работе. Дискурс – это «речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное соци-

альное поведение, как компонент, участвую-
щий во взаимодействии людей и механизмах 
сознания. Одной стороной дискурс обращен 
к прагматической ситуации, которая привле-
кается для определения связности дискурса, 
его коммуникативной адекватности, для его 
интерпретаций. Другой стороной дискурс 
обращен к ментальным процессам участни-
ков коммуникации: этнографическим, пси-
хологическим, социокультурным   правилам   
и   стратегиям   порождения и понимания 
речи» [1, с. 79]. Понимание речи возника-
ет только через нормативное изучение рус-
ского языка и сравнение языковой нормы с 
диспозитивными конструкциями и явными 
языковыми нарушениями.

Законы риторики – свод правил, включа-
ющий в себя весь объем риторических зна-
ний о создании эффективной речи (устной 
или письменной), с учетом совокупности 
факторов, определяющих оратора, аудито-
рию, ситуацию общения, с последующим 
системным анализом речевого события.

В основе отнесения дискурса к юриди-
ческому лежит внеязыковая действитель-
ность: правовая сфера деятельности. Юри-
дический дискурс «может пониматься в 
широком смысле как некое семиотическое 
пространство, характеризующееся совокуп-
ностью «вербальных и невербальных знаков 
(и их вербальных коррелятов), формирую-
щих различные формы общения, в которых 
субъект/объект, адресат/адресант речи (или 
одна из этих составляющих) имеют отноше-
ние к сфере юриспруденции» [2, с. 67].

Одна из важных задач современного 
юридического вуза – подготовка специали-
стов, обладающих высокой языковой куль-
турой, широкой лингвистической эрудици-
ей. Одним из основных условий успешной 
работы сотрудников органов внутренних 
дел является формирование языковой куль-
туры. Развитие умений и навыков грамотно-
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го использования языковых средств в про-
фессиональной деятельности закладывается 
в процесс изучения дисциплин «Академиче-
ское письмо» и «Тренинг профессионально 
ориентированных риторики, дискуссий и 
общения», целью которых является совер-
шенствование навыков устной и письменной 
профессионально-ориентированной комму-
никации (в нашем случае – юридического 
дискурса) обучающихся в образовательных 
организациях МВД России. Небольшое ко-
личество часов, выделенное на ее освоение, 
предполагает внедрение в образовательный 
процесс различных методов и приемов, на-
правленных на повышение эффективности 
обучения, активизацию познавательной де-
ятельности обучающихся и развитие их язы-
ковой культуры.

При рассмотрении законов русского 
языка особое внимание следует уделить кон-
цептуальному и стратегическому законам 
риторики, так как именно они раскрывают 
теорию дискурса и способствуют совершен-
ствованию практических навыков общения.

Рассуждение о реализации данных за-
конов в контексте юридического дискурса 
приводит к выводу, что юрист, обладающий 
специальными юридическими знаниями в 
совершенстве, но неспособный грамотно 
объяснить вопрос или рассуждать на задан-
ную тему, бесспорно, проигрывает перед 
коллегами, получившими серьезную язы-
ковую подготовку. В рамках данной статьи 
аксиомой представлен факт, что подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
без обстоятельного обучения их искусству 
общения (в нашем случае – основам юри-
дического дискурса) через анализ особенно-
стей определенного языка (в нашем случае – 
русского) малопродуктивна. 

С целью развития у адъюнктов понима-
ния законов дискурса в любой конкретной 
ситуации (устного или письменного обще-
ния) и связанных с этим умений и навыков 
сознательного отбора языковых средств 
преподавателю необходимо подготовить, 
предложить и помочь выполнить некоторое 
количество заданий, способствующих фор-
мированию навыков юридического дискур-

са обучающихся и выработать у них умение 
подчинять свою речь основным законам ри-
торики, понимаемой как теория мыслерече-
вой деятельности.

Например, умение разработать кон-
цептуальную основу речи предполагает не 
единовременный акт. Обучающемуся потре-
буется разработать целую систему после-
довательных интеллектуальных действий. 
Поэтапность – строгая последовательность 
шагов в создании концепции – одно из не-
обходимых действий. Начинать нужно, разу-
меется, с определения предмета речи, темы, 
основной проблемы. Понимание содержа-
ния этих категорий – важное теоретическое 
знание современного человека. На этом же 
этапе адъюнкт должен познакомиться с ре-
чевым жанром тезисов. Именно тезисная 
форма целесообразна для четкого и сжато-
го формулирования концепции. Следующий 
этап деятельности говорящего в ее доком-
муникативной фазе – это развитие, обогаще-
ние тезисов, обоснование концептуальных 
установок, подбор и организация материала 
грамотной русской речи. Помогает разви-
вать тезис так называемое учение об общих 
местах, которое иначе называют «топика». 
Общие места в современном русском язы-
ке – это ценностные логические категории; 
они характеризуются как определенные об-
ласти содержания, имеющие универсальное 
значение, проверенные опытом и временем. 
«Местами смысловые модели были названы, 
вероятно, потому, что в сознании ритора (как 
и в языковых науках) речь (речевое произве-
дение) представала как «карта местности», 
на которой каждая идея, каждое подразде-
ление темы имело свое положение – место, 
позицию», – предполагает А. К. Михальская 
[3, с. 150]. Это значит, что можно развер-
нуть грамотность содержания русской речи 
с помощью определения предмета речи, ха-
рактеризуя его признаки, с помощью соот-
несения его с целым или частью, родом или 
видом, развивая в отношении предмета речи 
мысли о причине, условии, месте, времени, 
сравнении, подобии, противоположении и 
других факторах, обусловивших его особен-
ности» [4, с. 17]. 
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Все вышеперечисленное является базой 
для создания языкового высказывания, для 
успешного функционирования мыслефор-
мы говорящего в контексте юридического 
дискурса. На отработку и закрепление этого 
умения существует немало содержательных 
и действенных заданий и упражнений.

Например, интерактивная игра «Расска-
жи мне обо мне». В ней играющим нужно 
дать устные характеристики друг другу, не 
называя человека, о котором говорят. Нужно 
определить, о ком речь, и сказать «это я!». 
Побеждает тот, чья характеристика не по-
требовала уточнения, дополнения. Главное 
условие – не забывать о корректном и ува-
жительном отношении друг к другу.

Можно дать задание, имитирующее ре-
петицию выступления, что является чрез-
вычайно действенным. Нужно разделить 
объемы данных ниже понятий (по каждо-
му понятию нужно выделить не менее 6–7 
составляющих, то есть проблем). Выбрать 
тему, которую будете обсуждать, в рамках 
каждой выделенной проблемы написать 
свой тезис. В качестве репетиции рассказать 
на базе этих тезисов, какой теме будет посвя-
щено ваше будущее выступление: «Сложно-
сти юридического образования», «Молодая 
семья», «Проблема платного здравоохране-
ния», «Проблема платного образования», 
«Алкоголь в России», «Инвективная лекси-
ка русского языка: проблемы понимания», 
«Обсценная лексика русского языка: приня-
тие и отрицание», «Современная реклама», 
«Гаджет в нашей жизни (компьютер, теле-
фон и др.)».

Интересным и познавательным является 
упражнение на обсуждение различных черт 
и свойств характера. Нужно ответить на 
вопросы: Какие качества являются осново-
полагающими для современного человека? 
Какие качества являются необходимыми для 
современного сотрудника полиции? Какие 
качества усложняют взаимодействие со-
трудника полиции с окружающими? Какие 
черты характера вам хотелось бы отметить 
в самохарактеристике? В завершение допол-
нить список некоторых свойств характера, 
которые можно отразить в характеристике: 

аккуратность, безответственность, вспыль-
чивость, доброта, жизнерадостность, изо-
бретательность, леность, любознательность, 
мечтательность, наивность, настойчивость, 
недоверчивость, неуверенность, общитель-
ность, рассудительность, самообладание, 
скромность, смекалка, смелость, справедли-
вость, тактичность, терпение, трудолюбие, 
трусость, упрямство, хитрость.

Отработке умения выстраивания анти-
номий помогает составление примерных 
схем и плана речи на тему «Богатство и бед-
ность – равновеликие ценности» Для это-
го выделяются противоположности в теме, 
определяются главные характеризующие 
черты первого явления, а затем – второго яв-
ления. 

На этапе рассмотрения стратегического 
закона разговор идет о целевой установке 
говорящего, способствующей выдвижению 
главного тезиса и появлению личностной 
позиции, поэтому анализ речи на данном 
этапе проводится через рассмотрение «про-
граммы» деятельности участника дискурса, 
созданной на основе цели, которую тот пре-
следовал, продумывая свою речь. Стратеги-
ческий закон выражается в демонстрации 
умения автора применять выбранные прие-
мы, располагать их наиболее целесообраз-
ным образом.

Цель речи – это тот результат, на кото-
рый направлен говорящий. Адресант всегда 
стремится достичь определенной языковой 
цели – установить контакт, создать договор, 
донести информацию, сформировать отно-
шения разного типа. Общая цель языково-
го высказывания тесно связана с собствен-
но коммуникативными характеристиками 
общения. Она фактически определяет тип 
речи, которая должна быть произнесена: 
убедить, объяснить, заинтересовать, побу-
дить, сообщить и т. д.

Задание на умение завершить выступле-
ние через обращение является важным как в 
строгом языковом формате письма, написан-
ного по-русски, так и в ораторской подготов-
ке: нужно закончить выступление обраще-
нием к слушателям. Что можно им пожелать 
или посоветовать, используя данные ниже 



126 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

Общие  вопросы  языкознания. 
Лингводидактика.  Юрислингвистика

факты? Например: 1) то, что сегодня обсуж-
далось, пригодится сотруднику полиции в 
работе; 2) сведения из сегодняшнего высту-
пления помогут слушателям улучшить отно-
шения с друзьями, начальством, в семье; 3) 
состоявшееся выступление может поднять 
настроение в сегодняшнее трудное время; 4) 
рекомендации, содержащиеся в выступле-
нии, можно использовать в повседневной 
жизни; 5) скоро наступят праздничные дни; 
6) приближается профессиональный празд-
ник слушателей. 

Интерактивное задание на тему «Уве-
ренность, спокойствие, агрессивность» по-
могает закрепить теоретические знания: 
группа делится на две подгруппы, у каждого 
в руках лист, поделенный на три колонки: 
уверенное поведение, неуверенное и агрес-
сивное. Ведущий задает ситуацию, которая 
заканчивается словами: «… и вы говори-
те…» Обучающиеся из первой подгруппы 
отвечают тремя способами: уверенно, неу-
веренно, агрессивно. Из второй подгруппы 
– оценивают каждый ответ по 10-бальной 
шкале, комментируя оценку. После того как 
все поработали в разных парах, подсчиты-
ваются баллы по каждому типу поведения 
и общие результаты обсуждаются (лучшие 
результаты; неожиданные для говорящего 
результаты и т. д.). Примерные ситуации: 
сделать замечание шумящим подросткам; 
подойти к сидящим возле подъезда местным 
жителям и задать необходимые вопросы; в 
период стажировки в ОВД вам поручено 
опросить свидетеля по делу о краже женской 
сумки. Он торопится, отказывается погово-
рить, вы настаиваете, он начинает злиться и 
вы говорите…; в столовой во время ужина 

ваш товарищ, подойдя первым к столу, на-
чинает выбирать хлеб, трогая руками каж-
дый кусок. Вы подходите и говорите…; вы 
готовитесь к семинару. У вас мало времени 
и много дел. Вашему товарищу хочется по-
болтать, вспомнить недавно произошедший 
смешной случай, а вы боитесь, что не успее-
те подготовиться. И отвечаете ему… 

Далее образуется три группы: одна из 
тех, кто набрал больше баллов по агрессив-
ности, вторая – по уверенности, третья – по 
неуверенности. Каждой группе необходимо 
придумать историю и разыграть ее, но тем 
типом поведения, который они используют 
меньше всего.

В заключение следует подчеркнуть, 
что высокий уровень владения коммуни-
кативными навыками, искусством устной 
и письменной русской речи способствует 
конкурентоспособности и профессиональ-
ной мобильности любого специалиста. Про-
блема овладения знаниями юридического 
дискурса имеет и психологический аспект: 
неумение продумывать тему разговора, со-
ставлять грамотный и структурированный 
план, неумение подготовить разные виды 
речи отрицательно влияют на продуктив-
ность рабочего процесса, на атмосферу в 
профессиональной аудитории. Понимание 
особенностей юридического дискурса повы-
шает личностный статус сотрудника поли-
ции, уменьшает число стрессовых ситуаций 
и оптимизирует деятельность, реализующу-
юся не только в устном, но и (нередко преи-
мущественно) в письменном общении. По-
этому включение дисциплин, направленных 
на углубленное разноаспектное изучение 
русского языка, актуально и своевременно.
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статус русского жестового языка, а также различные приказы Министерства внутренних дел Россий-
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ваются разные точки зрения на структуру жеста, его компоненты. Приводятся возможные примеры 
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Начиная с 2012 года в России была рати-
фицирована Конвенция о правах инвалидов. 
Это событие послужило толчком к созданию 
более благоприятных условий в обществе для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Конвенция дает права инвалидам на-
равне с другими гражданами на признание и 
поддержку их особой культурной и языковой 
самобытности [1]. Государства, которые под-
писали и ратифицировали Конвенцию, долж-
ны предпринимать все возможные меры для 
поддержки жестовых языков и других альтер-
нативных способов общения по выбору инва-

лидов, признавать и поощрять их использо-
вание, способствовать освоению жестового 
языка. Таким образом, в нашей стране, также 
как и во многих других зарубежных государ-
ствах, жестовый язык получил официальный 
статус и был признан средством межличност-
ного общения глухих и слепоглухих людей в 
сферах устного использования государствен-
ного языка Российской Федерации. 

Для исполнения положений Конвенции 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации был разработан ряд норматив-
ных правовых актов,  которые организовыва-

© Ихсанова Л. И., 2022
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ли и регулировали обучение жестовому язы-
ку сотрудников полиции. 1 января 2016 года 
вступили в силу два приказа МВД России о 
владении сотрудниками органов внутренних 
дел навыками русского жестового языка: 

– приказ МВД России от 12 мая 2015 г. 
№ 544 «Об утверждении Порядка определения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, исполнение обязанностей по 
которым требует владения сотрудниками ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
навыками русского жестового языка» [2]; 

– приказ МВД России и Минобрнауки 
Российской Федерации от 15 июня 2015 г. 
№ 681/587 «Об объеме владения навыками 
русского жестового языка сотрудниками ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции, замещающими отдельные должности 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» [3].

Позже вышел приказ МВД России от 
22 июня 2017 г. № 405 «О внесении измене-
ний в Порядок определения должностей в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, 
исполнение обязанностей по которым требует 
владения сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации навыками русско-
го жестового языка, утвержденный приказом 
МВД России от 12 мая 2015 г. № 544» [4].

