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Теоретико-исторические  правовые  науки

Научная статья
УДК 342.24(47+57)"1922/1991" 

ФОРМА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УСТРОЙСТВА  СССР 
И  ЕГО  ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА 

 
Николай Иванович Грачев

Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, grachev.n.i@mail.ru  

Аннотация. В правовых исследованиях по-прежнему господствуют представления о СССР как о 
фактически унитарном государстве или псевдофедерации. В политико-территориальном устройстве 
Советского Союза, действительно, можно найти элементы унитаризма, федерализма, автономии и даже 
конфедерализма, а также достаточно стойкую тенденцию к фактическому унитаризму. Однако, по мне-
нию автора, эти и другие политико-правовые признаки советского государства, исследуемые в настоя-
щей работе, свидетельствует о том, что СССР практически на всем протяжении своего существования 
был наиболее ярким представителем имперской государственности, классическим образцом федера-
тивной централизованной империи.
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Советский проект имел в своей основе 
имперскую геополитическую природу

В декабре 2022 г. исполняется 100 лет со 
времени образования Союза Советских Со-
циалистических Республик (далее – СССР) 
и одновременно 31 год, как его не стало. Со-

временная Российская Федерация является 
правопреемником и правопродолжателем 
СССР (ч. 1 ст. 67.1 Конституции Российской 
Федерации) [1]. Исторически она выросла 
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из недр советского государства, но, отвер-
гнув советский общественный и государ-
ственный строй, погрузилась в длительный 
и достаточно глубокий кризис. Это предпо-
лагает необходимость глубокого изучения 
советской государственности, условий ее 
становления и эволюции, специфических 
черт и особенностей, факторов и обсто-
ятельств разрушения Советского Союза. 
Однако, несмотря на то, что до настоящего 
времени современная Россия и многие дру-
гие страны вынуждены исправлять негатив-
ные геополитические последствия распада 
СССР, находясь по сути «в зоне его разложе-
ния» [2, c. 221], необходимого теоретическо-
го анализа советского государственного и 
общественного строя в современных обще-
ственных науках не происходит. Фактически 
анализ политической и правовой организа-
ции СССР, его социальной и государствен-
ной природы находится на периферии 
научных интересов отечественных полито-
логии и юриспруденции. При этом в науч-
ных изысканиях по советской проблематике 
господствуют схемы и понятийный аппарат 
западной (буржуазной) политологии и юри-
спруденции, которые оказываются неадек-
ватными для концептуализации советской 
действительности. 

Все сказанное в полной мере можно 
отнести к вопросу изучения и определения 
формы политико-территориального (госу-
дарственного) устройства СССР. Формально 
юридически, в соответствии с конституци-
онным законодательством, Советский Союз 
позиционировался как «единое союзное 
многонациональное государство, образован-
ное на основе принципа социалистического 
федерализма, в результате свободного само-
определения наций и добровольного объе-
динения равноправных Советских Социали-
стических Республик» (ст. 70 Конституции 
СССР 1977 г.) [3].

Однако в настоящее время не многие 
авторы признают федеративную природу 
СССР, хотя, на наш взгляд, целый ряд их 
аргументов выглядит достаточно весомо 
[4, c. 316–317; 5, c. 187–191]. При этом, по-
жалуй, лишь один из западных исследова-

телей, Э. Карр, прямо признал, что Совет-
ский Союз «был по существу федерацией», 
созданной «на основе соглашений между 
формально равными суверенными государ-
ствами» [6, c. 322]. Подавляющее большин-
ство зарубежных и отечественных авторов 
определяют его как «псевдофедерацию» [7, 
c. 66; 8, p. 53], настаивая на фактически уни-
тарном строении советского государства, и 
в доказательство своего тезиса также приво-
дят убедительные аргументы [9, c. 162–168; 
10, c. 314–316]. В то же время многие из них 
указывают, что это было унитарное государ-
ство особого рода, с определенными эле-
ментами федерализма, или прямо называют 
его «унитарной федерацией» [11; 12, c. 48]. 
Разновидностью этой точки зрения является 
подход, согласно которому Советский Союз, 
обладая некоторыми чертами конфедерации, 
благодаря формальному закреплению в со-
ветских конституциях права сецессии (сво-
бодного выхода) союзных республик из со-
става СССР, был все же ближе к унитарному 
государству [13, c. 636; 14, c. 79; 15, c. 23] и 
представлял тем самым квазиконфедерацию 
[16, c. 12]. Крайне парадоксальным выгля-
дит вывод, что «В. Ульянов и его соратники 
создали рыхлую конфедерацию с жесткой 
партийной дисциплиной» [17, c. 124]. В ито-
ге в качестве некоторого обобщения сложи-
лась концепция, согласно которой в государ-
ственном устройстве СССР присутствовали 
элементы федерализма и конфедерализма 
при «устойчивой тенденции к унитарной 
форме» [18, c. 311]. В соответствии с этим по 
аналогии со смешанными формами правле-
ния В.А. Рыбаков по результатам собствен-
ного анализа территориального устройства 
советского государства пришел к выводу, 
что оно включало в себя черты унитарно-
го государства, федерации, конфедерации и 
империи и обладало «нетипичной», «сме-
шанной» формой государственного устрой-
ства [19, c. 6–12; 20, c. 91–103].

Представляется, что в большей или 
меньшей степени доля истины содержится 
во всех этих утверждениях, но их противоре-
чивость, а иногда кажущиеся нелогичность 
и непоследовательность свидетельствуют о 
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том, что ни один из указанных подходов не 
объясняет политико-правовой природы го-
сударственного устройства СССР, хотя две 
последние точки зрения ближе всего к ее 
объяснению. В политико-территориальной 
организации Советского Союза, действи-
тельно, можно найти элементы унитаризма, 
федерализма, автономии и конфедерализма, 
а также достаточно стойкую тенденцию к 
унитаризму и централизации управления.

Однако наиболее адекватной является 
точка зрения, высказанная в отечественной 
и зарубежной исторической и политологиче-
ской литературе, согласно которой СССР яв-
лялся продолжателем и наследником россий-
ской имперской традиции и обнаруживал в 
своей организации явные признаки соответ-
ствия идеальному типу империи [21, c. 56–
74; 22, c. 182–183; 23, c. 448–536; 24; 25, c. 24]. 
После разрушения Российской Империи в 
1917 году большевики, действительно, по-
пытались «ввести» федерацию и предложи-
ли принципиально новые парадигмы органи-
зации российского гео- и этнополитического 
пространства. Но эти парадигмы оказались 
нежизнеспособными. По этой причине вос-
становление российской государственности, 
осуществляемое в новой, превращенной, 
советской форме, неизбежно повлекло за 
собой возрождение прежних, имперских ме-
ханизмов и установок – иной альтернативы 
не было [22, c. 186–187]. Изменилась идео-
логия, поменялись термины, внешний облик, 
политико-правовая оболочка государства, но 
суть осталась прежней. Более того, СССР 
оказался «самым выразительным примером 
гигантской континентальной империи», ин-
тегрирующей «различные континентальные 
территории, евразийские этносы и культу-
ры» [26, c. 613]. Именно имперский харак-
тер советской государственности обусловил 
своеобразное сочетание конфедерализма, 
федерализма и автономии при устойчивой 
тенденции к унитаризму, что как раз и свой-
ственно государственному устройству импе-
рий, особенно континентальных [27, c. 270–
271; 28, c. 210–220]. 

СССР возник как результат революции 
и распада Российской империи, необхо-

димости преодоления их разрушительных 
последствий и восстановления российской 
государственности в обновленной социали-
стической форме. Процесс формирования 
СССР стал выходом из катастрофы прежней 
имперской государственности, основной 
причиной которой стали развитие капита-
лизма в России и ее превращение в перифе-
рийную страну капиталистической мировой 
системы (фактически в ее полуколонию) со 
всеми свойственными ей неразрешимыми 
внутренними противоречиями [29, c. 266–
331]. Другой важной причиной стали внеш-
неполитические факторы. На протяжении 
конца XIX – начала ХХ вв. Российское го-
сударство постепенно геополитически сла-
бело, замыкаясь на своих внутренних про-
блемах, одновременно проводя авантюрную 
внешнюю политику, что повлекло пораже-
ние в войне с Японией и вступление в Пер-
вую мировую войну, приведшую к гибели 
монархии. В результате в условиях сложив-
шейся в стране революционной ситуации 
периферийные окраины России начали тяго-
теть к сепаратизму и отходу от нее.

Однако, с распадом Империи имперское 
сознание основной части российского на-
селения никуда не ушло. Цивилизационная 
несовместимость России с классическими 
западными институтами, которые пыталось 
внедрить Временное правительство, прояви-
лась гораздо раньше Октябрьской Револю-
ции. Невозможность оформления буржуаз-
но-демократической республики во многом 
стимулировала активность большевистской 
партии, хотя и выступающей с марксистских 
позиций, но все-таки ментально находящей-
ся в ценностно-смысловом поле российской 
цивилизации и исходящей фактически из 
необходимости строительства глобальной 
империи социалистического типа, откуда 
проистекли марксистская теория мировой 
революции и, соответсвенно, уверенность 
В. И. Ленина, что именно «Соединенные 
Штаты мира являются необходимой госу-
дарственной формой объединения и сво-
боды наций», которая связывалась им ис-
ключительно с социализмом, «пока полная 
победа коммунизма не приведет к оконча-
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тельному исчезновению всякого, в том чис-
ле и демократического, государства» [30, 
c. 354]. Однако термин «империя» не мог 
быть использован для этого глобального со-
циалистического государства, поскольку он 
в политико-правовом лексиконе социал-де-
мократии имел исключительно негативный 
оттенок, практически отождествляясь с ка-
питалистической колониальной экспансией.

Не вызывает сомнений искренность 
Владимира Ильича в желании установить 
федеративную форму в Советской России, 
а затем и  Советском Союзе. Не случайно 
в Декларации об образовании СССР, при-
нятой 30 декабря 1922 г., выражалась наде-
жда, что Союз станет «новым решительным 
шагом по пути объединения трудящихся 
всех стран в Мировую Социалистическую 
Советскую Республику» [31], что логично 
вытекало из основной программной цели 
РКП (б) – осуществления мировой револю-
ции в качестве необходимой предпосылки 
построения на всей планете глобального 
коммунистического общества. В этом аспек-
те федерация рассматривалась как наиболее 
подходящая конструкция перехода к добро-
вольному слиянию наций [32, c. 76], а объ-
единение государств, организованных по 
советскому типу, – как одна из переходных 
форм на пути к их полному единству [33, 
c. 202]. Это предопределило и то предпочте-
ние, которое было отдано при образовании 
СССР в 1922 году ленинской концепции до-
говорной (союзной) федерации в противо-
вес сталинскому плану «автономизации», по 
которому все образованные на тот момент 
советские республики должны были войти 
в состав РСФСР на правах автономных об-
разований. При этом, И. В. Сталин в целом 
принял идею договорного объединения со-
ветских республик, официально выступил 
«в качестве отца-основателя нового государ-
ства» [34, c. 389] и стал автором Деклара-
ции об образовании СССР [35, c.155]. Лишь 
несколько позже он стал автором теории 
строительства социализма в одной стране, 
никогда не отказываясь при этом от идеи 
строительства коммунизма, под общим ру-
ководством Советского Союза и его Комму-

нистической партии в мировом масштабе. 
Об этом определенным образом свидетель-
ствуют отказ Сталина исключить из проекта 
Конституции СССР 1936 г. положение о пра-
ве свободного выхода союзных республик 
из состава СССР [36, c. 161] и его последняя 
теоретическая работа, где он допустил воз-
можность построения коммунизма в СССР 
во враждебном капиталистическом окруже-
нии [37, c. 154–223].

Однако уже тогда наиболее проница-
тельным политикам и политическим мысли-
телям было ясно, что между империей и фе-
дерацией существуют глубокие параллели и 
генетические взаимосвязи, проявляющиеся 
в наличии ряда общих признаков, потенци-
ально способствующих переходу как от им-
перии к федерации, так и в обратном направ-
лении, либо позволяющие таким признакам 
сосуществовать в рамках федеративной им-
перии, каковой, например, была Германская 
империя (1871–1918 гг.), в определенном 
смысле продолжившая традиции Священ-
ной Римской Империи германской нации 
(962–1806 гг.). По этой причине концепция 
развития СССР как всемирной федерации 
советских республик, господствующая до 
середины 20-х годов, ничуть не противоре-
чила имперской природе России, но сама эта 
природа, не прекращая своего бытия, пре-
бывала в латентной форме, скрывшись по-
добно граду Китежу под воду. Однако, ког-
да надежды на пролетарские революции в 
других странах не оправдались, господству-
ющей идеологической установкой в Совет-
ском Союзе становится сталинская концеп-
ция построения социализма в одной стране 
[38, c. 358–401], официально закрепленная в 
апреле 1925 г. на XIV конференции РКП (б) 
[39, c. 306–319]. После этого на первый план 
во внутренней политике выдвигаются за-
дачи индустриализации промышленности 
и всеобщей коллективизации сельского хо-
зяйства в целях строительства великой со-
циалистической державы, в связи с чем к 
началу 30-х гг. происходят переход к тради-
ционным для России ценностям патриотиз-
ма, только теперь советского, и возвраще-
ние к властно-имперским организационным 
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практикам, предполагающим радикальную 
централизацию управления и ограничение 
самостоятельности союзных республик. Во 
внешней политике Третий Интернационал, 
представляющий собой сеть коммунистиче-
ских партий и движений за рубежом, был пе-
реориентирован с пробуждения революции 
в своих странах на деятельность в интересах 
оказания помощи и укрепления междуна-
родного положения Советской России, став 
по сути инструментом по расширению зоны 
ее геополитического влияния в мире. 

Исторические условия образования 
СССР наглядно показывают, что при поис-
ке оптимальной модели государственной 
формы, особенно в условиях революци-
онной ситуации, нельзя догматично про-
тивопоставлять демократию диктатуре, 
унитаризм – федерализму, централизацию – 
автономии и т. д., что хорошо продемонстри-
ровало руководство большевистской партии. 
Оно искало оптимальную форму, способную 
обеспечить государственное единство и по-
беду в гражданской войне, и нашло ее. Что-
бы восстановить разрушенное государство 
и удержать в своих руках власть, лидеры 
большевистской партии (прежде всего, Ле-
нин и Сталин) пошли на то, чтобы разделить 
территорию страны на десятки националь-
ных единиц разного уровня и статуса, от 
формально суверенных союзных республик 
до административно автономных областей 
и округов, сформировать в них новую на-
циональную элиту, развивать национальное 
самосознание этнических меньшинств, про-
водить экономическое выравнивание терри-
торий и создавать новую, социалистическую 
по содержанию и национальную по форме, 
культуру. Эти факторы стали определяющи-
ми в победе Советской власти и восстанов-
лении Российской империи в форме союзно-
го социалистического государства (СССР).

Таким образом, СССР по своей полити-
ко-территориальной организации представ-
лял собой весьма сложное и оригинальное 
явление, по конституционной формуле и 
формальным признакам – федеративное, 
но по многим своим качественным полити-
ко-правовым характеристикам и конститу-

тивным интенциям – имперское. СССР, как 
в свое время Германская Империя и США 
в ХХ в., был ярким представителем одно-
временно и федеративной, и имперской го-
сударственности, классическим образцом 
федеративной централизованной империи. 
Весьма показательно в этой связи, что два 
самых больших по пространственной протя-
женности, военной мощи и экономическому 
потенциалу государства XX века – СССР и 
США, – которые достаточно часто в научной 
литературе квалифицируются как империи, 
являлись федерациями. Однако, в отличие 
от организации верховной власти США, во 
многом косвенной по отношению к своим 
сателлитам и децентрализованной относи-
тельно субъектов федерации и муниципа-
литетов, в СССР господствовал принцип ее 
единства, а официальная верховная власть 
всегда совпадала с реальной, вернее она 
и была ею, в отличие от тех же США, где 
несмотря на демократический фасад, она 
осуществляется по сути полуконспиратив-
ными структурами, являясь тайной и заку-
лисной, а потому не вполне публичной, чем 
и было вызвано в конце концов появление 
в зарубежной публицистике и политологии 
концепции глубинного государства («deep 
state») [40, c. 43–60].

Осуществление управления СССР на 
основе однопартийной системы преврати-
ло правящую Коммунистическую партию 
в политическую структуру, сплачивающую 
республики Советского Союза в единое го-
сударственное целое. В связи с этим приви-
легии фактического суверенитета при при-
нятии важнейших общегосударственных 
решений на протяжении всего существова-
ния СССР принадлежали в стране высшим 
организационным структурам партии: Цен-
тральному Комитету (далее – ЦК), Полит-
бюро ЦК, Оргбюро ЦК, имплантированным 
в государственный аппарат или стоявшим 
над ним и игравшим роль последней ре-
шающей инстанции. Это было возможным, 
поскольку высшие государственные руко-
водители являлись одновременно членами 
Политбюро и ЦК КПСС, и наоборот, – веду-
щие партийные функционеры являлись од-
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новременно депутатами высших представи-
тельных органов и занимали министерские 
кресла. В состав Политбюро всегда входи-
ли: Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР, Председатель Совета Мини-
стров СССР, министр обороны, министр 
иностранных дел, а иногда и руководитель 
службы безопасности. Верховная власть в 
Советском Союзе принадлежала высшим 
партийным органам, представляя собой не-
что вроде коллективного, олигархического 
самодержавия, которое периодически до-
вольно легко превращалась в индивидуаль-
ное: партийный лидер (Генеральный секре-
тарь ЦК), нередко занимающий и высшие 
государственные должности Председателя 
правительства (В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
Н. С. Хрущев) или Председателя Президи-
ума Верховного Совета (Л. И. Брежнев), де-
факто превращался в единоличного диктато-
ра, «красного монарха». Однако, несмотря 
на не вполне правовой характер (так как фор-
мально-юридически высшим органом госу-
дарственной власти признавался Верховный 
Совет СССР), партийное самодержавие име-
ло вполне легальный, почти официальный 
характер с попытками узаконить такое по-
ложение конституционно. Статус правящей 
партии был закреплен фактически конститу-
ционно: в ст. 126 Конституции СССР 1936 г. 
Коммунистическая партия провозглашалась 
«руководящим ядром» государственных и 
общественных организаций трудящихся, 
а в ст. 6 Конституции СССР 1977 г. КПСС 
признавалась руководящей и направляющей 
силой всего советского общества. При этом 
высшие партийные органы не скрывали сво-
его фактического верховенства, не делали 
из себя криптократию, открыто играя роль 
последней инстанции при принятии важ-
нейших государственных решений на всех 
территориальных уровнях осуществления 
публичной власти и управления.

Начиная с конца XV в. и вплоть до ре-
волюции 1917 г., верховная власть в России 
существовала в форме самодержавной мо-
нархии, которая по существу своему никак 
не могла быть юридически ограничена или 
разделена, и эта традиция единоличной и 

централизованной власти была в целом со-
хранена и в Советском Союзе. По-видимому, 
только такое централизованное и во многом 
квази-федеративное государство и могло 
обеспечить в постреволюционной ситуации 
сохранение российской государственности 
как таковой. Характерно, что в целом СССР 
оказался ментально «своим» для широких 
слоев населения страны, в том числе и в на-
циональных окраинах, которое восприняло 
процессы формирования советского госу-
дарства на основе модернизированного ва-
рианта марксизма (ленинизма-сталинизма) 
в границах бывшей Российской империи в 
качестве восстановления российской госу-
дарственности, причем на уровне народной 
толщи в первые годы советской власти даже 
не были осознаны принципиальные отличия 
новых форм правления, политического ре-
жима и политико-территориального устрой-
ства от прежних – имперских.

Наиболее ярко имперский характер со-
ветского государства проявился после Вто-
рой мировой войны, когда политика СССР 
приобрела ярко выраженные экспансиони-
стские черты. По ее итогам, наряду с США, 
СССР стал супердержавой с собственной 
зоной политического влияния практически 
на всех континентах земного шара. Мас-
штабы политического влияния Советского 
Союза простерлись далеко за его официаль-
ные государственные границы. Важнейшим 
событием общемирового значения в этом 
аспекте стали народно-демократические 
революции в ряде стран Европы, Азии и в 
Центральной Америке, превратившие их 
в страны социалистического содружества 
во главе с СССР: Албания, Болгария, Вен-
грия, Восточная Германия, Польша, Румы-
ния, Чехословакия, Югославия, Вьетнам, 
Китай, Северная Корея в 40-х годах, еще 
ранее, в начале 20-х гг., – Монголия, в кон-
це 50-х гг. – Куба, в средние 70-х гг. – Лаос, 
в конце 70-х – Никарагуа. В значительной 
мере их политическая ориентация на СССР 
и установление социалистического обще-
ственного строя произошли благодаря поли-
тической и военной помощи СССР. Выход 
социалистической модели за рамки одной 
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страны заложил основы для возникновения 
государственного сообщества, получивше-
го название «мировая система социализма» 
(МСС). В конце 80-х гг. XX в. в ее состав 
входили 15 государств, занимавших 26,2 % 
территории земного шара и насчитывающих 
32,3 % его населения [41]. Все эти государ-
ства формально юридически не являлись 
составными частями СССР, но фактически 
были частями советской социалистической 
империи, выступая ее дальней периферией. 

Для координации их деятельности и в 
противовес складывающимся международ-
ным организациям блока капиталистиче-
ских государств, где фактическое руковод-
ство принадлежало США (НАТО – 1949 г.; 
Европейское объединение угля и стали, став-
шее предшественником Евросоюза, – 1951 г. 
и др.), Советским Союзом были созданы 
конфедеративные объединения экономиче-
ского и военно-политического характера. В 
январе 1949 г. с целью укрепления экономи-
ческих и научно-технических связей стран 
социалистического лагеря образовался Со-
вет экономической взаимопомощи (СЭВ). 
В мае 1955 г. был создан военно-политиче-
ский союз социалистических стран – Ор-
ганизация Варшавского договора (ОВД). С 
помощью этих организаций советское ру-
ководство контролировало внутреннюю и 
внешнюю политику восточноевропейских и 
других социалистических государств. 

Кроме того, в зоне политического влия-
ния СССР находились страны социалисти-
ческой ориентации. Этот термин был при-
нят в советской официальной политической 
риторике и научной литературе для обозна-
чения государств, освободившихся от ко-
лониальной зависимости (другой термин – 
развивающиеся страны) и вступивших на 
путь строительства социализма, что офици-
ально отражалось в документах правящих в 
них партий и находило определенное прак-
тическое воплощение в проводимых там 
социально-экономических преобразовани-
ях. Такое наименование предполагало, что 
указанные государства находятся на пути 
построения социализма, их политический и 
социальный строй несет в себе его отдель-

ные признаки, но на текущем этапе исто-
рического развития считать их социалисти-
ческими еще преждевременно. В западной 
печати политические порядки, установив-
шиеся в этих странах, называли не иначе как 
«просоветскими режимами», и в этом была 
большая доля истины. Среди них можно 
выделить две группы. К первой относятся 
страны «последовательной» социалистиче-
ской ориентации, где у власти находились 
партии, называвшие себя марксистско-ле-
нинскими: Ангола, Афганистан, Никарагуа, 
Сомали и др. Ко второй – страны, придержи-
вавшиеся немарксистских теорий социализ-
ма и получившие название «страны, идущие 
по некапиталистическому пути развития». К 
ним обычно относятся Алжир, Ливия, Си-
рия, Чили (при президенте С. Альенде) и 
др. Все их вполне можно рассматривать как 
лимитрофы, буферные (пограничные) зоны 
советской империи, которые СССР стремил-
ся поставить под свой контроль и сделать 
плацдармом для дальнейшей политической, 
идеологической и экономической экспан-
сии.

Таким образом, за время своего суще-
ствования СССР оброс разнообразными 
периферийными и лимитрофными зонами, 
достигнув немыслимых для царской России 
успехов в экспансии и размеров своего ге-
ополитического влияния, превратившись в 
одну их двух сверхдержав. Все выше сказан-
ное позволяет сделать вывод, что Советское 
государство обладало достаточным набором 
политико-правовых признаков, позволяю-
щих отнести его к империям.

Во-первых, СССР представлял собой 
особую политико-территориальную форму 
существования евразийской (российской) 
цивилизации, что по мнению С. Н. Бабурина 
характерно именно для имперских организ-
мов [42, c. 120]. Он занимал огромное тер-
риториальное пространство, «шестую часть 
земли», являясь самым большим по терри-
тории и чуть ли не самым многообразным 
по этно-конфессиональному составу, госу-
дарством мира.

Во-вторых, в этническом и политико-ад-
министративном пространстве, занимаемом 
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и контролируемом СССР, достаточно четко 
выделяются: правительственный центр; пат-
терн, как неотчуждаемое ядро, центральная 
зона, обеспечивающая его устойчивость и 
воспроизводство (территория Российской 
Федерации); ближняя (союзные республи-
ки) и дальняя (страны социалистического 
содружества) периферия и лимитрофы, или 
фронтир (страны социалистической ориен-
тации и молодые государства, выбравшие 
некапиталистический путь развития). Имен-
но такая геополитическая структура во все 
времена была свойственна большим импер-
ским организмам и четко прослеживается 
в политико-территориальной организации 
СССР. Причем отношения власти и управ-
ления между всеми субъектами внутренней 
и внешней геополитики Союза напоминают 
строение вертикально-диагональной оси, от 
центра к периферии, описанной А. Мотылем 
[25, c. 33–37], а «три круга внешней перифе-
рии», куда часто относят и страны фронти-
ра, придавали советской империи поистине 
«глобальный масштаб» [43, c. 136].

В-третьих, в государственно-территори-
альном устройстве СССР и в зоне его гео-
политического влияния разные периферий-
ные образования обладали по отношению 
к его верховной власти различными право-
выми статусами, а их фактическое положе-
ние далеко не всегда находило отражение 
в писаном законодательстве Союза или в 
его международных пактах. Тем самым во 
внутренней структуре СССР сочетались 
элементы автономии, федерализма и конфе-
дерализма при стойкой тенденции к унита-
ризму, что является основным государствен-
но-правовым признаком империи [27, c. 274; 
28, c. 221–219]. Даже с формально-право-
вой точки зрения номинально суверенные 
социалистические страны находились под 
косвенным управлением верховной власти 
Советского Союза, которая выступала по от-
ношению к ним в качестве гегемона в сфере 
идеологии, военно-политической и финан-
сово-экономической деятельности. А по от-
ношению к государствам социалистической 
ориентации и странам идущим по некапи-
талистическому пути развития СССР пред-

ставлял собой, по терминологии М. Манна, 
неформальную империю [44, c. 26–28], кон-
тролируя их посредством использования ме-
ханизмов «мягкой силы», построенных в ос-
новном на продвижении своих культурных, 
идеологических и политических ценностей. 
Таким образом, в отношениях СССР со сво-
ими союзниками, протекторатами и сател-
литами можно обнаружить родовой признак 
имперского суверенитета, охарактеризо-
ванный Ч. Тилли как господство непрямых 
форм и методов осуществления верховной 
власти по отношению к подавляющей или 
значительной части периферии [45, p. 3].

В-четвертых, характер взаимоотноше-
ния центральной и периферийной элит в 
СССР по крайней мере в годы его наивысше-
го развития и наибольшего влияния в мире в 
целом удовлетворял имперским критериям, 
хотя и имел свои особенности. Здесь практи-
чески была решена основная проблема эф-
фективного управления империей («коопта-
ция представителей локальных элит в состав 
центральной и удержание их таким образом 
под контролем» [22, c. 187–188]). Полити-
ко-административная и правовая организа-
ция Советского Союза опиралась в целом на 
представителей русского народа, который 
был государствообразующим, стержневым 
имперским этносом на протяжении всей 
истории России, и именно его цивилиза-
ционно-культурные характеристики (язык, 
обычаи, традиции, нравы, право и др.) были 
господствующими, определяли стереоти-
пы поведения и обусловливали структуру 
общественных отношений, экономический 
уклад и организацию власти и управления в 
СССР. Несмотря на это, здесь существовало 
юридическое и во многом фактическое рав-
ноправие между представителями различ-
ных этносов и социальных слоев, поскольку, 
советская образовательная система сумела 
создать общество, практически ликвиди-
ровавшее культурную пропасть между раз-
личными национальными и социальными 
группами населения. Не случайно Д. Ливен 
связывал многие успехи Советского Союза с 
сформированием там новой надэтнической 
идентичности [23, c. 472–473], получившей 
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в Преамбуле Конституции СССР 1977 г. наи-
менование «новая историческая общность 
людей – советский народ». 

В-пятых, идеократический характер со-
ветского государства, который проявлялся 
в том, что все сферы общественной жизни 
Советского Союза и других социалистиче-
ских стран всецело или в очень значительной 
степени определялись коммунистической 
идеологией, которой была придана форма 
универсальной (квази)религии. Ее фундамен-
тальные постулаты выступали как высшие 
социально-нравственные ценности и по этой 
причине являлись основными регуляторами 
всех общественных отношений, с которыми 
должны были соотносится политика и пра-
во. Кроме того, так же, как в традиционных 
империях прошлого, в СССР параллельно с 
марксистско-ленинской догматикой в сталин-
ский период формировалась и созревала соб-
ственная, самостоятельная имперская иден-
тичность со своей метафизикой и комплексом 
особых советских святынь. Это способство-
вало признанию за партийными и государ-
ственными лидерами СССР (прежде всего, 
Ленином и Сталином) со стороны населе-
ния союзных республик и социалистических 
стран, включая их элиту, особой сакрально-
сти и трансцендентной силы, откуда и проис-
текало восприятие имперской по существу и 
содержанию власти Советского Союза не как 
произвола и насилия, а как сверхличностной 
функции, олицетворяющей идею построения 
бесклассового коммунистического общества, 
аналога Царства социальной справедливо-
сти, рая на земле для всех трудящихся.

В-шестых, СССР позиционировал себя 
как носителя особой цивилизационной мис-
сии, которая прямо вытекала из идеократи-
ческого характера советского государства 
и социалистической государственности в 
целом. По своему глубинному содержанию 
эта миссия была попыткой воплощения, 
претерпевшей секулярную трансформа-
цию идеи «Москва – Третий Рим». Только 
теперь Третий Рим стал столицей Третье-
го коммунистического Интернационала, а 
средневековая идея религиозного спасения 
через истинную Веру «была заменена на 

миссию построения коммунизма во всем 
мире, отправляясь от уникального истори-
ческого опыта русского социалистического 
государства» [26, c. 621]. Эта миссия не пре-
терпела больших изменений и после того, 
как у советских лидеров рухнули надежды 
на мировую революцию и на первый план 
выдвинулась сталинская стратегия построе-
ния социализма в одной стране. Сталину в 
достаточно короткий срок удалось произве-
сти российскую национализацию коммуни-
стического учения, которое стало «русской 
национальной идеей» [46, c. 118]. Отожде-
ствив Запад с буржуазией и капитализмом, 
Советская Россия постепенно превратилась 
в новое издание могущественной евразий-
ской империи, а ее противостояние с капи-
талистическим миром во главе с США стало 
«кульминационной стадией «великой войны 
континентов», битвы между сухопутным Бе-
гемотом и морским Левиафаном» [47, c. 398] 
в терминологии К. Шмитта [48, c. 581]. 

Господство квазирелигиозного созна-
ния в Советском Союзе, вполне характерное 
для этапа перехода от традиционного обще-
ства к индустриальному, позволило русской 
цивилизации не только сохранить себя в 
сложнейших военно-политических услови-
ях ХХ в., но и эффективно решить задачу 
модернизации Большой России без утраты 
культурной идентичности ее народами. Во 
многом именно коммунистическая идео-
логия и советский менталитет населения 
позволил пройти СССР в своем развитии 
путь от почти полностью разрушенного по-
стреволюционного государства до великой 
сверхдержавы, одного из центров (наряду с 
США) биполярного мира, «соучредителя» 
послевоенной (ялтинской) системы мироу-
стройства. В начале 90-х гг. ХХ в. советская 
квазирелигия сошла с исторической сцены, 
но создала возможности для органичного 
синтеза традиционализма и модернизма на 
постсоветском пространстве, что, в свою 
очередь, создает перспективы для возвра-
щения современной России на то место, 
которое она последние столетия занимала 
в мировой геополитике, но утратила за не-
сколько лет после распада СССР. 
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Поэтому, выглядя по многим внеш-
ним параметрам историческим разрывом с 
Санкт-Петербургской Империей, Советское 
государство с точки зрения логики русской 
истории и своего имперского политико-пра-
вового содержания явилось необходимым 
звеном в эволюции российской государ-
ственности, представляя собой совершенно 
закономерную фазу ее развития. По сути, 
советский проект имел в своей основе им-
перскую геополитическую природу.

Однако нынешним державникам-патри-
отам, ратующим за восстановление нового 
варианта российской империи, необходимо 
помнить, что СССР был государством си-
стемного антикапитализма, альтернативным 
буржуазной колониальной государственно-
сти имперским проектом, на протяжении 
полувека владевшим стратегической иници-
ативой в противостоянии с мировым капита-
лизмом, которое, как считают многие анали-
тики, вполне могло завершиться его победой. 
А попытка совместить в России империю с 
капиталистической социально-экономиче-
ской системой была буквально за полвека 
провалена в конце XIX – начале ХХ вв. 