Навыкам русского жестового языка об-
учаются сотрудники подразделений дежур-
ных частей, участковых уполномоченных 
полиции, патрульно-постовой службы, по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, уголовного розыска, по вопросам 
миграции. Таким образом, обучение сотруд-
ников полиции жестовому языку осущест-
вляется для конкретной, результативной и 
своевременной помощи глухим, слабослы-
шащим и слепоглухим [5, с. 13].

В Уфимском юридическом институте 
МВД России русскому жестовому языку об-
учаются курсанты различных специально-
стей очного отделения в рамках дисциплины 
«Основы профессиональной деятельности», 
слушатели факультета профессиональной 
подготовки, а также организованы курсы 
повышения квалификации по русскому же-
стовому языку (далее – РЖЯ).

Стоит отметить, что многие обучающи-
еся проявляют неподдельный интерес к изу-
чению русского жестового языка, что, по ви-
димому, объясняется тем, что «с помощью 
языка осуществляется познание мира, и в 
языке объективируется самосознание лич-
ности» [6, с. 21]. 

Наблюдения показывают, что практи-
чески большинство из обучающихся ни-
когда раньше не общались с глухими или 
слабослышащими на жестовом языке. Од-
нако встречаются слушатели и курсанты, 
которые имеют глухих или слабослышащих 
родственников, друзей или знакомых, поэто-
му могут владеть определенными навыками 
дактильной и жестовой речи. И даже в этом 
случае они узнают для себя что-то новое и 
интересное на занятиях по русскому жесто-
вому языку.

На написание данной статьи автора на-
толкнула одна из глав в книге Г. Л. Зайцевой 
«Жестовая речь. Дактилология» [7]. В ней 
рассматривалось строение жеста, который, 
как известно, состоит из нескольких компо-
нентов. Первым, кто разбил жест на отдель-
ные структурные элементы, был американ-
ский ученый Уильям Стоуки. Он выделил 
три главных компонента, из которых состо-
ит жест: конфигурацию, пространственное 
положение и движение [8]. В итоге ученый 
дал характеристику каждому компоненту в 
американском жестовом языке, то есть все 
возможные конфигурации, местоположения 
и движения жестикулирующей руки / рук. 
Также и в других жестовых языках (англий-
ском, французском, немецком и др.) была 
раскрыта структура жеста. До работ У. Стоу-
ки жест считался неделимой единицей. 

Чтобы лучше разобраться во всем выше-
сказанном, обратимся к примерам. Рассмо-
трим два жеста «лето» и «папа». Эти жесты 
исполняются правой рукой в форме рас-
крытой ладони. В дактильной азбуке такой 
конфигурации руки соответствует дактиле-
ма «В». Для краткости пишут или говорят 
В-конфигурация. Местоположение жеста – 
возле лица, a именно – лоб и подбородок. 
При исполнении жеста «лето» рука касается 
сначала подбородка, a потом лба (движе-
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ние снизу вверх). При демонстрации жеста 
«папа» рука идет наоборот от лба к подбо-
родку (движение сверху вниз). Таким обра-
зом, два компонента: конфигурация и место-
положение остаются неизменными, a третий 
компонент (движение) будет отличаться.

Следующий пример – жесты «работать» 
и «учиться». 

Жесты также исполняются правой рукой 
в конфигурации, соответствующей дактиле-
ме «Ч» (большой палец сомкнут с указатель-
ным и средним, остальные пальцы сжаты в 
кулак). Жест «работать» показывают с левой 
стороны груди, a жест «учиться» с правой 
стороны лба. Характер движения в обоих 
случаях – это повторяющиеся наклоны ки-
сти руки вверх-вниз. В данном примере мы 
видим одинаковую конфигурацию и движе-
ния руки, но при этом совершенно разную 
локализацию (местоположение). 

Для еще одного примера проанализиру-
ем двуручные жесты «сегодня» и «сейчас». 

В жесте «сегодня» используется конфи-
гурация рук в форме дактилемы «Ф» (полу-
согнутая ладонь, большой палец выпрямлен), 
a вот в конфигурации жеста «сейчас» уже 
будет дактилема «У» [9, c. 103] (кулак с рас-
крытым большим пальцем и мизинцем). Оба 
жеста исполняются в нейтральном простран-
стве. Руки расположены ладонями вверх, 
плавно опускаются сверху вниз. Теперь у нас 
поменялась конфигурация жеста, но место-
положения и характер движения одинаковы. 

Таким образом, изменение одного из 
компонентов в структуре жеста влечет за со-
бой изменение в его значении. 

Г. Л. Зайцева проводит параллель меж-
ду компонентами жеста и фонемами в 
разговорном «звучащем» языке. Фонема 
представляет собой минимальную смыс-
лоразличительную единицу языка. Она не 
имеет самостоятельного лексического или 
грамматического значения, но служит для 
различения и отождествления значимых 
единиц языка (морфем и слов) [10]. При за-
мене одной фонемы на другую получится 
новое слово (брак – брат), также и в жесто-
вом языке при замене одного компонента на 
другой будет иной жест.

Таким образом, ознакомившись со 
структурой жеста, мы плавно переходим к 
вопросу разработки системы записи (нота-
ции) жестового знака. 

Стоит отметить, что запись жеста в те-
традь – это одна из главных проблем, с ко-
торой сталкиваются многие обучающие-
ся на занятиях по РЖЯ. Каждый решает ее 
по-своему. Кто-то пытается зарисовывать, 
делать скетчи увиденного жеста, другие мо-
гут представить жест в словесной форме, в 
виде ассоциации с каким-нибудь действием, 
явлением. Однако часто преподавателю при-
ходится слышать: «Как это вообще можно за-
писать?!». Действительно, сложность в том, 
что записывать нужно так, чтобы по проше-
ствии некоторого времени можно было легко 
и быстро расшифровать свои записи и вос-
произвести на их основе тот или иной жест.

Г. Л. Зайцева, опираясь на характеристи-
ки компонентов жеста, дает следующий воз-
можный вариант нотации жестового знака 
[7, c. 41]:

(п – правая рука; л – левая рука)
1) рассказывать Р Н • > R
2) обязанность п 1 Н ↓
                          л B Н N
В данных примерах жесты записывают-

ся с помощью различных буквенных, цифро-
вых, графических символов, отражающих его 
структуру. Чтобы дешифровать такую запись, 
необходимо предварительно ознакомиться со 
значениями того или иного символа.

Так, в жесте «рассказывать» заглавная 
буква Р означает конфигурацию руки, кото-
рая принимает такое положение пальцев как 
при показе дактилемы «Р» (смыкание боль-
шого и среднего пальца). Далее указываются 
характеристики движения. Н означает ней-
тральное пространство, • > – щелчкообразное 
движение, R – повторяющееся движение. 

Для двуручного жеста «обязанность» 
расписываются компоненты для обеих рук. 
Предварительно делается буквенная отмет-
ка для правой руки (п) и левой (л). Правая 
рука находится в конфигурации 1 (кулак с 
выпрямленным указательным пальцем или 
как при показе цифры 1), располагается в 
нейтральном пространстве, что обозначает-
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ся заглавной Н, и движется вниз (↓). Левая 
рука в конфигурации В, т. е. раскрытая ла-
донь, также в нейтральном пространстве (Н) 
остается без движения (N).

Это очень интересный способ нотации, 
который значительно экономит время и 
силы. Однако для использования на заняти-
ях по РЖЯ может оказаться не очень удоб-
ным. Обучающимся, помимо заучивания са-
мих жестов, сначала нужно будет запомнить 
символы, характеризующие те или иные 
компоненты жеста.

Автор предлагает немного упростить 
эту систему нотации, убрав некоторые сим-
волы, заменив их описанием. Итак, жест мо-
жет быть записан следующим образом:

(1) человек – «Э»/ нейтральное/ ↓, плавное
(2) мужчина – «В»/ у края лба/ –
(3) вчера – «БП»/ у щеки/ назад, плавное
(4) начало – п «1»/ нейтральное/ ↑, плавное
    л «В»/ нейтральное/ – 
При письменной фиксации жеста обя-

зательно будем учитывать следующие его 
компоненты: конфигурация, локализация, на-
правление и качество движения. Автору близ-
ка позиция У. Стоуки, который рассматривал 
локализацию как отдельный компонент, a не 
характеристику движения. Г. Л. Зайцева в 
своей книге выделяет только два компонента 
жеста: конфигурацию и движение [7]. 

В примерах каждый из компонентов от-
деляется косой чертой. Конфигурацию же-
ста предлагается заключать в кавычки. 

Как правило, с конфигурацией жеста об-
учающиеся знакомятся достаточно быстро, 
изучив дактильный алфавит (конфигурация 
«A», «B» и т. д.), a также обозначение цифр и 

чисел в жестовом языке (конфигурация «5», 
«200» и др.). Существуют дополнительные 
конфигурации, которые обозначаются сокра-
щенно по названию пальца руки. Например, 
конфигурация «БП» – пальцы руки сжаты в 
кулак, большой палец направлен вверх. Дру-
гие варианты конфигураций основаны на со-
единении некоторых пальцев друг с другом 
или определенном положении ладони. На-
пример, конфигурация «клюв» – смыкаются 
большой и указательный палец, конфигура-
ция «горсть» – полусогнутая ладонь смотрит 
вверх. Во многих словарях по РЖЯ читате-
лей знакомят с данными конфигурациями на 
первых страницах издания [9; 11].

Локализацию жеста выражаем словес-
ным описанием, стараясь конкретно указать 
местоположение. Направление движения 
обозначаем стрелкой или же словом и через 
запятую описываем кратко качество движе-
ния. Последний компонент (движение) мо-
жет отсутствовать, поэтому просто ставим 
прочерк (пример 2, 4). В двуручных жестах 
обозначаем правую (п) и левую (л) руку и 
также обозначаем компоненты для обеих 
рук (пример 4).

Итак, предложенный вариант нотации 
является лишь примерной схемой письмен-
ной фиксации жеста. При такой записи не 
всегда удается точно отразить исполнение. 
Для описания некоторых жестов, возмож-
но, понадобится указание большего числа 
параметров. Уточнение системы нотации 
даст возможность лучше изучить и понять 
структуру жестов, выявить их общие и отли-
чительные черты, a также упростит процесс 
освоения жестового языка.
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Аннотация. В своей статье авторы рассматривают проблему речевого поведения сотрудников ор-
ганов внутренних дел в структуре юридического дискурса, принимая за основу концептуальное по-
ложение о том, что одной из задач полицейского, в первую очередь, является достижение контакта с 
гражданами, чтобы успешно решать служебные задачи. Практика показывает, что коммуникативная 
неподготовленность достаточно часто может привести к различным затруднениям, и, наоборот, обще-
ние, выстроенное грамотно, выступает составляющей эффективной организации профессиональной 
деятельности. Таким образом, авторы полагают, что введение дисциплины «Основы русского жестово-
го языка» в унифицированные программы обучения выступает элементом процесса совершенствова-
ния качества профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и выдвигают тезис о 
том, что формирование, развитие и совершенствование профессиональной компетентности сотрудника 
полиции – закономерный процесс изменения профессиональных и личных качеств во время обучения 
в образовательных организациях МВД России, необходимый для осуществления правоохранительной 
деятельности в соответствии с современным социальным запросом.
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Abstract. The authors investigate the problem of law enforcement officers speech behavior in the struc-
ture of legal discourse, based on a conceptual position that one of the tasks of a police officer, first of all, is to 
achieve communication goal contacting with citizens in order to solve professional tasks successfully. It is ob-
vious that communicative failure can often lead to various difficulties, and, conversely, communication process 
that is well-organized becomes a component of the effective organization of professional activity. Thus, the 
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training programs is an element of the quality improving process of the law enforcement officers professional 
training and put forward the thesis that the formation, development and improvement of professional compe-
tence of a police officer is a natural process of changing professional and personal qualities during training in 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, necessary for the implementation of law 
enforcement activities in accordance with modern social demand.
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Включение дисциплины «Основы рус-
ского жестового языка» является мощным 
ресурсом для формирования профессиональ-
ных компетенций у сотрудников полиции, 
для расширения их возможностей выстраи-
вания успешных траекторий общения с со-
циумом, в частности с глухими и слабослы-
шащими гражданами. Г. Л. Зайцева отмечает, 
что «стремление слышащих как можно луч-
ше знать жестовый язык – это уважение к 
глухим, предпочитающим русский жестовый 
язык (далее – РЖЯ) как средство межлич-
ностного общения, стремление к наиболее 
полному взаимопониманию» [1, с. 121].

Изменение статуса русского жестового 
языка, а именно внесение следующей по-
правки в Федеральный закон: «Русский же-
стовый язык признается языком общения 
при наличии нарушений слуха и (или) речи, 
в том числе в сферах устного использова-
ния государственного языка Российской Фе-
дерации» [2], а соответственно изменение 
социолингвистической ситуации в стране 
и расширение языковой среды, в которой 
происходит общение с инвалидами по слу-
ху, объективно ведет к обновлению целей и 
содержания образования. 

В настоящее время созданные условия 
использования русского жестового языка в 
Российской Федерации, возникшие в связи 
с изменившимся социокультурным контек-
стом, расширили возможности его функци-
онирования, что повлияло и на его статус 
как учебной дисциплины. Реальные обще-
ственные потребности, связанные с необхо-
димостью знания русского жестового языка 
полицейскими, создали благоприятные воз-
можности для профессионально ориентиро-

ванного обучения русскому жестовому языку.
Изучение русского жестового языка, 

во-первых, позволяет расширить коммуни-
кативные возможности сотрудников поли-
ции: создать необходимую базу для общения 
с людьми со слуховой депривацией, во-вто-
рых, сформировать практические навыки 
дактилологии и жестовой речи, в-третьих, 
воспитать толерантное отношение к людям 
с ограниченными возможностями. В целом, 
процесс изучения жестового языка в систе-
ме первоначальной подготовки сотрудников 
полиции в большей степени имеет прагма-
тическую направленность.

Опыт обучения русскому жестовому 
языку как части профессиональной подго-
товки сотрудников полиции имеет еще до-
статочно короткую историю преподавания 
в образовательных организациях МВД Рос-
сии, в отличие от многолетнего опыта пре-
подавания русского или иностранного язы-
ка, поэтому является новой и актуальной 
исследовательской проблемой. 

Обучение русскому жестовому языку, 
ставшее компонентом профессиональной 
подготовки, смыкается с обучением про-
фессии. В данном случае преподавание язы-
ка строится как расширение имеющегося 
коммуникативного опыта, как постижение 
нового, развивающего явления, обеспечи-
вающего качественно новый уровень ком-
муникации в профессиональной служебной 
деятельности с использованием средств 
русского жестового языка. При обучении 
слушателей необходимо приблизить их вла-
дение русским жестовым языком к решению 
практических задач, то есть расширить ком-
муникативную компетенцию и преобразо-
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вать ее в составляющую профессиональной 
компетенции. 

Традиционно профессиональную ком-
петенцию определяют как объем профес-
сиональных знаний и опыта, необходимый 
и достаточный для эффективного взаимо-
действия в профессиональной сфере. Про-
фессиональная компетенция, являясь инте-
гративным понятием, состоит из отдельных 
компетенций, одной из которых является 
коммуникативная компетенция. Проблема-
тика формирования коммуникативной ком-
петенции и на сегодняшний день является 
актуальным полем для исследований в та-
ких областях научных знаний, как психо-
логия, социология, этика, педагогика, язы-
кознание и др. Г. С. Трофимова отмечает, 
что «коммуникативная компетентность есть 
интегративная способность, основанная 
на гуманистических качествах личности и 
направленная на обеспечение результатив-
ности коммуникативной деятельности, об-
условленная опытом межличностного об-
щения личности, уровнем ее обученности, 
воспитанности и развития и предполагаю-
щая учет коммуникативных возможностей 
собеседника» [3, с. 85].

Следует подчеркнуть, что в настоящее 
время одним из элементов коммуникатив-
ной компетенции сотрудников полиции яв-
ляется способность выстраивать отношения 
с глухими и слабослышащими гражданами. 

В связи с тем, что в образовательных 
организациях МВД России русский жесто-
вый язык слушатели осваивают «с нуля», а 
по учебному плану на дисциплину «Основы 
русского жестового языка» предусмотре-
но 28 академических часов, формирование 
знаний, умений, навыков и на их базе рече-
вой компетенции происходит параллельно 
с формированием профессионально значи-
мых компетенций в сжатые сроки. Таким об-
разом, происходит приобретение професси-
онально значимых компетенций, в том числе 
и коммуникативной, за счет расширения 
базы профессионализации с учетом синте-
за языка и профессии и освоения элементов 
профессиональной культуры в области взаи-
модействия с лицами с нарушенным слухом. 

Необходимость обучения малораспро-
страненному русскому жестовому языку (в 
сравнении со звуковым русским языком) для 
профессиональных целей обнаруживает ряд 
сложностей. В первую очередь, обнаружива-
ется противоречие между объективными ну-
ждами общества и государства, то есть между 
социальным заказом, а соответственно, воз-
растающими требованиями, предъявляемы-
ми основными программами профессиональ-
ного обучения, к уровню владения русским 
жестовым языком для профессиональных це-
лей и сложностью достижения этого уровня 
в условиях сжатых сроков обучения вне язы-
ковой среды. Обучение русскому жестовому 
языку подчинено принципу прагматичности, 
что обуславливает целенаправленный харак-
тер процесса обучения, который согласован 
с целями и содержанием программы. Целью 
занятий является изучение законодательных 
и нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере инвалидности по слуху и 
зрению, формирование теоретических основ 
дактилологии и жестового языка и уточнение 
их роли в системе коммуникативных средств 
лиц с нарушением функции слуха; теоре-
тические основы инклюзивного общения с 
людьми с нарушениями функции слуха; ов-
ладение лексическим минимумом общего, 
профессионального и тематического харак-
тера, необходимым для профессиональной 
служебной деятельности. Изучив данную 
дисциплину, полицейский должен овладеть 
нормами общения с глухими и слабослыша-
щими людьми, навыками отбора жестов, обе-
спечивающих точность передачи словесной 
речи в смысловом отношении; способностью 
к организации и проведению конструктивно-
го диалога на жестовом языке в профессио-
нальной среде; возможностью использовать 
юридическую терминологию и рационально 
ее применять на русском жестовом языке. Та-
ким образом, знание жестового языка сотруд-
никами органов внутренних дел расширяет 
возможности взаимодействия с гражданами 
в процессе профессиональной деятельности, 
оптимизирует реализацию служебных функ-
ций, обеспечивает эффективность совмест-
ных действий.
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В итоге даже в условиях острейшего де-
фицита времени мы должны прийти к пока-
зателям, которые отразят уровень подготов-
ленности сотрудника полиции к реальному 
общению с глухими и слабослышащими 
гражданами. Мы должны выстроить таким 
образом занятия, чтобы достичь глубины 
знаний, то есть сформировать устойчивые 
осознанные связи знания теории жестово-
го языка, психологических особенностей 
людей со слуховой депривацией с другими 
знаниями, с ним соотносящимися, а далее 
достичь связи теории с практикой, то есть 
обеспечить гармоничную конвергенцию на-
учных теоретических знаний о дактилоло-
гии и жестовом языке с практикой повсед-
невной жизни.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо определить ведущие принципы, 
на которых строится реализация модели 
обучения жестовому языку сотрудников ор-
ганов внутренних дел. А далее сквозь при-
зму общедидактических принципов можно 
рассматривать целевые, содержательные 
и организационные параметры процесса 
обучения русскому жестовому языку. В со-
временной дидактике XXI века количество 
принципов четко не установлено. Ученые 
продолжают изучать взаимодействие меж-
ду всеми компонентами учебного процесса, 
в результате чего принципы трансформи-
руются, углубляются, приобретают новое 
звучание в современном образовательном 
процессе. Основоположником выделения 
принципов обучения считают Я. А. Комен-
ского, далее весомый вклад в разработку 
данного вопроса внесли И. Г. Песталоцци, 
К. Д. Ушинский, Б. П. Есипов, Д. О. Лордки-
панидзе, М. А. Данилов, И. Т. Огородников, 
М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, Н. Г. Казан-
ский, В. В. Давыдов и др.

В настоящее время технология обучения 
русскому жестовому языку сотрудников по-
лиции – это уже грамотно и логически вы-
строенная система, но вместе с тем это еще и 
экспериментальная база для проверки рабо-
чих гипотез преподавателей по оптимизации 
данного процесса, теоретические и практи-
ческие наработки в данной области постоян-

но совершенствуются. В качестве основных 
дидактических принципов (принципов эду-
кации), определяющих концептуальные ос-
новы обучения русскому жестовому языку, 
выделим следующие: принцип научности; 
принцип связи теории с практикой; прин-
цип последовательности, систематичности; 
принцип доступности при необходимой 
степени трудности; принцип наглядности; 
принцип сознательности; принцип активно-
сти обучаемых; принцип прочности усвое-
ния знаний, умений и навыков в сочетании с 
опытом творческой деятельности. 

В статье обратим внимание на реали-
зацию принципа последовательности и 
систематичности при обучении русскому 
жестовому языку сотрудников полиции. 
Принцип последовательности и система-
тичности предполагает, что занятия имеют 
четкую систему: изучаемый теоретический 
и практический материал должен быть чет-
ко спланирован и систематизирован. «Все 
последующее должно опираться на пре-
дыдущее. <…> Все сегодняшнее должно 
закреплять вчерашнее, а завтрашнему ука-
зывать путь», – считал Я. А. Коменский 
[см. подробнее 4, гл. 18–19]. Систематич-
ность обучения оказывает влияние на ре-
зультат обучения, то есть должна проявить-
ся в овладении целостной системой знаний 
по русскому жестовому языку и стать ос-
новой их сознательного применения в слу-
жебной деятельности. 

Данный принцип эдукации базируется 
на следующих научных положениях: обуча-
ющийся только тогда обладает настоящим и 
действенным знанием, когда у него склады-
вается четкая картина окружающего мира; 
главным способом формирования системы 
научных знаний является определенным 
образом организованное обучение; система 
научных знаний создается в той последова-
тельности, которая определяется внутрен-
ней логикой учебного материала и познава-
тельными возможностями обучающихся [5, 
с. 272–274].

Рассмотрим подробнее проявление дан-
ного принципа в организации учебного ма-
териала, а именно при построении системы 



137Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Общие  вопросы  языкознания. 
Лингводидактика.  Юрислингвистика

упражнений и заданий на занятиях по дис-
циплине «Основы русского жестового язы-
ка». Системное представление материала 
способствует оптимизации процесса и луч-
шему усвоению русского жестового языка. 
Принцип систематичности и последователь-
ности предполагает постоянное повторение, 
закрепление материала, однако одним из 
условий успешности формирования комму-
никативной компетенции следует считать не 
только систематичное выполнение упраж-
нений, но их последовательность, а имен-
но: от упрощенных, через – усложненные, 
дистрактивные, к сложным. Опираясь на ре-
продуктивный способ, преподаватель пред-
лагает обучающимся пройденный материал 
рассматривать с новых позиций, усложняя и 
сочетая со своим личным и профессиональ-
ным опытом.

Очень важно правильно выстроить оп-
тимальную и эффективную для дальнейшего 
применения в профессиональной деятельно-
сти систему упражнений, направленную на 
овладение русским жестовым языком. Опти-
мальная система упражнений предполагает 
такой комплекс разнообразных упражнений, 
выполняемых в определенной последова-
тельности, и в таком количестве, который 
обеспечит слушателям овладение дактиль-
ной и жестовой речью в их взаимосвязи.  

Следует построить занятия таким обра-
зом, чтобы социальный заказ («Доступная 
среда»), несмотря на сжатые сроки, был вы-
полнен качественно, и на выходе были полу-
чены высокие результаты.

Опираясь на принцип последовательно-
сти и систематичности и учитывая сроки из-
учения дисциплины, при организации учеб-
ного процесса мы используем интенсивные 
методы обучения. В современной методике 
существует несколько разновидностей дан-
ного метода. Хотелось бы остановиться на 
методе обучения Г. А. Китайгородской [6; 
7] и рассмотреть эффективность его реа-
лизации при изучении русского жестового 
языка. Автор данной методики пишет о том, 
что формирование речевых навыков и уме-
ний происходит в результате использования 
коммуникативных заданий разного уровня. 

В данной классификации выделяются три 
основных уровня управления речевой дея-
тельностью слушателей: «жесткое управле-
ние», «частичное управление», «минималь-
ное управление». Придерживаясь данной 
типологизации упражнений, рассмотрим 
систему заданий, применяемую на занятиях 
по русскому жестовому языку.

На первом уровне, при котором задания 
предопределяют выбор и употребление кон-
кретных жестов, мы отрабатываем материал 
по готовой модели, изучаем жесты. Для луч-
шего усвоения следует жест повторить мно-
гократно, поэтому используем упражнения 
типа: повторите жест за преподавателем, по-
кажите жест самостоятельно, покажите жест 
в словосочетании, предложении, переведите 
предложения, текст на жестовый язык, по-
кажите диалог жестами, соблюдая четкую 
артикуляцию, и т. п.». На втором уровне ча-
стичного управления речевой деятельностью 
слушателей со стороны преподавателя при 
отсутствии готовой модели решения комму-
никативной задачи используем упражнения: 
ответьте на вопрос, инсценируйте предло-
женный диалог, составьте диалоги из данных 
жестов и т. п. Третий уровень предполагает 
минимальное управление, когда преподава-
тель только направляет речевую деятельность 
обучающихся, при котором задания очерчива-
ют область возможного применения средств 
русского жестового языка, сам же выбор и 
употребление этих средств определяются 
самими обучающимися, так же как и линия 
речевого поведения. Это уровень дидактиче-
ских игр, то есть моделирование профессио-
нально обусловленных ситуаций для сотруд-
ников полиции, помогающее выработать у 
обучающихся навыки использования жестов, 
соответствующих коммуникативным целям. 
На данном этапе важно вовлечение слушате-
лей в коммуникацию – общение на русском 
жестовом языке, чтобы научить слушателей 
ориентироваться в реальной языковой среде. 
Важно отобрать для применения такие рече-
вые ситуации, которые являются инвариант-
ными коммуникативными актами профессио-
нальной деятельности сотрудников полиции. 
Можно использовать задания типа: составь-
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те и инсценируйте диалог по предложенной 
теме, опишите людей по фотографиям, ис-
пользуя дактиль и жестовый язык. Чтобы ак-
тивизировать учебную деятельность слуша-
телей, необходимо предлагать такие речевые 
ситуации, которые предполагают сочетание 
гипотетически реальных обстоятельств и из-
ученных жестов. Мы должны сформировать 
у обучающихся речевой навык, то есть прий-
ти к автоматизму соответствующего уровня, 
научить оперировать усвоенными жестами 
в сложных условиях речевой деятельности. 
В результате комплекса заданий и упражне-
ний слушатели смогут успешно решать слу-
жебные задачи, то есть осуществлять выбор, 
накопление и реализацию программ пове-
дения с использованием русской жестовой 
речи в зависимости от способности человека 
ориентироваться в конкретной обстановке 
профессионального общения с гражданами, 
имеющими нарушения слуха, в ситуациях 
установления личных данных; проверки до-
кументов; проведения личного досмотра; 
досмотра вещей подозреваемого; досмотра 
транспортного средства; выяснения цели об-
ращения глухих и слабослышащих граждан 
к сотруднику органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации; обращения к глухим и 
слабослышащим гражданам, совершающим/
совершившим административное правонару-
шение, с целью его пресечения/предупреж-
дения об ответственности за совершенное 
противоправное действие; обращения к глу-
хим и слабослышащим гражданам с целью 
предупреждения об опасности; оказания по-
мощи глухим и слабослышащим гражданам в 

поиске объектов города, а также в ситуациях, 
угрожающих их жизни и здоровью.

Благодаря логически выстроенной це-
почке коммуникативных заданий с соблю-
дением принципа системности и последова-
тельности, занятия по дисциплине «Основы 
русского жестового языка» носят событий-
ный характер, динамически организованы, 
а, очевидно, что оптимальный и эффектив-
ный путь к овладению общением на русском 
жестовом языке лежит через непрерывное 
общение в ситуациях реальной коммуника-
тивной деятельности.

Введение дисциплины «Основы рус-
ского жестового языка» позволяет усовер-
шенствовать профессионально-речевую об-
разованность сотрудника полиции, то есть 
качественно изменить (расширить) характе-
ристику речевой деятельности сотрудника 
полиции.

Практическое использование русского 
жестового языка в условиях интеграции, гло-
бализации вызывает потребность наличия у 
сотрудников полиции определенного уровня 
сформированности коммуникативной ком-
петенции, сущность которой продиктована 
необходимостью владения такими элемен-
тами коммуникации, как умение выполнять 
служебные функции в условиях разнообраз-
ного окружения, прогнозирование поведения 
людей, имеющих нарушение функции слуха 
и владеющих другим языком, способность 
адекватного реагирования на русском жесто-
вом языке как в стандартных ситуациях про-
фессиональной деятельности, так и в состоя-
нии возникновения и развития конфликта [8].
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивов поступления в образо-
вательные учреждения МЧС России и их трансформации у курсантов в течение периода обучения. 
Выявленные у абитуриентов мотивы для выбора профессии позволяют разработать мероприятия, 
направленные на повышение конкурентоспособности образовательного учреждения МЧС России и 
привлечение наиболее мотивированных абитуриентов к поступлению. В целом можно отметить, что 
абитуриенты, поступающие в образовательные учреждения МЧС России, делают осознанный выбор, 
проявляют серьезное отношение к подготовке и испытывают в подавляющем большинстве гордость за 
результаты своего поступления. Полученные результаты трансформации мотивов свидетельствуют о 
их развитии к выпускному курсу в прагматичном социально-экономическом направлении, что требует 
в том числе разработки дополнительных мероприятий учебно-воспитательного характера, направлен-
ных на повышение уровня профессиональной ориентации выпускников и формирования у них профес-
сионально-значимых качеств.
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Мотивы абитуриентов для поступления в 
высшие образовательные учреждения всегда 
вызывали интерес исследователей в области 
педагогической и социально-экономической 
сфер. Каждый вуз для привлечения абитури-
ентов и получения конкурентного преиму-
щества проводит различные исследования 
контингента поступающих для повышения 
эффективности вступительной кампании. 
На базе обобщенного портрета абитуриен-
та, предпочитающего поступление в данный 
вуз, разрабатываются мероприятия, направ-
ленные на развитие и поддержание поло-
жительного имиджа учебного учреждения 
и ведение рекламной PR-кампании [1; 2; 3; 
4], открытие новых специальностей и на-
правлений подготовки, профориентацию и 
привлечение перспективных абитуриентов 
[5; 6; 7], создание условий для повышения 
качества обучения [8; 9], организацию тру-
доустройства выпускников, их поддержку в 
течение периода их профессиональной дея-
тельности [10; 11].