СССР рухнул в апогее своего политиче-
ского могущества, имея вполне конкурент-
ную экономику и развитое общество с вы-
соким уровнем образования и культуры. В 
последние десятилетия его существования 
в периферийных зонах окрепли националь-
ные элиты, получили значительную само-
стоятельность аппараты компартий союзных 
республик и стран социалистического содру-
жества, которые стали пренебрегать интере-
сами имперского ядра и советской империи 

в целом. Это дает основание целому ряду 
авторов утверждать, что основной причи-
ной гибели СССР была его международная и 
внутренняя национальная политика, которая 
привела к формированию этнически-наслед-
ственных властных кланов в странах народ-
ной демократии, союзных и автономных ре-
спубликах Союза ССР, что стало причиной 
подъема в них «националистических» на-
строений и роста центробежных процессов. 
Все это имело место точно так же, как и иде-
ологическое противостояние и геополитиче-
ская конкуренция с Западом, запаздывание с 
ответами на новые технологические вызовы, 
перенапряжение в гонке вооружений с США 
и в помощи многочисленным «союзникам» 
по социалистическому лагерю и странам со-
циалистической ориентации.

Однако основная причина гибели совет-
ской империи заключалась в первую оче-
редь в отказе от социалистического пути 
развития, что позволило СССР построить 
великую державу и выиграть Великую Оте- 
чественную войну. Решающим фактором, 
предопределившим поражение Советского 
Союза в «холодной войне» с коллективным 
Западом, явилось не его имперское по сути 
и политической форме государственно-тер-
риториальное устройство, а постепенный 
переход после смерти И. В. Сталина к оли-
гархической системе власти и управления и 
как результат – перерождение, прежде всего, 
центральной партийно-правительственной 
элиты, подпавшей под влияние западных 
ценностей, утратившей цивилизационную 
российскую идентичность и изменившей 
делу строительства социализма. 
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Одним из основных предназначений фи-
лософии права является «разотождествле-
ние» права как феномена и его субъективно-

го понимания. Суть философии собственно 
и состоит в преодолении «земной гравита-
ции» мысли, подъеме ее во вселенские про-
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сторы, освобождении не только от личност-
ной, социокультурной, но порой и видовой 
субъективности. Это практически нереали-
зуемая задача, поэтому и истинных филосо-
фов за всю человеческую историю можно 
пересчитать по пальцам. Если в философии 
вообще подобная субъективация реальности 
обычно влияет в основном на жизнь лично-
стей, то в случае с философией права транс-
формируется жизнь общества, государства, 
а иногда и человечества в целом.

Мы предлагаем рассмотреть социокуль-
турное влияние не только когнитивных, но и 
поведенческо-волевых искажений правовой 
реальности, о которых специальная науч-
ная литература практически безмолвству-
ет. Между тем, такие понятия, как «закон», 
«право», «государство», «справедливость», 
«свобода» непосредственно связаны с по-
нятием «воля», то или иное понимание ко-
торого меняет тип правопонимания, да и 
всю правовую реальность. Неоднозначное 
толкование феномена воли в отечественной 
и мировой науке в целом превращает наше 
исследование в трудоемкую и не гарантиро-
ванную успехом попытку разобраться в этой 
многосложной проблеме. 

Начнем с общепринятого положения о 
существовании трех типов правопонима-
ния: легистского, естественно-правового 
(юснатурализма) и либертарно-юридиче-
ского. Общеизвестно, что легисты, то есть 
«законники», отождествляли право, закон и 
волю, считая право волей господствующе-
го класса, возведенной в закон. Юснатура-
листы рассматривали закон как проявление 
Божьей или Природной воли. Сторонники 
либертарно-юридического типа правопо-
нимания практически сводят закон к воле 
граждан. Прежде всего, необходима диффе-
ренциация разноуровневых реалий, обозна-
чаемых понятиями «закон» и «воля». Закон 
природы, в отличие от юридического закона 
как нормативно-правового акта, принятого 
государством, представляет собой сущност-
ное отношение, то есть взаимосвязь и вза-
имозависимость явлений природы, которые 
всегда проявляются одинаково. Естествен-
но, что такая взаимозависимость элементов 

неслучайна и определяется системой, в то 
же время определяя ее. Создавая систему, 
элементы в дальнейшем зависят от нее, и 
частичные их изменения уже детерминиру-
ются необходимостью поддержания целост-
ности системы. Можно ли В таком случае на-
звать закон волей системы? В определенной 
степени и с определенными оговорками, на 
наш взгляд, можно, конечно, заключая сло-
во «воля» в кавычки. Подчеркнем, что речь 
идет о природном законе именно как «воле» 
системы, а не каких-либо ее элементов. 

Воля, в нашем понимании, является не 
просто способностью к мобилизации че-
ловеком своих сил для реализации постав-
ленной цели, как обычно рассматривается в 
специальной литературе [cм. 1, с. 37]. Мо-
билизовать свои усилия может и человек, 
реализующий навязанные ему чужие цели, 
как это часто происходит. Это уже будет 
чужеволием, а не волей, так же, как и реа-
лизация человеком своих эгоистических 
желаний – своеволием. Истинная воля пред-
ставляет собой самореализационную потен-
цию сущности человека, его духа, высшего 
«Я». Именно воля, как самореализационная 
способность духа, его «мускулы», как выра-
зился Николай Рерих, делает человека че-
ловеком. Поведение социального субъекта 
может называться волевым лишь в случае 
адекватной самоидентификации, осознания 
им своей сущности и деятельности по ее ре-
ализации, способствующей в свою очередь 
реализации потребности более широкой си-
стемы, в которую входит субъект деятель-
ности. По Этой причине мы называем волю 
феноменом энвайронментального отноше-
ния [2, с. 94]. 

В таком случае становится понятным, 
почему при определении права общество как 
система подменяется легистами представи-
телями господствующего класса. Остальная 
часть общества, лишенная истинной воли, 
ими людьми не считается. Такое понимание 
подтверждается известным аристотелев-
ским определением раба лишь как «говоря-
щего орудия», за что великий стагирит часто 
подвергался упрекам: «Как можно не счи-
тать человека человеком только лишь из-за 
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его социального положения?!» Дело в том, 
что Аристотель считал говорящим орудием 
не раба по положению, а раба по сущности, 
ведь и его учитель Платон, и один из свобод-
нейших людей Диоген, и фракиец Спартак, 
да и многие другие достойные люди попа-
дали в рабство на какое-то время. Однако 
они не превращались в рабов по сущности, 
так как были свободными личностями. Так в 
чем же сущность раба? Не в том ли, что он 
признает право хозяина на владение собой, 
сознательно лишая себя права, а значит и че-
ловеческого достоинства? 

Никто не сможет лишить человека до-
стоинства и права быть человеком, кроме 
его самого. Раб – это человек, лишенный че-
ловеческой воли в истинном ее понимании. 
Не поэтому ли и само понятие воли весьма 
слабо разработано в отечественной, да и в 
мировой научной литературе? Порой оно со-
знательно или несознательно заменяется его 
суррогатами. Человек, лишенный истинной 
человеческой воли, не представляет собой 
безвольного в общепринятом понимании че-
ловека, как человека, не способного на по-
ступки, реализующие его цели. Ведь раб по 
сущности тоже совершает поступки, реали-
зует поставленные цели. Однако характер, 
сущность и субъектность этих целей тре-
буют особого анализа. Чьи цели реализует 
раб? Этот вопрос не столь прост, как может 
показаться на первый взгляд. Попробуем ра-
зобраться. 

Если мы говорим о рабе эпохи рабовла-
дения, то по закону он является собственно-
стью своего хозяина, он раб по положению, 
но мыслить самостоятельно, ставить цели и 
достигать их, иметь свое собственное досто-
инство ему никто запретить не может. Рабы 
по сущности существовали всегда, в лю-
бую эпоху. Самое парадоксальное, что чем 
больше человек стремился к свободе, тем 
ухищреннее становилось его порабощение: 
при феодализме – посредством земли, при 
капитализме – предприятия и денег, а в со-
временном глобально-цифровом обществе – 
информации, программирующей сознание. 
Раньше у человека не было свободы пере-
мещения, а сегодня – свободы мысли. Дело 

отнюдь не в том, что современным людям 
запрещают мыслить, а в том, что в сознании 
большинства из них господствует информа-
ция, которая необходима хозяевам. Матрица 
программирует людей, производя «Сми-
тов». В этих условиях актуализируется не-
обходимость новой парадигмы, нового типа 
правопонимания – гуманистического. Право 
в таком типе правопонимания становится 
уже не мерой свободы, за которую могут вы-
дать все, что угодно, а мерой человечности. 
Субъектом права в этом случае становится 
общество в целом, а право представляет со-
бой волю гражданского общества. 

Воле природы как предельно широкой 
системы, которая трактовалась различными 
культурами как Божья воля или воля Небес, 
был посвящен практически весь натурфи-
лософский или досократический период 
Античной философии. Закон (Воля) и Ло-
гос (Мировой Разум) привносили порядок 
во Вселенную, превращая Хаос в Космос. 
Сократовский период античной философии 
поставил во главу угла Личность, ее волю 
и свободу. Философы Средневековья вновь 
вернулись к отождествлению закона с Боже-
ственной волей, трактуемой в Новое время 
как Воля природы. Именно в Новое время 
начинается развитие гражданского обще-
ства, зачатки которого были заложены в Ан-
тичности. Закон теперь все больше начинал 
ассоциироваться с волей граждан. 

Таким образом, все типы правопони-
мания дифференцируются в зависимости 
от субъекта воли. Причем, если закон не-
посредственно связан с волей социальных 
субъектов, то право скорее является отраже-
нием их потребности в свободе и формаль-
ном равенстве, а точнее в потребности чело-
века быть человеком и жить в человеческом 
обществе. Поэтому мы считаем право мерой 
человечности, а не просто мерой свободы и 
справедливости, как утверждает либертар-
но-юридическая парадигма. Ни в коей мере 
не отрицая либертарно-юридический тип 
правопонимания, мы лишь подчеркиваем 
необходимость его дополнения на современ-
ном этапе развития глобально-цифрового 
общества. Подобно тому, как христианство 
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дополнило иудаизм, выдвинув в качестве 
своего основного принципа любовь. Спра-
ведливость как основной принцип иудаизма 
отнюдь не отрицался, но дополнялся любо-
вью, которая порой выше справедливости, 
человечней. Часто бывает справедливым 
наказать, к примеру, несовершеннолетнего, 
но правильнее все же простить, указав на 
его ошибки. Не справедливость родителей 
делает из ребенка человека, а их любовь. То 
же самое происходит и на социальном уров-
не: все формы общественного сознания со-
вместно «ваяют» человека. Следует подчер-
кнуть, что со стороны общества необходимо 
формировать потребность у людей не только 
в праве, но и во всех других формах обще-
ственного сознания. Иначе их место могут 
занять лишь «тени». Вместо права – закон, 
вместо морали – «моральный кодекс строи-
теля коммунизма», вместо религии – идео-
логия, вместо философии – демагогия и т. д.

При рассмотрении взаимодействия пра-
ва, воли и закона нельзя не обратиться к та-
кому феномену, как власть, который обычно 
понимают как способность влиять на чужую 
волю. Воздействие на чужую волю – это 
лишь одна сторона власти. Другая же сто-
рона – трансформация под прессом власти 
собственной воли, а значит и сущности. Осо-
бенно ярко это выражается при обладании 
политической властью, которая трансфор-
мирует человека, превращая его в существо 
другого порядка. Во всяком случае в соб-
ственном представлении. «Государство – это 
Я» – слова короля Франции Людовика XIV 
председателю парламента, подтверждающие 
это. Человек, лишившись большой власти, 
практически уже не может адаптироваться 
к жизни обычного человека. Власть как про-
явление воли трансформирует уже и волю, 
и чувства, и разум в целом, поэтому власть 
представляет собой не столько возможность 
влиять на чужое поведение, сколько форму 
зависимости. Человек впадает в зависимость 
от влияния, которое работает в обе стороны 
– зависимость других от себя и своя зависи-
мость от кого-либо или чего-либо. 

Интересно, что в различных культурах 
разное понимание власти отражается в язы-

ке. Не вдаваясь в психолингвистический 
анализ, приведем лишь несколько примеров. 
В русском языке слово «власть» происходит 
от древнерусского «волость», «владеть», то 
есть подчеркивается право внешнего об-
ладания, собственности, а в английском 
«power», «authority», «rule» («мощь», «энер-
гия», «авторитет», «закон») больше подчер-
кивают обладание личностными качествами 
субъекта. Однако личностные качества тоже 
можно понимать по-разному: дарованы ли 
они человеку природой, обществом, либо 
присвоены. Например, с турецкого слово 
«власть» переводится на русский язык как 
«сила» («guch»), а с китайского – «quanli» – 
«полномочие», «могущество». Все-таки 
отождествление власти с внешним владени-
ем не так однозначно, как в русском языке.

Важную роль в реализации воли, зако-
на и власти играет страх, причем так же в 
зависимости от культуры общества. Страх в 
отличие от боязни, которая всегда конкрет-
на, абстрактен и иррационален. Человек в 
основном не понимает, почему именно он 
страшится чего-либо. Исследования показы-
вают, что причиной страхов взрослого чело-
века могут быть детские комплексы, эмоции 
и даже младенческая боль при рождении. 
Власть посредством страха трансформирует 
волю не только тех, кого пугают, заставляя 
их совершать порой несвойственные им по-
ступки, но и волю пугающих, считающих 
себя вынужденными реализовать свою «свя-
тую» обязанность обеспечить закон и поря-
док. В этих случаях «чужеволие» поглощает 
волю. «Страх – это желание того, чего стра-
шатся», – пишет С. Кьеркегор. [3, с. 367]. Та-
кой страх в большей степени присущ наро-
дам с патриархальной культурой. Тотальное 
тиражирование страха посредством обще-
ственного сознания и средств массового ин-
формирования, порождающее несвободных, 
боящихся людей – свидетельство господства 
легистской парадигмы сегодня во многих 
странах.

Право и закон являются эманациями 
воли субъектов различных уровней: приро-
ды, общества, государства, личности. Про-
тиворечат ли эти формы существования 
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единого друг другу? Ответом на этот вопрос 
может послужить рассмотрение природных 
и социокультурных закономерностей. Гар-
монично развивающаяся личность, правовое 
государство, свободное демократическое эко-
логически ориентированное общество, выра-
жающее интересы не только всех слоев насе-
ления, но и биосферы в целом, способствуя 
ее самоорганизации, – все это является про-
явлением единой воли к жизни и развитию. 
Многообразие социокультурного развития 
объясняется различием культур, способству-
ющим увеличению степени вероятности вы-
живания человечества. В самом общем плане 
можно сравнить культуру Востока и культуру 
Запада, отличающихся вектором правогене-
за. Восточная культура в своем развитии опи-
ралась в большей степени на коллективную 
волю, а Западная – на индивидуальную.

Подойдя к стадии цифрового глобализ-
ма, мир стал тяготеть к необходимости еди-
ной гуманистической модели существова-
ния. Интегративные тенденции в развитии 
различных культур и стран стали преобла-
дать. Понятно, что это с необходимостью 
вызывает сопротивление сторонников 
дифференциации и сепарации. Политика 
всегда опиралась на принцип «Разделяй и 
властвуй!». Однако единство и борьба про-
тивоположных тенденций ни в коей мере 
не противоречат направленности простран-
ственно-временного развития. Сегодня в 
решении глобальных проблем человечеству 
для выживания необходима интеграция, и 
гуманистический тип правопонимания явля-
ется важнейшим средством ее достижения.

Дальнейшее погружение в проблему 
гуманизации общечеловеческой культуры 
приводит нас к идее ее энвайронментали-
зации, так как гуманизация культуры как 
способа отношения к окружающему миру 
предполагает учет его «интересов», законо-
мерностей. Гуманизация отношений между 
социальными субъектами включает в себя 
и оптимизацию их отношения к природ-
ной и социокультурной среде, поэтому кор-
ректнее, на наш взгляд, было бы говорить о 
новом энвайроментально-гуманистическом 
типе правопонимания. Сегодня человек мо-

жет сохраниться как вид, относясь как к са-
мому себе не только к другому человеку, но 
и ко всему окружающему миру. Эманация 
природно-космической воли заставляет че-
ловека и культуру в целом, включая право, 
становиться более человечными. Так воля 
творит закон.

Предвосхищая возможные возражения 
сторонников традиционного понимания 
воли как мобилизационной способности че-
ловека для реализации поставленной цели, 
представим детальнее наше понимание 
воли. Подчеркнем, что речь идет в данном 
случае о многоуровневом феномене в за-
висимости от субъекта активности. Как 
уже отмечалось, «вертикальная» восточ-
ная культура отождествляет личную волю 
с всеобщей, волей Небес, Абсолюта, считая 
ее эманацией последней. Человек в такой 
энвайронментально ориентированной пара-
дигме подобно рамакришновской соленой 
кукле должен раствориться в бесконечном 
океане абсолютного Брахмана. «Кукла, сде-
ланная из соли, – писал Рамакришна, – по-
шла к океану, чтобы измерить его глубину. 
Она хотела рассказать другим, как глубок 
океан, но, увы. Ей не удалось этого сделать. 
Как только она опустилась в океан, она сра-
зу же начала таять и очень скоро раствори-
лась в океане, стала с ним одним. Кто же мог 
принести другим куклам сведения о глубине 
океана? Положение Дживы, когда она вхо-
дит в бесконечный океан абсолютного Брах-
мана подобно этому» [4, с. 34]. Закон поэ-
тому рассматривается восточным человеком 
как нечто внешнее, привнесенное извне, но 
это отнюдь не означает чуждое.

Западная же культура всегда грезила 
идеей тотального господства, в том числе 
и над природой. «Западный человек, – пи-
сал К. Г. Юнг, – не нуждается в большем 
господстве над природой, внешней или вну-
тренней. Господство над обеими достигло у 
него чуть ли дьявольского совершенства. К 
сожалению, при этом отсутствует ясное по-
нимание собственной неполноценности по 
отношению к природе. Он не ведает того, 
что против него самоубийственно восстает 
его собственная душа» [5, с. 42].
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Такое различие в культурах, отноше-
нии к свободе и господству, обусловлено, 
на наш взгляд, отсутствием на Востоке ра-
бовладения. Только познавший рабство мо-
жет ценить свободу выше жизни и желать 
господствовать над другими людьми, суще-
ствами, включая природу в целом. Восточ-
ный человек являлся собственностью своего 
господина вместе со всей своей деревней, 
находясь в единстве со всей семьей, род-
ственниками, соседями и даже природной 
средой. В то время как западный человек, 
попадая в рабство, все это терял, поэтому 
его воля требовала закон, обеспечивающий 
правами и свободой гражданина. Доминиро-
вание внешней коллективистской воли вос-
точного человека сменяется на Западе прио-
ритетом индивидуалистическо-личностной 
воли. Однако это, на наш взгляд, не озна-
чает отсутствие личности у восточного че-
ловека, как это утверждают многие авторы. 
«Безличный человек, – пишет Д. Манро о 
древних китайцах, – всегда готов подчинить 
свои личные интересы или интересы малой 
группы (например, деревни, к которой он 
принадлежит) интересам большой социаль-
ной группы» [6, p. 40.] Подчинение личных 
интересов коллективным – не показатель 
безличности, это – лишь проявление осо-
бенностей культуры, воспитания, приорити-
зирующих общественные интересы. Совет-
ским людям это хорошо известно, также, как 
и то, сколько выдающихся личностей жило в 
то время. 

Несколько другое взаимоотношение за-
кона и воли наблюдается у древних греков. 
Воля Небес частично снисходит на Землю, 
приобретая дуальный характер Судьбы, ко-
торая в понимании греков, хоть и ниспослана 
свыше богами, в то же время в какой-то мере 
зависит и от активности человека. Класси-
ческим примером такого дуализма воли яв-
ляется личность Сократа, признававшегося 
в существовании личного демона или гения, 
который хранил его от неверных поступков. 
Важно подчеркнуть, что по утверждению 
самого Сократа, этот демон никогда не при-
нуждал его к какому-либо действию, лишь 
удерживая от неправильных шагов. Это один 

из примеров взаимодействия закона и воли. 
Именно с Сократа начался поворот внима-
ния античной мысли с натурфилософской 
воли Космоса к признанию сосуществова-
ния ее с волей человека. 

Его гениальный ученик Платон идет 
несколько дальше, вычленяя духовные ос-
нования материального мира и поведения 
человека – эйдосы Истины, Добра и Красо-
ты. Как Солнце является причиной и усло-
вием существования и видения вещей, так и 
Добро, по Платону, – причина и цель всего 
сущего. Единство Истины, Добра и Красо-
ты – эманация воли творца. Дуализм воли 
человека объясняется Платоном наличием 
в ней двух начал – разумной, божествен-
ной, бессмертной и неразумной, чувствен-
ной, индивидуально-личностной, смертной. 
Именно воле принадлежит работа по кон-
тролю за влиянием разумной части души на 
чувственно-эмоциональную, неразумную. 

Следующим этапом развития понимания 
взаимоотношения закона и воли выступи-
ла философия Аристотеля, акцентирующая 
внимание на психофизиологических и соци-
окультурных детерминантах воли. Понимая 
волю как деятельную сторону разума, сред-
ство превращения внутреннего во внешнее, 
Аристотель связывал ее как с внутренними 
факторами, например, потребностями, вле-
чениями человека, так и с внешними – со-
циокультурными явлениями, традициями, 
законами. Особенно ярко наблюдается взаи-
мосвязь закона и воли в теории государства 
Аристотеля. В правильных формах правле-
ния – монархии, аристократии и политии 
субъект закона и воли расширяется от едино-
личного монарха, через власть лучших к вы-
борной власти граждан. Таким образом, воля 
царя со временем трансформируется в волю 
граждан, соответственно, и закон становится 
выражением интересов всего общества. 

Эпоха Средневековья практически прео-
долевает дуализм воли, сводя ее однозначно 
к воле Божьей. Представители и патристики, 
и схоластики, и мистики отождествляли за-
кон и волю, считая одно проявлением дру-
гого. Свобода воли признавалась ими лишь 
как проявление божественного провидения, 
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а предназначение доброй воли виделось 
в подчинении божественным заповедям. 
Интересны в этой связи взгляды Мейстера 
Экхарта, рассматривающего волю человека 
как «коридор», через который душа может 
соединиться с его Божественной сущно-
стью. Однако ей в этом необходима Божья 
помощь, поэтому самосовершенствование 
человеческой и мировой души – взаимный 
единый процесс. Уподобляясь Творцу, душа 
творит образ мира [7, с. 116].

Новое время, оправдывая свое название, 
переворачивает представление о единстве за-
кона и воли как проявлении божественного 
провидения. Зарождающиеся капиталисти-
ческие отношения настоятельно продвига-
ют волю гражданского общества в качестве 
детерминанта закона. Френсис Бекон, Джон 
Локк, Томас Гоббс и другие развивают пред-
ставление о государстве и законе как совмест-
ном проявлении воли граждан. Однако двой-
ственность закона и воли все еще сохранялась 
и в Новое время. «Право во многом рассма-
тривалось как традиционный порядок жизни, 
как нечто «естественное», но в то же время 
признавалась необходимость «сделанного» 
права как эманации воли суверена» [8, с. 26]. 

В XIX веке в западноевропейской пра-
вовой культуре начинает господствовать 

либертарная парадигма, признающая пра-
во на свободу личности как высшую цен-
ность. Либертарно-юридический тип пра-
вопонимания, разработанный академиком 
РАН В. С. Нерсесянцем, называвшим право 
«математикой свободы» [9, с. 31], включает 
три составляющие: признание формально-
го равенства, то есть равенства всех людей 
перед законом, всеобщей свободы и спра-
ведливости. Заметим, что эти принципы не 
всегда предполагают друг друга. Общество 
может исходить из принципа справедливо-
сти, не признавая формального равенства 
и всеобщей свободы. Восточная культура 
демонстрирует множество примеров этому, 
что отнюдь не означает принципиально-
го отсутствия права там. Гуманистическая 
парадигма, будучи более универсальной, 
интегрирует принципы свободы и спра-
ведливости, ведь при всем культурно-и-
сторическом различии в трактовке таких 
ценностей, как свобода и справедливость, 
человечность понимается одинаково всеми 
людьми независимо от возраста, пола и на-
циональности. Даже животные, растения 
и экосистема в целом, как показывают ис-
следования, своим отношением к доброму 
поведению людей подталкивают нас к че-
ловечности. 
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Создание идеальной модели обществен-
ного устройства, отражающей важнейшие 
ценности человеческого общежития, исто-
рически связано с дефиницией «граждан-
ское общество». Следует согласиться с мне-
нием М. Н. Марченко о том, что становление 
и развитие гражданского общества в теоре-
тической и практической плоскости следует 

рассматривать как два разных процесса [1, 
с. 52–54]. В этой связи, полагаем, что осо-
бенности религиозного понимания мира, 
ментальность, национальный характер рус-
ского человека способны влиять на развитие 
гражданского общества в России, которое 
долгое время являлось ценностью западного 
мира.

© Ханахмедова Л. В., 2022
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Теоретически от гражданского общества 
и его участия в политических и социальных 
процессах обычно ожидают переустройства 
существующей действительности. Между 
тем основы гражданского общества как со-
циокультурного феномена были заложены 
еще в эпоху Античности и Средние века, 
продолжили формироваться в Новое время. 

Гражданское общество было и до 
сих пор остается объектом исследования 
многих западных и отечественных уче-
ных. Так, Т. Гоббс считал индивидуализм 
стержнем гражданского общества, И. Кант 
предложил идею всемирного гражданского 
общества, Э. Дюркгейм проработал вопро-
сы солидарности добровольных групп и ор-
ганизаций [2].

В дореволюционной России проблемой 
становления гражданского общества зани-
мались В. О. Ключевский, Н. М. Карамзин 
и другие. Отметим, что в советский период 
развития Российского государства катего-
рия «гражданское общество» практически 
не изучалась. В настоящее время она вновь 
вызывает общетеоретический и прикладной 
интерес, что обусловлено стремительными 
изменениями в мире, отражающимися на 
взаимодействии государства и гражданского 
общества, влияющими на его гармоничное 
развитие. Данной проблеме посвящены ис-
следования С. А. Авакьяна, В. П. Малахова, 
М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, В. С. Нер-
сесянца, А. А. Уварова и др.

С периодом времени государство и 
гражданское общество адаптировались друг 
к другу. Более того, уже можно говорить о 
проходящих процессах конвергенции, в ко-
торых государство занимает активную пози-
цию в управлении общественными процес-
сами. 

Кроме того, существует мнение, что 
гражданское общество представляет собой 
определенную форму зависимости от госу-
дарства. Так, В. П. Малахов отмечает: «…
как ни парадоксально, эта зависимость со-
стоит в свободе, в пределах, определенных, 
установленных, узаконенных, поддержан-
ных государством <…> степень ориентации 
на власть определяет степень независимо-

сти, самостоятельности гражданского об-
щества <…>, насколько посредством граж-
данского общества может быть реализована 
установка на общественное благо, демокра-
тию, право…» [3, с. 188]. Подтверждени-
ем этому служит высказывание Г. Гегеля о 
гражданском обществе как «испытательном 
полигоне» [4] для внедрения различных об-
щественных проектов.

Очевидно, что до сих пор правоведы 
не пришли единому пониманию категории 
«гражданское общество». В связи с чем по-
пытаемся обобщить существующие в юри-
дической литературе подходы к определе-
нию этой дефиниции.

В самом общем виде под гражданским 
обществом понимается состояние обще-
ства, его социальная, экономическая, поли-
тическая природа, степень его развития. К 
примеру, Н. И. Матузов предлагает считать 
гражданское общество «условным наиме-
нованием способа современной жизни <…> 
определяющим тип цивилизации…» [5, 
с. 83].

По мнению В. С. Нерсесянца, граждан-
ское общество представляет собой «моза-
ику, состоящую из отдельных институтов, 
групп, индивидов, отношения которых ре-
гулируются гражданским правом» [6, с. 56]. 
К. С. Гаджиев, определяя понятие граждан-
ского общества, предлагает считать его си-
стемой независимых от государства обще-
ственных институтов и отношений… [7].

Между тем, имеет место быть мнение 
о том, что гражданское общество является 
таковым, если в нем «существуют неофи-
циальные структуры в виде различных по-
литических партий, организаций, движений 
<…>, действующие в рамках юридических 
законов и норм и оказывающие заметное 
влияние на официальные органы власти» [8, 
с. 75]. Так, А. А. Уваров при исследовании 
данного социального явления утвержда-
ет, что гражданское общество является со-
вокупностью отношений между лицами, 
группами и институтами, не находящимися 
под властью государства [9, с. 7]. Считаем 
возможным согласиться с компромиссной, 
интегративной концепцией гражданского 
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общества как сообщества равноправных 
участников, способных обеспечивать устой-
чивое развитие различных сфер деятельно-
сти государства.

Таким образом, гражданское общество 
является качественно новым устойчивым со-
стоянием общества, основанным на различ-
ных формах самоорганизации, оптимальном 
соотношении публичных и частных интере-
сов. При этом важно, чтобы определяющее 
значение имели именно частные интересы и 
признание человека в качестве высшей цен-
ности.

Очевидно, что, по сути, гражданское об-
щество является наивысшим этапом разви-
тия социальной общности, эталоном спра-
ведливости и разумности. В связи с этим 
Н. И. Матузов утверждает, что гражданское 
общество характеризуется высоким уров-
нем развития социума, это мера его зрело-
сти, разумности, справедливости, человеч-
ности [12, с. 83].

С учетом вышесказанного считаем воз-
можным предложить следующее опреде-
ление понятия гражданского общества как 
социокультурного пространства, в котором 
создается и развивается система обществен-
ных институтов и отношений, предостав-
ляется узаконенная возможность самостоя-
тельно реализовать свои права и законные 
интересы.

Отметим, что практическими проявле-
ниями деятельности института гражданско-
го общества следует считать:

‒ участие индивида в правотворческой 
деятельности государства (референдум 
1993 г.); 

‒ взаимодействие органов власти с граж-
данином посредством политических партий; 

‒ организация контроля за деятельно-
стью государственных органов со стороны 
общества (например, создание Обществен-
ной палаты, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» [10]);

‒ оказание помощи в решении соци-
альных проблем (например, профилактика 

заболеваний социального характера, таких 
как ВИЧ-инфекции, противодействие злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному 
обороту и др. посредством проведения об-
щеизвестных молодежных акций «Круг без-
опасности», «Мы против СПИДа» и других).

Отметим, что каждая личность самосто-
ятельно определяет стратегию своего граж-
данского участия в жизни государства и об-
щества. 

Суммируя вышеизложенное, можно со-
гласиться с исследователями в том, что в 
современном государстве имеется запрос на 
функционирование гражданского общества, 
в котором с помощью правовых институтов 
были бы реализованы права человека, обе-
спечено его развитие и его участие в управ-
лении публичными делами [11, с. 46].

Проанализировав природу гражданско-
го общества, необходимо отметить, что оно 
способно развиваться и совершенствоваться 
в разных направлениях, при этом оно явля-
ется механизмом, обеспечивающим обще-
ственный контроль за реализацией потреб-
ностей и интересов социума, а его сущность 
определяется мерой индивидуальной свобо-
ды конкретного индивида. 

Проблема элементов гражданского об-
щества и их функционального назначения 
является актуальной для современной рос-
сийской науки правоведения. Оценка раз-
вития социума в целом происходит посред-
ством понимания и осмысления структуры 
гражданского общества, определения пер-
востепенных задач его элементов деятель-
ности, а также готовностью населения при-
нимать участие в процессах общественной и 
государственной модернизации. 

Ю. А. Тихомиров, определяя природу 
гражданского общества, отмечает, что это 
«способ легального самовыражения мыс-
лей, мнений, позиций граждан по вопросам 
регулирования и изменения, улучшения об-
щественной жизни» [12, с. 35].

По мнению В. В. Гриба, основной за-
дачей институтов гражданского общества 
выступает реализация гражданских иници-
атив, а критериями (признаками) таковых 
являются:
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‒ достижение общих целей;
‒ обладание политической и экономиче-

ской самостоятельностью;
‒ добровольность участия [13, с. 38].
Так, И. Ж. Искаков, рассматривая сферы 

жизнедеятельности общества, выделяет «ле-
гальную оппозицию, демократическое за-
конодательство, политический плюрализм; 
различные социальные группы <…>, него-
сударственные средства массовой инфор-
мации; культурные идеалы и ценности…» 
[14].В свою очередь С. А. Никоненко пред-
лагает считать основным элементом граж-
данского общества личность, а также семью, 
образовательные организации, церковь, 
различные социальные группы, институты 
демократии, собственность, независимое 
правосудие, общественные объединения и 
другое [15, с. 278].