Основным фактором в выборе будущей 
профессии, соответствующего вуза и на-
правления подготовки является наличие у 
абитуриентов сформированных ценностных 
ориентаций [12], которые автор [13] разде-
лил на следующие группы: ценность самой 
профессии для человека, ценность нахожде-
ния своего места в жизни, которое приоб-
ретается в процессе получения профессии, 
значимость занимаемого места человека в 
обществе, благодаря профессиональной де-
ятельности.

В образовательных учреждениях воору-
женных сил и ведомственных вузов право-
охранительного и силового блока одним из 
основных мотивов у абитуриентов для по-
ступления являются патриотизм и служение 
отечеству [14].

Система ведомственного образования 
существует в структуре силовых ведомств, 
которые с учетом направления профессио-
нальной деятельности готовят кадры в соб-
ственных образовательных учреждениях. 
Так, например, в структуре Министерства 
обороны Российской Федерации имеется 31 
образовательное учреждение высшего обра-
зования, в Министерстве органов внутренних 
дел – 17. Каждое ведомство вправе опреде-
лять образовательную политику, но с учетом 
требований федерального законодательства в 
области образовательной деятельности. 

В целом в силовых ведомствах имеет-
ся одинаковая система набора обучаемых, 
порядок организации учебного процесса и 
последующего гарантированного распре-
деления выпускников к местам службы. 
Ежегодно в образовательные учреждения 
Министерства обороны РФ поступают для 
обучения более 40 тысяч абитуриентов, ко-
торые проходят тщательный отбор. К ос-
новным особенностям поступления абиту-
риентов относится психологический отбор, 
проверка физической подготовленности с 
учетом ведомственных нормативов, сдача 
дополнительных вступительных испытаний, 
устанавливаемых вузами самостоятельно, а 
также учитываются результаты ЕГЭ.

Система ведомственного образования 
МЧС России включает 6 образовательных 
учреждений высшего образования, которые 
ежегодно выпускают более 1,5 тысяч моло-
дых офицеров для службы в органах управ-
ления и подразделениях МЧС России. Коор-
динирующим органом является департамент 
образовательной и научной деятельности, 
определяющий стратегию развития ведом-
ственного образования с учетом деятельности 
МЧС России и выполнения задач подготовки 
кадров для практических подразделений, вы-



142 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 2 (96)

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

полняющих задачи в области пожарной без-
опасности, защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, 
гражданской обороны и других.

В целях повышения конкурентоспо-
собности образовательных учреждений 
МЧС России и привлечения наиболее под-
готовленных абитуриентов к поступлению 
существует необходимость исследования 
мотивов поступающих лиц для последу-
ющего учета полученной информации в 
организации и проведении приемных кам-
паний. Кроме того, исследовательский ин-
терес вызывают не только мотивы, которые 
влияют на выбор учебного заведения МЧС, 
но и их трансформация в процессе обуче-
ния курсантов.

Материалы и методы
Для исследования мотивов к поступле-

нию в учебные заведения МЧС и транс-
формации этих мотивов в течение периода 
обучения использовался психологический 
вербально-коммуникативный метод, реали-
зуемый в форме анкетирования. С учетом 
имеющихся работ российских и зарубеж-
ных исследователей были сформулированы 
вопросы, которые позволяют получить до-
стоверные сведения о мотивах, которыми 
руководствуются абитуриенты при выборе 
учебного заведения. 

Вопросы, формирующие исследуемую 
область, сформулированы максимально кор-
ректно и позволяют лицам, проходящим ан-
кетирование, дать ответ, характеризующий 
однозначное отношение респондента к изу-
чаемому вопросу. Сформулированные вопро-
сы анкет, имеющие множественные вариан-
ты ответов, позволяют получить достаточно 
цельную картину исследуемой области.

Для получения объективных данных 
применялось анкетирование респондентов, 
обучающихся на различных годах обуче-
ния по очной форме. Целью анкетирования, 
помимо исследования трансформации мо-
тивов к поступлению в учебное заведение 
МЧС России, являлось получение объектив-
ной информации об организации учебного 
процесса, его положительных и отрицатель-

ных сторонах. Для обобщения полученных 
данных применялись теоретические методы 
анализа и синтеза, а также статистические и 
математические методы обработки результа-
тов анкетирования. 

 
       Результаты исследования

Исследования мотивов поступления в 
образовательные организации МЧС России 
и их трансформация были организованы 
в Ивановской пожарно-спасательной ака-
демии Государственной противопожарной 
службы МЧС России (далее – академия). В 
академии анкетирование прошли курсанты, 
обучающиеся по специальности 20.05.01 
Пожарная безопасность и направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безо-
пасность. Всего репрезентативная выборка 
исследования включала 437 курсантов 1, 3 
и выпускных курсов, что позволило сделать 
объективные и обоснованные выводы по ре-
зультатам анкетирования.

Исследование влияния семейных тра-
диций и нацеленности на продолжение 
профессиональных династий при выборе 
учебного заведения представлено на рисун-
ках 1 и 2.

Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросу 
«Имеют ли отношение Ваши родители и/или 
родственники к службе в ВС или ведомствах 

силового и правоохранительного блока?»

Рис. 2. Результаты анкетирования по вопросу 
«Имеют ли непосредственное отношение Ваши 

родители и/или родственники к службе в МЧС?»
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На основании полученных данных мож-
но сделать вывод о значительном влиянии 
профессиональной деятельности близких 
родственников и родителей на выбор их 
детьми учебных заведений и нацеленность 
их на продолжение династий в МЧС России. 
У 43 % курсантов, поступивших на 1 курс, 
родители или близкие родственники служат 
в вооруженных силах, ведомствах силового 
и правоохранительного блока, у 28 % – про-
ходят службу непосредственно в МЧС Рос-
сии.

Обращает на себя внимание твердость 
намерений к поступлению в ведомственные 
вузы вооруженных сил, силовых и право-
охранительных ведомств. Из общего числа 
курсантов, поступивших на 1 курс, 40 % 
после окончания школы твердо решили по-

ступать в вузы военизированного профиля и 
выбрали для себя карьеру офицера (рис. 3).

Серьезное отношение к выбору своей 
будущей профессии у обучаемых можно 
оценить по времени начала их подготовки 
к поступлению в академию МЧС (рис. 4). 
По данным анкетирования курсантов 1 года 
обучения 36 % обучаемых начали подготов-
ку за 2 года, 37 % – за год до поступления. 

К лицам, которые начали подготовку менее 
чем за полгода или совсем не готовившимся, 
относятся 27 %.

Опрос курсантов, поступивших на 1 
курс, показал, что для 55 % из них наиболь-
шие трудности вызвала, помимо ЕГЭ, сдача 
дополнительных экзаменов (математика и 
физическая подготовка), которые проводи-
лись непосредственно в академии. Испыта-
ния по физической подготовке (бег на 100 м, 
кросс на 3 км, подтягивание на турнике) наи-
более сложными оказались для 31 % обучае-
мых, у 13 % вызвало наибольшие трудности 
психологическое тестирование (рис. 5).

Для прохождения вступительных испы-
таний в академии организуются абитури-
ентские сборы, которые предусматривают 
изолированный порядок жизнедеятельно-
сти в соответствии со строгим распорядком 
дня и выполнением уставных требований. 
По мнению курсантов, поступивших на 1 
курс, к наиболее значимым сложностям 
с которыми они столкнулись на абитури-
ентских сборах, относятся недостаток сна 
(32 %) и строгое соблюдение распорядка 
дня (21 %). 14 % отметили сложности с от-
сутствием родителей и особенностями пи-
тания, и только для 7 % наибольшие слож-
ности вызвала необходимость выполнения 
приказов (рис. 6).

Оценка курсантами 1 года обучения 
своего поступления в академию, свидетель-
ствует о том, что подавляющее большинство 
из них (84 %) испытывают гордость. Ней-
тральное отношение к своему поступлению 
высказали 15 %, и лишь 1 % высказал сожа-
ление (рис. 7). Рекомендации для родствен-
ников и знакомых к поступлению в акаде-

мию высказали 79 % (рис. 8).
Одной из задач работы яв-

лялось исследование у курсан-
тов трансформации их мотивов 
к выбору профессии и посту-
плению в академию МЧС с мо-
мента зачисления до выпуска. 
Сравнительные результаты ан-
кетирования курсантов перво-
го, третьего и выпускных кур-
сов представлены на рисунке 9. 

Рис. 3. Результаты анкетирования по вопросу 
«Делали ли Вы выбор для поступления после 

окончания школы между гражданскими вузами 
и вузами военнизированного профиля?»

Рис. 4. Результаты анкетирования по вопросу «Когда Вы начали 
вести подготовку к поступлению в академию МЧС?»
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Рис. 5. Результаты анкетирования по вопросу 
«Что для Вас было наиболее сложным при прохождении 

вступительных испытаний?»

Рис. 6. Результаты анкетирования по вопросу 
«С какими сложностями Вы столкнулись на абитуриентских сборах?»

Рис. 7. Результаты анкетирования 
по вопросу «Какое Ваше отношение 
к поступлению в академию МЧС?»

Рис. 8. Результаты анкетирования 
по вопросу «Порекомендовали ли Вы своим 
знакомым и/или родственникам поступать 

в академию МЧС?»

Рис. 9. Результаты анкетирования курсантов 1, 3 и выпускных курсов по вопросу 
«Что может Вам дать полученная професия по окончании академии МЧС?»
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На основании полученных данных ан-
кетирования можно сделать вывод о раз-
витии к выпускному курсу прагматичного 
социально-экономического ожидания от вы-
бранной профессии, согласно которому мо-
тивы, связанные с гарантированным трудо-
устройством, социальной защищенностью и 
ранним выходом на пенсию получают у вы-
пускников более выраженный характер по 
сравнению с первокурсниками, у которых 
преобладают мотивы, связанные с полезно-
стью и значимостью выбранной профессии, 
с выполнением функции защиты и спасения 
людей, а также с возможностью реализовать 
карьеру офицера.

Выводы
Исследование мотивов к поступлению 

в академию МЧС и их трансформации в те-
чении периода обучения позволяет сделать 
следующие выводы:

– выбор профессии пожарного и учеб-
ного заведения МЧС для ее получения про-
исходит в значительной степени под воз-
действием примера родителей и близких 
родственников, которые в 23 % случаев про-
ходят службу в МЧС;

– значительное количество абитуриен-
тов делают осознанный выбор образова-
тельного учреждения МЧС для поступления 

и проявляют серьезное отношение к подго-
товке к вступительным испытаниям;

– наибольшие трудности для поступаю-
щих вызывают дополнительные вступитель-
ные испытания, а также недостаток сна и 
необходимость строгого соблюдения распо-
рядка дня на абитуриентских сборах;

– подавляющее число курсантов, про-
шедших вступительные испытания и посту-
пивших на 1 курс, испытывают гордость за 
свои успехи и в случае необходимости реко-
мендовали бы своим знакомым поступать в 
академию МЧС;

– у курсантов первого курса происхо-
дит в течение периода обучения заметное 
изменение мотивов, определивших выбор 
образовательного учреждения МЧС для 
поступления, которые к выпускному курсу 
трансформируются в прагматичном соци-
ально-экономическом направлении.

Полученные результаты исследования 
возможно использовать для повышения 
уровня подготовки и проведения приемной 
кампании, а также при организации и реа-
лизации учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование професси-
онально-значимых качеств, ориентирующих 
выпускников на выполнение социально-зна-
чимых задач по защите общества и государ-
ства от пожаров.
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Аннотация. Оценка результативности производственной (преддипломной) практики слушателей, 
проводимой образовательными организациями высшего образования МВД России, является одним из 
основных показателей сформированности профессиональных компетенций у выпускников и их готов-
ности к самостоятельному выполнению служебных обязанностей. В основу формирования комплекс-
ной оценки эффективности проводимой практики закладываются принципы профессионализма, ком-
петентностного подхода, организации обучающей среды, рефлексивного практического обучения и 
индивидуализации практического обучения. 

В статье акцентируется внимание на таких оценочных критериях, как соответствие требованиям к 
профессиональной деятельности, требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, наличие профессиональной и педагогической квалификации у руководи-
телей практики в территориальных подразделениях МВД России, соответствие условий и возможно-
стей материально-технической базы в местах проведения практики, удовлетворенность практикантов 
результатами практики с наличием рекомендаций по индивидуальному развитию их интересов и спо-
собностей.

Опыт внедрения программы практической подготовки показывает необходимость организации об-
учения по модульному типу, с контролем полноты выполнения всех практических мероприятий.  Пред-
лагается оценивание фактической готовности выпускников к самостоятельному несению службы в три 
этапа: теоретический, практический и заключительный.

Ключевые слова: курсанты, оценка эффективности, практика, профессиональные компетенции, 
участковый уполномоченный полиции, МВД России.
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THEORETICAL  FOUNDATIONS  OF  A  COMPLEX  ASSESSMENT
 OF  THE  EFFECTIVENESS  OF  THE  PRACTICAL  TRAINING

 OF  FUTURE  DISTRICT  POLICE  OFFICERS
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Abstract. The assessment of the effectiveness of students’ industrial (pre-diploma) internships conducted 
by educational institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia is one of the main 
indicators of the formation of professional competencies of graduates and their readiness for independent 

© Бутиков А.И., Гейжан Н.Ф., 2022



149Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 2 (96)

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

performance of official duties. The principles of professionalism, competence approach, organization of the 
learning environment, reflective practical training and individualization of practical training form the basis for 
the formation of a complex assessment of the effectiveness of the practice.

The article focuses on such evaluation criteria as compliance with the requirements for professional ac-
tivities, requirements of federal state educational standards higher education, availability of professional and 
pedagogical qualifications of practice leaders in the territorial units of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia, compliance with conditions and possibilities of the material and technical base in the places of practice, 
trainees’ satisfaction with the results of practice with recommendations for individual development of their 
interests and abilities.

The experience of implementing the practical training program shows the need for modular training, with 
control over the completeness of all practical activities.  It is proposed to assess the actual readiness of gradu-
ates for independent service in three stages - theoretical, practical and final.

Keywords: cadets, effectiveness assessment, practice, professional competences, district police officer, 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

For citation: Butikov A. I., Geyzhan N. F. Theoretical foundations of a complex assessment of the 
effectiveness of the practical training of future district police officers // Bulletin of the Ufa Law Institute of 
MIA of Russia. 2022. No. 2 (96). P. 148–158.

Подготовка сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественного 
порядка в образовательных организациях 
МВД России осуществляется в соответ-
ствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее – ФГОС ВО). 
В настоящее время принципиально меня-
ются программы и сроки профессиональ-
ной подготовки этой категории сотрудни-
ков с пятилетнего срока на четырехлетний. 
Программы специалитета (очная форма по 
специальности 40.05.02 «Правоохранитель-
ная деятельность»; 300 зачетных единиц) 
заменяются на программы бакалавриата 
(очная форма по направлению подготовки 
40.03.02 «Обеспечение законности и право-
порядка»; 240 зачетных единиц). 

Несмотря на значительное снижение 
объема подготовки, в структуре программ 
бакалавриата блоки практики остаются не-
изменными, и их объемы должны составлять 
не менее 24 зачетных единиц. Сокращение 
сроков обучения происходит за счет умень-
шения объемов теоретического изучения 
дисциплин. Это говорит об особой важности 
практической подготовки сотрудников поли-
ции, которым придется взаимодействовать с 
разными категориями граждан, решать раз-
нообразные правовые и психолого-педаго-
гические задачи. В особой мере это отно-
сится к такой должности, как участковый 

уполномоченный полиции (далее – участко-
вый). По долгу службы именно участково-
му приходится сталкиваться и с бытовыми 
конфликтами, и с учетом неблагополучных 
семей и подростков, и с административным 
надзором за вышедшими из мест лишения 
свободы, и с профилактикой правонаруше-
ний, и с правовой пропагандой, а также с на-
ставничеством добровольных помощников, 
в том числе народных дружинников. 

Такое многообразие служебных задач 
участковых ставит перед организаторами 
практики необходимость ознакомления прак-
тикантов с различными ситуациями и видами 
служебной деятельности еще на этапе обуче-
ния в образовательной организации. Достиже-
ние этой цели в наибольшей мере возможно 
на преддипломной практике, которая является 
основным ее видом и длится в течение четы-
рех месяцев на последнем году обучения.

В соответствии с п. 77.3 приказа 
МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации», преддипломную практику обучаю-
щиеся проходят в подразделениях МВД Рос-
сии, направлявших их на обучение и (или) по 
месту дальнейшего прохождения службы, в 
соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии по вопросам подготовки кадров [1]. 
В настоящее время образовательные орга-
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низации имеют право самостоятельно опре-
делять перечень и виды профессиональных 
компетенций, которыми должны владеть их 
выпускники. Соответственно разрабаты-
вается и комплекс средств для оценки этих 
компетенций с учетом видов подготовки. 

Опрос преподавателей кафедры админи-
стративной деятельности органов внутрен-
них дел Санкт-Петербургского университета 
МВД России, преподающих на факультете 
подготовки сотрудников полиции для под-
разделений по охране общественного поряд-
ка и ответственных за проведение практик, 
показал, что 26 преподавателей из 28 (92 %) 
считают необходимым как улучшение ор-
ганизации практик в территориальных 
органах МВД России, так и преодоление 
формальных критериев оценки их резуль-
тативности. Более половины из опрошен-
ных преподавателей считают необходимым 
назначение практикантов на должности по-
мощников участковых или стажерами по со-
ответствующим должностям с предоставле-
нием им процессуальных прав, возложения 
обязанностей и определения степени ответ-
ственности. Преподавателями отмечается 
и тот факт, что они не имеют возможности 
участвовать в практической подготовке слу-
шателей и, следовательно, в неформальной 
оценке приобретенных умений, если прак-
тика проходит в других регионах, не по 
месту расположения образовательной орга-
низации МВД России. Отмечается также не-
достаточное внимание удовлетворенности 
самих курсантов и слушателей проведенной 
практикой и их склонность к тем или иным 
видам служебной деятельности. 

В рамках исследования проблемы со-
вершенствования практик по образователь-
ным программам обеспечения законности 
и правопорядка была поставлена задача 
разработки комплексного подхода к оценке 
эффективности производственной (пред-
дипломной) практики будущих участковых 
уполномоченных полиции в процессе прак-
тической подготовки в территориальных ор-
ганах МВД России.

Исследования опираются на методо-
логию выделения и анализа целей обуче-

ния оценочных критериев, проектирования 
комплексной оценки и ее апробации [2]. 
Использование методов объединения, срав-
нения и внедрения позволило обоснованно 
определить критерии комплексной оценки 
результативности практического обучения. 
Методом анкетирования были получены не-
обходимые для анализа данные, на основе 
которых проводилась оценочная работа и 
были сформулированы выводы, позволяю-
щие выделить этапы комплексного оценива-
ния. 

Вопросами оценки качества сформи-
рованности профессиональных умений, 
а также разработкой новых критериаль-
но-показательных методов оценки уров-
ней сформированности профессиональной 
компетентности обучающихся занимались 
А. С. Варламов и Д. В. Изосимов.  В своих 
исследованиях они говорят о недостаточ-
ной реализации деятельностного подхода в 
подготовке обучающихся и «разрыве между 
теоретическими знаниями курсантов и уме-
ниями их практического использования». 
Также они указывают на то, что существу-
ющая «система оценки качества сформи-
рованности профессиональных умений со-
держит противоречия между самооценкой 
обучающегося и оценкой преподавателя, 
поэтому не позволяет проследить динамику 
роста курсанта, и как следствие – снижение 
познавательного интереса к процессу обуче-
ния и качества образования» [3].  

П. Т. Категорская и В. И. Сарченко в сво-
их исследованиях обращают внимание на 
компетентностный подход в системе оценки 
результатов обучения, считают, что «уро-
вень каждой конкретной практической ком-
петенции должен в совокупности отражать 
степень профессиональной компетентности 
будущего специалиста, которая является ин-
тегрирующей величиной и включает в себя 
уровень всех отдельных компетенций, за-
явленных в ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки и сформированных у 
студента за весь период образовательного 
процесса» [4; 5].

По мнению Т. Л. Шапошниковой и 
Т. Н. Шабанова «именно компетентностный 
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и квалиметрический подходы должны быть 
ведущими методологическими основами 
диагностики успешности прохождения сту-
дентами производственной практики» [6].

В основу проектирования комплексной 
оценки эффективности производственной 
практики будущих участковых уполномо-
ченных полиции нами были положены сле-
дующие принципы.

Во-первых, принцип профессионализ-
ма (или практической направленности об-
учения), который требует, чтобы критерий 
оценки эффективности практического об-
учения соответствовал ведущим функцио-
нальным обязанностям, которые в будущем 
должен выполнять практикант, а также со-
ответствие и наличие профессиональной и 
педагогической квалификации у руководи-
телей практик в территориальных подразде-
лениях МВД России.

Во-вторых, принципы компетентност-
ного [7] и квалиметрического [8] подходов, 
которые означают, что оценка эффективно-
сти практики должна учитывать перечень 
компетенций, включенных в ФГОС ВО по 
конкретной специализации, комплексную 
оценку знаний и умений выпускника. 

В-третьих, принцип организации обу-
чающей среды, который предполагает соот-
ветствие условий и возможностей матери-
ально-технической базы территориальных 
подразделений МВД России требованиям 
ФГОС ВО и других нормативных правовых 
актов в вопросах организации прохождения 
практик.

В-четвертых, принцип рефлексивного 
практического обучения, который предпо-
лагает анализ практикантом прохождения 
разных видов практик как целостной дея-
тельности, предъявляющей разнообразные 
требования к способностям и интересам бу-
дущего специалиста или бакалавра.

В-пятых, принцип индивидуализации 
практического обучения, который означает 
более внимательное педагогическое изуче-
ние особенностей практикантов для состав-
ления рекомендаций по более эффективно-
му применению имеющихся у выпускника 
интересов, способностей и стиля деятельно-

сти выпускника (работа с документами, ин-
формационными базами данных МВД Рос-
сии, коммуникативные или организаторские 
способности, качества лидера или толкового 
исполнителя).  

В соответствии с вышеназванными 
принципами было выделено шесть оценоч-
ных критериев, внедрение которых, соглас-
но гипотезе исследования, может повысить 
эффективность практической подготовки 
будущих участковых уполномоченных по-
лиции. Объединяет эти критерии в единую 
систему субъект-субъектный подход об-
учающего и оценочного взаимодействия, 
который предполагает учет мнений и оце-
нок всех субъектов, включенных в профес-
сиональное обучение и производственную 
практику: преподавателей, наставников и 
обучающихся (практикантов).

1. Соответствие результатов практики 
требованиям к профессиональной служеб-
ной деятельности по конкретной должности. 
Показателем по данному критерию может 
быть выполнение мероприятий, предусмо-
тренных индивидуальным заданием по фор-
мированию компетенций в период прохож-
дения производственной (преддипломной) 
практики, составленным на основе норма-
тивных документов, регламентирующих 
конкретный вид практической деятельности 
и определяющих должностные обязанности.

2. Соответствие результатов практиче-
ского обучения требованиям ФГОС ВО. По-
казателем соответствия и эффективности яв-
ляется оценочная ведомость преподавателя, 
предметом которой является оценка сфор-
мированных на практике компетенций.

3. Соответствие и наличие профессио-
нальной и педагогической квалификации у 
руководителей практик в территориальных 
подразделениях МВД России. Показатель – 
наличие у наставника опыта работы и педа-
гогической подготовки, а также инструкции, 
методические рекомендации, памятки ру-
ководителю практики, в которых разъясне-
ны основные принципы и критерии оценки 
практиканта. 

4. Соответствие условий и возможно-
стей материально-технической базы тер-
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риториальных подразделений МВД России 
требованиям ФГОС ВО и других норматив-
ных правовых актов в вопросах организации 
прохождения практик. Показатель наличие 
условий для освоения практикантами воз-
можно большего вида и количества функ-
циональных обязанностей по конкретной 
должности, например, участкового уполно-
моченного полиции. «Материально-техни-
ческое обеспечение является необходимым 
компонентом достижения соответству-
ющего качества образования, выхода на 
качественно новый уровень подготовки 
специалистов и во многом определяет орга-
низационно-методический инструментарий 
педагогического процесса, гарантирует ко-
нечность результата» [9].

5. Удовлетворенность практиканта ре-
зультатами практики, анализ собственной 
профессиональной пригодности к различ-
ным видам деятельности, самооценка соб-
ственной успешности и причин неуспеш-
ности при выполнении практических задач. 
Показателем является дневник практиканта 
и его индивидуальный отчет, который стро-
ится по определенной структуре.

6. Наличие рекомендаций по индивиду-
альному развитию   способностей и инте-
ресов практикантов при замещении долж-
ностей по профессии. Показатель – отзыв 
(характеристика) наставника и руководите-
ля территориального органа МВД, где была 
организована практика.

Предлагаемая система оценок не уве-
личивает объем документации, сопрово-
ждающего практиканта, но структурирует и 
уточняет показатели оценки и самооценки 
эффективности производственной практики. 

Дальнейшая задача исследования состо-
яла в апробации оценки практик с использо-
ванием рассмотренных критериев и рассмо-
трения их эффективности. Рассмотрим их 
последовательно в соответствии с вышепри-
веденной нумерацией. 

Изучение возможности и целесообраз-
ности оценивания эффективности производ-
ственной практики слушателей пятого года 
обучения осуществлялось на факультетах 
подготовки сотрудников полиции для под-

разделений по охране общественного поряд-
ка Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя и Санкт-Петербургского 
университета МВД России в 2020‒2021 году. 
На основе проведенного исследования были 
сформулированы следующие критерии ком-
плексной оценки.

Первый критерий. Соответствие ре-
зультатов практики требованиям к профес-
сиональной служебной деятельности по 
должности участкового. Требования к про-
фессиональной деятельности участковых 
уполномоченных полиции закреплены в 
ряде нормативных правовых актов и кон-
кретизируются в приказе МВД России от 
29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на 
обслуживаемом административном участке 
и организации этой деятельности». Этим 
приказом утверждаются Инструкция по ис-
полнению участковым уполномоченным 
полиции служебных обязанностей на обслу-
живаемом административном участке и На-
ставление по организации службы участко-
вых уполномоченных полиции.

Инструкцией предусматривается исчер-
пывающий перечень обязанностей участко-
вого уполномоченного полиции, которые за-
крепляются в его должностном регламенте. 

В 2021 году нами было проведено 
анкетирование слушателей пятых кур-
сов Санкт-Петербургского университета 
МВД России и слушателей Московского 
университета МВД России имени В. Я. Ки-
котя в количестве 111 человек на тему удов-
летворенности результатами практического 
обучения в местах прохождения практики. 
Анкеты были составлены в соответствии 
с предъявляемыми требованиями к рабо-
те участкового уполномоченного полиции 
и включали в себя полный перечень задач 
и направлений этой служебной деятельно-
сти. Ответы анкетируемых показали, что 
фактическое практическое обучение не со-
ответствуют в полной мере требованиям к 
профессиональной деятельности участко-
вого уполномоченного полиции. Слушатели 
отметили ряд тех направлений деятельности 
участкового, с которыми они знакомились 
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явно недостаточно и не получили необхо-
димого практического опыта или не встре-
чались совсем. К таким направлениям были 
отнесены: участие в работе по рассмотре-
нию обращений и приему граждан, участие 
совместно с участковым уполномоченным 
полиции в иных мероприятиях по профилак-
тике правонарушений, участие в рассмотре-
нии дел об административных правонару-
шениях, в раскрытии преступлений, участие 
в мероприятиях по осуществлению розыска 
лиц, использование различных форм про-
филактического воздействия при несении 
службы на обслуживаемом административ-
ном участке. 

Изучая отзывы выпускников Санкт-Пе-
тербургского университета МВД России, ра-
ботающих в настоящее время участковыми 
уполномоченными полиции и имеющими 
стаж работы от одного года до четырех лет, 
мы получили сведения о достаточно дли-
тельной адаптации к полноценному «вхо-
ждению» в должность. Приобретение опы-
та, достаточного для выполнения своих 
служебных обязанностей, и умения свобод-
но и уверенно ориентироваться во всем мно-
гообразии ситуаций в работе участкового 
уполномоченного полиции у многих опро-
шенных выпускников заняло два–три года. 
Как и слушатели по окончании преддиплом-
ной практики, работающие выпускники де-
лали акцент на недостатках в практическом 
обучении по тем же направлениям деятель-
ности: недостаточность обучения работе по 
рассмотрению обращений и приему граж-
дан, недостаточность участия в мероприяти-
ях по профилактике правонарушений, несу-
щественный опыт участия в рассмотрении 
дел об административных правонарушени-
ях, раскрытии преступлений, отсутствие 
опыта в мероприятиях по осуществлению 
розыска лиц. 