И. С. Усватов предлагает иную класси-
фикацию институтов гражданского обще-
ства:

‒ формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправ-
ления с учетом положений Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [16] (например, сход 
граждан, публичные слушания, собрания и 
конференции граждан и другое); 

‒ профессиональные союзы; 
‒ некоммерческие (неправительствен-

ные) общественные организации [17, с. 82–
84].

Заслуживает внимания позиция Г. Ге-
геля, выделявшего среди элементов граж-
данского общества полицию и правосудие. 
Важная роль в отправлении правосудия от-
водится соответствующим законам и право-
сознанию граждан. В этом философ видит 
позитивный смысл гражданского общества. 
В гражданском обществе, по мнению Геге-
ля, индивид должен быть свободным в до-
стижении своих целей, а роль полиции сво-
дится к предоставлению индивидам такой 
возможности [4].

Данные позиции демонстрируют, что 
элементы гражданского общества связыва-

ют различные сферы общественной жизни и 
делают правильный акцент на возможность 
осуществления их влияния на государство с 
различных сторон.

Анализируя вышесказанное, полагаем, 
что под структурными компонентами граж-
данского общества могут быть признаны от-
носительно независимые, как политически, 
так и экономически, обособленные добро-
вольные сообщества людей, созданные для 
достижения общих целей функционирова-
ния правового и социального государства. 
Отметим, что протекающие в обществе про-
цессы становления гражданской активности 
взаимосвязаны с социальными противоре-
чиями, уровнем тревожности и политиче-
ской стабильностью и измеряют потенциал 
гражданского общества. 

В настоящее время обеспечение взаи-
модействия между государством и граждан-
ским обществом является одним из ведущих 
направлений развития демократического 
общества. Ни одно государство не способно 
эффективно функционировать без опоры и 
поддержки своих граждан, не привлекая их 
сотрудничеству и не взаимодействуя с ними 
в решении различных проблем. Так, в пери-
од демократизации общества и органы вну-
тренних дел, включая полицию, являются 
субъектами различного рода социальных от-
ношений. Однако возникают проблемы, свя-
занные с отсутствием четких социальных 
ориентиров, что в конечном счете осложня-
ет процесс создания действенных моделей 
взаимодействия полиции с обществом.

Вместе с тем эффективное развитие 
любой социальной организации возможно 
только посредством общественной и юри-
дической коммуникации, обеспечивающей 
конструктивное сотрудничество социаль-
ных субъектов на благо всего общества. 
Примеряя данные правила к деятельности 
полиции, следует отметить, что ее стратеги-
ческий альянс с элементами гражданского 
общества возможен на основе социального 
партнерства. Это в конечном счете будет 
способствовать формированию благоприят-
ной криминологической обстановки в це-
лом.
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На основании вышеизложенного пред-
ставляется возможным заметить, что граж-
данское общество способно развиваться и 
совершенствоваться в разных направлени-
ях. Вместе с тем оно функционирует как 
саморегулирующаяся социальная систе-

ма, определяющая и направляющая вектор 
развития всех социальных и политических 
процессов в государстве, при этом пред-
ставляет собой саморегулирующуюся и 
одновременно управляемую государством 
систему. 
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Юридическая обязанность, являясь од-
ним из ключевых понятий в науке, представ-

ляет собой одно из наиболее эффективных 
средств развития правовых отношений, фор-
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мирования правового сознания у граждан, а 
также укрепления правопорядка и законно-
сти. Современное развитие общества, его 
дифференциация обуславливают тенденции 
расширения обязанностей, принадлежащих 
каждому члену общества в зависимости от 
его правового статуса. Среди разнообразия 
юридических обязанностей выделяются 
приоритетные, предусматривающие безот-
лагательные действия субъекта, наделен-
ного специальным правовым статусом, по 
реализации и обеспечению высших ценно-
стей – жизни, прав и свобод человека.

Приоритетные направления развития 
общества, определяемые государством в на-
стоящий период, нацелены на обеспечение и 
защиту основных прав человека. Несомнен-
но, их реализация связана с определенными 
обязанностями, которые являются важными, 
первостепенными, то есть приоритетными.

В послании Президента Республики Ка-
захстан от 1 сентября 2020 г. приоритетом 
определяется достижение социального бла-
гополучия граждан и говорится: «Мы обя-
заны обеспечить достойную жизнь нашим 
гражданам, защитить их права, укрепить 
верховенство закона, усилить борьбу против 
коррупции» [1]. 

В Российской Федерации Президент в 
своем послании Федеральному Собранию 
в апреле 2021 г. определил высшим нацио-
нальным приоритетом страны – сбережение 
российского народа [2].

Выполнение поставленных целевых 
установок непосредственно зависит от ис-
полнения приоритетных обязанностей, кото-
рые, как нами указывалось ранее, наделены 
рядом качеств: абсолютность, непрелож-
ность, важность, социальная чувствитель-
ность, аксиологическая направленность [3, 
с. 113–118]. 

Предпримем попытку рассмотрения 
некоторых видов приоритетных обязанно-
стей, в соответствии с отраслевой системой 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Казахстан: конституционного, 
уголовного, уголовно-исполнительного, тру-
дового законодательства и т. д. Остановимся 
более подробно на указанных отраслях. 

Обращаясь к конституционной отрасли 
права, воспользовавшись историческим мето-
дом, рассмотрим приоритетные обязанности 
на примере конституций, действовавших на 
территории России с 1918 года по настоящее 
время. Проведя анализ текстов конституций, 
мы можем выделить определенные приорите-
ты, которые соответственно направлены на:

– борьбу с капитализмом, установле-
ние диктатуры пролетариата, защиту соци-
алистической собственности (Конституция 
РСФСР 1918 г.) [4];

– исполнение общественного долга, со-
блюдение правил социалистического об-
щежития, защиту Отечества и социалисти-
ческой собственности (Конституция СССР 
1936 г.) [5];

– развертывание социалистической де-
мократии, усиление социальной однород-
ности общества, уважение личности, охрана 
прав и свобод граждан (Конституция СССР 
1977 г.) [6, с. 26];

– провозглашение обязанностью госу-
дарства – признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина. Чело-
век, его права и свободы объявляются выс-
шей ценностью (Конституция Российской 
Федерации в редакции 1993 г.) [7];

– обеспечение приоритета семейного 
воспитания, принятие государством обязан-
ности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения. Дети провозглашают-
ся приоритетом государственной политики 
России (ст. 67.1 Конституции Российской 
Федерации в редакции 2020 г.) [8].

Согласно указанным направлениям и 
выстраиваются приоритетные обязанности 
как личности, так и государства как субъекта 
правоотношений. Кроме того, нормативное 
содержание конституционной обязанности 
конкретизируются и реализуется в отрас-
левом законодательстве. В процессе такой 
конкретизации не допускается отступление 
от буквы и духа Конституции [9, с. 287–288]. 

Обращаясь к зарубежному опыту мо-
жем указать, что, например, в Конституции 
Бельгии (в ст. 22) зафиксировано, что госу-
дарство и публичные учреждения совместно 
с их должностными лицами, служащими и 
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представителями несут гражданскую ответ-
ственность за действия и бездействие, допу-
щенные при исполнении служебных обязан-
ностей, если в результате этого нарушены 
права и свободы человека, их гарантии или 
нанесен ущерб другим. Конституция Испа-
нии говорит об обязанности всех органов 
власти соблюдать права и свободы, перечис-
ленные в Главе 2 (ст. 53). Приведенные при-
меры свидетельствуют о верном акценте на 
приоритетной обязанности, направленной 
на обеспечение и безусловное соблюдение 
прав и свобод человека.

Обратимся к трудовому законодатель-
ству и определим приоритетные обязанно-
сти согласно Трудовому кодексу Республики 
Казахстан (далее – ТК РК), в котором четко 
обозначены обязанности работодателя, ра-
ботника, уполномоченных государственных 
органов и др.

Необходимо отметить, что с 2007 года 
в ТК РК определены принципы трудового 
права. Их всего 12, из них 8 направлены на 
выполнение приоритетных обязанностей:

1) недопустимость ограничения прав че-
ловека и гражданина в сфере труда;

2) запрещение дискриминации, прину-
дительного труда и наихудших форм детско-
го труда;

3) обеспечение права на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены;

4) приоритет жизни и здоровья работни-
ка по отношению к результатам производ-
ственной деятельности;

5) обеспечение права на справедливое 
вознаграждение за труд не ниже минималь-
ного размера заработной платы;

6) равенство прав и возможностей ра-
ботников;

7) государственное регулирование во-
просов безопасности и охраны труда;

8) обеспечение права представителей 
работников осуществлять общественный 
контроль за соблюдением трудового законо-
дательства Республики Казахстан.

Сравним содержание обозначенных 
принципов с перечнем обязанностей работо-
дателя, перечисленных в ТК РК. 

Недопустимость ограничения прав чело-
века и гражданина в сфере труда, запрещение 
дискриминации, принудительного труда и 
наихудших форм детского труда, равенство 
прав и возможностей работников не выража-
ются в конкретных обязанностях, а отсылают 
нас к обязанности работодателя по соблюде-
нию требований законодательства Республи-
ки Казахстан, в том числе Конституции. 

В п. 1 ст. 39 Конституции Республи-
ки Казахстан устанавливается, что права и 
свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты конституционного строя, охраны обще-
ственного порядка, прав и свобод человека, 
здоровья и нравственности населения. За-
преты и ограничения на заключение тру-
дового договора и трудоустройство строго 
регламентированы ТК РК (ст. 26). 

Согласно ст. 6 данного кодекса никто 
не может подвергаться какой-либо дис-
криминации по любым мотивам (проис-
хождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к рели-
гии, убеждений, места жительства, возраста 
или физических недостатков, а также при-
надлежности к общественным объединени-
ям). Однако на практике так происходит не 
всегда. По результатам исследования обще-
ственного мнения, проведенного в рамках 
проекта «Правовая защищенность на рынке 
труда сегодня – достойная старость завтра», 
63 % респондентов указали возрастной при-
знак как негласную причину отказа при тру-
доустройстве [10].

Приоритет жизни и здоровья работника, 
требование безопасности и контроль за вы-
полнением со стороны государства и обще-
ственности обеспечиваются следующими 
обязанностями работодателя: приостанав-
ливать работу, если ее продолжение создает 
угрозу жизни и здоровью; оформлять стра-
ховку от несчастных случаев при испол-
нении им трудовых (служебных) обязан-
ностей; предупреждать о вредных и (или) 
опасных условиях труда и возможности 
профессионального заболевания.
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Таким образом, в трудовом законода-
тельстве отчетливо выделяются приоритет-
ные обязанности, соответствующие всем 
ранее указанным нами признакам. Для бо-
лее конкретного понимания приоритетных 
обязанностей и дальнейшего совершенство-
вания правоотношений между личностью и 
государством, укрепления доверия со сто-
роны граждан к государству, полагали бы 
целесообразным указывать в законодатель-
стве обязанности в иерархичной последова-
тельности, начиная с приоритетных. Данная 
систематизация наглядно соответствовала и 
доказывала бы, что высшей ценностью для 
государства являются человек, его права и 
свободы, как это провозглашено в Конститу-
ции Республики Казахстан.

Обратимся к уголовно-правовой отрас-
ли (уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное право). В соот-
ветствии с иерархией ценностей, защищае-
мых уголовных правом, которая выглядит в 
настоящее время следующим образом: лич-
ность – общество – государство, – мы мо-
жем определить приоритетные обязанности 
субъектов.

Анализ уголовного законодательства 
Российской Федерации и Республики Казах-
стан демонстрирует, что на органы государ-
ственной власти возлагается приоритетная 
обязанность по соблюдению прав и свобод 
граждан при определении и назначении на-
казания, при проведении процессуальных 
действий, при исполнении наказания. Кро-
ме того, обязанность привлечь виновное в 
совершении преступления лицо к уголовной 
ответственности связана также с обеспече-
нием защиты прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина. С этой целью 
госорганы осуществляют определенные за-
коном действия для изобличения преступ-
ника, которые должны согласовываться с 
принципами уголовного права.

Следует отметить, что в отличие от рос-
сийского законодательства (ст. ст. 3–7 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ)) принципы уголовного права 
Казахстана в самостоятельных нормах уго-
ловного законодательства не выделены, что 

является, на наш взгляд, упущением законо-
дателя. Конечно, это не означает, что прин-
ципов в уголовном праве Казахстана нет 
вообще, они вытекают из других норм уго-
ловного законодательства. С целью осозна-
ния и должного исполнения приоритетных 
обязанностей необходимо четкое усвоение и 
следование следующим принципам: закон-
ности (пп. 10 п. 3 ст. 77 Конституции Респу-
блики Казахстан и ст. 4 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (далее – УК РК), ра-
венства граждан перед законом (ст. 14 Кон-
ституции Республики Казахстан), справед-
ливости, гуманизма (ст. 4 УК РК) и др. 

Полагаем, что перечисление принципов 
в отдельной статье УК РК способствовало 
бы лучшему пониманию субъектами своих 
обязанностей и выстраиванию иерархии, 
обозначению приоритетов. Кроме того, со 
стороны общества данное изменение по-
лучило бы поддержку, так как обозначило 
обывателю приоритетные принципы, по ко-
торым действует государство, в том числе 
делегируя полномочия своим представите-
лям.

В Уголовно-исполнительном кодексах 
обеих стран уделяется значительное вни-
мание правовому положению осужденных, 
в отдельной главе определяются права и 
обязанности осужденных, прописываются 
принципы и задачи, на основании которых 
базируются в том числе и приоритетные обя-
занности представителей органов власти, 
ответственных за исправление осужденных. 
Республика Казахстан и Российская Федера-
ция фиксируют, что государство уважает и 
охраняет права, свободы и законные инте-
ресы осужденных, обеспечивает законность 
применения средств их исправления, а так-
же правовую защиту и личную безопасность 
(п. 1 ст. 9 Гл. 3 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан (далее – УИК 
РК); п. 1 ст. 10 Гл. 2. Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
УИК РФ). Отметим, что осужденный – граж-
данин с ограниченным правовым статусом 
[11, с. 193]. Соответственно у данного субъ-
екта юридические обязанности сужаются до 
соблюдения нормативных правовых актов, 
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распоряжений уголовно-исполнительной 
администрации. При этом они же и будут 
являться приоритетными, так как их со-
блюдение связано с гарантией обеспечения 
высших ценностей человека, в том числе и 
безопасности для тех, кто находится за пре-
делами отношений с осужденными (т. е. на 
свободе). При этом в ст. 11 УИК РФ устанав-
ливается обязанность осужденных вежливо 
относиться к тем, кто находится на террито-
рии учреждения по исполнению наказания в 
силу исполнения служебных обязанностей 
(персоналу учреждения), иным лицам, по-
сещающим учреждения (родственникам), а 
также к другим осужденным. Полагаем, что 
данная норма установлена именно для ак-
цента на гарантии защищенности и для тех, 
кто временно находится на территории уч-
реждения. 

Уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство предусматривает в про-
цедуре исполнения и отбывания наказания 
возможность его отягчения (ст. 115, 136, 
168, 190 УИК РФ), в том числе призна-
ние осужденного злостным нарушителем 
(ст. 116 УИК РФ), при этом его специальный 
правовой статус не изменяется, он остает-
ся осужденным, но индивидуальный статус 
меняется. 

Кроме того, предусмотрены меры смягче-
ния путем изменения вида исправительного 
учреждения (ст. 78 УИК РФ), замены его на 
более мягкий вид либо применения отсроч-
ки его отбывания (ст. 80, 82, 82.1 УК РФ), 
досрочного освобождения от отбывания на-
казания (ст. 79, 81 УК РФ), амнистии и по-
милования (ст. 84, 85 УК РФ). Это является 
проявлением гуманизма, указывающего на 
отсутствие в уголовной политике государства 
стремления причинять излишние страдания 
осужденному, исправляющемуся в пределах 
назначенного срока наказания. Ослабление 
карательного принуждения и освобождение 
от наказания в целом законодатель поставил 
в зависимость от стремления осужденного к 
исправлению [12, с. 12]. 

Мерой государственного одобрения по-
ложительного поведения осужденного вы-
ступают правовые преимущества – совокуп-

ность юридических норм, обусловленных 
специальным статусом данного субъекта, 
имеющих стимулирующее и компенсирую-
щее значение, направленных на создание ре-
жима послабления порядка отбывания нака-
зания и благоприятствования путем полного 
или частичного освобождения от некоторых 
обязанностей, смягчения установленных 
ограничений и запретов [13, с. 151]. Испол-
нение приоритетных обязанностей влияет 
на получение правовых преимуществ, что 
оказывает непосредственное влияние на из-
менение правового статуса субъекта. Таким 
образом, определяется взаимосвязь приори-
тетных обязанностей с такими правовыми 
понятиями как «правовой статус личности», 
«правовые преимущества» и др. 

Полагаем, что в рамках одной статьи 
сложно отразить все аспекты приоритетной 
обязанности, однако основываясь на отрас-
левой классификации возможно обозначить 
имеющиеся проблемные вопросы в техни-
ко-юридическом закреплении приоритетной 
обязанности в нормах законодательства.

Подводя итоги сказанному, отметим:
– в качестве положительных моментов 

возможно указать, что в правовой системе 
Российской Федерации и Республики Ка-
захстан прослеживается некий акцент на 
исполнение приоритетных обязанностей, 
выделяются приоритетные направления при 
закреплении в отраслевых законах;

– отсутствие в законодательстве Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан 
четкой систематизации обязанностей в со-
ответствии с иерархичной последовательно-
стью, наличие множества бланкетных норм, 
которые затрудняют для граждан, руководи-
телей и иных заинтересованных лиц опре-
деление первостепенности и важности в 
массиве существующих обязанностей. Под-
черкнем, что систематизация в соответствии 
с провозглашаемой ценностной ориентаци-
ей на права человека, демонстрировала бы 
обществу стремления государства к дости-
жению демократических идеалов;

– перечисление принципов уголовного 
права в УК РК по примеру Российской Фе-
дерации и других стран обозначило бы прио-
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ритеты, по которым действуют представите-
ли государства, наделенные полномочиями, 
в одной из значимых отраслей права, опре-
деляющей общественно опасные деяния и 
устанавливающей наказания за них. Ошиб-
ки и злоупотребления, к сожалению, имею-
щие место в правоприменительной практике 
рассматриваемых государств, носят серьез-
ный резонансный характер в обществе.

Считаем, что дальнейшие исследования 
феномена приоритетной обязанности в тео-
рии права способствуют расширению науч-
ных знаний по ряду взаимодействующих, 
взаимообуславливающих категорий, в том 
числе самих понятий «приоритет», «юри-
дическая обязанность», «специальный пра-
вовой статус», «правовые преимущества» 
и др. С практической стороны понимание 
приоритетных обязанностей решает задачи:

– закрепление правовых ценностей, про-
возглашаемых в государстве;

– исключение фактов злоупотреблений 
со стороны правообязанных лиц, в том чис-
ле представителей власти;

– укрепление понимания того, что для 
достижения и получения прав необходимо 
выполнение обязанностей, в том числе и 
особенно приоритетных;

– модернизация законодательства в на-
правлении совершенствования процессов 
обеспечения прав человека;

– привлечение внимания научного сооб-
щества и практиков, а также общественно-
сти к имеющимся проблемам по исполнению 
приоритетных обязанностей, порождающих 
злоупотребления со стороны правообязан-
ных лиц, факты коррупции и правового ни-
гилизма.
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Состояние транспортной безопасности 
как приоритетного направления государ-
ственной политики традиционно привлекает 
внимание научного сообщества, а противо-
речивость созданного в ее развитии законо-
дательства придает дополнительный стимул 
к теоретико-правовым исследованиям. При 
этом в предметную плоскость, как правило, 
попадают скорее общие по своему содержа-
нию вопросы, связанные, например, с опре-
делением места транспортной безопасности 
в системе национальной безопасности; ви-
дами угроз на объектах транспорта; структу-
рой и административно-правовыми статуса-
ми субъектов ее обеспечения [1, с. 122–125; 
2, с. 5–12; 3, с. 41–57; 4, с. 19–21].

Меньшей степенью научной разрабо-
танности характеризуются общественные 
отношения, возникающие при проведении 
досмотровых мероприятий; аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности и 
в иных специальных областях внутренне-
го регулирования [5, с. 28-33; 6, с. 55–61; 7, 
с. 19–23]. И, к сожалению, совсем незначи-
тельное внимание уделено специфическим 
дефектам практической реализации отдель-
ных отраслевых дефиниций, наблюдаемых в 
области функционального взаимодействия 
ее субъектов. В частности, С. Н. Махина и 
М. А. Попова в своем исследовании фено-
мена транспортной безопасности как пра-
вовой категории справедливо обозначают 
в качестве очевидной проблемы вопросы 
специальной терминологии, где во избежа-
ние интерпретационных рисков предлагают 
прийти к единообразию в ее понимании [8, 
с. 115–118]. 

На наш взгляд, позитивное структури-
рование правовой материи внутриотрасле-
вой коммуникации, обусловленное наличи-
ем значительного количества участвующих 
субъектов, разной степенью их вовлечен-
ности в специально регламентированные 
процедуры, формирует достаточно высокую 
степень востребованности такого исследо-
вания. 

Следует отдельно оговориться о том, 
что в настоящей работе будет применена ус-
ловная, обобщающая категория «субъекты 
обеспечения транспортной безопасности», в 
связи с чем необходимо раскрыть ее содер-
жание. Формально-юридически Федераль-
ный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» возлагает обя-
занность по ее обеспечению на субъектов 
транспортной инфраструктуры (п. 9, ст. 1) 
[9] и перевозчиков. Вместе с тем, важно по-
нимать, что реализация поставленных целей 
невозможна без привлечения иных специ-
ализированных участников, наделенных в 
установленном порядке различными права-
ми, обязанностями и обладающих специфи-
ческими полномочиями, в числе которых: 
компетентные органы в области обеспече-
ния транспортной безопасности (Минтранс 
России); Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации; Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации; специ-
ально аккредитованные юридические лица; 
субъекты транспортной инфраструктуры и 
др. Таким образом, предложенное абстраги-
рование позволит предметно консолидиро-
вать обозначенные категории, сформировать 
концептуальное представление об их вну-
триотраслевой релевантности, а также не-
сколько снизить излишнюю теоретическую 
нагруженность. 

Специфичность поставленной задачи 
определяет в качестве отправной точки на-
стоящего исследования анализ транспортно-
го законодательства, в рамках которого осо-
бое внимание будет уделено юридическим 
основаниям, специальным дефинициям и 
алгоритмам взаимодействия специализиро-
ванных субъектов по вопросам получения, 
обработки и последующей передачи инфор-
мации указанной категории. 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
(далее – Федеральный закон № 16-ФЗ), яв-
ляясь основой конструкции правового регу-
лирования, устанавливает, что исключитель-
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ными целями обеспечения транспортной 
безопасности являются устойчивое и безо-
пасное функционирование транспортного 
комплекса, защита интересов личности, об-
щества и государства в сфере транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешатель-
ства. Реализуя свой функциональный атри-
бут1, настоящий Закон специфически связы-
вает значительное количество юридических 
норм, однако, учитывая предмет нашего 
исследования, отметим лишь некоторые из 
них. 

С целью определения потенциальных 
угроз совершения актов незаконного вме-
шательства (далее – АНВ) в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и/
или транспортных средств (далее – ОТИ 
и/или ТС) приказом Минтранса России, 
ФСБ России и МВД России от 5 марта 2010 г. 
№ 52/112/134 (далее – межведомственный 
приказ) утвержден соответствующий закры-
тый перечень, согласно которому к ним от-
несены: угроза захвата; угроза взрыва; угро-
за размещения или попытки размещения на 
ОТИ и/или ТС взрывных устройств (взрыв-
чатых веществ); угроза поражения опасны-
ми веществами; угроза захвата критическо-
го элемента ОТИ и/или ТС; угроза взрыва 
критического элемента ОТИ и/или ТС; угро-
за размещения или попытки размещения на 
критическом элементе ОТИ и/или ТС взрыв-
ных устройств (взрывчатых веществ); угро-
за блокирования; угроза хищения [10].

В рамках правового развития рассма-
триваемого феномена Минтранс России 
устанавливает порядок информирования 
субъектами транспортной инфраструктуры 
и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмеша-
тельства [11]. И, наконец, последним эле-
ментом юридического конструкта высту-
пают Правила взаимодействия субъектов 
обеспечения транспортной безопасности2, 

1 Речь идет о том, что настоящий федеральный закон является бланкетным, в связи с чем функцио-
нально связывает различные нормативно-правовые акты, созданные в целях обеспечения безопасности 
на транспорте. 

2 Напомним, что субъекты обеспечения транспортной безопасности упоминаются авторами в каче-
стве обобщающей категории исключительно в рамках настоящего исследования. 

определяющие их действия при проверке 
информации об угрозе совершения АНВ на 
объекте транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортном средстве [12].

Вместе с тем имеющийся правовой мас-
сив все еще не получил надлежащего раз-
вития. Не решены проблемы внутреннего 
взаимодействия субъектов ее обеспечения 
(к чему мы вернемся позже), наблюдаются 
процедурно-логические дефекты, в том чис-
ле в сфере профессионального образования.

Так, в соответствии с вышеуказанным 
порядком информирования субъекты транс-
портной инфраструктуры (в лице их персо-
нала) обязаны незамедлительно предостав-
лять информацию об отраслевых угрозах 
соответствующим субъектам обеспечения 
транспортной безопасности. Однако при 
сопоставлении приведенных в настоящем 
нормативном документе установленных ал-
горитмов действий «Угроза размещения или 
попытки размещения взрывных устройств 
(взрывчатых веществ)» необоснованно вы-
падает из области правового регулирования. 

В представленной таблице визуализиро-
ваны наблюдаемые дефекты в части прохож-
дения информации по видам транспорта.

Другими словами, по мнению законо-
дателя, информирование субъектами обе-
спечения транспортной безопасности при 
получении данных о намерении размещения 
взрывного устройства либо о факте его раз-
мещения, например, на железнодорожном 
вокзале или метрополитене, осуществляться 
не должно. Тем не менее, сложно предста-
вить, что на практике обработка и передача 
таких сведений может быть проигнорирова-
на. Кроме того, учебные материалы, исполь-
зуемые в области транспортного образова-
ния, не всегда содержат верное понимание 
отраслевых норм, что приводит к неточно-
стям в определении границ компетенций 
акторов, обеспечивающих комплекс специ-
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альных мер, а также к субъективной интер-
претации имеющейся терминологии.

Например, учебно-методическая до-
кументация дисциплины «Транспортная 
безопасность», определяя для работников 
порядок действий при угрозе совершения 
и совершении АНВ на ОТИ и (или) ТС же-
лезнодорожного транспорта, предписывает 
передавать указанную информацию силам 
обеспечения транспортной безопасности. 
Однако, согласно положениям Федерально-
го закона № 16-ФЗ, персонал субъекта дол-
жен соблюдать порядок информирования, 
определенный Минтрансом России, в соот-
ветствии с которым субъекты транспортной 
инфраструктуры обязаны незамедлительно 
предоставлять информацию указанной кате-
гории в Министерство транспорта, органы 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации и органы внутренних дел 
Российской Федерации.

В учебном пособии, предназначенном 
для студентов технических специальностей 
железнодорожного транспорта, к основным 
факторам уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры в части потенциальной 
возможности осуществления на них актов 
незаконного вмешательства отнесены отсут-
ствие или недостаточность процедур встреч-

ного досмотра на выходе из объекта транс-
портной инфраструктуры [14, с. 52]. Вместе 
с тем, напомним, что «встречный досмотр» 
в качестве досмотрового мероприятия в рос-
сийской правовой системе не закреплен. На 
практике же подобные действия со стороны 
специализированных субъектов будут вы-
ходить за пределы компетенции последних 
и являться деликтными. В результате такой 
околонаучной рефлексии молодые специа-
листы в своей повседневной деятельности 
будут экстраполировать искаженные теоре-
тические представления, что, безусловно, 
негативно скажется на состоянии отрасле-
вой защищенности.

Общая дефектность юридического мас-
сива способствует формированию весьма 
спорных теоретико-правовых представле-
ний, излагаемых и в некоторых научных 
работах. В частности М. А. Смирнов в ка-
честве примера АНВ приводит неумышлен-
ное действие пьяного пассажира метропо-
литена, выразившееся в падении последнего 
на рельсы и, как следствие, – последующей 
остановке поездов [15]. Полагаем, что автор 
соотносит моделируемое событие с угрозой 
блокирования, которое в рамках уже упомя-
нутого межведомственного приказа выра-
жено в возможности создания препятствия, 
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Таблица – Угроза размещения или попытки размещения взрывных устройств 
(взрывчатых веществ) по видам транспорта
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делающего невозможным движение ТС или 
ограничивающего функционирование ОТИ, 
угрожающего жизни и здоровью персонала, 
пассажиров и других лиц. Однако дефини-
ция указанного акта незаконного вмеша-
тельства имеет нормативную легализацию3, 
выраженную в противоправном действии 
(бездействии), в связи с чем такое деяние 
является виновным, а значит, и обусловлено 
наличием субъективной стороны. Таким об-
разом, независимо от наступивших послед-
ствий неумышленное деяние пьяного пасса-
жира не может быть отнесено к категориям 
отраслевых угроз. В действительности, ана-
лизируемый вид АНВ следует квалифици-
ровать по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 267 УК РФ «При-
ведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения», либо юридически 
оценивать в рамках ст. 11.1 КоАП РФ «Дей-
ствия, угрожающие безопасности движения 
на железнодорожном транспорте и метропо-
литене». 

Существующая проблема понимания 
законодательства в сфере транспортной без-
опасности, в том числе субъектами ее обе-
спечения, является комплексной и не огра-
ничивается теоретико-правовым полем. 
Различная природа актов внутриотраслевого 
регулирования создает предпосылки к появ-
лению неопределенностей, в том числе в об-
ласти практического применения, связанных, 
например, с коммуникацией информации. 

Далее в целях настоящей статьи следу-
ет дополнительно сузить предмет исследо-
вания, ограничив его анализом состояния 
взаимодействия в вопросах обмена ин-
формацией наиболее вовлеченных в такую 
деятельность организационно-правовых 
структур. При этом в качестве источника ин-
формирования целесообразно рассмотреть 
субъекты транспортной инфраструктуры, а 
в качестве получателя – территориальные 
либо линейные органы МВД России. 

3 Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 16-ФЗ, акт незаконного вмешательства – это проти-
воправное действие (бездействие), в том числе террористический акт; угрожающее безопасной дея-
тельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Итак, приказ Минтранса России от 16 
февраля 2011 г. № 56 в п. 7 определяет, что 
источники информирования при получении 
анонимной информации об угрозах совер-
шения и о совершении актов незаконного 
вмешательства предоставляют ее в орга-
ны внутренних дел Российской Федерации. 
Однако положения утвержденной приказом 
МВД России № 736 Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в терри-
ториальных органах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
(далее – Инструкция), не распространяются 
на анонимные заявления (сообщения), содер-
жащие сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, за 
исключением сведений о совершенном или 
готовящемся террористическом акте, в свя-
зи с чем возникают определенные коммуни-
кационные сложности, а также выделяется 
первая правовая неопределенность [16]. 

Напомним, что согласно межведом-
ственного приказа к категориям отраслевых 
угроз отнесены не только АНВ террористи-
ческой направленности. Например, уже упо-
мянутая угроза блокирования либо угроза 
хищения имеют иную правовую природу. 
Таким образом, анонимная информация 
об упомянутых видах угроз, поступившая 
в орган внутренних дел непосредственно 
от лица ее транслирующего, регистрации 
не подлежит. Вместе с тем правомерность 
принятия к учету органами внутренних дел 
этих же сведений, но поступивших уже че-
рез источник информирования (например, 
персонал железнодорожного вокзала), обо-
сновано вызывает некоторые учетно-реги-
страционные затруднения. 

Будет ли утрачивать статус анонимно-
сти информация, если ее ретранслирует 
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конкретное и установленное лицо субъекта 
обеспечения транспортной безопасности 
после получения от анонима первоисточ-
ника? Возьмет ли на себя ответственность 
сотрудник дежурной части транспортной 
полиции за формально правомерный отказ 
в регистрации анонимного сообщения, на-
пример, о намерении некоего лица воспре-
пятствовать движению скоростного поезда 
«Сапсан» путем наложения на железно-
дорожный путь посторонних предметов? 
Представляется, что подобные коммуника-
ционные алогизмы требую дополнительно-
го осмысления вне рамок настоящего ис-
следования.

Вторая правовая неопределенность от-
сылает нас к проблемам специальной тер-
минологии, обозначенным еще в начале на-
стоящего исследования, проявляясь в части 
несогласованности видов решений, прини-
маемых субъектами обеспечения транспорт-
ной безопасности по результатам проверки 
информации об отраслевых угрозах. 

Так, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 августа 2018 г. 
№ 943 предписывает МВД России в рамках 
своих полномочий принять одно из следую-
щих решений: о достоверности информации 
об угрозе совершения акта незаконного вме-
шательства; о недостоверности информации 
об угрозе совершения акта незаконного вме-
шательства; о необходимости проведения 
дополнительных мероприятий по установ-
лению достоверности информации об угро-
зе совершения акта незаконного вмешатель-
ства [17].

Вместе с тем напомним, что вся, за ис-
ключением установленных случаев, посту-
пающая в органы внутренних дел информа-
ция подлежит регистрации и последующему 
разрешению в порядке, определенном зако-
нодательством, где, например, по результа-
там рассмотрения заявлений и сообщений 
о преступлениях соответствующим упол-
номоченным лицом принимается одно из 
видов решений: о возбуждении уголовного 
дела; об отказе в возбуждении уголовно-
го дела; о передаче по подследственности. 
Иными словами, правоохранительные орга-

ны при обработке получаемой информации 
будут оперировать юридическими катего-
риями исключительно в рамках уголовного 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства, не используя при этом внутреннюю 
терминологию сферы транспортной безо-
пасности. 

Подводя итог всему сказанному, следует 
заключить, что с одной стороны, ошибочная 
интерпретация отраслевого законодатель-
ства, наблюдаемая дефектность информа-
ционно-функционального взаимодействия 
между субъектами обеспечения транспорт-
ной безопасности, безусловно не приемле-
ма. С другой стороны, учитывая значитель-
ное количество задействованных субъектов, 
понимание алгоритмов функционирования 
сферы обеспечения транспортной безопас-
ности должно проходить посредством до-
ступного осознания отраслевых дефиниций 
именно широким кругом лиц, а первичная 
(в первую очередь со стороны персонала 
транспортной инфраструктуры) классифи-
кация актов незаконного вмешательства не 
может быть обусловлена оперированием 
специально-юридическими категориями, 
что препятствует реализации внутриотрас-
левой коммуникации на практике.

Выделенная же в настоящем исследова-
нии фрагментированность правовой мате-
рии может быть устранена посредством:

– включения в порядок информирования 
субъектами транспортной инфраструктуры 
и перевозчиками об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешатель-
ства по всем видам транспорта – угрозы раз-
мещения или попытки размещения взрыв-
ных устройств (взрывчатых веществ); 

– дополнения подпункта 2.2.1 приказа 
МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 от-
носительно анонимного сообщения, содер-
жащего данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористического акта, 
следующим текстом: «либо угрозе беспере-
бойного функционирования транспортного 
комплекса и (или) крушения транспортного 
средства». 

Вместе с тем предложенных мер недо-
статочно. Важно продолжить дальнейшее 
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осмысление предельных оснований возник-
новения фиксируемых дефектов. Требуется 
скорейшее приведение всех субъектов обе-
спечения транспортной безопасности в еди-
ное кодифицированное правовое поле путем 

создания транспортного кодекса Российской 
Федерации, который специфически свяжет 
весь имеющийся правовой массив в части 
обеспечения отраслевой безопасности по 
видам транспорта. 
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Политические события, произошедшие 
в мире за последнее время, показали важ-
ность идеи прав человека в обществе и их 
неразрывной связи с построением современ-

ного, инновационного демократического го-
сударства. Ценность прав человека выдвига-
ется на передний план в правовой политике 
стран как на международном уровне, так и 
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внутри государства. Особенно наглядно эта 
тенденция проявилась в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19, когда 
на чаше весов столкнулись экономическое 
благополучие государства и жизнь, здоро-
вье каждого человека и гражданина. Мож-
но много рассуждать о правильности или 
неправильности стратегических решений 
руководителей различных стран, но факт 
остается фактом: экономика приостанови-
лась ради спасения населения, жизни каж-
дого члена общества. Такое событие стало 
значимой вехой в теории права, перелом-
ным моментом, когда государство своими 
действиями обозначило приоритет интереса 
граждан над своими задачами. В этот период 
крайне важно разработать теоретико-право-
вую концепцию трансляции идей граждан в 
управленческий аппарат государственного и 
правового механизмов. 

При исследовании правовой инициати-
вы необходимо определить круг ее субъек-
тов, т. е. потенциальных участников пере-
дачи идей общества государству. Субъекты 
правовой инициативы – это юридические 
и физические лица, общественные объе-
динения и государства в целом – носители 
многообразных правовых и политических 
идей, направленных на инновационное раз-
витие общества и государства путем раци-
онального упорядочивания общественных 
отношений. В их роли могут выступать как 
индивидуальные, так и коллективные субъ-
екты. 

Круг субъектов правовой инициативы 
можно установить с учетом участия в поли-
тико-правовой, общественной и культурной 
жизни страны тех или иных физических или 
юридических лиц. Сложность возникает 
только при определении границ дифферен-
циации правовой инициативы от иных видов 
социальных инициатив, правотворческого 
процесса и иных смежных категорий, по-
скольку эти границы до настоящего времени 
размыты. Все чаще сфера, на первый взгляд 
не относящаяся к правоинициативной, пре-
терпевает серьезное реформирование, если 
должным образом освещается в СМИ. Здесь 
общественные отношения, как правило, по-

лучают развитие путем усмотрения отдель-
ных специальных властных субъектов. 

Однако специфика субъектов право-
вой инициативы остается неизменной. Они 
должны удовлетворять основным требова-
ниям: быть самостоятельными, обособлен-
ными лицами; обладать способностью к 
принятию решений; доводить свои решения 
до сведения общества; опираться при их вы-
работке на идеи совершенствования функ-
ционирования общества и взаимодействия 
государства и гражданина; оказывать свои-
ми действиями влияние на развитие право-
вой, политической и общественной жизни 
общества. Часто субъекты правовой инициа-
тивы выступают субъектами формирования 
правозащитной и правовой политики. Здесь 
необходимо привести мнение М. Г. Коротко-
ва: «Субъект правовой политики – это лицо 
или социальное образование, которое спо-
собно своими решениями и действиями, ос-
нованными на стратегических идеях, систе-
матически оказывать существенное влияние 
на правовое развитие общества» [1, с. 11]. 
Полагаем, что приведенная дефиниция ну-
ждается в дополнении: субъектом правовой 
инициативы может выступить лицо, группа 
лиц, социальное образование, обществен-
ное формирование, учреждение или орга-
низация, побуждающие своими активными 
действиями, лозунгами или демонстратив-
ным бездействием к возникновению новых 
правил поведения, которые могут получить 
нормативное закрепление в дальнейшем или 
протекать в форме саморегуляции.

К субъектам правовой инициативы от-
носятся физические и юридические лица 
вне зависимости от правового статуса, уч-
реждения, общественные формирования, 
государства в целом (например, при форми-
ровании протокольных обычаев подписания 
двусторонних договоров, алгоритмов дей-
ствий между представителями государств, 
во взаимоотношениях с прессой).

При всем многообразии субъектов пра-
вовую инициативу в государстве должен 
реализовывать именно гражданин. Назрела 
необходимость изменить парадигму без-
действия граждан, нужны стимулирующие 
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институты во всех отраслях права, побужда-
ющие их к активным действиям, участию в 
формировании новых правовых отношений, 
заинтересованности в грамотно выстроен-
ном механизме действия права. В настоящее 
время проблема заключается именно в том, 
что государство не желает замечать оттор-
жение гражданских правовых инициатив. 
Подобное положение дел вызывает дисба-
лансирующие правовую систему процессы. 
Так, после принятия закона или подзакон-
ного акта человек и гражданин не спешит 
проявлять правовую активность в форме со-
блюдения, исполнения или использования, 
а старается подстроить норму под себя. Ни 
для кого не секрет, что граждане проявляют 
своего рода усмотрение по отношению к за-
кону, интерпретируют его по-своему, пыта-
ются найти возможность его не соблюдать 
и при этом не быть привлеченными к юри-
дической ответственности. Для многих это 
стало привычным образом жизни: запретили 
тонировать стекла автомобиля – приобрету 
двойные; нельзя приобретать алкоголь после 
22 часов – закажу через доставку еды из ре-
сторана или произведу самостоятельно; уста-
новлена фиксированная цена на табачные из-
делия – буду продавать подарочные наборы, 
состоящие из сигарет и зажигалки. Данная 
проблема глобальна и на поверку пронизы-
вает все сферы жизни российского обще-
ства. Закон от момента своего принятия до 
конечного исполнителя может измениться 
настолько, что станет диаметрально проти-
воположным. Эти обстоятельства вынужда-
ют субъектов законотворческой инициативы 
активно реагировать: создавать уточняющие 
законы, ужесточать санкции, принимать на 
службу новых государственных служащих и 
должностных лиц, как следствие, – мы име-
ем разросшийся бюрократический аппарат, 
нескончаемые «подзаконы», дополняющие 
и уточняющие уже существующие акты.

Голландский фотограф Ян-Дирк ван дер 
Бург утверждает, что существует идеальная 
страна, в которой строители сначала смо-
трят, где люди ходят, а затем делают там до-
рожки [2]. Применительно к современной 
правовой системе можно сказать, что перед 

принятием того или иного нормативного 
акта стоит задуматься об удобстве граждан. 
При правильном выстраивании механиз-
ма правовых инициатив результативность 
работы государственных органов повысит-
ся, а количество противоправных деяний 
и процент латентности бизнеса от общего 
финансового оборота снизятся, произой-
дут и другие положительные изменения. 
Очевидно, что человек XXI века сам хочет 
формировать свою действительность. Необ-
ходимо закрепить правовую инициативу в 
качестве неотъемлемого права гражданина, 
а в дальнейшем дать такую возможность в 
отдельных сферах политикоправовой среды 
бипатридам, апатридам и беженцам. Таким 
образом, правовая инициатива выступает в 
качестве инструмента, дающего гражданину 
способность самостоятельно выстраивать 
права, которыми он в дальнейшем будет об-
ладать. Идеальное демократическое госу-
дарство должно выглядеть как пирамида: ее 
вершина – человек, затем идет гражданское 
общество и только потом государство и его 
интересы. 

Гражданин – особый субъект правовой 
инициативы. Его необходимо дифферен-
цировать от других, на первый взгляд, од-
нородных субъектов. Так, когда говорят о 
личности, человеке, гражданине, индивиде, 
часто не отграничивают эти понятия. Без-
условно, они тесто связаны, иногда могут 
заменять друг друга, но при этом не тож-
дественны [3, с. 23]. Человек есть разумное 
существо, обладающее мышлением и ре-
чью. Этим он отличается от всех иных био-
логических видов. Человек – существо не 
только биологическое, но и социальное, он 
находится в сложной системе отношений с 
другими людьми, осознает и аккумулирует 
в себе окружающую его действительность, 
способен изменять ее или по крайней мере 
влиять на нее. Гражданин – это человек, на-
деленный правами и обязанностями, указан-
ными в системе позитивного права отдельно 
взятого государства. 

Исходя из этих суждений правовая 
инициатива есть деятельность, призван-
ная создать комфортные условия для суще-
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ствования человека и его взаимодействия с 
подобными ему существами, соответствен-
но, это естественная потребность, заложен-
ная в живой природе и естественно-правовой 
теории права. Вероятно, вся эволюция чело-
века сопряжена с проблемой формирования 
удобной, находящейся в гармонии с приро-
дой, логичной и упорядоченной с государ-
ством деятельности. Исследование проблем 
правовой инициативы – это комплекс вопро-
сов, связанных с привнесением в юридиче-
скую материю человеческого потенциала, 
выражающего демократическую зрелость 
и гуманистическую направленность всего 
правового образа жизни современного об-
щества. Без преувеличения можно сказать, 
что признание факта существования права 
на правовую инициативу будет одним из ос-
новных признаков построения правового и 
подлинно демократического государства.

Активность граждан и ее правовые фор-
мы имеют особое значение для характери-
стики включенности их в общественные 
позитивно-преобразовательные процессы, 
формирование правового государства. Люди 
должны осознавать, что они вправе самосто-
ятельно принимать решения и, что важно, 
контролировать их выполнение всеми разре-
шенными законом способами; если же этих 
способов окажется недостаточно, граждане 
могут воспользоваться правом иницииро-
вать изменение законодательства. 

На протяжении последних десятилетий 
россияне были заняты собственными, в пер-
вую очередь социально-экономическими 
проблемами. Были пройдены этапы поли-
тического взросления. Сегодня нужно гово-
рить о том, что граждане готовы участвовать 
в политической жизни страны, бороться за 
свои права, объединяться, высказывать пре-
тензии власти. Все больший интерес вызы-
вают политико-правовые процессы, про-
исходящие в молодежной среде, особенно 
если они получили должное освещение в 
средствах массовой информации. 

Нарастающее влияние сети Интернет 
упростило поиск близких по духу, взглядам 
и мыслям граждан. Они объединяются, соз-
дают форумы и чаты, проявляют правовую 

и политическую заинтересованность. На 
информационных и развлекательных сай-
тах современный пользователь буквально 
впитывает тезисы, что политико-правовое 
положение дел в стране слабо соотносит-
ся с реальными настроениями в обществе. 
Единственным громоотводом выступают 
электронные петиции как формы реализа-
ции правовой инициативы, при этом по при-
чине низкого уровня правового сознания и 
правовой культуры, а часто и правового ни-
гилизма и инфантилизма члены обществен-
ных объединений просто не знают, что не 
существует законодательства, которое бы 
регулировало сферу общественных отноше-
ний, возникающих в области формирования 
и рассмотрения петиций. Указанные обсто-
ятельства устраивают власть, так как нако-
пившуюся негативную энергию можно ни-
велировать посредством петиций, которые в 
дальнейшем будут рассмотрены как обраще-
ния граждан в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ [4]. 

Таким образом, основным субъектом 
правовой инициативы выступает гражданин 
отдельно взятого государства ввиду его пра-
вового статуса. Однако эффективность дея-
тельности этого субъекта в настоящее вре-
мя находится на очень низком уровне, при 
этом появление института правовой ини-
циативы способствовало бы установлению 
реального народовластия. Об этом говорит 
и И. М. Япрынцев [5], указывая на то, что 
гарантия реализации правотворческой ини-
циативы граждан – это механизм непосред-
ственного народовластия. При этом автор 
ограничил деятельность граждан правовым 
полем и не учел желания политических, 
культурных, научных, общественных и дру-
гих изменений, хотя в его работе речь идет 
именно о правовой, а не о правотворческой 
инициативе.

Еще в 1995 г. Правительство Россий-
ской Федерации осознало потребность мо-
лодежи в политикоправовых изменениях, ее 
стремление к объединению. «Молодежные и 
детские объединения имеют право вносить 
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предложения субъектам права законодатель-
ной инициативы по изменению федераль-
ных законов и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы детей и 
молодежи» [6]. Однако не было учтено сле-
дующее: чтобы понять весь механизм пра-
вотворчества, найти единомышленников, 
получить доступ к административным ре-
сурсам, оформить необходимую законотвор-
ческую инициативу и т. д., нужно быть 
либо вундеркиндом (до 18 лет), либо очень 
образованным молодым человеком (до 30 
лет). Своевременная разработка концепции 
правовой инициативы упростила бы все 
эти механизмы, повысила эффективность 
участия молодежи в жизни страны, поспо-
собствовала формированию комфортной об-
щественной среды. Государству необходимо 
признать его существование, услышать ра-
циональные просьбы граждан, в том числе 
молодежи, проанализировать здоровую и 
нужную инициативу. В этом случае эффек-
тивность увеличивается пропорционально 
количеству участвующих в инициативе. 

Сегодня, с некоторой осторожностью, 
но все же можно говорить и о фактах, когда 
правовая инициатива может противоречить 
регулятивной или охранительной норме 
права, и, если на чаше весов перед коллек-
тивными и индивидуальными субъектами 
стоит выбор между комфортным взаимодей-
ствием или административным наказанием 
в виде штрафа, часть из таких субъектов 
выбирает оплату штрафа. Такое положение 
вещей свидетельствует сразу о нескольких 
фактах: во-первых, правовая инициатива от-
ражает реальное состояние в обществе мно-
гих аспектов частного и публичного права; 
во-вторых, усиливает запрос общества на 
ту или иную потребность; в-третьих, под-
тверждает тот факт, что правовая инициа-
тива не может быть деструктивной, отри-
цательной, негативной, разрушительной и 
нецелесообразной. 

Так, в случае возникновения логично-
го вопроса о том, что правовая инициатива 
гражданина, если таковая является продол-
жением социально активного поведения, 
может преследовать и негативные цели, 

необходимо обратиться к трактату «Левиа-
фан, или Материя, форма и власть государ-
ства церковного и гражданского», в котором 
Т. Гоббс указывает на то, что все субъекты 
находятся в состоянии коллективного дого-
вора, который реализуется благодаря власти 
суверена. Участники общественных отно-
шений постоянно договариваются о рацио-
нальных действиях, находясь в поиске вы-
годы для себя. Именно баланс и паритет с 
одновременным психологическим ощуще-
нием власти суверена и позволяют людям 
взаимодействовать между собой, в ином 
случае каждый получал бы по «силе своего 
меча» [7]. Отрицательное воздействие под-
разумевает разрушение чьих-либо интере-
сов, пусть иногда и в угоду второй стороне. 
В связи с этим правовая инициатива несет 
только инновационный, рациональный и 
преобразовательный характер. Возможно 
кто-то и готов инициировать преобразова-
ния в правовой, политической, культурной 
или иной сферах, исходя из собственных 
интересов, но в этом случае стоит говорить 
о лоббизме, коррумпированности и кумов-
стве, а не о сущности правовой инициативы. 

Ярким примером в современном мире 
является политика США и Украины, когда 
несправедливые и не отвечающие нормам 
общепризнанного естественного права дей-
ствия в политическом пространстве как на 
международной арене, так и внутри государ-
ства, оправдываются нормами позитивного 
права, принятого Верховной Радой Украины 
или Конгрессом США. Такие инициативы 
формально обладают всеми характеристика-
ми правовых, но фактически являются про-
тивоправными и требуют незамедлительного 
вмешательства со стороны международных 
правозащитных организаций. Речь идет в 
том числе и о правовых инициативах, ос-
нованных на идеях расизма, национализма, 
ненависти, инфантилизма, нигилизма, тер-
роризма и экстремизма. «Множатся разно-
образные факторы, националистические по 
сути и по форме воздействия на политико-
образование. Инерционный в силу укоре-
нившихся предрассудков и аллергенный к 
изменениям во внешнем мире, национализм 
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не лишился внутренних источников своей 
живучести – это эмоциональный выход не-
удовлетворенности немалой части населе-
ния своей жизнью» [8]. Такие инициативы 
граждан могут развиваться по двум направ-
лениям: либо действующая власть пресекает 
их и объявляет вне конституционного поля, 
либо они подавляют действующую власть 
путем насильственной или ненасильствен-
ной революции, навязывают свое видение 
политических процессов в стране и на меж-
дународной арене и, пользуясь алгоритма-
ми нормотворчества, закрепляют все свои 
инициативы в нормативных правовых актах 
государства. Указанные процессы отчетливо 
наблюдались на ближнем зарубежье. В этом 
контексте можно говорить о легитимной (в 
гносеологическом смысле этого слова) пра-
вовой инициативе и нелегитимной правовой 
инициативе граждан. Последняя внешне от-
вечает большинству признакам: она связана 
с правом, отражает запросы общества, ре-
ализуется в межотраслевом правовом про-
странстве, но сформировалась в результате 
нарушения всех общепризнанных на меж-
дународной арене принципов правового го-
сударства и гражданского общества и при-
водит к дисбалансу органов и институтов 
власти, к искажению самой сущности госу-
дарства и права.

При этом в обществе присутствует по-
нимание того, что если физическое лицо 
совершает противоправное деяние, оно при-
влекается к юридической ответственности, 
если специальные субъекты нормотворче-
ства совершают противоправные деяния и 
их административные и политические ре-
сурсы достаточны, они могут создать норма-
тивно-правовой акт, оправдывающий такие 
деяния и переводящий их в разряд право-
вых. В том числе и по этим причинам необ-
ходимо позволить гражданам участвовать 
в правовой и политической жизни страны 
путем правовых инициатив. У населения в 
Российской Федерации исконно повышен-
ное стремление к справедливости, народ 
просто не допустит использования тех или 
иных правомочий в угоду политической эли-
те или отдельных заинтересованных лиц. 

С этой точки зрения можно говорить о 
том, что право в позитивной интерпретации 
может или служить целям правовой иници-
ативы или противодействовать ее возник-
новению. В то же время для того, чтобы 
правовая инициатива возникла в обществе, 
гражданин должен действовать альтруи-
стически. Вполне вероятно, что инициатив-
ный субъект не пожелает делиться своими 
наработками с обществом и государством и 
в этом будет проявляться его свобода воли. 
К слову говоря, это еще одно отличие пра-
вовой инициативы от социально активного 
поведения. Субъект может проявлять соци-
альную, политическую, правовую, культур-
ную активность, но при этом придерживать 
свои наработки по применению и использо-
ванию тех или иных обнаруженных иннова-
ций в сфере своей деятельности. Правовая 
инициатива подразумевает возможность 
пожертвовать свою идею широкому кругу 
лиц. 

Сегодня понимание правовой инициати-
вы переживает новый этап теоретического 
переосмысления, его разработка неразрыв-
ным образом связана с процессами демо-
кратизации общества и государства и фор-
мированием нового взгляда на место и роль 
правовой инициативы в механизме действия 
современного российского права. Успехи в 
развитии указанного направления во мно-
гом будут определяться тем, насколько в со-
временных условиях удастся использовать 
позитивный теоретический багаж, нарабо-
танный авторами [9, с. 22]. Появление, осоз-
нание и научное обоснование таких явлений 
объективной действительности, как пра-
вовая инициатива, позволит сформировать 
новое актуальное правовое и политическое 
движение, что повлечет за собой необходи-
мость разъяснения и уяснения механизмов 
соединения права и воли людей. Необходи-
мо разработать такую систему законодатель-
ства, которая была бы направлена на созда-
ние условий комфортного существования 
в обществе всем его гражданам. Именно 
процессы правовых инициатив могут не-
сти в себе комплекс юридических идей, 
направленных в первую очередь на защиту 
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жизни, здоровья, имущественных и неиму-
щественных ценностей и так далее, а также 
формировать правильное положительное 
восприятие государства в лице его органов и 
организаций со стороны общества, которое 
судит об их эффективности, ориентируясь 
на инновационные преобразования. Дру-
гими словами, для граждан необходимо со-
здать такие условия, при которых у лиц была 

бы заинтересованностью в процессах поли-
тикообразования и правотворчества.

Анализ, систематизация, моделирова-
ние правовой сферы на основании правовых 
инициатив граждан могут позволить суще-
ственно повысить качество, а главное – эф-
фективность принимаемых государством 
законов, и сформировать позитивное вос-
приятие населением органов власти. 
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В условиях глобальной цифровизации 
мировых процессов происходит инноваци-
онная трансформация правоохранительной 
деятельности, в частности стадии досудеб-
ного производства. Если раньше принятие 
решений основывалось на субъективных 
оценках, поиск данных был сложным и 
бюрократическим процессом, а взаимодей-
ствие с участниками уголовного процесса 
происходило преимущественно через фи-
зический контакт, то с развитием инфор-
мационных технологий и новых цифровых 
инструментов произошло расширение воз-
можностей оптимизации всей правоохра-
нительной деятельности. На развитие циф-
ровых технологий в Республике Казахстан 
большое внимание уделяется со стороны 
первых лиц государства.

Так, в Послании народу Казахстана от 
31 января 2017 г. «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспо-
собность» первый Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев подчеркнул не-
обходимость ориентирования всей государ-
ственной службы на потребности граждан, 
что предполагает расширение сферы циф-
ровизации [1]. Действующий Президент 
Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев в 
Послании народу Казахстана от 1 сентя-
бря 2021 г. «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания 
страны» отметил, что «Казахстан должен 
реализовать свой огромный информацион-
но-телекоммуникационный потенциал. В 
новую цифровую эпоху он будет иметь ге-
ополитическое значение. Казахстан должен 
стать центральным цифровым хабом на зна-
чительной части евразийского региона» [2].

Активное развитие цифровых техноло-
гий в обществе обусловлено ежегодным ро-
стом пользователей Интернета, обладателей 
персональных компьютеров и смартфонов, 
что позволяет находиться в онлайн-среде 
почти каждую минуту своей жизни. Кроме 
того, использование большинства инстру-

ментов цифровизации является либо пол-
ностью бесплатным, либо они доступны в 
деятельности любого государственного ор-
гана: электронные каталоги, собственные 
веб-сайты, мобильные приложения, серви-
сы сбора аналитических материалов, авто-
матизированные базы данных.

Трансформационные процессы, проис-
ходящие в обществе, не могут обойти сто-
роной и правоохранительный сектор. Со-
временные мировые тенденции требуют 
развития новых подходов в правоохрани-
тельной деятельности, ориентации совре-
менных глобальных цифровых платформ 
для системы, новых цифровых методов осу-
ществления производства, стремительного 
распространения цифровой информации и 
т. п., что вносит существенные изменения в 
повседневный уклад.

В этой связи в декабре 2017 г. в Уголов-
но-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан внесены изменения, позволяющие 
расследовать уголовные дела в электронном 
формате [3]. При этом информационно-ком-
муникационные технологии непосредствен-
но в деятельности органов, осуществляю-
щих досудебное производство, связаны с 
утвержденной приказом Генерального про-
курора Республики Казахстан от 3 января 
2018 г. № 2 Инструкцией о ведении уголов-
ного судопроизводства в электронном фор-
мате [4]. Данный нормативный правовой акт 
презентовал создание модуля «Электронное 
уголовное дело» как дополнительного функ-
ционала ранее действующей автоматизиро-
ванной базы данных «Единый реестр досу-
дебных расследований» [5].

Из этого следует, что в цифровой эре в 
условиях периодического локдауна с пе-
реориентацией деловых отношений на 
онлайн-пространстве, каждый сотрудник 
вынужден перестраиваться. Правоохрани-
тельные органы Республики Казахстан в 
ХХI веке кардинально изменились. Сейчас 
почти все стадии и процессы оцифровыва-
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ются, поэтому мы должны понимать, что 
этот путь развития является единственно 
возможным, чтобы соответствовать стреми-
тельно меняющимся условиям окружающе-
го мира. По своей природе трансформацион-
ные преобразования, происходящие сейчас 
в правоохранительной деятельности Респу-
блики Казахстан, направлены на оптимиза-
цию всех ее процессов. Данная оптимизация 
реализуется посредством внедрения отдель-
ных элементов цифровых технологий, на-
правленных в первую очередь на сокраще-
ние сроков всех видов производств.

Влияние информационных технологий 
на эффективность уголовного судопроиз-
водства измеряется целым рядом параме-
тров: возможностью облегчения работы 
участников; воздействием на степень вза-
имопонимания участников; приватностью 
информации, отсутствием несанкциони-
рованного доступа к ней других лиц; уров-
нем комфорта; безопасностью; отношени-
ем самих участников к соответствующему 
формату связи; возможностью обеспечения 
справедливости судебного разбирательства 
и некоторых других.

Внедрение информационных техноло-
гий в деятельность органов досудебного 
расследования, осуществляющих производ-
ство в электронном формате, имеет опре-
деленный ряд особенностей, в частности 
возможность использования в ходе рассле-
дования передовых технологий (включая 
3D-принтеры, искусственный интеллект и 
др.). При этом, когда затрагиваются вопро-
сы цифровизации самой деятельности, как 
правило, оговаривается, что существуют 
значительные препятствия не столько пра-
вового, сколько организационного характе-
ра. С точки зрения специфики деятельности, 
связанной с досудебным расследованием 
преступлений, несколько утопичными пред-
ставляются мнения о том, что в скором вре-
мени работа следователя в данном направ-
лении может быть в значительном объеме 
заменена технологиями, в частности робо-
тами.

Электронный формат досудебного рас-
следования полностью вписывается в кон-

струкцию учения об организации рассле-
дования преступлений, которое до сих пор 
дополняется новыми фрагментами в свете 
происходящих изменений. Деятельность ор-
ганов досудебного расследования, осущест-
вляющих производство в электронном фор-
мате, по-прежнему выступает как правовая 
охрана основных социальных ценностей, 
установление истины при расследовании 
совершенных правонарушений, предание 
виновных лиц суду.

С внедрением в практику деятельности 
органов досудебного расследования элек-
тронного формата произошло изменение 
не структурно-содержательного наполне-
ния деятельности по досудебному рассле-
дованию, а преобразование ее отдельных 
внутренних параметров, преимущественно 
связанных с использованием имеющихся 
технических средств и специально создан-
ных информационно-коммуникационных 
ресурсов (модуль «Электронное уголовное 
дело»). Вместе с тем соответствующий вид 
деятельности органов досудебного рассле-
дования, осуществляющих производство в 
электронном формате, и их должностных 
лиц, если оценивать его в качестве самосто-
ятельного сегмента деятельности (в услов-
ном отрыве от непосредственного осущест-
вления расследования по уголовному делу), 
также обладает набором специфических 
сущностных признаков.

Далее следует отметить, что в настоя-
щее время элементы цифровизации в право-
охранительной деятельности четко просле-
живаются в возможностях осуществления 
досудебного производства в электронном 
формате. Возможности осуществления до-
судебного производства в электронном фор-
мате содержат в своей сути множество по-
ложительных аспектов оптимизационного 
характера, за счет чего происходит:

1) значительная экономия рабочего вре-
мени сотрудников, осуществляющих досу-
дебное производство;

2) повышение качества работы сотруд-
ников за счет устранения бюрократических 
процедур и перераспределения ресурсов на 
реальное расследование преступлений;
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3) усовершенствование и упрощение 
процедуры досудебного расследования 
(электронный формат общения между субъ-
ектами расследования – ликвидация бюро-
кратических процедур, удаленный доступ к 
материалам следствия; сокращение рисков 
утери, удаления или фальсификации мате-
риалов досудебного расследования; устра-
нение необходимости перевозки или пере-
сылки бумажных носителей);

4) оптимизация систем контроля и над-
зора (самостоятельное получение субъекта-
ми контроля и надзора актуальной информа-
ции в минимальные сроки; автоматический 
контроль процессуальных нарушений путем 
обработки расширенной базы анализируе-
мого материала в минимальные сроки);

В современных условиях для повышения 
эффективности деятельности необходимо:

– ускорить цифровую трансформацию: 
процессы, которые возможны в онлайн-ре-
жиме, желательно перевести в цифровую 
среду (в современных условиях эту задачу 
необходимо сделать приоритетной);

– оперативно реагировать на изменения: 
регулярно проводить мониторинг и анализи-
ровать динамику происходящих изменений 
в обществе, проявлять гибкость во взаимо-
отношениях, повышая авторитет в глазах 
народа;

– быть гиперчувствительными: привыч-
ная жизнь пошатнулась, поэтому доверие 
населения к правоохранительным органам 
сейчас важнее, чем когда-либо;

– внимательнее посмотреть на опыт со-
трудников: если они будут чувствовать соб-
ственную ценность и безопасность, их дея-
тельность будет более продуктивной.

В обозначенном следует выделить, что 
электронное уголовное дело позволяет также 
своевременно информировать участников 
процесса о принятых процессуальных реше-
ниях. В современных реалиях взаимосвязи 
между субъектами правоотношений прояв-
ляются в виде коммуникаций. Коммуника-
ционная деятельность правоохранительной 
деятельности как открытой системы осно-
вывается на построении взаимоотношений с 
населением. Коммуникации в определенной 

степени характеризуются взаимоотношени-
ями, которые всегда возникают в процессе 
удовлетворения взаимных интересов участ-
ников. Поскольку население и правоохрани-
тельные органы находятся в динамическом 
взаимодействии, то коммуникационный 
процесс направлен на осуществление досу-
дебного производства, удовлетворяющего 
потребности сторон. Коммуникация всегда 
должна возникать, когда необходимо вы-
звать определенную адекватную реакцию 
противоположной стороны.

Специфика деятельности правоохра-
нительных органов заключается в том, что 
она организуется исключительно на основе 
нормативно-правовых предписаний. Иными 
словами, деятельность органов досудебно-
го расследования, как и вся правоохрани-
тельная сфера, отличается четкой подвер-
женностью правовой регламентации. Все 
остальные элементы данной деятельности 
(планирование, координация действий, кон-
троль и др.) формируются уже в рамках тех 
необходимых условий, обстоятельств, по-
следовательности действий и т. д., которые 
закреплены в нормативных правовых актах. 
Должностное лицо соразмеряет свою рабо-
ту исключительно с действующими норма-
тивными правовыми актами, что полностью 
исключает возможность критической, изби-
рательной оценки соответствующих пред-
писаний на стадии реализации деятельности 
по досудебному расследованию.

Цифровизация правоохранительной де-
ятельности, несмотря на наличие необходи-
мого «правового поля» в законодательстве 
Республики Казахстан, выделилась в само-
стоятельный сегмент деятельности только 
после ее общественного признания. В свою 
очередь, легитимизация стала возможной 
путем осуществления обеспечительных 
мероприятий, направленных на создание, 
апробацию и внедрение необходимых тех-
нических средств и систем, без функцио-
нирования которых деятельность органов 
досудебного расследования была бы затруд-
нена.