В связи с эти представляется необходи-
мым проводить оценку прохождения пред-
дипломной практики комплексно, разделяя 
практическую подготовку на отдельные 
модули «предметного и социального со-
держания будущей профессиональной де-
ятельности» [10] по каждому направлению 

деятельности участкового уполномоченного 
полиции. Как пример возможно построить 
схему оценок по следующим практическим 
направлениям:

‒ участие в несении службы на админи-
стративном участке;

‒ работа по рассмотрению обращений и 
приему граждан, проживающих на обслужи-
ваемом административном участке;

‒ работа по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях и раскры-
тию преступлений;

‒ проведение индивидуальной профи-
лактической работы;

‒ проведение иных мероприятиях по 
профилактике правонарушений;

‒ осуществление мероприятий по розы-
ску лиц.

Одна из оценок эффективности прак-
тического обучения слушателей во время 
преддипломной практики напрямую зависит 
от полноты выполнения тех практических 
мероприятий, которые лежат в основе слу-
жебной деятельности участковых уполномо-
ченных полиции. Таким образом мы можем 
сделать вывод о прямой необходимости для 
обучающихся в выполнении ими обязанно-
стей по их будущим специализациям, пред-
усмотренных должностными регламентами 
и другими нормативными правовыми акта-
ми в максимальном объеме во время про-
хождения преддипломных практик.

Второй критерий. Соответствие резуль-
татов практического обучения необходи-
мым компетенциям. Согласно требованиям 
ФГОС ВО специалитет по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» и бакалавриат по направлению под-
готовки 40.03.02 «Обеспечение законности 
и правопорядка» у выпускников должны 
быть сформированы универсальные, обще-
профессиональные и профессиональные 
компетенции, установленные программами 
специалитета или бакалавриата. 

В соответствии с частью 2 статьи 81 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», профессиональные компетен-
ции разрабатываются самими образователь-
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ными организациями МВД России и опре-
деляются на «основе квалификационных 
требований к военно-профессиональной 
подготовке, специальной профессиональной 
подготовке выпускников, устанавливаемых 
федеральным государственным органом, в 
ведении которого находятся соответству-
ющие организации» [11]. Соответственно, 
профессиональные компетенции, разраба-
тываемые на основе требований норматив-
но-правовых актов МВД России, должны 
включать в себя и перечень должностных 
обязанностей, предусмотренных по той или 
иной должности. И именно на основе этих 
обязанностей должна составляться «Про-
грамма производственной (преддипломной) 
практики».

Изучение программ производственной 
(преддипломной) практики ряда образова-
тельных организаций высшего образования 
МВД России: Краснодарского университе-
та МВД России, Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя, Санкт-Пе-
тербургского университета МВД России и 
Белгородского института МВД России име-
ни И. Д. Путилина, разработанных для узкой 
специализации ‒ деятельность участкового 
уполномоченного полиции ‒ показало, что 
перечень профессиональных компетенций, 
включенных в эти программы полностью 
соответствует федеральным государствен-
ным образовательным стандартам и требо-
ваниям к специальной профессиональной 
подготовке выпускников, предъявляемым 
федеральным органом исполнительной вла-
сти – МВД России. Однако рабочие (инди-
видуальные) планы для практикантов, то 
есть фактическое содержание практики, не 
несут в себе всей полноты необходимых к 
практическому изучению мероприятий. При 
этом в ряде случаев профессиональной де-
ятельности у участкового уполномоченного 
полиции, являющегося руководителем прак-
тики, в определенный промежуток времени 
могут и вовсе не возникнуть те конкретные 
и необходимые к практическому изучению 
слушателем ситуации. Соответственно, об-
разовательными организациями должны 
быть предусмотрены гибкие пути решения 

таких проблем с возможностью отработки 
необходимых заданий на нескольких адми-
нистративных участках, закрепленных за 
разными участковыми уполномоченными 
полиции.

Это означает, что пути овладения про-
фессиональными компетенциями долж-
ны быть конкретными и лежать в русле не 
только теоретических знаний, но дости-
гаться и закрепляться на практике, основы-
ваясь на принципе целостности изучаемого 
материала.

Третий критерий. Соответствие и на-
личие профессиональной и педагогической 
квалификации у руководителей практик в 
территориальных подразделениях МВД Рос-
сии. ФГОС ВО устанавливают кадровые 
требования к реализациям программ, и в 
образовательных организациях эти требо-
вания, безусловно, соблюдаются. Однако на 
руководителей практики территориальных 
органов МВД России данное требование не 
распространяется. Наиболее частой харак-
теристикой является отсутствие психоло-
го-педагогической подготовки наставников. 
По определению и традиционно наставники 
решают задачи практического обучения за 
счет собственного опыта, знания, практики. 
«Однако при работе с людьми опора только 
на личный опыт мало эффективна. Полезнее 
осмысливать его, опираясь на достижения в 
области обучения и воспитания» [12]. Загру-
женность сотрудников, текучесть кадров, не-
укомплектованность должностей приводят к 
тому, что практиканты могут попасть еще и 
к недостаточно опытным сотрудникам. Это 
направление требует значительной работы 
по повышению квалификации или психоло-
го-педагогической подготовке наставников, 
работающих с практикантами. 

Четвертый критерий. Соответствие 
условий и возможностей материально-тех-
нической базы территориальных подразде-
лений МВД России. Территориальные под-
разделения МВД России имеют отличия друг 
от друга не только на региональном уровне, 
но и на районном. Эти отличия проявляются 
как в имеющейся материально-технической 
базе, так и в складывающейся ситуации по 
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совершению и раскрытию правонарушений. 
Даже в пределах одного и того же региона 
участковые пункты полиции могут иметь 
различное оснащение средствами компью-
терной техники, автотранспортом. 

В случае направления обучающихся для 
прохождения практики в территориальные 
подразделения МВД России весьма часто 
наступают обстоятельства с неоднородным 
и неполным оснащением материально-тех-
ническими средствами различных подразде-
лений, даже граничащих друг с другом. 

Количество совершаемых правонаруше-
ний в сельской местности меньше количе-
ства правонарушений, совершаемых в горо-
дах- административных центрах, и гораздо 
меньше, чем в городах-мегаполисах, в кото-
рых наблюдается основной приток туристов 
и трудовых мигрантов, соответственно, объ-
емы потенциальных возможностей по прак-
тическому изучению обязанностей участко-
вого уполномоченного полиции могут быть 
разные.

Пятый критерий. Удовлетворенность 
практиканта результатами практики также 
рассматривалась нами в процессе экспери-
ментальной работы. «Диагностика сформи-
рованности ПК осуществляется по анкет-
ным данным <…> взаимооценке в группе и 
самооценке, а также по оценке наставников» 
[13]. Анализ отчетов и дневников практи-
кантов до начала экспериментальной рабо-
ты показал их разнообразие, зависящее от 
степени увлеченности практикантов делом, 
от условий их включения в более сложные 
виды работы. Структурирование требова-
ний (был дан определенный алгоритм отра-
жения собственных наблюдений) показало, 
что отчеты стали менее формальными, ста-
ли служить самоанализу и анализу причин 
собственной успешности и пригодности к 
службе в выбранном направлении. 

Шестой критерий ‒ наличие рекомен-
даций по индивидуальному развитию ин-
тересов и способностей практикантов при 
замещении должностей ‒ до настоящего 
времени разработан менее всего. Он тре-
бует большей психолого-педагогической 
подготовки и преподавателей, и, тем более, 

наставников на местах. «Взаимодействие 
внешних и внутренних факторов профес-
сионально-образовательного пространства, 
нелинейность и неравномерность профес-
сионального развития личности порожда-
ют многообразие потенциальных траекто-
рий становления и карьерных ориентаций» 
[14]. На наш взгляд рекомендации по инди-
видуальному развитию интересов должны 
оценочно учитывать степень личной под-
готовленности курсантов и слушателей на 
основе полученных теоретических знаний, 
мотивационную готовность, способность 
к самопознанию и саморазвитию, способ-
ность курсанта к проведению сравнительно-
го анализа видов служебной деятельности с 
возможностью коррекции направления об-
учения или формирования своих стилевых 
особенностей без изменения направления 
подготовки [15]. В то же время потенциаль-
ные компетенции должны максимально со-
ответствовать задачам и специфике админи-
стративно-профилактической деятельности 
в системе МВД России, задавать приоритет-
ные направления профессионального разви-
тия сотрудников полиции [16].

Таким образом, в процессе эксперимен-
тальной работы было внедрено оценивание 
по каждому из вышеописанных критериев. 
Анализ результатов позволил сделать следу-
ющие выводы.

Комплексное оценивание фактической го-
товности к самостоятельному несению служ-
бы должно происходить в несколько этапов. 

Первый этап – теоретический, про-
ходящий в образовательной организации 
МВД России и включающий в себя зачеты 
и экзамены теоретического характера по 
знанию нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность как сотруд-
ников органов внутренних дел в общем, так 
и конкретизирующих профессиональную 
деятельность по направлениям подготовки.

Второй этап – практический и состоит 
в подготовке и практическом осуществле-
нии профессиональной деятельности на 
протяжении длительного периода времени 
(до одного года) в территориальном под-
разделении МВД России, под руководством 
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наставника. Подбирается территориальный 
орган МВД России с необходимой мате-
риально-технической базой и наставники, 
имеющие нужную квалификацию. Важное 
значение на этом этапе имеет возможность 
назначения практикантов помощниками или 
стажерами по соответствующим должно-
стям с наделением их процессуальными пра-
вами, обязанностями и ответственностью.

Третий этап – заключительный, вклю-
чающий в себя комплексную оценку ре-
зультатов теоретической и практической 
подготовки, по итогам которой комиссией, 
состоящей из сотрудников образовательной 
организации МВД России и территориаль-
ных подразделений МВД России, прини-
мается решение о допуске выпускников к 
самостоятельному выполнению служебных 
обязанностей и назначении их на должности 
по профилям подготовки.

Завершая рассмотрение проблемы, 
можно заключить следующее: комплексная 
оценка готовности выпускников к практи-
ческой деятельности по замещаемой долж-
ности должна включать в себя совокупность 
оценочных действий нескольких субъектов. 
Заключительным этапом такого комплекса 
является итоговый экзамен на основе выпол-
нения практических обязанностей по долж-
ности, на которую претендует выпускник 
после окончания обучения и направления в 
территориальные подразделения МВД Рос-
сии. Срок прохождения преддипломной 
практики необходимо увеличить с одно-
временным назначением практикантов на 
должности, соответствующие направлениям 
обучения, с сохранением института настав-
ничества, предоставлением процессуальных 
прав, возложением обязанностей и опреде-
лением степени ответственности.
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Аннотация. Актуальность темы определяется необходимостью совершенствования профессио-
нальной подготовки кадров органов внутренних дел. Это связано с остающимся не допустимым ко-
личеством противоправных проявлений как в отношении сотрудников ОВД (полиции), в том числе 
причинений телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей, так и со стороны са-
мих сотрудников в отношении граждан. В статье представлено авторское видение ключевых моментов 
образовательного процесса подготовки сотрудников ОВД. Отмечены недостатки современного этапа 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД. Отражаются преимущества отечественного опыта 
в методике проведения занятий, в частности, для первоначальной подготовки лиц, впервые принятых 
на службу в ОВД. Обосновывается методика проведения поэтапной подготовки обучающихся, важную 
роль в которой занимает демонстрация необходимых действий сотрудников ОВД  при выполнении за-
дач с последующими оценочными суждениями. Даются общие и конкретные рекомендации, необходи-
мые для совершенствования образовательного процесса по наиболее актуальным вопросам, связанным 
с применением мер принуждения сотрудниками ОВД. 
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В современных условиях остается акту-
альным решение задачи по повышению эф-
фективности подготовки профессиональных 
кадров в ОВД. Неслучайно вопросы, свя-
занные с повышением профессиональной 
готовности, были затронуты в речи Прези-
дента на расширенном заседании коллегии 
МВД России 2021 года [1], а также присут-
ствуют в концептуальных нормативных пра-
вовых актах МВД России [2]. 

Необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с законодательством [3] основной 
критерий оценки деятельности полиции от-
ражается через призму общественного мне-
ния. Так, значительная доля показателей все 
еще свидетельствует о посредственной или 
негативной оценке деятельности полиции 
частью населения. 

Информация о недостатках работы со-
трудников полиции остается предметом об-
щественной и научной дискуссии. О пробле-
мах в данной сфере свидетельствуют факты 
гибели, ранений сотрудников полиции в пе-
риод исполнения служебных обязанностей и 
высокое количество возбужденных уголов-
ных дел по ст. ст. 318–319 УК РФ. Из обзо-
ров ГУ МВД России по Алтайскому краю, 
например,  «О профилактике чрезвычайных 
происшествий» [4, с. 3–4] следует, что коли-
чество таких случаев в 2018–2020 гг. росло 
и оставалось относительно высоким. К со-
жалению, такая тенденция характерна и для 
других регионов России [5, с. 53–60]. 

Такие проблемы не редко объясняют-
ся низким уровнем профессионализма, 
некомпетентностью сотрудников органов 
внутренних дел (далее – ОВД) [4]. Это го-
ворит о нерешенных проблемах в системе 
МВД России и соответственно ее важной 
составляющей – профессиональной подго-
товке кадров ОВД. В ходе реформирования 
не были решены накопившиеся старые про-
блемы и дополнительно появились новые.

При опросе и анкетировании слушате-
лей, обучающихся в Барнаульском юридиче-
ском институте МВД России из Алтайского 

края, Кемеровской области, республики Ал-
тай и других регионов, из обзоров, предо-
ставленных МВД России за 2017–2021 годы, 
средствами массовой информации, не труд-
но сделать заключение о том, что сотруд-
никам приходится нести службу нередко в 
сложных условиях. Так, при выполнении 
служебных задач им приходиться сталки-
ваться с неадекватной реакцией, противо-
правной агрессией ряда граждан, нередко 
граничащих с угрозой здоровью и жизни. 
Во время подготовки данной публикации в 
Алтайском крае при исполнении служебных 
обязанностей был убит и сожжен в своем ав-
томобиле участковый уполномоченный по-
лиции (далее – УУП) [6]. Сотрудники стро-
евых наружных подразделений полиции, 
УУП и другие сотрудники, непосредственно 
связанные с предупреждением, пресечени-
ем и раскрытием правонарушений, должны 
быть более подготовлены к выполнению 
задач, связанных с применением мер при-
нуждения. Как правило, УУП приходится 
нести службу без поддержки напарников. 
При недостаточной готовности появляется 
риск в экстремальной ситуации сработать 
не эффективно, что может привести к отри-
цательным, необратимым последствиям, в 
связи с чем возникают заключения граждан 
о том, что сотрудники правоохранительных 
органов не редко не могут защитить даже 
себя [7].