В теории права творческая, преобразо-
вательная, исследовательская деятельность 
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преимущественно трактуется в двух само-
стоятельных аспектах: она либо имеет ха-
рактер преобразования действительности, 
направленного на выявление новых явле-
ний, связей, взаимодействий; либо связана с 
«репродукцией тех или иных закономерно-
стей, применением их в контексте конкрет-
ной ситуации к соответствующему объекту 
воздействия» [6]. Если применить соответ-
ствующую трактовку к деятельности по до-
судебному расследованию, то она в большей 
степени обусловлена прикладным аспектом 
использования тех или иных объективных 
закономерностей. Безусловно, весьма зна-
чительна и роль коммуникации в работе 
по расследованию преступлений. Характер 
данных коммуникаций различный: это и не-
обходимые контакты с лицами-носителями 
информации о совершенном преступлении, 
и служебные взаимодействия (руководитель 
следственного подразделения, прокурор, 
эксперт и др.).

При внедрении и использовании элемен-
тов цифровизации в правоохранительную 
деятельность немаловажное значение имеет 
и психологический аспект, заключающий-
ся в особенностях восприятия субъектом 
деятельности цифровых элементов носите-
ля информации. Здесь следует учитывать 
неизбежные функции интеллектуальной и 
поведенческой рефлексии у сотрудников 
правоохранительных органов, когда на про-
тяжении длительного времени они работали 
исключительно с документами в бумажном 
формате. Так, еще на первых этапах появ-
ления электронных документов утрата бу-
мажной формы, как считают исследователи, 
делает источники информации абсолютно 
идентичными и практически равнозначны-
ми с точки зрения значения «авторитетно-
сти» текста. Имеется целый ряд особенно-
стей восприятия электронного документа: 
повышенная скорость прочтения, снижаю-
щая качество оценки информации; разная 
степень внимательности при восприятии 
большого текста в течение более или менее 
продолжительного времени; предпозицион-
ная установка на сниженную степень уни-
кальности документа и некоторые другие.

В настоящее время на повестке дня стоит 
вопрос дальнейшей цифровизации и опти-
мизации стадии досудебного производства. 
Целесообразным является внедрение видео-
формата. Внедрение видеоформата позволит:

– повысить качество выполнения функ-
циональных обязанностей лиц, осуществля-
ющих досудебное производство;

– исключить факты фальсификации и 
превышения должностных полномочий;

– сократить сроки досудебного рассле-
дования за счет экономии времени, затра-
чиваемого на составление протокола след-
ственного действия.

Относительно актуальности возможного 
перехода досудебного производства на виде-
оформат свидетельствуют произошедшие 
в Казахстане «Январские события». Так, в 
частности, Президент Республики Казахстан 
К.-Ж. К. Токаев в Послании народу Казах-
стана от 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: 
путь обновления и модернизации» отметил, 
что «имели место факты, когда сотрудники 
правоохранительных органов применяли к 
задержанным запрещенные методы дозна-
ния и даже пытки. Такие варварские прояв-
ления средневековья противоречат принци-
пам любого прогрессивного общества. Они 
неприемлемы и для нас» [7].

Возможности видеоформата (видеофик-
сация хода всего следственного действия) в 
будущем может исключить подобные фак-
ты. При этом бытует мнение, что видеофик-
сация следственного действия обязательно 
должна сопровождаться дублированием в 
протоколе [8; 9], так как видеозапись может 
прийти в негодность или быть утерянной. 
Другая группа ученых придерживаются 
мнения о целесообразности при производ-
стве следственного действия отражать ход 
его проведения в протоколе с параллельной 
видеофиксацией [10; 11].

Проведенный анализ позволяет конста-
тировать, что в настоящее время теория и 
практика придерживается мнения об обяза-
тельности составления протокола следствен-
ного действия. Однако мы придерживаемся 
несколько иной позиции. В частности, мы 
считаем, что видеоформат позволит значи-
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тельно оптимизировать стадию досудебного 
производства, внесение соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность право-
охранительных органов, позволит процес-
суально его закрепить. Относительно во-
просов организационно-распорядительной 
деятельности следует отметить, что выход 
из ситуации есть, предлагаем на базе ин-
формационной системы «Единый реестр 
досудебных расследований» разработать до-
полнительный функционал «Видеоархив», 
который позволит аккумулировать записи 
следственных действий.

Следовательно, процесс законодатель-
ного закрепления данного формата досу-
дебного производства можно обозначить 
легитимизацией уже существующих форм 
работы с электронными носителями ин-
формации, сопровождающейся алгоритми-
зацией действий должностных лиц в целях 
обеспечения необходимого уровня защи-
щенности, строгой системы доступа к соот-
ветствующей информации, а также защиты 
прав и законных интересов участников ста-
дии досудебного расследования.

Видеоформат в своей перспективе дол-
жен дополнить электронный формат до-
судебного производства. Деятельность 
органов досудебного расследования, осу-
ществляющих производство в электронном 
формате, не может быть представлена без 
четко выраженной структуры. Таким обра-
зом, определенная статичность оправдавших 
свою эффективность форм и методов чаще 
всего обоснована. Безусловно, достижение 
основных показателей качественного рас-
следования преступлений возможно и при 
традиционной (бумажной) форме. В части 
большинства показателей качества досудеб-
ного расследования констатируется весьма 
слабая зависимость от изменения внешних 
форм, не затрагивающих непосредственно 
содержательную часть расследования. Вме-
сте с тем отдельные весьма значимые инди-
каторы расцениваются находящимися в пря-
мой зависимости от оптимизации системы 
электронных средств обмена информации в 
правоохранительной деятельности [6, c. 34].

Кроме того, необходимо учитывать, что 
и видеоформат следует воспринимать как 
новую юридическую категорию, однако не-
сколько другого, преимущественно органи-
зационно-технического уровня. Во-первых, 
важно признание, что внедрение видеофор-
мата будет иметь только одно направление – 
отказ от бумажного протоколирования. Ви-
деоформат может подвергаться изменениям 
только с появлением новых технологиче-
ских возможностей. Во-вторых, сам видео-
формат, безусловно, будет находиться в ди-
намическом процессе за счет расширения 
сферы информационно-коммуникационных 
взаимодействий.

Происходящая в данное время в Респу-
блике Казахстан цифровая трансформация 
правоохранительной деятельности является 
неизбежным фактором, который затрагивает 
все без исключения общественные инсти-
туты. Правоохранительная деятельность 
должна защищать права и законные интере-
сы граждан, а элементы цифровых техноло-
гий в свою очередь должны способствовать 
быстрому, качественному и беспристрастно-
му восстановлению нарушенных прав граж-
дан.

Из изложенного следует, что правоох-
ранительная деятельность в современном 
мире строится на концепции интегриро-
ванных цифровых коммуникаций, которая 
предусматривает оценку роли каждого из их 
элементов в стратегии продвижения, а также 
поиска их оптимального сочетания, чтобы 
обеспечить эффективное влияние коммуни-
кационных аспектов на общее развитие пра-
воохранительного сектора. Цифровизация 
сегодня является влиятельной сферой, и на 
данный момент именно цифровые техноло-
гии мощно оказывают воздействие на все 
преобразования в стране. Положительные 
результаты цифровизации возникают от-
нюдь не автоматически. У нее есть потен-
циал поддержки и развития. Как отмечалось 
выше, итоговое воздействие будет зависеть 
от уровня развития и готовности стран и их 
заинтересованных сторон, а также от поли-
тики, проводимой на национальном, регио-
нальном и международном уровне.
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Характеристика современного состо-
яния института защиты частных прав и 
определение перспектив его дальнейшего 
развития невозможны без изучения истори-
ческих особенностей становления, развития 
частного права и выявления в них элементов 
рассматриваемого института. Истоки инсти-
тута защиты частных прав в нашей стране 
следует искать в ранних письменных па-
мятниках древних славян. Статус института 
защиты частных прав претерпевал с течени-
ем времени значительные преобразования. 
Наиболее отчетливо это можно увидеть в 
постсоветский период. Современная коди-
фикация гражданского законодательства 
активизировала изучение вопросов защиты 
частных прав с позиции цивилистики.

Исторический анализ защиты частных 
прав возможен в связке гражданско-право-
вой ответственности и защиты. Ни один па-
мятник Древней Руси не содержал ни поня-
тия защиты нарушенных прав, ни способов 
их защиты, однако в них закреплялись нор-
мы, предусматривающие ответственность 
за допущенные правонарушения. В связи с 
этим интерес должен представлять вопрос 
о соотношении защиты и ответственности. 
В. П. Грибанов отмечал, что право на защи-
ту в материально-правовом значении пред-
ставляет собой возможность применения в 
отношении правонарушителя мер принуди-
тельного воздействия [1, с. 106]. Известные 
цивилисты меры принуждения зачастую 
отождествляют с мерами ответственности, а 
также указывают на то, что по своему назна-
чению они являются способами защиты. По 
мнению Н. С. Кузнецовой, ответственность 
выполняет функцию образа защиты нару-
шенных прав [2, с. 94]. При изучении раз-
вития института защиты частных прав мы 

будем исходить из того, что само по себе за-
крепление мер ответственности, влекущих 
для нарушителей норм права неблагоприят-
ные последствия в виде, например, убытков, 
штрафов и т. д. уже свидетельствует о пре-
доставлении защиты.

Исследование особенностей становле-
ния института защиты частных прав следует 
начать с самых первых письменных памят-
ников Древней Руси. К ним относят догово-
ры, которые в разные годы были заключены 
с Византией. Следует обратить внимание на 
отсутствие единого мнения относительно 
договора 904 года. Не все историки уверены 
в его существовании. Дошедший до нашего 
времени текст, который относят к указанно-
му договору, не представляет особого зна-
чения для исследования рассматриваемого 
института, так как не содержал положений 
частного права, а регулировал исключитель-
но вопросы обеспечения русских греками. 
Заключенные в 907, 911, 944 и 971 годах 
соглашения Древней Руси с византийскими 
правителями более интересны с точки зре-
ния изучения вопросов зарождения институ-
та защиты частных прав, в них можно уви-
деть зачатки частного права, в том числе и 
положения, относящиеся к защите нарушен-
ных прав. Они отражали состояние законо-
дательства греческого и русского государств 
и послужили основой для формирования 
современного института защиты частных 
прав.

Среди памятников Древней Руси суще-
ственной вклад внесла Русская Правда. С 
ней связан переломный момент в развитии 
института защиты частных прав, заключа-
ющийся в переходе от саморасправы, когда 
сами потерпевшие или их родственники са-
мостоятельно защищали нарушенные права, 
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к легитимной защите, когда вопросы защи-
ты стал определять и регулировать закон. 
В этот период можно наблюдать переход 
защиты в правовое поле. Изучение Русской 
Правды показывает, что законодательство 
по вопросам защиты нарушенных прав со-
вершенствовалось и на тот период времени 
было достаточно развитым. Закреплялись 
нормы, которые позволяли защищаться от 
возможных посягательств не только в вещ-
ных, но и в обязательственных правоотно-
шениях. С определенной долей уверенности 
можно сказать, что в ней получили отраже-
ние первые способы защиты частных прав, 
к которым следует отнести возврат имуще-
ства и выплату компенсации. Такой вывод 
основан на закрепленной в Русской Правде 
ответственности в виде возврата имущества 
и выплаты компенсации.

Значительный этап развития института 
защиты частных прав связан с Судебниками 
1497 года и 1550 года. Отличительной осо-
бенностью, демонстрирующей нам особое 
внимание к частному праву, было то, что в 
них не только разделялись уголовно-право-
вая и гражданско-правовая ответственно-
сти, но и то, что последняя в ряде случаев 
была приоритетней, то есть предшествовала 
уголовному наказанию [3, с. 157]. В рассма-
триваемый период законодательство разви-
валось с учетом необходимости охраны прав 
господствующего класса. Развитие правово-
го регулирования защиты напрямую было 
связано с необходимостью обеспечения за-
щиты личности феодала и его собственно-
сти. Этого требовало образование централи-
зованного феодального государства. 

Судебник 1497 года являлся первым ко-
дексом Русского централизованного госу-
дарства. В нем можно встретить статьи из 
других правовых памятников Древней Руси, 
а его содержание было обусловлено соци-
ально-экономическим развитием Русского 
государства. Несмотря на то, что уголовная 
и гражданско-правовая ответственность в 
Судебнике по-прежнему переплетались, за-
щите частных интересов стало уделяться 
значительно больше внимания. Судебник 
1497 года был правовым актом своего вре-

мени и отражал особенности этого периода. 
Так, его текст пронизывают нормы о защи-
те интересов феодалов, что являлось след-
ствием усиления феодальной эксплуатации 
и обострения классовой борьбы. Закрепляя 
уголовную и гражданскую ответственность, 
он предоставлял защиту частным лицам от 
возможных нарушений. Отчетливо можно 
наблюдать проявление того, что не только 
наказание правонарушителя в виде неблаго-
приятных для него последствий стало иметь 
существенное значение при привлечении его 
к ответственности за совершенное деяние, 
но и компенсация потерпевшему того, чего 
он лишился в результате противоправных 
действий. Проследим это на примере пре-
ступлений, за которые Судебник 1497 года 
предусматривал не только уголовное наказа-
ние преступника, но и возмещение ущерба. 
Из содержания Судебника мы видим, что 
«при воровстве, разбое, убийстве или злост-
ной клевете с целью вымогательства, или в 
ином каком-либо преступлении, и окажется 
(что тот, на кого приведены улики, действи-
тельно заведомый) преступник, то боярину 
велеть его казнить смертной казнью, а сум-
му иска велеть взыскать с его имущества, а 
что останется из имущества, то боярину и 
дьяку взять себе» [4, с. 159]. Интересно дело 
обстояло в том случае, когда имущества у 
преступника было недостаточно для покры-
тия иска. В таком случае, как следует из Су-
дебника, преступник боярину не выдавался, 
а подлежал смертной казни тиуну великого 
князя московского и дворскому. Взыска-
ние суммы иска предусматривалось также 
за воровство в первый раз. Причем, если 
взыскать сумму иска не получалось, то пре-
ступника подвергали наказанию в виде би-
тья кнутом и продажи (штрафа). Если же не 
оказывалось «у того татя» имущества, кото-
рым можно было бы заплатить сумму иска, 
то преступника продавали в рабство. Можно 
предположить, что это имело двойное назна-
чение: наказать его за совершенное деяние 
и покрыть ущерб истцу. При повторном за-
держании вора казнили, а сумму иска, рав-
ную убытку истца, истребовали из его иму-
щества [4, с. 358]. При рассмотрении норм 
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о воровстве можно сделать вывод о том, что 
наказание для вора было нескольких ви-
дов, но в любом случае предусматривалось 
возмещение убытков потерпевшему от во-
ровства. Использование термина «равный» 
свидетельствует о том, что основная задача 
такого возмещения заключалась в компенса-
ции убытков. Из этого следует, что в Судеб-
нике 1497 года уделялось внимание защите 
прав потерпевших от преступных действий, 
защита нарушенных частных прав носила 
не только штрафной, но и компенсационный 
характер, который предполагал восстанов-
ление того имущественного состояния, ко-
торое было до нарушения. Стоит обратить 
внимание на то, что отсутствие имущества у 
обвиняемого в татьбе, разбое, душегубстве 
и ином лихом деле не позволяло истцу рас-
считывать на компенсацию, так как в этом 
случае ст. 8 Судебника 1497 года не предпо-
лагала возможность отмены смертной каз-
ни («… А не будет у которого лихого стат-
ка, чем исцево заплатити, и боярину лихого 
истцу вь его гыбели не выдати, а велети его 
казнити смертною казнию тиуну великого 
князя московскому да дворскому»). С те-
чением времени ответственность в форме 
компенсации в частно-правовых отношени-
ях стала приобретать большее значение, а в 
настоящее время имеет основной характер.

Судебник 1497 года уже содержит поло-
жения, регулирующие некоторые вопросы 
судопроизводства. Так, в ст. ст. 4–7 «О по-
левых пошлинах» формально определяется 
при проведении судебного поединка размер 
судебных пошлин и порядок их взимания в 
казну. «Поле» являлось пережитком старых 
форм судопроизводства и применялось при 
разрешении гражданских споров (в «заем-
ном деле» или в «бою») и при рассмотрении 
уголовных дел [4, с. 379]. Увеличение раз-
мера таких пошлин и расширение перечня 
лиц, которым они выплачивались (судебных 
агентов), являются наглядным примером 
того, как правительство оказывало влияние 
на сферу защиты нарушенных прав, как оно 
своими действиями предопределило даль-
нейшую ликвидацию вооруженных состяза-
ний перед лицом суда – «поля». Стоит отме-

тить, что любые изменения в регулировании 
размера и порядка уплаты пошлины и в на-
стоящее время способны повлиять на саму 
возможность обращения за судебной защи-
той. Можно говорить о том, что под влияни-
ем правительственной политики такой вид 
судебного доказательства, как судебный по-
единок постепенно исчезает, так как его ис-
пользование не позволяло суду, который в то 
время относился к органам государственной 
власти, влиять на ход судебного процесса.

Запрет на нарушение межевых зна-
ков и покушение на чужую собственность 
(ст. 62) – основной принцип, действующий в 
то время в области поземельных отношений. 
Нарушение границ феодальных землевладе-
ний квалифицировалось как преступление 
и влекло за собой для виновного телесное 
наказание и денежное взыскание в пользу 
истца, что также говорит о наличии норм за-
щиты частных прав.

Определенным нововведением было 
установление Судебником 1497 года сроков 
давности (ст. 63): трехлетний – по спорам 
между отдельными лицами, шестимесяч-
ный – при спорах, возникавших из-за захва-
та государственных земель. Из рассматрива-
емой нормы прослеживается более сильная 
защита прав государства в области частных 
отношений.

При займе Судебник 1497 года исходит 
из необходимости защиты прав невиновно-
го в несостоятельности заемщика и не пре-
доставляет займодавцу возможности полу-
чения с него больше того, что он должен был 
вернуть изначально. Так, в ст. 55 Судебника 
1497 года указано, что «Если какой-либо ку-
пец, отправляясь в торг, возьмет у кого-ни-
будь (для торговых оборотов) деньги или 
товар, а в дороге товар у него погибнет без 
всякого злого умысла с его стороны, – то 
боярин, произведя расследование, пусть ве-
лит дьяку великого князя дать тому (купцу) 
грамоту с печатью великого князя об уплате 
истцу в рассрочку основного капитала без 
процентов» [4, с. 370]. В несколько упро-
щенном и уточненном виде это положе-
ние было заимствовано из текста Русской 
Правды. Судьба виновного заемщика за-
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ключалась в «выдати головою на продажу» 
[5, с. 101], то есть до окончательного пога-
шения долга. На наш взгляд, допустимым 
будет указать, что Судебник 1497 года при 
регулировании защиты частных интересов 
кредитора, используя понятие «умысел», 
ставит ее в зависимость от вины должника. 
Установленный порядок был удобен и для 
заемщиков-должников (купцов «идущих 
в торговлю») и для займодавцев-кредито-
ров (купцов, духовных феодалов), так как 
создавал для них гарантии защиты. Допол-
нительные гарантии заключались в рассле-
довании боярином причин возникшей не-
состоятельности и выдаче дьяком великого 
князя полетной грамоты, которая скрепля-
лась великокняжеской печатью. 

Рассмотренные положения Судебника 
1497 года свидетельствуют о следующем:

– во-первых, развитие института защи-
ты частных прав происходило под влияни-
ем правительственной политики и отражало 
процесс централизации суда и управления;

– во-вторых, Судебник 1497 года сыграл 
существенную роль в формировании основ 
гарантированности реализации потерпев-
шими возможностей восстановления нару-
шенных прав.

Важный этап в развитии законодатель-
ства Русского централизованного государ-
ства, в том числе и института защиты част-
ных прав, связан с изданием Судебника 1550 
года. Развитие института защиты в рассма-
триваемый период сопровождалось следую-
щим:

– во-первых, существенное место в за-
щите нарушенных прав стало отводиться 
судебным органам. Ответственность судей 
усиливалась, она стала носить дифферен-
цированный характер. Судьи теперь отвеча-
ли за неправильные решения, составление 
подложных ссудных списков (протоколов 
судебного разбирательства), взяточничество 
и др.; 

– во-вторых, поддерживалась подача жа-
лобы верховной власти;

– в-третьих, усиливался контроль со сто-
роны центрального государственного аппа-
рата за местными судебными органами;

– в-четвертых, при сохранении сроков 
давности по земельным спорам возросла 
роль органов государства в их разрешении. 
Право выбора суда не принадлежало истцу 
или ответчику, теперь его назначал орган 
власти. 

Происходящие изменения правового 
статуса основных группировок господству-
ющего класса феодалов сопровождались 
введением для них новых ограничений. Та-
кие ограничения коснулись и частых право-
вых отношений, например, был закреплен 
запрет феодалам заставлять работать в сво-
ем хозяйстве должников, взявших в долг 
деньги под проценты. Хотелось бы думать, 
что отмеченное было обусловлено стремле-
нием защитить более слабую сторону пра-
воотношения, но велика вероятность того, 
что такие процессы имели политическую 
основу.

Вопросам компенсации морального вре-
да уделялось особое внимание. Устанавли-
вался штраф за оскорбление (бесчестье). Его 
размер находился в зависимости от положе-
ния пострадавшего в обществе. За бесчестье 
детей боярских, находящихся на кормлении, 
взыскивалась сумма в зависимости от по-
лучаемого ими дохода; за бесчестье детей 
боярских, получающих денежное жалова-
ние, – в зависимости от нормы жалования. 
За бесчестье «гостя» (представителя верхов 
посадского населения) взыскивалось 50 ру-
блей, а за бесчестье «середних» посадских 
людей – 5 рублей, за крестьян и рядовых го-
рожан – 1 рубль [6, с. 29].

Судебник 1550 года стоял на защите 
прав детей. Родителям было запрещено про-
давать в холопство своих детей, рожден-
ных до похолопления или до пострижения 
(ст. 76). В основе этого были также полити-
ческие мотивы – воспрепятствование росту 
холопства.

Составители Судебника с особым вни-
манием отнеслись к вопросам защиты прав 
холоповладельца. С одной стороны, инте-
ресным образом выстраивались отношения 
между холопом и холоповладельцем в слу-
чае возникновения спора, так как закон тре-
бовал обязательной регистрации служилых 
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кабал, без которой холоповладелец не полу-
чал судебной защиты своих прав. С другой 
стороны, закон устанавливал строгие пра-
вила, запрещающие заключение служилой 
кабалы несвободным человеком. Наруше-
ние указанного правила вело к появлению у 
старого господина права на защиту посред-
ством предъявления иска, последствиями 
чего являлись потеря данной по кабале сум-
мы и возврат холопа, а если холоп оказался 
беглым и обворовал при побеге своего го-
сподина, то дополнительно возмещался при-
чиненный ущерб. Указанное говорит о том, 
что права холоповладельцев находились под 
строгой охраной, при нарушении возникало 
право на защиту, которая сводилась к воз-
врату холопа и возмещению ущерба. 

Все вышеприведенное дает основания 
сделать вывод о том, что древнерусское зако-
нодательство не только имело довольно раз-
витую систему гражданско-правовых норм, 

регулирующих вещные и обязательствен-
ные правоотношения, но и предусматрива-
ло возможность их субъектов защититься от 
посягательств. Особое внимание в древне-
русском законодательстве уделялось ответ-
ственности за совершенные противоправ-
ные деяния, вопросы гражданско-правовой 
ответственности сливались с ответственно-
стью за преступления. Учитывая системные 
связи мер защиты и мер ответственности, 
можно утверждать о первоначальном этапе 
зарождения отдельных элементов институ-
та защиты частных прав в начале X века. В 
Русской Правде, а также в Судебниках Ива-
на III Васильевича и Ивана IV Грозного про-
исходит их дальнейшее развитие, регулиро-
вание защиты осуществляется под влиянием 
правительственной политики, существенное 
место отводится судебным органам, возрас-
тает роль органов государства в разрешении 
споров.
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предлагают вернуть прежнюю редакцию п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
По мнению авторов, это позволит устранить пробел правового регулирования, уделить больше вни-
мания реализации имущественных прав малолетнего на жилое помещение и снизить количество на-
рушений таких прав.
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Правовому регулированию имуществен-
ных прав малолетних на жилое помещение 
на международном и национальном уров-
нях уделяется особое внимание. Вместе с 
тем права малолетних детей на жилые по-
мещения в правоприменительной практике 
нередко нарушаются. В этой связи в Рос-
сийской Федерации действует целый ряд 
уполномоченных должностных лиц и орга-
нов, в компетенцию которых входит защита 
имущественных прав малолетних на жилое 
помещение. Одним из основных являет-
ся орган опеки и попечительства (далее – 
ООП), действующий на основе Конститу-
ции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1] (далее – 
ГК РФ), Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве» [2] (далее – ФЗ № 48), 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ) [3]. Опека в рамках темы 
исследования представляет собой форму 
устройства в семью детей до 14 лет. 

Учитывая важность защиты прав ма-
лолетних граждан, законодатель определил 
основы правового статуса ООП не подза-
конным нормативным правовым актом, а от-
дельным ФЗ № 48. Так, одной из основных 
задач ООП является контроль за сохран-
ностью имущества и управлением имуще-
ством граждан, находящихся под опекой или 
попечительством (абз. 3 ч. 1 ст. 7). Исходя 
из этого законодатель в ч. 1 ст. 8 ФЗ № 48 
к полномочиям ООП отнес выдачу разре-
шений на совершение сделок с имуществом 
подопечных (абз. 6); представление закон-
ных интересов малолетних в судах, если 
деятельность опекунов по представлению 
законных интересов подопечных с иными 
лицами и в том числе в судах противоречит 
российскому или региональному законода-
тельству. Приведенный законодателем в ФЗ 
№ 48 перечень полномочий ООП нам пред-
ставляется вполне логичным и достаточ-

ным, что позволяет решать в основном все 
поставленные перед ООП задачи.

Полномочия ООП по защите имуще-
ственных прав малолетних на жилые поме-
щения условно можно разделить на матери-
альные и процессуальные. К материальным 
относятся полномочия ООП, предусмотрен-
ные в ст. 37 ГК РФ и ст.ст. 19-21 ФЗ № 48, 
к процессуальным – предусмотренные ч. 1 
ст. 21 ФЗ № 48 и Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации [4] 
(далее – ГПК РФ). Например, ООП может 
быть привлечен судом к участию в деле с 
целью обеспечения интересов несовершен-
нолетнего, являющегося участником судеб-
ного разбирательства (п. 5 ст. 37 ГПК РФ).

Наиболее широко распространено в 
правоприменительной практике и является 
предметом научных дискуссий такое полно-
мочие ООП как предварительное разреше-
ние ООП на совершение сделок с недвижи-
мостью, принадлежащей подопечным (ст. 21 
ФЗ № 48). На наш взгляд, приведенное сло-
восочетание «предварительное разрешение» 
не совсем корректное. Так, например, из со-
держания п. 1 ст. 429 ГК РФ «Предваритель-
ный договор» следует, что стороны обязуют-
ся заключить в будущем основной договор 
на условиях, предусмотренных предвари-
тельным договором. Однако в случае с пред-
варительным разрешением ООП следую-
щего основного разрешения, которое бы 
принималось ООП, не имеется. Приведем 
еще пример. Следствие называют предвари-
тельным, поскольку его выводы для суда, в 
котором будет основное производство, пред-
ставляют собой предварительную версию 
органов расследования о совершенном пре-
ступлении, подлежащую проверке в суде. 
Следовательно, слово «предварительное» 
применительно к ООП смыслового значения 
не имеет и законодателю целесообразно его 
исключить. 
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В части 1 ст. 20 ФЗ № 48 закрепле-
но общее правило о том, что недвижимое 
имущество, принадлежащее подопечному, 
не подлежит отчуждению за исключением 
перечисленных пяти случаев, в частности, 
в случае принудительного обращения взы-
скания по основаниям и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской 
Федерации, в том числе при обращении взы-
скания на предмет залога. 

Законом не запрещено продавать жилое 
помещение, принадлежащее полностью или 
в определенной доле малолетнему, при ус-
ловии подтверждения ООП приобретения 
жилого помещения с лучшими условиями 
(по площади, качеству и т. д.). При заключе-
нии с банком договора ипотеки перед при-
обретением жилого помещения опекуны 
представляют в ООП договор, содержащий 
информацию о доле малолетнего в приоб-
ретаемом жилом помещении. Убедившись 
в том, что права малолетнего не наруше-
ны, ООП выдает предварительное разре-
шение на продажу прежней недвижимости. 
Приобретенная недвижимость с помощью 
механизма ипотеки, т. е. за счет денежных 
средств кредитного учреждения, подпадает 
под залог кредитного учреждения в силу за-
кона. В случае нарушений условий договора 
ипотеки о возврате денежных средств про-
исходит обращение взыскания на квартиру 
и малолетний рискует остаться без жилья, 
хотя до приобретения новой квартиры на 
средства банка он был владельцем конкрет-
ной недвижимости [5]. Далее Т. Н. Тороки-
на отмечает, что законодателю необходимо 
предусмотреть механизм, при котором ре-
ально осуществлялась бы защита имуще-
ственных прав малолетних при совершении 
сделок с вовлечением кредитных средств, 
для того чтобы упомянутый ранее междуна-
родный принцип наилучшего обеспечения 
интересов ребенка действительно действо-
вал, а не носил декларативный характер. 
Однако конкретных примеров такого меха-
низма Т. Н. Торокина не приводит. 

На наш взгляд, такой механизм возможен 
только в случае участия государства в таком 
мероприятии, поскольку субъекты предпри-

нимательской деятельности не заинтересо-
ваны в участии в таких проектах в связи с 
низкой доходностью. Например, это ипотека 
с государственной поддержкой для граждан, 
имеющих малолетних детей. Государство 
может использовать различные меры по соз-
данию привлекательной ипотеки (субсиди-
рование процентных ставок по кредитам на 
покупку жилья, т. е. государство оказывает 
помощь некоторым категориям граждан в 
приобретении собственной недвижимости 
в ипотеку по сниженной процентной став-
ке и т. д.). Другим направлением является 
механизм страхования с участием государ-
ства риска невозврата кредитных денежных 
средств кредитному учреждению.

Полагаем, что некоторые граждане с 
малолетними детьми не будут приобретать 
жилые помещения с помощью денежных 
средств кредитных учреждений, если госу-
дарство построит в достаточном количестве 
качественные наемные дома или предоста-
вит жилые помещения по договору социаль-
ного найма. 

Проживание в наемных домах происхо-
дит согласно разделу III. 2 Жилищного ко-
декса Российской Федерации [6] в рамках 
договоров найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
и договорам найма жилых помещений. Жи-
лые помещения в наемном доме коммерче-
ского использования предоставляются по 
договорам найма жилых помещений.

Несмотря на то, что законодатель не за-
прещает гражданам, имеющим малолетних 
детей, приобретать жилые помещения, ис-
пользуя механизм ипотеки, ООП, опасаясь 
возможных рисков для заемщиков, довольно 
редко выдают предварительные разрешения 
на совершение сделок по ипотеке. Так, в ре-
зультате интервьюирования нами работников 
ООП Ивановской области выяснилось, что 
за последние несколько лет не было случаев 
выдачи предварительных разрешений ООП 
на совершение сделки по ипотеке. Однако 
подобные отказы в выдаче предварительных 
разрешений на совершение подобных сде-
лок с недвижимым имуществом малолетнего 
граждане могут обжаловать в суд.
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Предварительное разрешение необхо-
димо для совершения любой сделки с не-
движимостью, принадлежащей малолетним 
(полностью или в доле), приобретенной им 
по любому основанию: по наследству, по до-
говору дарения, с использованием средств 
(части средств) материнского капитала и 
т. д., причем независимо от того, есть у них 
родители или нет. Если у ребенка имеются 
родители, то на них действуют нормы граж-
данского законодательства в отношении рас-
поряжения имуществом подопечного (п. 1 
ст. 28 ГК РФ, п. 3 ст. 60 СК РФ). При отсут-
ствии разрешения со стороны ООП опекун 
согласно ст. 37 ГК РФ, ч. 1 ст. 21 ФЗ № 48 не 
вправе совершать сделки по сдаче имуще-
ства малолетнего в наем, в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в залог; сделок, пре-
следующих цель отказа от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества 
или выдел из него долей; сделок по отчуж-
дению имущества малолетнего (купля-про-
дажа, мена, дарение, рента). 

Процедура подачи вышеуказанного раз-
решения (ч. 3 ст. 21 ФЗ № 48) состоит в том, 
что опекун подает в ООП письменное заяв-
ление о предоставлении предварительного 
разрешения на совершение соответствую-
щей сделки. После изучения представлен-
ных материалов ООП в течение пятнадцати 
дней с даты подачи заявления о предостав-
лении такого разрешения выдает такое раз-
решение или выносит отказ, которые могут 
быть обжалованы в суд опекуном или ины-
ми заинтересованными лицами, прокуро-
ром. В качестве материалов в ООП обычно 
представляются договор продажи недви-
жимости и договор о приобретении жилого 
помещения, а также иные сопутствующие 
документы. 

Согласно п. 2 ст. 54 ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» [7] подле-
жат нотариальному удостоверению сделки, 
связанные: 1) с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки; 2) с отчуж-
дением недвижимого имущества, принадле-
жащего несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным. Данное правило введено в 

2016 году и направлено на улучшение «юри-
дической чистоты» предварительных разре-
шений. 

Возникает вопрос о том, какими крите-
риями должен руководствоваться ООП при 
принятии решения о предварительном раз-
решении. В ст. 21 ФЗ № 48 указан только 
один общий критерий – недопущение умень-
шения стоимости имущества подопечного. 
Однако при сохранении этого критерия вы-
падают другие критерии, не предусмотрен-
ные законом, например, качество жилого 
помещения. ООП должен руководствоваться 
тем, что любая сделка опекуна должна со-
вершаться в интересах ребенка. Представля-
ется, что для уменьшения спорных ситуаций 
законодателю на основе изучения судебной 
практики следует разработать еще несколь-
ко общих критериев. Это позволит сокра-
тить злоупотребления и пути обхода закона.

В части 2 ст. 19 ФЗ № 48 указано, что 
ООП дают опекунам и попечителям разре-
шения и обязательные для исполнения ука-
зания в письменной форме в отношении рас-
поряжения имуществом подопечных. Если 
содержание разрешений (имеются в виду 
предварительные разрешения) раскрывается 
в ст. 21 ФЗ № 48, то указания более нигде в 
законе не упоминаются. Поскольку распоря-
жения и указания касаются недвижимости, 
полагаем, что законодатель должен устано-
вить общие требования к указаниям ООП во 
избежание возможных злоупотреблений, на-
пример, в отношении сроков дачи указаний.

Жилое помещение, приобретенное в 
долевую собственность родителей и детей, 
с использованием средств (части средств) 
материнского капитала [8], должно оформ-
ляться в общую долевую собственность ро-
дителей и детей. Однако это происходит не 
всегда и право малолетнего на долю в пра-
ве собственности на жилое помещение на-
рушается. При отчуждении такого жилого 
помещения ООП должен принять меры к 
защите нарушенных прав малолетнего лица, 
обязав его законных представителей офор-
мить соответствующие права малолетнего 
гражданина. Однако здесь появляется пра-
вовая проблема, вытекающая из содержания 
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п. 4 ст. 292 ГК РФ. Суть состоит в том, что 
с согласия органа опеки и попечительства 
происходит отчуждение жилого помещения, 
в котором проживают находящиеся под опе-
кой или попечительством члены семьи соб-
ственника этого жилого помещения, либо 
оставшиеся без родительского попечения 
(курсив наш – К.К., У.Р.) несовершенно-
летние члены семьи собственника (о чем 
известно органу опеки и попечительства). 
Следовательно, не требуется получать пред-
варительное разрешение от ООП на отчуж-
дение жилого помещения, в котором заре-
гистрирован малолетний, не относящийся 
к несовершеннолетнему, оставшемуся без 
родительского попечения и не являющий-
ся собственником (сособственником) этого 
жилого помещения. В результате ребенок 
ущемляется в своих правах на жилое поме-
щение. Налицо явное противоречие меж-
ду правилом, закрепленным в п. 4 ст. 292 
ГК РФ и правами ребенка, закрепленными в 
международных конвенциях.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации (далее – КС РФ) рассмотрел жалобу 
гражданки В. В. Чадаевой, которая прожи-
вала с родителями в квартире, принадлежав-
шей на праве собственности ее отцу [9]. Ее 
отец продал квартиру, которая была един-
ственным жильем В. В. Чадаевой и ее мате-
ри. Покупатель В. Е. Скорнякова выселила 
их из жилого помещения. Суды отклонили 
исковые заявления матери В. В. Чадаевой, 
указав, что нормы п. 4 ст. 292 ГК РФ на 
В. В. Чадаеву не распространяются.

КС РФ с одной стороны отметил, что 
забота о детях <...> как обязанность роди-
телей по смыслу ч. 2 ст. 38 Конституции 
Российской Федерации предполагает, что 
ущемление прав ребенка <…> несовмести-
мы с самой природой отношений, истори-
чески <…> обеспечивающих выживание и 
развитие человека как биологического вида 
(п. 3). С другой стороны, по мнению КС РФ, 
п. 4 ст. 292 ГК РФ закрепляет правовые га-
рантии для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и не ущемляет права и ин-
тересы детей, чьи родители исполняют свои 
обязанности надлежащим образом. Жилое 

помещение, в котором проживают несовер-
шеннолетние члены семьи собственника, 
отчуждается исходя из предполагаемой до-
бросовестности родителей по отношению к 
детям и обусловленного этим ограничения 
соответствующих правомочий органа опе-
ки и попечительства по участию в решении 
данного вопроса, что согласуется со ст. 38 
(ч. 2) Конституции Российской Федерации 
и корреспондирующей ей ст. 5 Конвенции 
о правах ребенка 1989 г. [10], в силу кото-
рой государства-участники уважают права 
и обязанности родителей и иных лиц, несу-
щих по закону ответственность за ребенка, 
должным образом управлять и руководить 
ребенком в осуществлении им признанных 
Конвенцией прав и согласно способностям 
ребенка. 

В результате изучения материалов 
КС РФ пришел, на наш взгляд, к неодно-
значному выводу о соответствии ч. 4 ст. 292 
ГК РФ Конституции Российской Федерации. 
При этом КС РФ отметил, что в данном деле 
было нарушено право ребенка на судебную 
защиту.  

Следует поддержать мнение судьи 
КС РФ Г. А. Гаджиева, высказанное в том 
же Постановлении КС РФ, о том, что в дан-
ном деле фактически имеется пробел в пра-
ве и вопрос о том, нарушен или не нарушен 
баланс прав и законных интересов родите-
лей – собственников жилого помещения и 
их несовершеннолетних детей при наличии 
спора о праве, должны как профессионалы 
решать органы опеки и попечительства, а 
не суды.

Мы полагаем, что законодателю следу-
ет вернуть прежнюю редакцию п. 4 ст. 292 
ГК РФ, согласно которой отчуждение жи-
лого помещения, в котором проживают не-
совершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные члены семьи 
собственника, если при этом затрагивают-
ся права или охраняемые законом интере-
сы указанных лиц, допускается с согласия 
органа опеки и попечительства. Нагрузка 
на ООП в этом случае увеличится. Подоб-
ная формулировка, на наш взгляд, позволит: 
устранить пробел правового регулирования, 
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уделить больше внимания реализации иму-
щественных прав малолетнего на жилое по-

мещение и снизить количество нарушений 
таких прав.
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Охрана интеллектуальной собственно-
сти представляет собой значимую функцию 
государства, направленную на развитие со-
циально-экономического аспекта и повыше-

ние уровня жизни граждан, а также сферу 
правового регулирования, регламентиро-
ванную разными отраслями (уголовным, 
административным, гражданским правом). 

© Кудасова О. И., Кормильцева С. О., 2022
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Ст. 44 Конституции Российской Федерации 
указывает, что интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом, а следовательно, 
в случае нарушения законных прав, у пра-
вообладателя возникает право на защиту 
интересов [1]. 

В настоящее время вопросы, затраги-
вающие незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг), 
в частности товарный знак, обретают все 
большую актуальность. Данный вывод обо-
снован статистическими показателями дея-
тельности по рассмотрению и разрешению 
Роспатентом споров в административном 
порядке. Так, за 2018 г. количество посту-
пивших возражений/заявлений по средствам 
индивидуализации составило 1663 обраще-
ния; 2019 г. – 1797; 2020 г. – 1907; 2021 г. – 
2135. Количество принятых и отправленных 
решений по результатам рассмотрения воз-
ражений и заявлений по средствам индиви-
дуализации: за 2018 г. – 1212; 2019 г. – 1739; 
2020 г. – 1662; 2021 г. – 1853 [2].

Способы незаконного использования 
объектов интеллектуальной собственности 
как изготовителями, так и продавцами обре-
тают все большие масштабы, а реализация 
незаконной деятельности осуществляется с 
помощью информационно-коммуникацион-
ной сети, а также различных маркетплейсов, 
что не могло не оказаться в зоне особого 
внимания правоохранительных структур. 
Данная деятельность требует внесения из-
менений в нормы действующего законода-
тельства и адекватной реакции со стороны 
правоохранительных органов.

Отмечается, что многие маркетплей-
сы стали «каналом сбыта» контрафактной 
продукции [3]. Wildberries, Ozon и «Яндекс 
Маркет» создали единую систему для про-
тиводействия контрафакту, которая вклю-
чает в себя запрос у продавца необходимых 
разрешительных документов, в том числе 
права на товарный знак при поставке това-
ра [4].

1 На товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое 
свидетельством на товарный знак (см.: ст. 1477 ГК РФ).

Незаконное использование средств ин-
дивидуализации товаров (работ, услуг) под-
лежит административной ответственности 
(ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных преступлениях (да-
лее – КоАП РФ)) [5], а также регламенти-
руется Постановлением Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых 
вопросах применения Особенной части Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (далее – По-
становление от 17 февраля 2011 г. № 11) [6].

Так, в абзаце 4 Постановления от 
17 февраля 2011 г. № 11 разъясняется, что 
статья 14.10 КоАП РФ охватывает такие на-
рушения, как «введение товара, на котором 
(а равно на этикетках, упаковке, документа-
ции которого) содержится незаконное вос-
произведение средства индивидуализации, 
в гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации, а также ввоз на терри-
торию Российской Федерации такого товара 
с целью его введения в гражданский обо-
рот на территории Российской Федерации». 
Данные положения отсылают к Граждан-
скому кодексу Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) [7], определяющему способы 
осуществления исключительного права на 
средства индивидуализации.

Несмотря на официальное определение 
товарного знака и знака обслуживания, за-
крепленных в ст. 1477 ГК РФ1, с точки зрения 
практического применения возникают спор-
ные ситуации. Стоит отметить, что такие 
исследователи, как Д. Л. Цыбаков, И. А. Ли-
сенкова поддерживают законодателя, считая 
приведенное определение в ст. 1477 ГК РФ 
«четким и лаконичным» [8].

В частности Э. П. Гаврилов обоснован-
но указывает, что «товарный знак» и «обо-
значение» имеют разное значение. Исходя 
из понимания указной статьи, «товарный 
знак» признается таковым исключитель-
но после факта юридического закрепления 



88 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 4 (98)

Частно-правовые  (цивилистические)  науки

«обозначения» в строгом соответствии с 
установленным порядком, регламентиро-
ванным нормами действующего законода-
тельства [9].

Дискуссия, возникшая между иссле-
дователями вполне обоснована, однако 
стоит отметить аспект, в котором мнения 
схожи, а именно – возможность объектив-
ной потребности стать правообладателями 
исключительного права на товарный знак, 
которое может возникнуть не только у юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, но и других граждан Россий-
ской Федерации [9].

28 мая 2022 г. опубликован Федераль-
ный закон «О внесении изменений в ч. 4 
ГК РФ» [10], который предоставил возмож-
ность гражданам РФ регистрировать на себя 
товарные знаки. Указанное изменение, с 
одной стороны, уравняет физических лиц в 
гражданских правах, а также позволит реа-
лизовывать смежные права (право наследо-
вания товарного знака законными наслед-
ника, реорганизация юридического лица), с 
другой стороны, повысит количество подан-
ных заявок, которые увеличат нагрузку на 
Роспатент, а также позволят недобросовест-
ным лицам подать заявку, желая получить 
выгоду от реальных правообладателей, что в 
свою очередь повысит процент обращений в 
правоохранительные органы с целью защи-
ты законных прав. 

Еще одним аспектом выступает слож-
ность регистрации товарного знака в связи с 
большим количеством ранее поданных зая-
вок, схожих или тождественных знаков. Сто-
ит отметить, что указанное нововведение 
имплементировано в Российское законода-
тельство с учетом изучения положительно-
го правоприменительного опыта Австрии, 
Германии, Китая, США, а также позволяет 
обеспечить равенство правового положения 
российских и иностранных граждан (Роспа-
тент не вправе отказать иностранному граж-
данину в рассмотрении заявки на регистра-
цию товарного знака).

Для разрешения вопросов, связанных с 
регистрацией обозначений, в Федеральным 
законом от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ были 

внесены поправки в ГК РФ о запрете реги-
страции в качестве товарных знаков обозна-
чения, которые включают воспроизводящие 
или имитирующие географические указания 
или наименования мест происхождения то-
варов. Указанные нововведения вступят в 
законную силу 29 мая 2023 г. Целью анали-
зируемого нормативного правового акта вы-
ступает упорядочение регистрации товар-
ных знаков, включающих в себя названия 
географических объектов. На наш взгляд, 
эти поправки весьма существенны, т. к. 
наименование мест происхождения товаров 
(далее – НМПТ) и географические указания 
(далее – ГУ) представляют собой уникаль-
ные объекты интеллектуальной собствен-
ности, направленные на защиту названий 
географических объектов, на территориях 
которых осуществляется производство то-
варов, имеющих индивидуализирующие ха-
рактеристики (например, «Кубань», «Воло-
годское масло», «Тульский пряник»).

Отдельное внимание необходимо уде-
лить запретам, отраженным в рассматри-
ваемом законе. В частности запрет на пре-
доставление правовой охраны товарным 
знакам, вводящим в заблуждение потреби-
теля о месте производства товаров. Данное 
положение изменит практику регистрации 
товарного знака (будет выносится отказ) во 
всех случаях возникновения ассоциативных 
связей у потребителя относительно конкрет-
ного места производства товара в случаях, 
если лицо, подавшее заявление на регистра-
цию товарного знака, не имеет производства 
в географическом объекте или не располо-
жено в нем.

Еще одним значимым нововведени-
ем являются поправки, внесенные в п. 7 
ст. 1483 ГК РФ, не допускающие регистра-
цию в качестве товарных знаков обозначе-
ний или сходных до степени смешения с 
НМПИ, ГУ. В различных нормативных пра-
вовых актах, методических рекомендациях, 
судебной практике подробно раскрывается 
понятие «сходство по степени смешения» 
товарных знаков между собой, однако от-
сутствует единообразный подход к тракто-
ванию, что вызывает сложности в процессе 
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применения, т. к. подходы, применимые для 
товарных знаков, не всегда приемлимы для 
НМПТ, ГУ с учетом правовой природы.

Указанные нововведения представля-
ются своевременными и необходимыми. С 
учетом успешно реализовываемого проекта 
с самозанятыми и расширением категорий 
лиц, для кого доступен данный статус, по-
правки, позволяющие зарегистрировать на 
себя товарный знак, являются прекрасным 
рычагом воздействия со стороны государ-
ства на развитие малого бизнеса, а также 
профилактику противоправных деяний на-
рушения чужих прав на использование то-
варного знака. 

Помимо этого, сложившаяся правопри-
менительная практика, связанная с регистра-
цией товарных знаков, содержащих геогра-
фические объекты, не была унифицирована, 
а внесенные нововведения направлены на 
устранение такой неоднозначности и вли-
яют на привлечение к административной 
ответственности в соответствии со ст. 14.10 
КоАП РФ. При этом к административной от-
ветственности, в соответствии с рассматри-
ваемой нормой, может быть привлечено лю-
бое лицо, занимающееся этой реализацией, 
а не только первый продавец соответствую-
щего товара [6].

Изучение судебной практики, связанной 
с рассмотрением дел о привлечении субъек-
тов к административной ответственности по 
ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать, 
что инициаторами производства со сторо-
ны государственных органов выступают 
полиция, прокуратура, таможенные органы 
и Роспотребнадзор. Право возбуждения ад-
министративного производства указанные 
органы получают посредством реализации 
полномочий, а именно в ходе осуществле-
ния проверок деятельности лиц, незаконно 
использующих средства индивидуализации 
товаров [11].

2 Согласно положениям ч. 5 ст. 205 АПК РФ, на административном органе, который составил протокол 
по делу об административном правонарушении, установленном статьей 14.10 КоАП РФ, и подал в суд 
заявление о привлечении лица к административной ответственности, лежит обязанность доказать, что предмет 
выявленного административного правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

Привлечение к административной от-
ветственности в соответствии со ст. 14.10 
КоАП РФ представляется эффективным 
средством пресечения правонарушений с 
последующей возможностью ссылаться в 
рамках гражданского производства на ма-
териалы проверки и вынесенное судебное 
решение. Данное утверждение основано на 
следующих аспектах:

1. Для привлечения к административ-
ной ответственности лица, совершившего 
противоправное деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, не требуется заяв-
ление правообладателя2. 

2. Правообладатель может быть признан 
потерпевшим и принимать участие в судеб-
ном разбирательстве, а также оспаривать 
вынесенные судебные акты [6, п. 11]. 

3. Обязанность доказывания факта ад-
министративного правонарушения возлага-
ется на инициаторов производства, указан-
ных ранее [6, п. 10]. 

Данные положения указывают на факт 
привлечения к административной ответ-
ственности не зависимо от воли лиц,а чьи 
права были нарушены. Диспозиция ч. 1 
ст. 14.10 КоАП РФ использует такие дефи-
ниции, как «схожесть», «однородность», не 
имеющие разъяснений и создающие слож-
ности правоприменения. Данный аспект 
представляется дискуссионным и среди ис-
следователей. Так, М. О. Клейменова пола-
гает, что незаконное использование средств 
индивидуализации, предусмотренное ст. 
14.10 КоАП РФ, является следствием отсут-
ствия письменного правоустанавливающего 
документа, в котором правообладатель пря-
мо выражает свою волю [12].

Диспозиция статьи предусматривает 
наказание не только за использование то-
варного знака и знака обслуживания, но и 
указывает на место происхождения товара 
или сходных с ними обозначений. Учиты-
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вая бланкетный характер рассматриваемой 
нормы, необходимо обратить внимание на 
то, что п. 2 ст. 1229 ГК РФ указывает на воз-
можную принадлежность «одному лицу или 
нескольким лицам совместно», что предпо-
лагает отсутствие согласия у каждого из них 
на использование исключительных прав в 
рамках добросовестного ведения предпри-
нимательской деятельности и делового обо-
рота. 

По смыслу ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ от-
ветственность наступает при доказанности 
двух элементов: сходство обозначения с чу-
жим товарным знаком; однородность товара, 
являющегося предметом по делу об админи-
стративном правонарушении, и товара, для 
обозначения которого зарегистрирован то-
варный знак. Говоря о схожести обозначения 
как элементе состава, необходимо обратить 
внимание на ст. 1515 ГК РФ, в содержании 
которой можно увидеть, что контрафактом 
признаются товары, этикетки, упаковки то-
варов, на которых незаконно размещены то-
варный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение [7]. 

Не во всех случаях использование чужо-
го товарного знака на товарах образует на-
рушение: «употребление слов, в том числе 
имен нарицательных, зарегистрированных 
в качестве словесных товарных знаков, не 
является использованием товарного знака, 
если оно осуществляется в общеупотреби-
тельном значении, не для целей индивиду-
ализации конкретного товара, работы или 
услуги, например, в письменных публика-
циях или устной речи» [13]. Так, компания 
(ответчик) ввезла на территорию Россий-
ской Федерации запчасти для автомобилей 
с надписью «OPEL», сходной по степени 
смешения с товарным знаком по междуна-
родной регистрации для однородных това-
ров. Таможенные органы возбудили дело об 
административном правонарушении и при-
знали товар контрафактными. Однако ответ-
чик утверждал, что указанное обозначение 
на упаковке используется для описательных 
целей, при этом информация для потребите-
лей о технических характеристиках товара, 
а именно перечне марок и моделей автомо-

билей, в которых товар применим, как пра-
вило, содержится в техническом описании 
или инструкции к продукции. Суды трех 
инстанций согласились с позицией государ-
ственного органа, а суд по интеллектуаль-
ным правам указал на выше обозначенный 
аспект, исключив в действиях ответчика со-
став административного правонарушения.

Необходимо выделить еще один крите-
рий – однородность, которая устанавливает-
ся исходя из принципиальной возможности 
возникновения у потребителя соответству-
ющего товара представления о принадлеж-
ности этих товаров одному производителю. 
Анализ судебной практики показывает, что 
суды, привлекая к административной ответ-
ственности по ст. 14.10 КоАП РФ, исследу-
ют выше указанные элементы. Однако стоит 
отметить, что в настоящее время сформиро-
вался единый подход по вопросу предмета 
конфискации в случае, если он незаконно 
использовался на товаре, а именно конфи-
скации всего товара, а не только его элемен-
тов (этикеток, упаковки и пр.)

Так, Пятый арбитражный апелляцион-
ный суд оставил без удовлетворения апелля-
ционную жалобу ООО «Трейд Групп», кото-
рое в соответствии с ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ 
было привлечено к административной от-
ветственности и получило наказание в виде 
административного штрафа с конфискацией 
ввезенного товара (зажигалок карманных 
газовых с обозначением, схожим с товарным 
знаком «MERCEDES-BENZ»). Товарный 
знак принадлежит компании «Даймлер АГ» 
(Германия) в лице представителя в Россий-
ской Федерации – АО «Мерседес-Бенц Рус», 
признанного потерпевшим по данному делу. 
При отказе в удовлетворении жалобы суд 
указал на следующие аспекты:

1. Отсутствуют разрешения правообла-
дателя на использование товарного знака.

2. Товарный знак зарегистрирован в Го-
сударственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федера-
ции в отношении товаров 34 класса Между-
народной классификации товаров и услуг.

3. Расположенные на корпусах спорных 
зажигалок обозначения, представляющие 
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собой словесный элемент «MERCEDES-
BENZ», выполненный стилизованным 
шрифтом, по количеству знаков, стилизации 
шрифта, цветовой гамме и общему визуаль-
ному впечатлению потребителя сходны до 
степени смешения с зарегистрированными 
товарными знаками.

4. Проведена экспертиза, по результатам 
которой сделан вывод о том, что обозначе-
ния, размещенные на ввезенном товаре, яв-
ляются сходными до степени смешения с 
зарегистрированными в Международном 
бюро ВОИС и Таможенном реестре объ-
ектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС) (№ 02311/01945-001/ТЗ-220312, 
№ 02313/01945-003/ТЗ-220312) товарными 
знаками по международной регистрации № 
1089903 и № 818379 [14].

Административно-правовая защита 
средств индивидуализации не может быть 
рассмотрена самостоятельно, т. к. очевидна 
тесная связь с гражданско-правовыми нор-
мами. При этом существенными аспектами, 
влияющими на защиту интеллектуальных 
прав, является отработанный механизм, 
оперативность реагирования государствен-
ными органами на выявленный факт нару-
шения, а также возможность применения 
обеспечительных мер. Однако согласование 
положений действующего законодательства, 
регламентирующего указанную сферу, пред-
ставляются необходимыми и своевремен-
ными. Также необходимо унифицировать 
правоприменительную практику. Принцип 
единообразия судебной практики остается 
приоритетным для российского законода-

тельства, как и соблюдение конституцион-
ного принципа равенства всех перед зако-
ном и судом [1, ст. 19]. 

На основании изложенного предлагаем 
внести изменения в действующую редак-
цию ст. 14.10 КоАП РФ:

«Статья 14.10. Незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров (ра-
бот, услуг)

Незаконное использование чужого то-
варного знака, знака обслуживания, включа-
ющее, воспроизводящее или имитирующее 
географические указания или наименования 
мест происхождения товаров, или сходное 
с ним до степени смешения обозначение, а 
также обозначения, заявленные на регистра-
цию в качестве таковых до даты приоритета 
товарного знака, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи, –

– санкция
Производство в целях сбыта либо реали-

зация товара, содержащего незаконное вос-
произведение чужого товарного знака, знака 
обслуживания, включающее, воспроизводя-
щее или имитирующее географические ука-
зания или наименования мест происхожде-
ния товаров, или сходное с ним до степени 
смешения обозначение, а также обозначе-
ния, заявленные на регистрацию в качестве 
таковых до даты приоритета товарного зна-
ка, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 14.33 настоящего Ко-
декса, если указанные действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, –

– санкция».
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Работа комиссии по осуществлению за-
купок (далее также – комиссия, закупочная 
комиссия) несомненно, играет важную роль 
в обеспечении работы контрактной систе-
мы. Эффективность, результативность осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечение гласности и прозрачности их 
проведения, предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений в контрактной си-
стеме, а также защита конкуренции во мно-
гом зависят от грамотной организации ее 
работы. 

Значимость задач и функций комиссии 
непосредственно соотносится с характером 
и размером юридической ответственности 
членов комиссии за нарушения законода-
тельства. Неправомерные действия членов 
закупочной комиссии могут повлечь, наря-
ду с административной ответственностью 
с размером наказания в виде штрафа до 50 
тыс. рублей на каждого члена комиссии, 
также уголовную ответственность, пред-
усмотренную ст.ст. 200.4–200.5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1].

Целью настоящей работы является про-
ведение анализа судебной практики высших 
судебных органов о применении федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [2] (да-
лее – ФЗ-44, Закон о контрактной системе) 
применительно к деятельности комиссии по 
осуществлению закупок. Именно закупоч-
ная комиссия зачастую становится залож-
ником несовершенства законодательства 
при принятии решений о признании заявок 
участников соответствующими либо об от-
клонении таковых. Выводы по результатам 
анализа судебной практики позволят сни-
зить риски принятия комиссией незаконных 
и необоснованных решений.

I. Спорные вопросы в правоприменении 
возникают при трактовке положений ч. 1 
ст. 31 ФЗ-44 в части требований, предъяв-
ляемых к участникам закупок в отношении 
отдельных видов деятельности. 

Верховным судом Российской Феде-
рации дана правовая оценка спору между 

Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Охрана» Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации (далее – ФГУП «Охрана» 
Росгвардии) и Федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Управле-
ние ведомственной охраны Министерства 
транспорта Российской Федерации» (да-
лее – УВО Минтранса) о праве последнего 
участвовать в электронном аукционе на пра-
во заключения государственного контракта 
на оказание услуг по охране здания Север-
ного флотского военного суда [3].

По мнению ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии, изложенному в жалобе, поданной в 
УФАС по Санкт-Петербургу, и поддержан-
ному в дальнейшем в судебных инстанциях, 
УВО Минтранса вправе оказывать охранные 
услуги только на объектах, подведомствен-
ных Министерству транспорта Российской 
Федерации, соответственно, не вправе ока-
зывать их любым юридическим и физиче-
ским лицам, в том числе Северному флот-
скому военному суду.

Жалоба ФГУП «Охрана» Росгвардии 
признана необоснованной. По мнению 
УФАС по Санкт-Петербургу, ФГУП «УВО 
Минтранса России» вправе оказывать ох-
ранные услуги любым юридическим и фи-
зическим лицам, в том числе Северному 
флотскому военному суду. Не согласившись 
с решением УФАС по Санкт-Петербургу, 
ФГУП «Охрана» Росгвардии обратилось в 
суд, где суды трех инстанций пришли к вы-
воду о том, что решение антимонопольного 
органа не соответствует действующему за-
конодательству и нарушает права и закон-
ные интересы заявителя.

Судебные инстанции указали, что ФГУП 
«УВО Минтранса России» создано специ-
ально для оказания соответствующих охран-
ных услуг на объектах, находящихся в сфере 
ведения создавшего ее федерального органа 
исполнительной власти, и вправе осущест-
влять охрану только тех объектов, которые 
находятся в сфере ведения Министерства 
транспорта Российской Федерации и подве-
домственных ему органов исполнительной 
власти, включены в перечень охраняемых 
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объектов, утвержденный Минтрансом Рос-
сии по согласованию с МВД России.

В рассматриваемом случае в результа-
те заключения контракта охране подлежало 
здание Северного флотского военного суда, 
который не находится в сфере ведения Ми-
нистерства транспорта Российской Федера-
ции и не подлежит ведомственной охране. 
Таким образом, по мнению судов, заявка 
ФГУП «УВО Минтранса России» не соот-
ветствовала требованиям документации об 
электронном аукционе, в том числе требова-
ниям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной 
системе, и неправомерно была допущена 
комиссией заказчика к участию в аукционе.

В то же время Судебная коллегия Вер-
ховного суда Российской Федерации по-
ставила точку в данном споре, опираясь на 
принцип конкурентности закупок и толкова-
ние ряда нормативных правовых актов, ука-
зав, что организации ведомственной охраны 
не ограничены в объектах охраны исключи-
тельно теми объектами, которые находятся 
в ведении создавших эти организации госу-
дарственных органов, в связи с чем участие 
в закупке на охрану объектов, являющихся 
государственной собственностью и нахо-
дящихся в ведении иных государственных 
органов, вправе принимать любые заинтере-
сованные лица, соответствующие требова-
ниям к участникам закупки, независимо от 
ведомственной принадлежности объектов.

Таким образом, ведомственные охраны 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в том числе ФГУП «УВО Минтранса 
России» вправе оказывать услуги по охране 
здания Северного флотского военного суда 
наравне с военизированными и сторожевы-
ми подразделениями организаций Росгвар-
дии, в связи с чем у аукционной комиссии 
не имелось оснований считать его заявку не 
соответствующей требованиям действую-
щего законодательства и документации об 
аукционе.

Следовательно, при принятии решений 
комиссии необходимо трактовать положе-
ния ч. 1 ст. 31 ФЗ-44 в части требований, 
предъявляемых к участникам закупок в от-
ношении отдельных видов деятельности, с 

учетом детальной оценки норм специально-
го законодательства.

II. Представляет интерес для правопри-
менения позиция судебных органов относи-
тельно трактовки требований к реквизитам 
документов (в частности, подписи), пред-
ставляемых в составе заявок для участия в 
электронных процедурах [4].

Предприниматель во второй части за-
явки на участие в электронном аукционе 
на приобретение благоустроенного жило-
го помещения (квартиры) для обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, представил заверенную собственной 
электронной цифровой подписью выписку 
из Единого государственного реестра не-
движимости, в которой отсутствовала соб-
ственноручная подпись должностного лица 
регистрирующего органа или его усиленная 
квалифицированная электронная цифровая 
подпись. Комиссия заказчика заявку откло-
нила, как несоответствующую документа-
ции об электронном аукционе.

По результатам рассмотрения жалобы 
предпринимателя на действия администра-
ции при проведении электронного аукциона, 
выразившиеся в признании заявки предпри-
нимателя не соответствующей требованиям 
документации об электронном аукционе, ан-
тимонопольным органом принято решение 
о признании жалобы обоснованной.

В процессе судебного рассмотрения 
спора суд апелляционной инстанции, руко-
водствуясь положениями статей 24, 31, 59, 
63, 64, 66, 69 Закона о контрактной систе-
ме, Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» [5], Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» [6], Порядком предостав-
ления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
утвержденным приказом Минэкономраз-
вития России от 23 декабря 2015 г. № 968 
[7], Порядком заполнения отдельных форм 
выписок из Единого государственного рее-
стра недвижимости, составом содержащих-
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ся в них сведений, а также требованиями к 
формату документов, содержащих сведения 
Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставляемых в электрон-
ном виде, утвержденными приказом Минэ-
кономразвития России от 20 июня 2016 г. 
№ 378 [8], установил, что такая выписка 
не является равнозначной документу, заве-
ренному усиленной квалифицированной 
электронной подписью органа регистрации 
прав, и не позволяет удостовериться в соот-
ветствии представленных данных данным, 
содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Таким образом, закупочной комиссии 
необходимо оценивать представляемые 
участниками закупок документы с точки 
зрения полноты и достаточности их рекви-
зитов, несмотря на то, что представляемые 
в единую информационную систему доку-
менты подписаны электронной цифровой 
подписью участника закупки.

III. Антимонопольный орган и судебные 
инстанции [9] признали законными дей-
ствия комиссии по отстранению от участия 
в определении победителя закупки в форме 
открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения контракта на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту 
«Строительство ВОС г. Евпатория». На мо-
мент подведения итогов открытого конкур-
са участником предложена цена контракта в 
размере 97 451 100 руб., при этом податель 
жалобы имел второй уровень ответственно-
сти члена саморегулируемой организации 
(стоимость работ по одному договору не 
превышает 50 000 000 руб., предельный раз-
мер обязательств по договорам не превыша-
ет 50 000 000 руб.).

При установлении требований к участ-
никам при закупке работ, услуг, для которых 
в соответствии с действующим законода-
тельством необходимо членство в саморе-
гулируемой организации в области архи-
тектурно-строительного проектирования, 
также следует устанавливать требования 
к соответствию его уровня ответственно-
сти по обязательствам в области договоров 
подряда на подготовку проектной докумен-

тации и размера внесенного взноса в ком-
пенсационный фонд положениям п. 2 ч. 3 
ст. 558, ч. ч. 10, 11 статьи 5516 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
[10], а закупочной комиссии необходимо 
проверять соответствие уровня ответствен-
ности цене контракта, формируемой по ре-
зультатам торгов.

IV. При осуществлении закупки путем 
проведения электронного аукциона по ока-
занию услуг по проведению противоэпи-
демических мероприятий (дератизации и 
дезинсекции), один из участников обратил-
ся в жалобой в антимонопольный орган, 
указав, что место действия лицензии на 
осуществление медицинской деятельности 
(г. Санкт-Петербург), представленной побе-
дителей электронного аукциона, не совпада-
ет с местом оказания услуг по рассматрива-
емой закупке (г. Смоленск), и такую заявку 
следовало отклонить.