К сожалению, ряд положительных 
отечественных методик, наработанных 
многолетней практикой образовательных 
организаций МВД России, в частности ори-
ентированных на подготовку лиц, впервые 
принимаемых в ОВД, были утрачены и за-
менены новыми требованиями неоднократ-
ных программных изменений за последние 
годы. Речь идет и о модульном обучении 
практических занятий, проводимых одно-
временно преподавателями различных ци-
клов (специальных дисциплин, огневой и 
физической подготовки и др.). Несомненно, 
проводимые неформально специалистами 
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различных дисциплин, такие занятия дава-
ли положительный эффект. Поурочная фор-
ма имела достаточные преимущества, когда 
преподаватель проводил опрос по предыду-
щей теме, раскрывал новую, а в конце заня-
тия проводил по ней опрос на закрепление 
материала, проверяя обратную связь о его 
усвоении слушателями. В настоящее время 
в часто меняющихся требованиях к мето-
дическому обеспечению учебных программ 
не хватает стабильности и определенности. 
Учебные программы меняются достаточно 
часто. В условиях пандемии стала актив-
но функционировать дистанционная форма 
обучения, в том числе по первоначальной 
подготовке. Как представляется, достаточно 
сложно подготовить слушателя (курсанта) 
необходимым умениям и навыкам по во-
просам прикладных дисциплин, в частно-
сти боевым приемам борьбы, стрельбы из 
табельного оружия в дистанционной форме 
обучения, которая продолжают действовать. 
На занятиях, насыщенных темами различ-
ных дисциплин, для категории первоначаль-
ной подготовки, впервые принятых на служ-
бу в ОВД, не всегда усматривается связь с 
практической направленностью обучаемых. 
В разделах по многим актуальным темам в 
большей части присутствуют лишь прак-
тические занятия и семинары. Вероятно, 
разработчики программ рассчитывают на 
высокую сознательность обучающихся, спо-
собных самостоятельно изучать комплекс 
необходимых нормативных актов и прибы-
вать подготовленными на практическое за-
нятие. Соответственно с данным вопросом 
связана еще одна проблема – недостаточный 
отбор обучающихся на различных стадиях 
(от принятия стажера на службу в ОВД, в 
образовательную организацию МВД России 
до конца обучения). Как представляется, эта 
проблема обусловлена другой – кадровой 
текучестью и некомплектом, что связано с 
актуальными вопросами, в частности, высо-
кими требованиями по службе и недостаточ-
ными социальными и правовыми гарантия-
ми ее сотрудников.

Основы профессиональной подготов-
ки (готовности) должны закладываться в 

образовательной деятельности в системе 
образования МВД России для курсантов, 
слушателей поэтапно. Условно они должны 
реализовываться в три этапа: 

1) формирование знаний по правовым, 
тактическим основам;

2) формирование умений, например, при 
решении практических ситуаций, задач, где 
нужно теоретически представить наиболее 
оптимальные ответы, при дополнении кол-
лег, преподавателя; 

3) формирование умения продемонстри-
ровать, как будет выполняться тот или иной 
алгоритм действий. 

Важно учится ускоряться, не допуская 
при этом ошибок. Как раз здесь и будут за-
кладываться необходимые навыки, о кото-
рых часто упоминается в разделах о компе-
тенциях.

Существенно, что деятельность без по-
следовательной отработки каждого этапа не 
должна переходить к последующему. Такая 
схема актуальна при изучении тем, связан-
ных с государственными мерами принуж-
дения, в частности специальными мерами 
пресечения (применение огнестрельного 
оружия, специальных средств и физической 
силы). Отработка таких алгоритмов в раз-
личных ситуациях с составлением соответ-
ствующих служебных, административных 
материалов, при возможности с пригла-
шенными практическими сотрудниками 
территориальных органов, имевшими поло-
жительный опыт, будет интересным заняти-
ем, значение которого трудно переоценить. 
Важно, что любой этап будет успешным 
лишь при соблюдении строгой дисциплины, 
а третий – при выполнении требований мер 
необходимой безопасности. Именно здесь 
будут формироваться умения в применении 
методов убеждения (коммуникативной и 
творческой активности) и принуждения (ког-
да первое исчерпано). Однако, как правило, 
третьему этапу не уделяется должного вни-
мания, вероятно, потому что предполагает-
ся, что в практической деятельности в нуж-
ный момент сотрудник должен правильно 
сориентироваться сам. Полагаем, что лишь 
правильные, неоднократные повторения 
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могут сформировать умение действовать 
автоматически. Также силовые элементы 
применения физической силы, спецсредств 
должны отрабатываться на сопротивляю-
щемся условном противнике, а не на «поды-
грывающем» напарнике. В противном слу-
чае может создаваться ложное впечатление о 
готовности сотрудника реально противосто-
ять сопротивляющемуся правонарушителю. 
Естественно, что правильно наработанная 
способность выполнять те или иные приемы 
без последующих тренировок приведет к их 
постепенному аннулированию, что не редко 
происходит, когда слушатели покидают об-
разовательные организации. 

Таким образом, трехэтапная (ступенча-
тая) профессиональная система подготовки 
может работать даже в условиях учебных 
аудиторий, без соответствующих полигонов. 
Для решения указанных вопросов необходи-
мо создание стабильности, благоприятных 
условий для несения службы и профессио-
нальной подготовки личного состава. 

Давно назрела необходимость подготов-
ки и издания для обучающихся, преподава-
тельского состава образовательных органи-
заций системы МВД России, сотрудников 
практических органов методических реко-
мендаций для однозначного толкования и 
применения административных мер при-
нуждения. Более актуальны вопросы, касаю-

щиеся специальных мер пресечения. Целе-
сообразно подготовить алгоритмы действий 
сотрудника ОВД в различных ситуациях, 
одобренные органами, осуществляющими 
контроль и надзор за деятельностью ее со-
трудников, – прокуратурой, Следственным 
комитетом [8, с. 58]. За основу таких алго-
ритмов целесообразно брать и использовать 
положительный отечественный и зарубеж-
ный опыт, накопленный десятилетиями, в 
том числе ряд тактических научных разра-
боток А. И. Каплунова [9, с. 201–218]. Необ-
ходимы подробные обзоры из практической 
деятельности по вышеуказанным вопросам 
с анализом и оценкой для соответствующе-
го ориентирования личного состава с целью 
внедрения положительного опыта, а также 
использования положительного отечествен-
ного и зарубежного опыта. Среди приори-
тетных задач в сфере профессиональной 
подготовки необходимо выделять именно 
те, которые соответствуют современным 
потребностям служебной деятельности. 
Одним из важных направлений кадровой 
политики МВД России в сфере профессио-
нальной подготовки должно быть создание 
условий, обеспечивающих формирование и 
совершенствование профессиональной го-
товности ее сотрудников к защите прав и 
свобод граждан от противоправных посяга-
тельств.
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войск. Излагается структурная организация учебника: часть 1 – служебно-боевая педагогика войск на-
циональной гвардии Российской Федерации как наука и учебный предмет; часть 2 – командир воинской 
части (подразделения) Росгвардии в системе педагогических отношений; часть 3 – передовой опыт 
решения учебно-воспитательных задач. Рассматриваются инновационные стороны будущего учебни-
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Войска национальной гвардии отметили 
свой 5-летний юбилей ростом боевой готов-
ности, значительными достижениями в ре-
шении служебно-боевых задач, совершен-
ствованием организационной структуры и 
системы управления, повышением качества 
кадрового потенциала и социально-пра-
вовой защищенности военнослужащих и 
сотрудников, наращиванием технического 
оснащения и тылового обеспечения, укре-
плением воинской и служебной дисципли-
ны и многими другими успехами. Активное 
противодействие терроризму и экстремизму 
позитивно сказалось на обеспечении безо-
пасности населения и гостей страны, все-
го российского общества и государства. У 
российских граждан появляется все больше 
поводов для гордости своей национальной 
гвардией, а у военнослужащих и сотруд-
ников закрепляется уверенность в возмож-
ности успешного решения самых сложных 
задач. 

Понятно, что сложившиеся позитивные 
тенденции должны быть не только сохране-
ны, но им должен быть придан новый им-
пульс развития. При этом внимание следует 
сконцентрировать на качественных параме-
трах совершенствования войск. 

Однако возникает вопрос: где искать по-
тенциал прогрессивных изменений? Ответ 
на него очевиден: прежде всего в научном 
обеспечении деятельности войск, укрепле-
нии связи науки и служебно-боевой практи-
ки. Касаться эти связи должны всех аспектов 
жизни войск: от сложнейших духовно-нрав-
ственных до простейших поведенческих. 

Важность данного положения обуслов-
лена тем, что история знает немало приме-

ров того, как неполное использование по-
тенциала науки или (еще хуже) отказ от его 
использования (по причинам то ли недоста-
точного опыта или научной некомпетентно-
сти, то ли отсутствия воли или волюнтариз-
ма и др.) тормозили достижение желаемых 
целей, создавали почти непреодолимые пре-
грады в поиске оптимальных путей разви-
тия не только каких-либо сторон жизни об-
щества, но и всей страны. 

Для войск национальной гвардии, вы-
полняющих задачи обеспечения обществен-
ной и государственной безопасности, защи-
ты прав и свобод личности, разрыв между 
наукой и практикой недопустим. Особенно 
значимо данное положение в ситуации на-
растающего геополитического напряжения, 
отражающегося на общественно-политиче-
ской жизни внутри страны. 

Войска должны быть не только сформи-
рованы организационно, хорошо оснащены 
технически, непрерывно управляемы, но и 
отличаться высокой моральной энергией и 
профессионализмом, государственным па-
триотизмом (в основе которого – постановка 
на первое место государственных интересов 
как формы проявления военнослужащим и 
сотрудником любви к Отечеству), дисци-
плинированностью и достаточным уровнем 
общей культуры, то есть быть надежными в 
нравственном, профессиональном, законо-
послушном, культурном отношении. 

Комплекс названных характеристик, 
проявляющихся в соответствующих каче-
ствах личности военнослужащего и сотруд-
ника, определяется Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами, 
Общевоинскими уставами Вооруженных 
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сил Российской Федерации и другими нор-
мативными документами, регламентирую-
щими жизнедеятельность войск. Именно 
эти характеристики/качества выступают ба-
зисом моральной, профессиональной и пси-
хологической готовности военнослужащих 
и сотрудников выполнить поставленную 
служебно-боевую задачу качественно, бес-
прекословно и в срок.

Следовательно, эти базисные личност-
ные качества военнослужащего и сотрудни-
ка (назовем их еще раз: нравственная надеж-
ность, состоящая из воинского/служебного 
долга, чести, ответственности и мужества; 
государственный патриотизм, как готов-
ность во имя Отечества во что бы то ни стало 
выполнить поставленную служебно-боевую 
задачу даже ценой своей жизни; профессио-
нальная надежность, как способность с наи-
высшим качеством выполнять поставлен-
ные служебно-боевые задачи в различных 
условиях обстановки; законопослушность, 
проявляющаяся в безусловном соблюдении 
законов в процессе выполнения служеб-
но-боевых задач; культурно-эстетическая 
развитость, связанная с осознанием красоты 
служебно-боевой деятельности, традиций 
и ритуалов войск, формы одежды, техники, 
оружия и др., а также с соблюдением правил 
общего и служебного этикета) образуют его 
идеальную модель, которая, в свою очередь, 
выступает в виде педагогических целей (це-
лей воспитания и обучения личного состава 
с учетом должностного предназначения).

Когда цели ясны, далее на прочной те-
оретико-методологической основе проекти-
руется научно обоснованная методическая 
система их достижения. Но именно здесь 
и начинаются проблемы, выраженные в су-
ществовании парадоксальной ситуации: при 
огромной потребности в теоретико-методо-
логическом фундаменте, на котором строят-
ся системы обучения и воспитания личного 
состава, он на сегодняшний день отсутству-
ет. Об этом говорят следующие факты.  

Вопросами научно обоснованной орга-
низации обучения и воспитания военнослу-
жащих Министерства обороны Российской 
Федерации, для которых ведущей выступает 

воинская деятельность, направленная на во-
оруженную защиту государства и неприкос-
новенность ее территории, занимается воен-
ная педагогика [1]. Научным обоснованием 
организации учебно-воспитательного про-
цесса в органах внутренних дел Российской 
Федерации, служебная деятельность кото-
рых починена задаче защиты жизни и здо-
ровья, прав и свобод человека посредством 
борьбы с преступностью на территории 
Российской Федерации, занимается поли-
цейская педагогика [2]. Что касается войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, то они по какой-то причине остались 
без разработанной методологии и теории 
обучения и воспитания военнослужащих 
и сотрудников. Если для внутренних войск 
была подготовлена фундаментальная моно-
графия [3], которая должна была стать осно-
вой подготовки учебника, то для Росгвардии 
ничего подобного пока нет, за исключени-
ем учебного пособия, подготовленного в 
2020 году «Воспитание военнослужащих 
и сотрудников подразделений войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации» 
[4], которое не может закрыть всю образо-
вавшуюся «научную брешь». Конечно, науч-
ная работа не стоит на месте: осуществля-
ются диссертационные исследования [5; 6 и 
др.], готовятся научные статьи [7; 8; 9; 10], 
проводятся научные конференции. И все же 
концентрированно-обобщающего педагоги-
ческого труда, выполняющего теоретико-ме-
тодологическую функцию и раскрывающего 
современные подходы к научной организа-
ции учебно-воспитательного процесса в 
воинских частях (соединениях) Росгвардии 
(по аналогии с базисными учебниками в 
других педагогических сферах «Педагоги-
ка», «Военная педагогика», «Полицейская 
педагогика»), не имеется. 

Отсутствие разработанной теорети-
ко-методологической базы педагогического 
обеспечения служебно-боевой деятельности 
войск негативно сказывается и на содержа-
нии нормативных документов, регламенти-
рующих процессы обучения и воспитания 
войск. Проведенная автором экспертиза до-
кументов, посвященных вопросам мораль-
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но-психологического обеспечения служеб-
но-боевой деятельности военнослужащих 
и сотрудников в рамках научно-исследова-
тельской работы и подготовки учебника по 
педагогике для войск национальной гвар-
дии, свидетельствует о том, что в них не 
учитываются современные выводы и реко-
мендации педагогической науки, а содержа-
ние в значительной степени противоречиво. 
Все это отражается на практике подготовки 
кадров. В частности, только около 5 % из 
более тысячи офицеров, прошедших курсы 
усовершенствования по дополнительным 
программам подготовки заместителей ко-
мандиров рот, батальонов, ОМОН по работе 
с личным составом, изначально смогли ска-
зать, что такое воспитание, приблизительно 
понимали его «механизмы» и что представ-
ляет собой целостная, инновационная си-
стема воспитания личного состава подраз-
деления. В свое оправдание практически все 
выдвигали один аргумент: в нормативных 
документах про это ничего не говорится. 