Антимонопольный орган доводы жало-
бы не принял по причине того, что в доку-
ментации не было указано требование о том, 
на какую территорию должно распростра-
няться действие лицензии.

Однако суд, руководствуясь положения-
ми п. п. 2, 8 ст. 3, п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 15, п. п. 1, 
2 и 7 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» [11] (далее – 
Закон о лицензировании) сделал вывод, что 
законодателем установлен запрет на осу-
ществление лицензируемого вида деятель-
ности по адресу, указанному в лицензии, 
до того момента, как будет переоформлена 
лицензия, следовательно, доводы подателя 
жалобы об отсутствии у участника закупки 
необходимой лицензии по месту оказания 
услуг признаны судом обоснованными. В 
связи с тем, что в аукционной документа-
ции было указано место оказания услуг, ко-
миссия заказчика была обязана соотнести 
место оказания услуг и место осуществле-
ния участником лицензируемой деятельно-
сти [12].

При закупке работ, услуг, относящихся 
к лицензируемым видам деятельности за-
купочной комиссии, необходимо учитывать 
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положения Закона о лицензировании в части 
соответствия места осуществления лицен-
зируемого вида деятельности применитель-
но к объекту закупки. 

В заключение следует отметить, что ра-
бота закупочной комиссии не ограничива-
ется применением лишь норм Закона о кон-

трактной системе. Для принятия законных и 
обоснованных решений комиссии необходи-
мо обращаться к специальному, отраслевому 
законодательству, анализировать судебную 
практику и опыт правоприменения, что тре-
бует от ее членов  постоянного совершен-
ствования профессионального уровня.
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В юридической науке понятие «пред-
мет преступления» является довольно рас-

пространенной категорией. В уголовном 
праве предмет преступления традиционно 
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представляется как факультативная состав-
ляющая объекта преступления. Последний 
с позиции уголовно-правовой науки, как 
правило, рассматривается в виде обще-
ственных отношений, на которые посягает 
противоправное деяние [1, с. 129–130; 2, 
с. 29–106; 3].

Исследуя пенитенциарные преступле-
ния В. С. Ишигеев отмечает, что уголов-
но-правовые нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность специальных 
субъектов, в качестве которых выступают 
осужденные, содержатся только в трех ста-
тьях Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации: ст. 313. Побег из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи; 
ст. 314. Уклонение от отбывания ограниче-
ния свободы, лишения свободы, а также от 
применения принудительных мер медицин-
ского характера; ст. 321. Дезорганизация де-
ятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. При этом согласно 
уголовно-правому закону первые два соста-
ва посягают на общественные отношения в 
сфере правосудия, а последний – на обще-
ственные отношения в сфере управления 
[4, с. 91–96]. Однако данный автор под пе-
нитенциарными преступлениями понима-
ет более обширную группу преступлений, 
которых объединяет общий родовой объект 
посягательства – общественные отношения, 
регулирующие нормальную деятельность 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, исполняющих уголовные наказания 
по приговору суда. [4, с. 102].

Не вдаваясь в дискуссию по поводу са-
мого понятия «пенитенциарные преступле-
ния» и его содержательного наполнения, 
полагаем позицию В. С. Ишигеева относи-
тельно родового объекта пенитенциарных 
преступлений вполне логичной и жизнеспо-
собной. Анализ практики функционирова-
ния учреждений уголовно-исполнительной 
системы показал, что любое преступление, 
совершаемое осужденными, (подозревае-
мыми, обвиняемыми), содержащимися в ис-
правительных учреждениях (следственных 
изоляторах), влечет неотложный комплекс 
чрезвычайных действий администрации 

учреждения, направленный на фиксацию 
подобного противоправного поведения, уси-
ление изоляции нарушителя, оказание ме-
дицинской помощи пострадавшему (в т. ч. 
его отправку или транспортировку в меди-
цинское учреждение), проведение дополни-
тельных режимных, оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на пресечение 
или предупреждение иных противоправных 
действий со стороны других лиц из числа 
спецконтингента, зачастую одобряющих и 
готовых оказать всестороннюю поддержку 
зачинщику противоправного деяния. Подоб-
ную деятельность администрации нельзя на-
звать штатной, поскольку эту работу сложно 
прогнозировать и нормировать. Именно по-
этому совершение преступления лицами из 
числа спецконтингента практически всегда 
рассматривается как чрезвычайное происше-
ствие, которое прерывает нормальный ритм 
работы учреждения, вынуждает сотрудни-
ков администрации учреждения функциони-
ровать в усиленном режиме. Таким образом 
дезорганизуется обычная, нормальная рабо-
та исправительного учреждения (следствен-
ного изолятора). Если же подобной реакции 
со стороны администрации учреждения не 
следует, то возникает прямая угроза управ-
ляемости таким учреждением, обеспечению 
безопасности лицам, пребывающим на его 
территории. Почувствовав послабление, 
спецконтингент старается максимально ис-
пользовать его в своих противоправных це-
лях, нередко доводя конфликтную ситуацию 
до массовых беспорядков, охватывающих 
все исправительное учреждение (следствен-
ный изолятор), вовлекая в подобную ситу-
ацию для продавливания своих интересов 
близких, родных осужденных, а также сред-
ства массовой информации, представителей 
интернет-сообществ, правозащитных орга-
низаций.

Таким образом, полагаем, что обще-
ственные отношения, регулирующие нор-
мальную деятельность учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества, вполне 
возможно рассматривать в качестве объекта 
преступного посягательства, объединяюще-
го на родовом уровне преступления, совер-
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шаемые осужденными (подозреваемыми, 
обвиняемыми), содержащимися в исправи-
тельных учреждениях и следственных изо-
ляторах (пенитенциарные преступления).

Рассмотрение общественных отноше-
ний в качестве объекта преступления, явля-
ясь приемлемым в качестве уголовно-право-
вой категории, довольно редко применяется 
в криминалистической науке.  Следует от-
метить, что в криминалистике объекту пре-
ступления не уделяется существенного вни-
мания. По крайней мере, проведенный нами 
анализ научных публикаций последних 
20 лет не выявил диссертационных или мо-
нографических работ по данной проблеме. 
Тем не менее в немногочисленных научных 
работах авторские позиции по данному во-
просу существенно разнятся.

Так, С. А. Куемжиева, формируя соот-
ветствующую групповую криминалистиче-
скую методику расследования, предлагает 
рассматривать в качестве объекта преступ-
ного посягательства семью [5, с. 77–89]; 
А. Н. Халиков – порядок реализации полно-
мочий и функций должностными лицами [6, 
с. 141–165]; С. Я. Посков – информацию [7, 
с. 45–48] и т. д.

А. М. Хлус в своих публикациях отстаи-
вает позицию криминалистического анализа 
как предмета преступного посягательства, 
так и объекта, относя его к материальному 
элементу структуры преступления и обо-
сновывая этим его отличие от аналогичного 
по наименованию уголовно-правового эле-
мента состава преступления [8]. По мнению 
данного автора, «материализация» объекта 
в криминалистике вызвана необходимостью 
взаимосвязи последнего с системой следов, 
содержащих криминалистически значимую 
информацию о совершенном преступлении 
и его элементах. Выделяя объект и предмет 
преступного посягательства как самосто-
ятельные криминалистические категории 
А. М. Хлус приводит их примеры, но не ука-
зывает на конкретные признаки, по которым 
возможно было бы разграничить данные по-
нятия по существу [9]. 

Понятие объекта преступного посяга-
тельства в таком понимании приближается 

к содержанию понятия предмета преступ-
ного посягательства. Подход фактического 
отождествления указанных понятий про-
слеживается у А. А. Бессонова, который в 
структуру криминалистической характери-
стики, наряду с обстановкой преступления, 
способом совершения и сокрытия престу-
пления, типичными следами преступления 
и личностью преступника, включает объ-
ект (предмет) преступного посягательства 
[10, с. 229]. Подобная позиция фактически 
разделяет мнение Г. А. Густова, который в 
понятие объект преступления вкладывал со-
держание как самого объекта, так и предме-
та преступления в современной интерпрета-
ции большинства авторов [11].

На наш взгляд, прав В. П. Бахин, кото-
рый разделяет объект преступного посяга-
тельства от предмета такого посягательства. 
При этом понятие объекта посягательства 
он заимствует из уголовного права, а под 
предметом посягательства по его мнению 
подразумевается предмет вещественного 
мира, на который покушался преступник 
[12, с. 21].  

Анализ позиций различных авторов от-
носительно формулирования криминали-
стического понятия объекта преступного 
посягательства позволяет судить о том, что 
подобные попытки оказались не в полной 
мере состоятельными. В результате содер-
жательное наполнение понятия объекта пре-
ступного посягательства фактически либо 
овеществлялось и таким образом отождест-
влялось с предметом преступного посяга-
тельства, либо тяготело к другим элементам 
структуры криминалистической характери-
стики (обстановка места происшествия, ме-
сто преступления и т. п.).

Именно поэтому следует отметить, что 
для криминалистических исследований ха-
рактерно рассмотрение в структуре кри-
миналистической характеристики именно 
предмета преступного посягательства, в 
качестве которого подразумеваются много-
образные предметы материального мира: 
оружие, транспортные средства, наркотики, 
документы, животные и рыбы и т. п.  В этой 
связи Д. А. Натура и М. М. Душенко отмеча-
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ют, что в подобном понимании предмет всег-
да материален и, как правило, представляет 
собой конкретную вещь, имеющую опреде-
ленную ценность (стоимостную, культур-
ную, историческую и др.) [13, с. 154]. 

Обобщая мнения разных авторов по-
добного подхода следует отметить, что они 
понимают под такими предметами мате-
риальные объекты, которые несут на себе 
следы преступления, либо способны сами 
отображаться в обстановке преступления. 
Так, М. В. Кардашевская под предметом 
преступного посягательства понимает объ-
екты гражданского права, которые детерми-
нируют способ действия преступника и сам 
вид преступления, являясь таким образом 
системообразующим элементом структуры 
криминалистической характеристики по от-
ношению к другим ее элементам [14, с. 238]. 
По мнению Е. А. Малыхиной, подобные 
предметы имеют существенное криминали-
стическое значение для «определения лич-
ности преступника, мотивов совершения де-
яния, а также иных обстоятельств, которые 
находятся в неразрывной связи между со-
бой» [15, с. 384–385]. А. А. Бессонов, согла-
шаясь с этим, идет дальше в своих убежде-
ниях, отмечая, что «предмет преступного 
посягательства и личность потерпевшего по 
своей сути являются одним и тем же элемен-
том, содержание которого зависит от вида 
преступления» [16,  с. 110]. Таким образом, 
в понимании данного автора жертва престу-
пления при всей условности подобного под-
хода может рассматриваться как составная 
часть широкого понятия «предмет преступ-
ного посягательства».

Овеществленный характер предмета пре-
ступного посягательства объясним потреб-
ностью криминалистической деятельности. 
«Материализованный» предмет проще вос-
принимать, его можно осмотреть, обыскать, 
исследовать и т. д. Безусловно, проще отсле-
дить корреляционные связи таких предметов 
с другими элементами криминалистической 
характеристики преступления.

1 Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения 583 архивных уголовных дел 
о пенитенциарных преступлениях, расследованных в 2009–2020 гг.

Характеризуя предмет преступного по-
сягательства применительно к пенитенциар-
ным преступлениям, мы склонны согласить-
ся с Н. Г. Шурухновым, который отмечает, 
что закрытый характер исправительных уч-
реждений (следственных изоляторов) их 
режимность, детерминируют предмет пре-
ступного посягательства [17, с. 78–79]. Он 
заметил, что специфика условий отбыва-
ния наказания (содержания под стражей), 
действие неофициальных норм поведения, 
наличие стратификации влияют на низкий 
уровень преступлений против собственно-
сти. 

Действительно, такие преступления как 
кража среди пенитенциарных преступле-
ний встретить довольно сложно1. Связано 
это с крайне отрицательной оценкой таких 
действий, совершаемых пенитенциарными 
преступниками в отношении других осу-
жденных (подозреваемых, обвиняемых). 
Подобные случаи в их среде именуются 
«крысятничеством» и довольно жестко нака-
зываются. Так, осужденный К. войдя в ком-
нату для хранения продуктов, чтобы взять 
там принадлежащие ему продукты, увидел, 
как осужденный В. доставал из его ящика 
продукты и прятал у себя под курткой. В 
результате внезапно возникшей на этой поч-
ве конфликтной ситуации, руководствуясь 
обычаями тюремной субкультуры, осужден-
ный К. нанес проклейменным ножом для 
резки продуктов (ранее выданным в уста-
новленном порядке) колото-резаную рану в 
область живота осужденному В., от которой 
тот скончался (уголовное дело 2014467672 
возбуждено 11 июля 2014 г. Следственным 
отделом СУ СК России по Железнодорожно-
му р-ну г. Ростова-на-Дону).

Вместе с тем следует отметить, что с 
момента утверждения Н. Г. Шурухнова про-
шло довольно много времени, изменились 
социально-экономические условия, появи-
лись новые средства и способы соверше-
ния противоправных деяний, где предметом 
преступного посягательства выступают ма-
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териальные ценности. В настоящее время 
осужденными (подозреваемыми, обвиняе-
мыми) довольно активно совершаются мо-
шеннические действия, дача взятки.

В качестве предмета взятки, как спра-
ведливо отмечает А. М. Хлус, преимуще-
ственно выступают деньги [18]. Однако, 
принимая во внимание режимный запрет на 
открытое обращение денежных средств и 
драгоценностей в местах лишения свободы 
наличные денежные средства, а также иные 
ценные вещи или ценности в среде осужден-
ных (подозреваемых, обвиняемых) находят-
ся под запретом. В этой связи денежные 
средства как предмет преступного посяга-
тельства в абсолютном большинстве случа-
ев рассматриваются в качестве электронных 
денег (электронные счета, банковские карты 
и т. п.).

Примечательно, что суммы денежных 
средств, которые могут стать предметом 
преступного посягательства зависят от мно-
гих обстоятельств, в т. ч. от качеств лично-
сти пенитенциарных преступников. Так, 
рассматривая образовательный уровень2 мо-
шенников, нельзя не упомянуть закономер-
ность, которая была выявлена нами. Лица, 
обладающие средним образованием, зача-
стую совершали хищение денежных средств 
в размерах от нескольких сотен рублей до 
нескольких десятков тысяч рублей. В то 
же время низкий образовательный уровень 
не способствовал успешному совершению 
таких преступлений. Примером может слу-
жить осужденный С., который, имея началь-
ное образование, не смог довести до кон-
ца по независящим от него причинам свой 
преступный умысел на хищение денежных 
средств путем мобильного мошенничества. 
Потерпевшая К. отказалась в полном объ-
еме выполнять требования С. о переводе 
указанных им сумм денежных средств на 
счет мобильного телефона (уголовное дело 
№ 13040374 возбуждено 22 июля 2013 г. 

2 Характеризуется тем, что абсолютное большинство пенитенциарных преступников имеют 
среднее образование: 23,1 % – неполное среднее, 42,3 % – среднее полное общее, 28,1 % – среднее 
специальное. Высшим образованием обладали только 2,4 % осужденных. Начальное образование было 
у 4,1 % осужденных.

ОП № 2 (по обслуживанию Исакогорского 
и Цигломенского округов) УМВД России по 
г. Архангельску). Вместе с тем наличие выс-
шего образования не только свидетельствует 
об уровне образованности, но и создает для 
такого лица предпосылки к новому уровню 
социального общения, расширяет кругозор, 
а в преступной деятельности позволяет со-
вершать более изощренные преступления. 
Подтверждением чему служит следующий 
случай, который был нами изучен в ходе 
проводимого исследования. Осужденный 
Л., отбывая наказание в исправительной ко-
лонии, имея высшее образование, под пред-
логом поставки юридическому лицу значи-
тельных объемов нефти путем обмана его 
руководителя и менеджеров посредством 
телефонных переговоров с использованием 
средств мобильной связи похитил денеж-
ные средства в особо крупном размере на 
сумму 14 123 700 рублей (уголовное дело 
№ 1-200/2012. Архив Ленинского районного 
суда Оренбургской области). 

Из проанализированных материалов 
следственной практики выявлено, что в ка-
честве предмета взятки в 97 % случаев вы-
ступали денежные средства. При этом сле-
дует отметить, что за пронос на режимную 
территорию запрещенных предметов в виде 
мобильного телефона сумма взятки состав-
ляла от 500 до 6000 руб. Если незаконные 
действия сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы предполагали пронос сразу 
нескольких средств мобильной связи, заряд-
ных устройств, сим-карт, карт памяти, акку-
муляторных батарей и т. п., то сумма взятки 
варьировалась от 4000 до 29000 руб. За про-
нос наркотический средств, психотропных 
и спиртосодержащих веществ сотрудникам 
исправительных учреждений (следственных 
изоляторов) предлагалось от 500 до 30000 
руб. Самые крупные суммы взятки были на-
правлены на мотивацию должностных лиц 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
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общества, в целях осуществления ими не-
законных действий, способствующих воз-
никновению у осужденного оснований для 
освобождения от отбывания наказания (от 
50000 до 100000 руб.). 

Примечательно, что в случае соверше-
ния осужденным (подозреваемым, обвиня-
емым) преступления в группе, где испол-
нитель – обыкновенное гражданское лицо, 
находящееся на свободе, предмет преступ-
ного посягательства чаще всего представлял 
наличные деньги. Если же пенитенциарное 
преступление совершается единолично, то 
в ход идут современные средства электрон-
ного платежа. Проблема в том, что пенитен-
циарные преступники в этих ситуациях пы-
таются скрыть возможные следы получения 
денежных средств.

Анализ предмета преступного посяга-
тельства по делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, позволил выявить две 
фактически равные группы наркотиков: с 
одной стороны, это наркотики растительно-
го происхождения (50,2 %), все из которых 
нами были отнесены к каннабиоидной груп-
пе (конопля, марихуана, гашиш, гашишное 
масло и т. п.); с другой стороны, это полу-
синтетические (23,7 %) и синтетические 
наркотики (26,1 %), которые в последние 
годы стали все чаще изыматься в местах ли-
шения свободы (героин, метилэфедрон, диа-
цитилморфин, метадон, амфетамины и т. п.).

Среди пенитенциарных преступлений 
довольно много преступлений насильствен-
ного характера. В этой связи согласимся с 
Н. Г. Шурухновым, который замечает, что в 
исправительных учреждениях (следствен-
ных изоляторах) в значительной степени в 
качестве предмета преступного посягатель-
ства выступают жизнь и здоровье. Анализ 
следственно-судебной практики показал, 
что типичными потерпевшими от насилия 
становятся либо представители администра-
ции мест лишения свободы, либо сами осу-
жденные.

Согласно ранее проведенным исследо-
ваниям по фактам нападения осужденных 
на сотрудников уголовно-исполнительной 
системы [19; 20] отмечается, что около 42 % 

подобных преступлений были спровоцирова-
ны самими сотрудниками. Учитывая данные 
результаты, очевидно, что агрессия со сторо-
ны осужденных в адрес сотрудников учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, не может быть всегда безосновательной. 

В результате нашего исследования нами 
были получены данные, свидетельствую-
щие о том, что около 25,3 % потерпевших 
сотрудников исправительных учреждений 
(следственных изоляторов) имели возраст 
до 25 лет, стаж службы в уголовно-испол-
нительной системе менее 2 лет и ранее не 
обучались в ведомственных вузах ФСИН 
России. Данные результаты, на наш взгляд, 
свидетельствуют об отсутствии элементар-
ного жизненного опыта, осведомленности о 
специфике функционирования учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 
и особенностях общения с осужденными. 
Слабо разбираясь в правовых основах уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
идя на поводу у лиц из числа спецконтин-
гента, провоцирующих конфликтные ситуа-
ции, молодые сотрудники ФСИН России не 
всегда способны выйти из подобных слож-
ных ситуаций, становясь заложниками воз-
никшего конфликта. В практике, к сожале-
нию, нередки случаи причинения насилия 
сотрудникам исправительных учреждений 
(следственных изоляторов) в результате гру-
бого нарушения ими требований действу-
ющего законодательства, приказов, долж-
ностной инструкции, а также обычных норм 
морали и этики, нетактичного поведения по 
отношению к осужденным.

Среди потерпевших из числа осужден-
ных следует отметить преобладание лиц 
самых презираемых неформальных групп, 
а именно: работающих на администрацию 
учреждения, а также так называемых «опу-
щенных» и «отверженных».

Почти третья часть потерпевших из чис-
ла категорий «блатные» и «мужики» сама 
создавала криминальную ситуацию или про-
воцировала преступление. Длительные за-
тяжные конфликты, придирки, домогатель-
ства со стороны потерпевшего приводили к 
решимости дать отпор своему обидчику.
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Мошенничества с использованием 
средств мобильной связи осужденные (по-
дозреваемые, обвиняемые), знающие тра-
диции и обычаи тюремной субкультуры, 
стараются совершать в отношении ранее не-
знакомых им лиц, т. к уверены, что от таких 
лиц не исходит потенциальной угрозы их 
жизни и здоровью за совершение мошенни-
ческих действий. Доля таких потерпевших 
составляет более 80,4 %.

Анализ практики показал, что в 72,5 % 
случаев в качестве потерпевших выступа-
ют лица, не проживающие в регионах Рос-
сийской Федерации, в которых осужденные 
отбывают уголовное наказание в виде лише-
ния свободы. Исходя из этого, можем пред-
положить, что пенитенциарные преступ-
ники, осознавая неотвратимость наказания 
за совершение противоправных деяний, а 
также обладая определенной осведомленно-
стью о практике деятельности органов пред-
варительного расследования, рассчитывают 
на сложности, которые могут возникнуть из-
за территориальной удаленности потерпев-
ших либо сотрудников правоохранительных 
органов.

Подводя итог вышесказанному, отметим 
следующее:

На выбор предмета пенитенциарного 
преступления влияют неформальные нормы 
поведения осужденных (подозреваемых, об-
виняемых).

Типичными предметами преступного 
посягательства пенитенциарных преступ-
ников являются: а) материальные ценности 
(деньги, ценные вещи, имущественные пра-
ва и т. п.); б) наркотические средства и пси-
хотропные вещества.

Типичными жертвами пенитенциарных 
преступлений становятся сотрудники ис-
правительных учреждений (следственных 
изоляторов), а также осужденные, подозре-
ваемые, обвиняемые, сотрудничающие с ад-
министрацией мест лишения свободы.

4. В качестве факультативного объек-
та пенитенциарных преступлений следует 
рассматривать нормальную деятельность 
исправительных учреждений (следственных 
изоляторов), которая подвергается дезорга-
низации фактически всякий раз, когда осу-
жденные (подозреваемые, обвиняемые) со-
вершают новые преступления.
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Значительный рост преступности, прои-
зошедший в первые годы советской власти, 
предопределил необходимость комплексно-
го изучения криминальной среды и ее основ-
ных элементов. Уже в 1917 г. в г. Петрогра-
де был создан первый криминологический 
кабинет, но из-за отсутствия финансового и 
материально-технического обеспечения он 

фактически начал и прекратил свою работу 
в следующем году. 

Летом 1918 г. Центральное управление 
уголовного розыска (далее – Центророзыск) 
Главного управления милиции (далее – ГУМ) 
Народного комиссариата внутренних дел (да-
лее – НКВД) ввело первую в РСФСР клас-
сификацию подучетного элемента: убийцы, 

© Воронцов А. В., 2022
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поджигатели, вооруженные грабители, гра-
бители без применения оружия, конокрады, 
мошенники, аферисты, фальшивомонетчики, 
изготовители фальшивых документов, воры, 
громилы, парадники, городушники, скупщи-
ки краденного, наводчики, содержатели ма-
лин и притонов, сутенеры. Была установлена 
специализация воров: взломщики, домушни-
ки, карманники, тряпичники и майданщики. 
Также воры делились на местных и гастроле-
ров [1]. 4 января 1920 г. Центророзыск ГУМ 
НКВД РСФСР направил на места циркуляр 
№ 32 о сборе орудий преступлений в создава-
емый криминалистический музей.

В 1918 г. по предложению известного 
правоведа М. Н. Гернета в Центральном ста-
тистическом управлении РСФСР был создан 
отдел моральной статистики, данные кото-
рого позволяли исследовать статистические 
ряды преступности и ее виды. Но только 
после окончания Гражданской войны появи-
лись реальные возможности для проведения 
полноценных научных исследований, в ко-
торых приняли участие представители ряда 
правоохранительных органов, здравоохра-
нения и просвещения РСФСР.

В 1922 г. в составе научно-техническо-
го отдела (далее – НТО) Центророзыска 
ГУМ НКВД РСФСР, занимавшегося тех-
нико-криминалистическим обеспечением, 
был создан экспертный подотдел – первая 
советская служба криминалистической экс-
пертизы. Его заведующим стал С. М. Пота-
пов, впоследствии возглавивший НТО [1]. 
В 1922 г. были созданы НТО в г. Петрогра-
де и г. Харькове (для милиции Украины), 
в 1923 г. – научно-технический кабинет в 
г. Самаре, в 1924 г. – бюро научной техники 
в г. Ростове-на-Дону (для милиции Северно-
го Кавказа). В 1926 г. создаются кабинеты 
экспертизы в городах Новосибирске, Баку, 
Самарканде, Ереване. В этих кабинетах про-
водятся экспертные исследования атрибу-
тивных элементов криминальной субкульту-
ры: жаргона, кличек, татуировок и т. п.

В 1922 г. в г. Саратове по инициативе 
врача А. П. Штесса при губернской секции 
мест заключения был открыт губернский ка-
бинет криминальной антропологии и судеб-

но-психиатрической экспертизы. В состав 
кабинета входили отделения: гипнотической 
терапии, криминальной педагогики, психо-
логического обследования, социологическо-
го обследования, физического обследования 
и судебно-психиатрической экспертизы. При 
отделении психологического обследования 
работала лаборатория, при отделении судеб-
но-психиатрической экспертизы имелось две 
палаты в больнице губернского исправитель-
ного дома. Кабинет осуществлял исследова-
ния преступников и преступности, разраба-
тывал меры перевоспитания преступников и 
проводил экспертизы для правоохранитель-
ных органов. Основные результаты работы 
кабинета нашли отражение в специализиро-
ванных медицинских изданиях.

В 1922–1925 гг. под руководством  
известного правоведа и психолога С. В. По-
знышева ряд молодых ученых (М. К. Алек-
сандров-Дольник, С. Л. Воронов, А. С. Ива-
нов, Н. Г. Кельберер, А. А. Климушкин, 
Б. М. Наумов, О. С. Познышев, М. П. Ре-
видцев, О. А. Скворцова, В. С. Спановский, 
И. И. Станкевич, Н. В. Терзиев и П. С. Цвет-
ков) проводили комплексное изучение лиц, 
содержащихся в московских местах заклю-
чения. Результаты их труда были отражены 
в научных работах С. В. Познышева «Дет-
ская беспризорность и меры борьбы с ней» 
и «Криминальная психология. Преступные 
типы», изданных в 1926 г. в г. Москве и г. Ле-
нинграде соответственно.

Необходимо отметить, что еще в до-
революционный период группой извест-
ных российских правоведов (М. Н. Гернет, 
М. М. Исаев, С. В. Познышев, Н. С. Таган-
цев, А. Н. Трайнин, И. Я. Фойницкий и др.) 
были определены основы социологическо-
го направления в изучении преступности и 
личности преступника, которое объясняло 
поведение преступника с точки зрения соци-
альных причин, в т. ч. классовой структуры 
капиталистического общества.

С. В. Познышев определял криминаль-
ную психологию, как психологию борьбы с 
преступностью, которая рассматривает пре-
ступление, как проявление психологической 
конституции личности, устанавливает и ис-
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следует различные типы преступников (кри-
минальная типология), а также признаки и 
приемы их распознавания (криминальная 
дифференциальная диагностика), устанав-
ливает те типы психологического воздей-
ствия, которым для целей уголовной юсти-
ции должны подвергаться носители разных 
криминальных типов (криминальная педа-
гогика). В работе «Криминальная психоло-
гия. Преступные типы» все преступники 
разделены на два типа: эндогенные, которых 
толкнули на преступления особенности их 
личности, и экзогенные, ставшие преступ-
никами в результате воздействия на них 
внешних факторов. К эндогенным преступ-
никам автор относит и профессиональных 
преступников [2].

В 1923 г. сеть учреждений уголовного ро-
зыска НКВД РСФСР была представлена 79 
губернскими и областными управлениями, 
центророзысками автономных республик, 
подчиненными им 700 уездными отделени-
ями и столами [3]. Росло число регистраци-
онных бюро по учету преступного элемен-
та: в 1923 г. было 58 бюро, в 1925 г. – 283, в 
1927 г. – 358 [4]. 7 декабря 1923 г. Централь-
ное административное управление НКВД 
РСФСР издало циркуляр «О постановке му-
зеев при уголовно-розыскных учреждениях».

В 1923 г. в г. Москве постановлением 
Президиума Моссовета при его администра-
тивном отделе был создан кабинет по изуче-
нию личности преступника и преступности 
под началом известного правоведа М. Н. Гер-
нета. В 1924 г. при кабинете на базе Арбатско-
го арестного дома была открыта клиника для 
изучения заключенных, на базе Московского 
уголовного розыска (далее – МУР) – амбу-
латория для исследования лиц, находящихся 
под следствием. Основным методом сбора 
данных было анкетирование. Учеными были 
изучены 1334 лица, задержанные сотрудни-
ками МУР, из которых 198 (14,8 %) имели 
уголовные татуировки, 2/3 (70,7 %) татуиро-
вали себя в тюрьме в молодом возрасте. Наи-
более распространенные татуировки в фор-
ме: сердец, якорей, крестов, женских фигур, 
птиц (в основном орлов) и бабочек. Наиболее 
редкими были татуировки: копия картины 

В. М. Васнецова «Три богатыря», портреты 
всего рода царей-императоров Романовых, а 
также портреты английского короля и коро-
левы, выполненные в две краски. В Москов-
ском трудовом доме были обследованы 146 
несовершеннолетних, из которых 37 человек 
имели в общей сложности 86 отдельных та-
туировок. В 1924 г. в издательстве «Право и 
жизнь» вышел сборник статей «Преступный 
мир Москвы», в котором были изданы науч-
ные статьи работников кабинета: А. М. Аро-
новича, Н. Н. Гедеонова, М. Н. Гернета, 
Е. К. Краснушкина, В. И. Куфаева, А. Е. Пе-
тровой, А. Л. Родина, Л. А. Скляра, С. А. Укше 
и В. Р. Якобсона. Разделами сборника стали 
статьи, посвященные грабителям и банди-
там, убийцам, рецидивистам, мошенникам, 
самогонщикам, криминальным психопатам, 
преступникам-подросткам и уголовным та-
туировкам [5]. 

В 1924 г. правоведом И. Н. Якимовым, в 
1922–1924 гг. работавшим в органах НКВД 
РСФСР сначала старшим инспектором МУР, 
а затем консультантом Центророзыска ГУМ, 
было опубликовано «Практическое руко-
водство к расследованию преступлений». В 
1925 г. он переработал и дополнил его, на-
писав научную работу «Криминалистика. 
Руководство по уголовной технике и такти-
ке», которая вплоть до 1935 г. считалась в 
РСФСР учебником криминалистики. В этой 
работе он дает характеристику современного 
преступника и его преступной деятельности. 
Всех преступников он классифицирует на 4 
вида: профессиональные, случайные, душев-
нобольные и дегенераты. Также И. Н. Яки-
мовым предлагаются особенности реги-
страции уголовных татуировок: по месту 
расположения, по содержанию и по степени 
исполнения. По содержанию он классифици-
рует татуировки на рисунки: порнографиче-
ского (непристойного) характера; любовного 
характера; свидетельствующие о преступной 
профессии их носителя; свидетельствующие 
о принадлежности их носителя к какому-ли-
бо сообществу; художественные, символиче-
ские и фантастические [6].

В 1925 г. при Ленинградском губернском 
суде был создан кабинет экспериментальной 
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психологии, который изучал особенности 
подростковой преступности, совершения 
отдельных видов преступлений. В состав 
кабинета входили отделение судебно-пси-
хиатрической экспертизы, лаборатории в 
дежурной камере губернского суда, Дет-
ско-сельском исправительно-трудовом доме 
и трудовых колониях. Учебно-практиче-
ской частью кабинета заведовал известный 
врач-психиатр Л. Г. Оршанский. Изучению 
подлежали как отдельные преступники, так 
и преступность в целом. Результатом рабо-
ты стали комплексные исследования, посвя-
щенные убийствам, половым преступлени-
ям и хулиганствам.

В 1925 г. по инициативе Наркомата здра-
воохранения РСФСР было создано межве-
домственное совещание по изучению про-
ституции, ее причин и условий, которое 
осуществляло эту работу вплоть до 1931 г. 