Естественно, данный факт не умаляет 
значения той большой и в целом плодотвор-
ной работы, которая организована и про-
водится в войсках по морально-психоло-
гическому обеспечению служебно-боевой 
деятельности войск. Однако мы говорим о 
необходимости дальнейшего движения впе-
ред, повышении эффективности воспитания 
военнослужащих и сотрудников. Для этого 
и необходима постановка всей организаци-
онно-педагогической работы на научные 
рельсы. В то же время вызывает недоумение 
такая организация подготовки норматив-
ных документов, при которой юридическая 
экспертиза документов проводится, а педа-
гогическая экспертиза отсутствует, хотя по 
своему содержанию они, прежде всего, пе-
дагогические, так как регламентируют про-
цессы воспитания военнослужащих и со-
трудников. 

Следует отметить, что правила разра-
ботки документов, связанных с регламента-
цией вопросов обучения и воспитания лич-
ного состава войск, не меняются уже давно. 
Однако опыт разработки Общевоинских 
уставов Вооруженных сил Российской Фе-

дерации свидетельствует о необходимости 
привлечения компетентных ученых-педаго-
гов к решению экспертных задач.

Если подводить сказанному промежу-
точный итог, то надо заключить, что назрела 
необходимость разработки базового учебни-
ка по педагогике для войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Учебника, 
который стал бы теоретико-методологиче-
ской основой для научной (непротиворечи-
вой) организации обучения и воспитания 
военнослужащих и сотрудников. 

Каким должен быть базовый учебник по 
педагогике для войск национальной гвар-
дии? Концепция учебника должна исходить 
из следующих положений.

Создание войск национальной гвардии 
и возложение на них задач, отличающихся 
от тех, которые решали внутренние войска 
и решают части и соединения Министерства 
обороны Российской Федерации, а также 
органы внутренних дел Российской Федера-
ции, требуют разработки целостной теории 
обучения и воспитания военнослужащих и 
сотрудников с учетом миссии войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации 
– обеспечение безопасности общества и го-
сударства, защита прав и свобод человека и 
гражданина. Специфика служебно-боевой 
деятельности задает педагогический тренд, 
который может быть назван «Служебно-бое-
вая педагогика войск национальной гвардии 
Российской Федерации».

К новизне учебника следует отнести 
то, что обоснование педагогических систем 
подразделений, воинских частей и террито-
риальных органов должно быть изложено с 
позиций антропоцентрической парадигмы. 
Это означает, что в создаваемой инноваци-
онной педагогической системе подразделе-
ния (воинской части и территориального ор-
гана) военнослужащий и сотрудник должны 
выступать не как объект воздействия, а как 
субъект педагогического (учебно-воспита-
тельного) взаимодействия, имеющий свой 
жизненный опыт и стремящийся достойно 
самореализоваться в новой для себя систе-
ме отношений. Смысл педагогического ма-
стерства командиров и других начальников 
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состоит в раскрытии и развитии лучших 
сторон подчиненного как субъекта служеб-
но-боевой деятельности, личности и инди-
видуальности. При этом обучение не являет-
ся процессом, обособленным от воспитания. 
Оно логически включается в систему воспи-
тания, выступает важным его компонентом, 
одним из основных механизмов и инстру-
ментов, обеспечивающих формирование и 
развитие различных сторон военнослужа-
щих и сотрудников (физической, мотиваци-
онной, компетентностной, интеллектуаль-
но-творческой, волевой и др.). 

Обязательным условием эффективной 
организации учебно-воспитательного про-
цесса выступает реализация педагогическо-
го потенциала культурно-средовых условий 
и различных видов деятельности военнослу-
жащих и сотрудников (боевой, оперативной, 
служебной, учебной, культурно- и спор-
тивно-досуговой, бытовой, общественной, 
внутриколлективной). Венцом концепции 
выступает модель педагогической деятель-
ности командира подразделения, воинской 
части, территориального органа Росгвардии, 
отличающейся высоким педагогическим ма-
стерством, реализующей современные пе-
дагогические стратегии и обеспечивающей 
эффективное решение учебно-воспитатель-
ных задач.

Учебник должен быть предназначен в 
первую очередь для офицеров подразделе-
ний, воинских частей и территориальных 
органов, преподавателей, адъюнктов и кур-
сантов военных институтов Росгвардии.

Ядро концепции учебника должна со-
ставлять идея о том, что для успешного реше-
ния усложняющихся задач в войсках долж-
ны быть созданы педагогические системы, 
построенные на принципах эффективности, 
качества и инновационного развития (не се-
крет, что эффективность существующих пе-
дагогических систем в подразделениях, во-
инских частях и территориальных органах не 
всегда соответствует ожиданиям, которые ис-
ходят от служебно-боевой практики; причина 
кроется, как правило, не в самих системах, а 
в отсутствии передовой педагогической те-
ории, которая помогла бы практике сделать 

значительный шаг вперед). Инновационный 
учебно-воспитательный процесс является 
следствием функционирования педагогиче-
ской системы, обладающей инновационны-
ми признаками и обеспечивающей успешное 
формирование и развитие каждого военнос-
лужащего и сотрудника как: 

– субъекта эффективной служебно-бое-
вой, учебной и других видов деятельности; 

– нравственно и профессионально на-
дежной, государственно-патриотически на-
строенной, законопослушной (дисциплини-
рованной), культурно-эстетически развитой 
личности;

– стремящейся к индивидуально-творче-
ской самореализации и развитию индивиду-
альности.

К задачам служебно-боевой педагогики 
Росгвардии прежде всего следует отнести: 

1) разработку ее методологических и 
мировоззренческих основ, показ места в об-
щей системе педагогического знания;

2) обоснование и представление в наи-
более удобном для освоения виде понятий-
ного аппарата, выступающего в качестве 
теоретической основы управленческо-педа-
гогической деятельности офицера подраз-
деления, воинской части, территориального 
органа войск национальной гвардии;

3) раскрытие исторического опыта орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
в войсках национальной гвардии;

4) изложение педагогических стратегий 
и перспективных технологий решения учеб-
но-воспитательных задач;

5) формирование (через содержание) у 
будущих и исполняющих в настоящее время 
свои педагогические обязанности офицеров 
педагогической культуры, фундаментом ко-
торой выступает целостное профессиональ-
но-педагогическое мировоззрение, а также 
установка на проектирование личностно- и 
профессионально-ориентированных, эффек-
тивных педагогических систем, имеющих 
инновационные признаки, и осуществление 
творческо-продуктивной деятельности по 
обучению и воспитанию личного состава 
подразделения, воинской части и террито-
риального органа. 
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В структурно-компонентном плане слу-
жебно-боевую педагогику Росгвардии целе-
сообразно представить в виде нескольких 
частей:

 Часть 1 (Служебно-боевая педагогика 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации как наука и учебный предмет), 
включающая подразделы:

– служебно-боевая педагогика как наука;
– служебно-боевая педагогика как учеб-

ный предмет;
– исторический опыт становления и раз-

вития служебно-боевой педагогики войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.

Часть 2 (Командир подразделения, воин-
ской части, начальник территориального ор-
гана Росгвардии в системе педагогических 
отношений), раскрывающая:

– сущность, структуру, характерные 
черты и особенности, методику оценки эф-
фективности функционирования педагоги-
ческой системы подразделения, воинской 
части (соединения), территориального ор-
гана Росгвардии как формы существования 
педагогических отношений;

– служебно-боевую дидактику: теорию 
обучения военнослужащих и сотрудников 
подразделений Росгвардии;

– теорию воспитания военнослужащих 
и сотрудников подразделений Росгвардии;

– теоретические основы организации 
педагогического сопровождения самообра-
зования военнослужащих и сотрудников 
подразделений Росгвардии;

– модель педагогической деятельности 
командира подразделения, воинской части, 
руководителя территориального органа как 
носителей профессиональных ценностей, и 
организаторов учебно-воспитательного про-
цесса.

Часть 3 – праксеологический раздел 
учебника, содержащий ответ на вопросы: 
как, каким образом обеспечивается высокое 
качество учебно-воспитательного процесса 
в подразделениях, воинских частях, терри-
ториальных органах; как решать актуальные 
и перспективные педагогические задачи. 

Осваивая данный раздел, обучающий-
ся должен понять и освоить, что качество 

учебно-воспитательного процесса обеспе-
чивается:

– четким определением педагогической 
цели и учебно-воспитательных задач;

– оперативным и объективным оцени-
ванием сложившейся педагогической ситу-
ации и прогнозированием возможных на-
правлений ее развития, а также способов 
изменения;

– точным расчетом времени и других 
возможностей для эффективного решения 
педагогических задач;

– творческим подходом к разработке 
научно обоснованного педагогического за-
мысла, выбора педагогической стратегии и 
принятия оптимального решения по ее реа-
лизации;

– обстоятельным и своевременным пе-
дагогическим планированием (долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным);

– постановкой адекватных целям и сло-
жившимся условиям педагогических задач 
должностным лицам, отвечающим за эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса; 
их качественным обучением, позволяющим 
успешно решать поставленные педагогиче-
ские задачи;

– всесторонним обеспечением учеб-
но-воспитательного процесса, полным соблю-
дением педагогических принципов в процессе 
решения учебно-воспитательных задач;

– системным контролем и объективной 
оценкой качества и результативности учеб-
но-воспитательного процесса; 

– своевременным внесением необходи-
мых и достаточных коррективов для повы-
шения эффективности функционирования и 
развития педагогических систем подразде-
лений, воинских частей и территориальных 
органов.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
издание учебника «Служебно-боевая педа-
гогика войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации», над подготовкой ко-
торого идет активная работа, должно стать 
существенным вкладом в научно-педаго-
гическое обеспечение решения войсками 
служебно-боевых задач. Особую актуаль-
ность его подготовка приобретает в услови-
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ях поиска путей и подходов к организации 
военно-политической (политической) ра-
боты с личным составом воинских частей 
(соединений) и территориальных органов, а 

также дальнейшего совершенствования его 
подготовки к безусловному и безупречному 
выполнению своего воинского/служебного 
долга.
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5.1.4. Уголовно-правовые науки (Юридические науки)
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (Педагогические науки)
5.8.7. Методология и технология профессионального образования (Педагогические науки)
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (Филологические науки)
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (романо-германские языки) (Филологические науки)
Заявки и рукописи представляются в Уфимский ЮИ МВД России с приложением электронного 

варианта на электронном носителе, либо по электронной почте: vestnik_uyi@mvd.ru.

Структура статьи
Тип статьи указать отдельной строкой слева в начале статьи.
Индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) располагается следом на отдельной 

строке слева.
Название статьи на русском и английском языках.
Сведения об авторе на русском и английском языках (ФИО полностью, наименование и адрес 

организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится автор (указать полностью, в 
том числе город и страну), адрес электронной почты (данные сведения будут опубликованы), ORCID 
(при наличии) контактные телефоны). Если авторов более одного, указать одного как ответственного 
за переписку. Дополнительные сведения (ученая степень, ученое звание, должность и др.) привести с 
предшествующими словами «Информация об авторе» и указать в конце статьи.

Аннотация (100–150 слов) и ключевые слова (6–10) слов или словосочетаний, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более 3) на русском и английском языках.

Пристатейный затекстовый библиографический список ссылок, оформленный в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», размещается в конце текста. В 
тексте указание на источник оформляется в квадратных скобках, где приводится номер источника из 
библиографического списка, после запятой – цитируемая страница. Нумерация в порядке цитирования 
источников в тексте статьи. Дополнительно привести перечень затекстовых библиографических 
ссылок на латинице («References»). Нумерация записей в дополнительном перечне затекстовых 
библиографических ссылок должна совпадать с нумерацией записей в основном перечне затекстовых 
библиографических ссылок.

Рукопись статьи должна представлять собой распечатку текста на одной стороне листа формата 
А 4 (210 х 297 мм) в текстовом редакторе Microsoft Word с использованием шрифта Тimes New Roman, 
размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный. Страницы рукописи должны иметь строго 
выдержанные поля: по 2,5 см каждое. По объему текст не должен превышать 27 000 знаков с пробелами 



машинописного текста через одинарный интервал. Допускается деление основного текста статьи на 
тематические рубрики и подрубрики. С учетом данных об авторе, используемого библиографического 
списка ссылок на использованные источники, аннотации и ключевых слов объем текста должен быть 
в пределах от 7 до 10 страниц, т. е. от 17 000 знаков на 7 страницах до 27 000 знаков на 10 страницах 
с учетом пробелов, библиографических ссылок, включая таблицы, графики, рисунки, фотографии, 
другие нетекстовые элементы, которые группируются отдельными файлами в формате TIFF, JPEG, 
разрешение – не менее 300 dpi. Надписи и подписи к иллюстративному материалу приводят на языке 
текста статьи и, как правило, повторяют на английском языке. 

Оригинальность статьи должна составлять не менее 60 %.
При использовании в тексте различных аббревиатур необходимо приводить их расшифровку, а в 

скобках – аббревиатуру с последующим использованием ее без расшифровки. Например, уголовно-
исполнительная система (далее – УИС).

Статья должна быть подписана автором (авторами) на последней странице второго экземпляра 
следующим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. 
Сведений, составляющих государственную и служебную тайну, не имеется».

Публикуемые статьи выражают мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения 
редакции журнала. Авторы несут ответственность за недостоверные сведения, содержащиеся в их 
материалах.

К рассмотрению не принимаются рукописи, опубликованные в других изданиях. Если рукопись 
статьи одновременно направляется или была направлена в другое издание, либо была уже опубликована 
ранее, автор обязан сообщить об этом в редакцию.

Соискатели, адъюнкты, аспиранты предоставляют отзыв научного руководителя.
Предоставляя статью для публикации, автор выражает согласие на ее сокращение и 

редактирование, размещение в справочно-правовых системах, базах данных, на электронных ресурсах  
(в том числе в сети Интернет).



К направляемым в редакцию научным статьям обязательно прилагается заполненная и подписанная 
заявка по следующей форме:

редколлегия  журнала  

Заявка
на опубликование научной статьи в научно-практическом журнале  

«Вестник Уфимского юридического института МВД России»

Прошу Вас рассмотреть вопрос об опубликовании подготовленной мной статьи ______
___________________________________________________________________________

(название статьи)
в рубрике___________________________________________________________________ 
Передаю на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на исполь-

зование научной статьи путем ее воспроизведения и размещения на официальном сайте института 
в сети Интернет.

Подтверждаю, что в направляемой научной статье не нарушаются авторские и смежные пра-
ва, направляемый материал ранее опубликован не был, не направлялся и не будет направляться 
для опубликования в другие научные издания без уведомления об этом редакции журнала. При 
подготовке материалов к публикации не использовались литературные источники и документы, 
имеющие гриф ДСП, «секретно», а также служебные материалы других организаций.  

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Ознакомлен и согласен с требованиями и условиями публикации в журнале, утвержденными 
редакцией.

О себе сообщаю следующую информацию:
ФИО (полностью): _________________________________________________________
Должность: _______________________________________________________________
Место работы:  ____________________________________________________________
Ученая степень:  ___________________________________________________________
Ученое звание:  ____________________________________________________________
Адрес:  ___________________________________________________________________
Телефон для связи: _________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Электронный вариант статьи на ____ страницах прилагается.

    Дата, подпись, расшифровка подписи.