В 1925 г. постановлением Совета народ-
ных комиссаров РСФСР при НКВД РСФСР 
был учрежден Государственный институт 
по изучению преступности и преступни-
ка, который возглавил известный правовед 
Е. Г. Ширвинд. К основным задачам инсти-
тута были отнесены: определение причин и 
условий преступности; оценка результатов 
борьбы с ней; изучение среды заключенных 
и разработка способов их перевоспитания. 
Все существующие в РСФСР криминологи-
ческие кабинеты были подчинены институ-
ту в качестве филиалов. В 1926 г. в г. Росто-
ве-на-Дону для исследования преступности 
на Северном Кавказе был открыт кримино-
логический кабинет, который возглавил врач 
А. В. Браиловский. Также в 1926 г. в одной 
из тюрем г. Москвы было создано отделение 
института. 

Для работы в институте был собраны 
ведущие ученые в различных областях нау-
ки: М. Н. Гернет, С. М. Потапов, Е. Н. Тар-
ковский, Н. В. Терзиев, Б. С. Утевский и др. 
С. В. Познышев из-за своих идеалистиче-
ских воззрений не стал работником институ-
та, но был включен в состав Ученого совета 
учреждения. В составе института работали 
различные секции: биопсихологии, социаль-
ной экономики, криминалистики и мест ли-
шения свободы. С. М. Потапов создал в ин-

ституте криминалистическую лабораторию. 
В 1926–1929 гг. в институте ежегодно выпу-
скался сборник «Проблемы преступности».

В 1926–1931 гг. в СССР выходит ряд 
научных работ, посвященных исследова-
нию уголовных жаргонов: А. П. Баранни-
ков «Цыганские элементы в русском арго» 
(«Язык и литература». Ленинград, 1931), 
Г. В. Виноградов «Словарь соловецкого ус-
ловного языка» (Соловки, 1927), С. М. Пота-
пов «Словарь жаргона преступников: блат-
ная музыка» (Москва, 1927), Т. Е. Сегалов 
«Язык воров в его социально-психологиче-
ском значении» (Москва, 1928), А. М. Сели-
щев «Язык революционной эпохи: из наблю-
дений над русским языком последних лет: 
1917–1926 годы» (Москва, 1928), В. А. Тон-
ков «Опыт исследования воровского языка» 
(Казань, 1930). Несколько научных работ 
было посвящено изучению жаргонов под-
ростков: Г. С. Виноградов «Детские тайные 
языки» (Иркутск, 1926), Е. Д. Поливанов «О 
блатном языке учащихся и о «славянском» 
языке революции» (cборник «За марксист-
ское языкознание». Москва, 1931).

11 июня 1930 г. коллегия НКВД РСФСР 
заслушала доклад о работе Центророзы-
ска и постановила: работу Центророзыска 
одобрить, основной задачей отдела считать 
руководство и помощь местным органам 
уголовного розыска по созданию регистра-
ционных бюро, научно–технических каби-
нетов, лабораторий, музеев, а также питом-
ников служебных собак.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в на-
уке СССР получила развитие разработанная 
итальянским криминалистом Э. Ферри те-
оретическая модель «социальной защиты», 
согласно постулатам которой гражданское 
общество должно защищать себя от пре-
ступности преимущественно за счет изоля-
ции преступников в местах лишения свобо-
ды. В это же время также получает развитие 
и теоретическая модель «перековки заклю-
ченных трудом», которую обосновали пра-
воведы: И. Л. Авербах, Л. И. Коган, Я. Д. Ра-
попорт, Э. И. Сенкевич, С. Г. Фирин и др. 
На базе двух этих теоретических моделей: 
необходимости изоляции преступников от 
общества и их последующего исправления 
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на основе труда, была выстроена политика 
государственного строительства с использо-
ванием рабочей силы заключенных. С целью 
развития научных моделей 11 июля 1929 г. 
было принято Постановление СНК СССР от 
«Об использовании труда уголовно-заклю-
ченных».

Одним из первых практических опытов, 
определивших развитие двух теоретических 
моделей в системе Главного управления 
исправительно-трудовых лагерей (далее –  
ГУЛАГ), стало строительство Беломор-
ско-Балтийского канала, для участия в кото-
ром было создано Беломор-Балтийский ис-
правительно-трудовой лагерь (далее – ИТЛ). 
Для выполнения задачи в ИТЛ были пригла-
шены многие ученые – сторонники модели 
исправления преступников на основе труда: 
Л. И. Коган, Э. И. Сенкевич, Я. Д. Рапопорт, 
С. Г. Фирин. Завершение в 1933 г. плана ра-
бот по строительству канала позволило пра-
вительству продолжать государственное об-
устройство в рамках ГУЛАГ Объединенного 
государственного политического управле-
ния (далее – ОГПУ) СССР, на которое возла-
гаются новые правительственные задания: 
строительство Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали, Беломор-Балтий-
ского комбината и канала «Москва-Волга», 
разработка золотоносных районов Колымы, 
добыча угля в Ухтинско-Печорском бассей-
не и т. д. [7].

В системе ГУЛАГ ОГПУ СССР исследо-
вание криминальной среды и ее субкультуры 
осуществлялось отбывавшими в нем сроки 
заключения учеными и иными представи-
телями интеллигенции: Д. С. Лихачевым, 
Ж. Росси, А. И. Солженицыным, В. Т. Ша-
ламовым, Б. С. Утевским, Е. Г. Ширвиндом 
и др. Д. С. Лихачев, участвовавший в стро-
ительстве Беломорско-Балтийского канала в 
качестве заключенного, в своих работах дал 
научную оценку атрибутивных (жаргона, 
языка жестов, кличек, татуировок и т. п.) и 
эмоциональных элементов (памятных аль-
бомов) криминальной субкультуры, сравни-
вая мышление профессиональных преступ-
ников с первобытным [8]. В 1939–1961 гг. в 
ГУЛАГ ОГПУ СССР отбывал заключение 
польский журналист Жак Росси, издав-

ший в 1987 г. в г. Лондоне «Справочник по  
ГУЛАГу», в котором дается разделение за-
ключенных по мастям: блатные, приблат-
ненные, мужики и представители лагер-
но-тюремного дна, упоминается понятие 
«вора в законе», как уголовного авторитета 
строго соблюдающего воровской закон [9].

В 1931 г. произошла реорганизация Го-
сударственного института по изучению 
преступности и преступника в Институт 
уголовной и исправительно-трудовой поли-
тики, который был передан в подчинение 
Наркомата юстиции РСФСР. Это было связа-
но с тем, что базисное положение советских 
криминологов о том, что главной причиной 
преступности является классовая структу-
ра капиталистического общества, не могло 
действовать в социалистическом обществе. 
В связи с этим на государственном уровне 
был сделан вывод о том, что при социализ-
ме отсутствуют социальные причины пре-
ступности, а поэтому комплексное изучение 
преступности не представляет ни научного, 
ни практического интереса. В 1932–1935 гг. 
работниками Института уголовной и ис-
правительно-трудовой политики ежегодно 
издавался сборник «Проблемы уголовной 
политики». В 1936 г. институт был снова 
реорганизован во Всесоюзный институт 
юридических наук. Изучение преступников, 
исследование преступности, ее причин и ус-
ловий были прекращены, все криминологи-
ческие кабинеты на местах упразднены.

В 1935 г. в Московском правовом ин-
ституте была создана криминалистическая 
лаборатория. В дальнейшем подобные лабо-
ратории были организованы в юридических 
вузах городов Иркутска, Казани, Ленингра-
да, Саратова, Свердловска и др. Хотя основ-
ной целью создания этих лабораторий было 
научно-техническое обеспечение учебного 
процесса, в них также проводились эксперт-
ные и научные исследования преступности 
и криминальной субкультуры.

В 1935–1936 гг. под редакцией А. Я. Вы-
шинского был опубликован в двух книгах 
первый советский учебник по криминали-
стике, первая книга которого была посвяще-
на технике и тактике расследования престу-
плений, а вторая – методике расследования 



114 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 4 (98)

Уголовно-правовые  науки

отдельных видов преступлений. Авторский 
коллектив учебника был представлен из-
вестными криминалистами: В. И. Громо-
вым, С. М. Потаповым, И. Н. Якимовым и 
др. Учебник содержал информацию об осо-
бенностях совершения отдельных видов 
преступлений в СССР, а также атрибутив-
ных элементах криминальной субкультуры.

По нашему мнению, целесообразно пе-
ренять опыт правоохранительных органов 

РСФСР и СССР в части использования на-
глядных форм обучения личного состава 
оперативных служб путем создания крими-
налистических музеев в территориальных 
органах МВД России на региональном уров-
не, а также применения опыта разносторон-
него изучения в 1920-е – 1930-е гг. учеными 
РСФСР и СССР Российской криминальной 
среды и ее субкультуры современными уче-
ными-правоведами.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Скоркин К. В. НКВД РСФСР: 1917–1923 // МВД России: Люди, структура, деятельность. Т. 2. 
М., 2008.

2. Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные типы. Л., 1926.
3. Рабоче-крестьянская милиция. 1923. № 11.
4. Административный вестник. 1927. № 10–11.
5. Преступный мир Москвы: сборник научных статей / под ред. М. Н. Гернета. М., 1924.
6. Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925.
7. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: история строительства, 1931–1934 г.г. // под ред. 

М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М., 1998.
8. Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Язык и мышление: сборник. 

III–IV. М.-Л.: АН СССР, 1935. 
9. Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Лондон, 1987.

REFERENCES

1. Skorkin K. V. NKVD of the RSFSR: 1917–1923 // The Ministry of Internal Affairs of Russia: People, 
structure, activity. T. 2. M., 2008. (In Russ.)

2. Poznyshev S. V. Criminal psychology. Criminal types. L., 1926. (In Russ.)
3. Workers’ and Peasants’ Militia. 1923. No. 11. (In Russ.)
4. Administrative bulletin. 1927. No. 10–11. (In Russ.)
5. Underworld of Moscow: collection of scientific articles / ed. M. N. Gernet. M., 1924. (In Russ.)
6. Yakimov I. N. Criminology. Guide to criminal technique and tactics. M., 1925. (In Russ.)
7. The White Sea-Baltic Canal named after Stalin: the history of construction, 1931–1934. // ed. M. Gorky, 

L. Averbakh, S. Firin. M., 1998. (In Russ.)
8. Likhachev D. S. Features of primitive primitivism of thieves’ speech // Language and thinking: 

collection. III–IV. M.-L.: AN SSSR, 1935. (In Russ.)
9. Rossi J. Guide to the Gulag. London, 1987. (In Russ.)

Информация об авторе:
Воронцов А. В., кандидат юридических наук, доцент.

Information about the author: 
Vorontsov A. V., Candidate of Law, Associate professor.

Статья поступила в редакцию 07.11.2022; одобрена после рецензирования 11.11.2022; принята к 
публикации 25.11.2022.

The article was submitted 07.11.2022; approved after reviewing 11.11.2022; accepted for publication 
25.11.2022.



115Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 4 (98)

Уголовно-правовые  науки

Научная статья
УДК 343.97:343.593(470)

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  ДЕТЕРМИНАНТЫ  ВАНДАЛИЗМА

Валентин Павлович Кирица1, София Павловна Пилат2

1, 2 Академия «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова, Кишинев, Республика Молдова
1 valentin-chirita@yandex.ru, 2 sofia-chirita@yandex.ru

Аннотация. Вопрос уважения и защиты культурных ценностей и норм морали на современном 
этапе становится все более актуальным для всех цивилизованных государств, в том числе и для Респу-
блики Молдова. Нравственное и культурное воспитание является очень важным аспектом человече-
ской личности в демократическом обществе, поскольку экономический и духовный прогресс зависит 
от степени приверженности каждого в общих усилиях по повышению качества жизни.

Однако, нужно совершено справедливо отметить, что, хотя культурные ценности и моральные нор-
мы пропагандируются в современном обществе на достаточно высоком уровне, в последние десятиле-
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Несмотря на то, что вандализм имеет глу-
бокие исторические корни, с развитием ци-
вилизации, сопровождающимся эволюцией 
процесса урбанизации, это преступное дея-
ние получило более широкое распростране-
ние. Это связано с увеличением доли транс-
портной инфраструктуры (появлением новых 
единиц общественного транспорта, желез-
ных дорог и др.), культурной инфраструкту-
ры и культов, включающих внушительное ко-
личество товаров, имеющих историческую, 
культурную или религиозную ценность; дис-
танцированием отношений между членами 
социальной группы; формализацией соци-
альных отношений и, как следствие, – поте-
рей неформального социального контроля 
над членами сообщества и т. д.

Все эти факторы напрямую благоприят-
ствуют совершению актов вандализма, за-
трагивающих исторические, культурные и 
религиозные ценности, охраняемые государ-
ством. Особо важную роль в борьбе с актами 
вандализма играет выявление причин и усло-
вий, способствующих совершению этого пре-
ступления. Устранение причин преступления 
предполагает выявление по возможности 
всей совокупности внешних и внутренних 
обстоятельств, оказывающих определенное 
влияние на асоциальное явление [1, с. 165].

Согласно словарю под причиной пони-
мается: 1) явление, которое предшествует и 
при определенных условиях вызывает по-
явление другого явления, которое служит 
отправной точкой; причина, мотив; 2) соци-
альная проблема, которая интересует боль-
шую общность людей и за защиту и уси-
ление которой ведется упорная борьба [2, 
с. 122]. Поэтому причинами преступности 
являются социальные явления и процессы, 
порождающие и поддерживающие суще-
ствование преступности либо вызывающие 
ее рост или уменьшение [3, с. 26].

Вместе с тем, кроме причин преступле-
ний, существует широкий круг условий (об-
стоятельств), что в свою очередь благопри-
ятствует совершению преступных деяний, в 
том числе преступления вандализма. К ним 
относятся как природные, так и социальные 
или технические факторы. Сами по себе эти 

условия не порождают преступлений, а при-
водят к их совершению. Оценка одних яв-
лений как причин, а других – как условий 
носит относительный характер, так как в 
различных ситуациях одно и то же явление 
может выступать либо как причина, либо как 
условие. Причины преступности и условия, 
благоприятствующие ей, часто объединяют 
в одном термине – детерминанты преступ-
ности [3, с. 27].

В связи с этим для лучшего понимания и 
расширения всех обстоятельств, служащих 
основанием для совершения актов ванда-
лизма, необходимо проанализировать фак-
торы, способствующие совершению такого 
преступления. По этой причине факторов, 
определяющих совершение актов вандализ-
ма, может быть несколько, в том числе:

1. Экономические факторы – дисбаланс 
между экономическими потребностями 
и возможностями общества, социальных 
групп и индивидов; глубокий экономиче-
ский кризис; поляризация населения по 
уровню доходов (бедные и богатые); без-
работица; инфляция; ошибки в стратегии 
и практике проведения экономических ре-
форм; снижение производства товаров; не-
выплата заработной платы; ограничение 
экономических ресурсов; повышение уров-
ня теневой экономики [4, с. 50]; создание и 
сознательное поддержание патологического 
финансового климата на международном 
уровне, заключающегося в наличии возмож-
ности практиковать финансовые спекуляции 
и интервенции в отношении отдельных го-
сударств и т. д. [5, с. 95].

2. Политические факторы – отсутствие 
политической гармонии в обществе; проти-
воречия между звеньями государственной 
власти; проявление сепаратизма, экстремиз-
ма; межэтнические конфликты; вооружен-
ные конфликты; нестабильность уголовной 
политики; отсутствие эффективного контро-
ля со стороны общества за системой мер по 
борьбе с преступностью; борьба за власть 
политических партий или общественных 
организаций, преследующих политические 
цели, либо отдельных групп, лидеры кото-
рых преследуют корыстные цели; высокий 
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уровень бюрократизма и коррупции в орга-
нах государственной власти и др. [6, с. 68].

3. Культурные факторы – боязнь культур-
ного истребления, атрибутами которого явля-
ются: религия, разговорный язык, этническая 
принадлежность, образование и др. [7, с. 169].

4. Правовые факторы – бездействие 
ряда законов и иных нормативных актов; 
нестабильность и несовершенство законо-
дательства, направленного в частности на 
профилактику и борьбу с преступностью; 
пассивность при внесении законодатель-
ных предложений; низкий уровень правовой 
культуры компании и др. [7, с. 169].

5. Организационные факторы – перегру-
женность системы уголовного правосудия; 
низкий уровень раскрываемости преступле-
ний; дефицит официального толкования уго-
ловного законодательства; отсутствие цен-
трализованной системы криминологической 
экспертизы законодательства; противоречия 
в компетенции и соотношении органов, от-
ветственных за предупреждение и борьбу с 
преступностью и др. [8, с. 17].

6. Психологические факторы – утра-
та частью населения некоторых основных 
человеческих идеалов в сфере социально-
го общежития; снижение уровня доверия к 
правоохранительным органам; низкая со-
лидарность населения в предупреждении 
и борьбе с преступностью; правовой ниги-
лизм и др. [4, с. 56].

7. Медицинские факторы – психические 
заболевания; доступность приобретения ме-
дицинских препаратов (наркотических, пси-
хотропных средств), влияющих на психику 
человека; алкоголизм, наркомания и др. [7, 
с. 170].

8. Технические факторы – недостаточ-
ность и несовершенство средств и техно-
логий общего и специального назначения; 
низкая эффективность технических средств, 
используемых в процессе уголовного пре-
следования; недостаточное обеспечение пра-
воохранительных органов транспортными 
средствами, средствами самообороны, други-
ми специальными техническими средствами; 
вооружение; техническая конкурентоспособ-
ность преступников по отношению к право-

охранительным органам; низкий уровень ав-
томатизации учета судимостей и др. [8, с. 20].

9. Социальные факторы – противоречия 
между интересами разных социальных групп, 
межнациональные отношения, проблема рав-
ноправия, неудовлетворенность человека 
своим социальным положением, дискрими-
нация, уровень образования, профессия, се-
мейное положение и т. п. [1, с. 179–180].

10. Демографические факторы – есте-
ственный прирост, взрывы рождаемости, 
половозрастная структура и миграция насе-
ления и др. [1, с. 182].

Вышеуказанные факторы, имеющие 
общие или индивидуальные причины, объ-
ективные или субъективные, частные или 
социальные, в целом можно классифициро-
вать на следующие группы:

1. Внутренние факторы.
2. Внешние факторы.
Внутренние факторы относятся к кате-

гории наиболее сложных, и их труднее все-
го устранить, поскольку эти факторы имеют 
биологический, физиологический и психо-
логический характер. Одним из важнейших 
внутренних факторов является возраст поло-
вого созревания, который мы можем рассма-
тривать как многоаспектное заболевание, но 
ограниченное по срокам, являющееся неиз-
бежным и временным. Этот период ограни-
чен, по данным физиологических, биохими-
ческих, эндокринологических исследований 
совпадает с возрастом 12–18 лет и включает 
в себя весь период, соответствующий несо-
вершеннолетнему [9, с. 46].

Возраст 14–18 лет считается наиболее 
критическим, так как в этот момент проис-
ходит полное формирование самосознания, 
а именно гомогенизация поведенческих 
привычек и обоснование нравственных 
ценностей, которые становятся основными 
принципами жизни.

Автор Н. А. Черемнова в целом конста-
тирует, что в контексте последних десятиле-
тий развития общества обычным явлением 
становится причудливое и аберрантное по-
ведение молодежи, которое легитимируется 
господствующей культурой и соответству-
ет менталитету общества, находящегося на 
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этапе нравственно-духовной деградация. В 
данном контексте цитируемый автор отме-
чает, что подавляющее большинство моло-
дежи 14–18 лет (около 66,6 %), в силу сре-
ды, в которой они растут и воспитываются, 
не способны осознавать и воспринимать 
общественную опасность увеличение актов 
вандализма, совершаемых ими в отношении 
предметов, являющихся общественным до-
стоянием, а также в отношении тех, кото-
рые имеют историческую, культурную или 
религиозную ценность для общества. Они, 
по мнению автора, убеждены, что их пове-
дение не отклоняется от общепризнанных и 
уважаемых в обществе морально-этических 
норм [10, с. 32].

Таким образом, с точки зрения вышеу-
помянутого автора, получается, что совер-
шение актов вандализма является обычным 
и нормальным явлением для несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет.

Многочисленные исследования в обла-
сти психологии и педагогики доказали на 
научном уровне, что подростковый возраст 
является одним из самых сложных перио-
дов развития личности человека. Именно 
на этом этапе жизни формируется характер 
личности, которому нередко свойственны 
непоследовательность, ранимость, чувстви-
тельность, эффективность, гибкость, эмоци-
ональность, отсутствие самоконтроля, чрез-
мерная уверенность в собственных силах.

Недостаток знаний в области права, от-
сутствие опыта, создание искаженного об-
раза нравственных норм, частая и внезапная 
смена настроения в конфликтных ситуациях 
могут проявляться в поведении подростков 
через жестокость, дерзость, упрямство, гнус-
ность и являются лишь некоторыми из факто-
ров, которые могут побудить его к соверше-
нию действий, запрещенных законом, в том 
числе к вандализму. В этих условиях важно 
учитывать тот факт, что несовершеннолетние 
правонарушители нередко могут становиться 
членами организованных преступных групп 
или преступных организаций, повышая тем 
самым градус преступности в обществе.

Кроме того, следует отметить, что с пси-
хологической точки зрения в 14 лет уровень 

психического развития несовершеннолетне-
го позволяет ему понять смысл и значение 
содержания уголовно-правового запрета, 
содержащегося в ст. 288 Уголовного кодекса 
Республики Молдова, и предвзятый харак-
тер его действий.

Сравнительные данные психологического 
исследования несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, совершивших, с одной сто-
роны, преступление вандализма, а с другой – 
преступления, относящиеся к категории тяж-
ких или особо тяжких, свидетельствуют о том, 
что преступление, предусмотренное ст. 288 
Уголовным кодексом Республики Молдова, 
легче и несовершеннолетнему более доступно 
осознание смысла и значения своих противо-
правных действий, приведших к вандализму, 
чем действий или бездействия, приведших к 
совершению иных преступлений [11, с. 59].

Отметим, что одновременно с развитием 
нашего общества и государства развивают-
ся и модернизируются и внешние факторы, 
влияющие на совершение актов вандализма, 
ряд которых можно дополнить более раскре-
пощенными, более актуальными:

– отсутствие ответственности;
– паразитический образ жизни;
– выезд родителей за границу;
– моральный отказ от родителей;
– чрезмерная мягкость родителей;
– домашнее насилие;
– бедность и социальное неравенство;
– бесплатный доступ в Интернет;
– пропаганда насилия в различных 

источниках массовой информации (СМИ, 
Интернет, телевидение, радио и т. д.);

– контактная среда (школьная среда, 
улица и т. п.).

Сти́вен Фрэнд Ко́эн является одним из 
самых известных американских историков, 
занимающихся выявлением и исследова-
нием комплекса причин и условий, способ-
ствующих вандализму. Согласно исследо-
ванию Коэна, вандализм делится на шесть 
видов, данная классификация обусловлена 
наличием деструктивных мотивов при со-
вершении актов вандализма, а именно:

1. Вандализм как способ получения че-
го-либо: основной причиной разрушения 
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является получение материальной выгоды. 
Этот вид вандализма, по сути, является раз-
новидностью кражи. Красноречивым при-
мером тому является вандализм предметов, 
содержащих драгоценные металлы, с целью 
получения материальной выгоды за счет их 
последующей продажи.

2. Тактический вандализм: разрушение 
или повреждение рассматривается как сред-
ство достижения других целей, например, 
остановки падения цен на определенные ка-
тегории товаров путем их уничтожения.

3. Идеологический вандализм: данный 
вид вандализма относится к тактическому 
вандализму. Идеологический вандализм 
возникает, когда преступник преследует по-
литические или социальные цели. Объект 
разрушения, имеющий ярко выраженное 
символическое значение, может обозначать 
власть в государстве, различные этнические, 
культурные или религиозные группы и т. д.

4. Вандализм как форма мести: уничто-
жение или повреждение имущества происхо-
дит в ответ на обиду или оскорбление. Спец-
ифика этого вида вандализма заключается 
в анонимном и длительном уничтожении. 
Обида может быть мнимой, но объект раз-
рушения лишь косвенно или символически 
связан с первоисточником враждебности. Эта 
форма мести эмоционально привлекательна, 
она дает правонарушителю возможность ото-
мстить, избегая личной конфронтации.

5. Вандализм как игра представляет со-
бой разновидность вандализма, характер-
ную для детей и подростков. Разрушение 
или повреждение рассматривается как спо-
соб самоутверждения виновного в группе 
сверстников, путем демонстрации силы, му-
жества и т. д. в соревновательной форме.

6. Вандализм как акт ненависти пред-
ставляет акты вандализма, совершенные под 
влиянием ненависти, антипатии, зависти, 
неприязни к членам социальной группы, и 
как следствие – чувства удовольствия после 
их совершения [12, с. 45].

Помимо перечисленных выше видов 
вандализма, классификацию причин, спо-
собствующих совершению этих противо-
правных действий, составил и британский 

социальный психолог, специалист по про-
филированию и психологии среды – Дэ́вид 
Ви́ктор Ка́нтер [13, с. 98–104].Он перечис-
лил следующие причины совершения актов 
вандализма:

1. Гнев: деструктивные действия обид-
чика объясняются чувством досады, трево-
гой, которую он испытывает по поводу не-
возможности что-то получить, а совершение 
актов вандализма может рассматриваться 
обидчиком как способ борьбы со стрессом.

2. Скука: часто совершение актов ванда-
лизма, особенно среди подростков, обуслов-
лено желанием развлечься. Скука сама по 
себе не является причиной, но, как отмечает 
данный автор, состояние скуки является тем 
психологическим фоном, на основе которо-
го происходят противоправные действия, 
совершаемые молодежью. Их причиной яв-
ляется поиск новых впечатлений, сильных 
ощущений, эмоций, рецидивов от соверше-
ния запрещенных действий и т. д.

Особенно важную роль в формирова-
нии такого поведения играет субкультура и 
создание неправильных стереотипов у под-
ростков [14, с. 42–47].

3. Исследование – это также причина, 
которая может повлиять на незаконное пове-
дение, в данном случае целью уничтожения 
является знание. Поэтому причиной вреда, 
наносимого особенно несовершеннолетни-
ми, являются любопытство или желание по-
нять, как работает система. Разрушение или 
порча рассматриваются как процесс провер-
ки границ допустимого и способ проверки 
состоятельности существующих социаль-
ных норм и авторитета взрослых.

4. Эстетическое переживание: любуясь 
процессом разрушения, сопровождающим-
ся специфическим шумом, вандал получает 
эстетическое удовлетворение.

5. Экзистенциальное исследование: ана-
лизируя эту причину, Ка́нтер упоминает, 
что совершение актов вандализма являет-
ся средством самоутверждения, выделения 
среди толпы, изучения возможности влия-
ния на членов социальной группы и т. д.

Одним из древнейших примеров в этом 
отношении может быть акт вандализма, со-
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вершенный Геростратом, греческим поджи-
гателем IV века до н. э., который пытался 
прославиться, разрушив храм богини Ар-
темиды в Эфесе, считавшийся одно из семи 
чудес света Древнего мира. Как отмечают 
искусствоведы, совершение актов ванда-
лизма в отношении произведений искусства 
есть не что иное, как удовлетворение «при-
хоти» по привлечению к ним внимания пу-
блики [15, с. 54–56].

Обычно такие разрушители не предпри-
нимают никаких действий, чтобы избежать 
наказания, а вместо этого пытаются показать 
общественности совершенный акт ванда-
лизма. Так поступил советско-русско-изра-
ильский политический художник Александр 
Давидович Бренер, который, находясь в 
Музее современного искусства в Амстер-
даме, нарисовал баллончиком знак доллара 
на знаменитой картине Казимира Малевича 
«Супрематизм. 1921–1927». После задержа-
ния Бренер объяснил свой поступок, сказав 
следующею фразу: «Я „культурный” терро-
рист и своим поступком хотел привлечь вни-
мание общества к положению художников в 
мире и к своему личному я» [16, с. 21–25].

Кроме того, и в условиях технического 
прогресса одним из актуальных факторов, 
определяющих совершение преступления 
вандализма, является видеопроизводство, 
так называемая видео индустрия, специали-
зирующаяся на производстве как фильмов, 
так и различных современных игр для гад-
жетов, цель которых состоит в уничтожении 
различных объектов.

Так, игра может содержать как простые 
симуляторы удара или столкновения, так и 
интеллектуальные задачи, заключающиеся, 
например, в подрыве сложной инженерной 
установки.

Игра сама по себе не является девиаци-
ей, но создает основу для развития девиант-
ного поведения, формирования у игроков 
определённых навыков, а главное, внутрен-
ней убежденности в допустимости и спо-
собности переносить совершаемые в игре 
действия на объекты реального мира. Таким 
образом, через виртуальную игру появляется 
привычка преодолевать скуку разрушением.

Еще одним фактором, благоприятствую-
щим деструктивному поведению, является 
распространение современной тенденции 
среди молодёжи к организации флэш-мобов 
в группах, суть которых заключается в одно-
временном совершении актов вандализма в 
разных локациях.

Точно так же страсть молодых людей к 
созданию сэлфи, настойчивость соревнова-
ния в их оригинальности часто приводит их 
к вандализму фоновых объектов «мобиль-
ного автопортрета». Само создание сэлфи 
уже является отражением стремления к са-
моутверждению и саморекламе в социаль-
ном сообществе, свободному выражению 
эмоций и переживаний, что, в свою очередь, 
очень близко по мотивации к мотивам совер-
шению актов вандализма.

Соответственно, в результате изучения 
причин и условий, способствующих совер-
шению преступления вандализма, мы прихо-
дим к выводу, что в общественном сознании 
вандализм чаще предстает как девиантное и 
нерациональное поведение, деструктивное 
и не имеющее конкретной цели, а выявление 
причин и условий совершения актов ванда-
лизма в последнее время, когда их множе-
ство и разнообразие эволюционируют по 
мере непрерывного развития общества, ста-
ло одной из главных задач многочисленных 
социологических исследований.
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139 of the criminal code of the Russian Federation) // Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia. 2022. 
No. 4 (98). P. 122–128.

Неприкосновенность жилища является 
конституционной свободой, закрепленной в 
статье 40 Конституции Российской Федера-
ции, и представляет собой важный элемент 
соблюдения права гражданина на частную 
жизнь. При нарушении неприкосновенности 
жилища у виновного появляется возмож-
ность для сбора информации в отношении 
частного лица, так как нарушается личное 
пространство потерпевшего, возможность 
уединения. 

Посягательство на данную свободу мо-
жет влечь ответственность по российскому 
законодательству. Такая провокационно-под-
стрекательская деятельность может иметь 
место как среди лиц, явно преследующих 
противозаконные цели, так и среди сотрудни-
ков правоохранительных органов, исходя из 
ложно понятого ими чувства долга [1].

В частности, статьей 139 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) установлена уголовная ответствен-
ность за незаконное проникновение в жи-
лище. В доктрине данное преступление 
рассматривается в качестве деяния, посяга-
ющего на личные права потерпевшего [2, 
с. 22]. Профессор Т. Н. Нуркаева, комменти-
руя объективную сторону данного престу-
пления, отмечает, что незаконное проникно-
вение в жилище предполагает вторжение в 
него любым способом (с преодолением пре-
пятствий либо без него) против или помимо 
воли проживающего там лица и при отсут-
ствии на то правовых оснований [3, с. 202].

Традиционно такое проникновение ас-
социировалось с физическим вторжением 
в жилище вне зависимости от конкретного 
способа такого проникновения (открытого, 
тайного, с применением насилия или угро-
зы его применения, посредством обмана 
или злоупотребления доверием). Однако 
современный научно-технический прогресс 
поставил перед научным сообществом во-
прос о возможности проникновения в жи-
лище нетрадиционными способами. В част-
ности, развитие аудио- и видеоаппаратуры, 

иных специальных технических средств 
или компьютерных программ позволяет 
наблюдать за происходящим в жилище без 
непосредственного проникновения в него. 
При современном уровне развития техники 
наблюдение за тем, что происходит в жи-
лище гражданина, вплоть до его интимной 
жизни, возможно и без проникновения в 
помещение. Фактически такое наблюдение 
равнозначно проникновению в жилище, что 
является незаконным вторжением в частную 
жизнь и одновременно – нарушением права 
на неприкосновенность жилища.

Правоприменительная практика в от-
дельных случаях также расширяла границы, 
пределы понимания проникновения в жили-
ще. Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации при рассмотрении жалобы граж-
данки И. Г. Черновой о проверке конститу-
ционности отдельных положений Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
отметил, что даже такое оперативно-розыск-
ное мероприятие, как наблюдение за жили-
щем не может осуществляться без судебного 
решения, так как в противном случае проис-
ходило бы нарушение неприкосновенности 
жилища [4]. 

По другому делу, связанному с хищени-
ем товарно-материальных ценностей, имело 
место получение оперативной информации 
о том, что на даче одного из обвиняемых на 
его личном компьютере находится представ-
ляющая интерес информация об истинном 
движении товарно-материальных ценно-
стей. С целью получения доказательств по 
делу следователь пригласил специалиста по 
компьютерной технике, который в присут-
ствии двух понятых произвел посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет копирование содержащей-
ся на компьютере информации. Результаты 
данного следственного действия были закре-
плены протоколом осмотра. Однако с прои-
зошедшим не согласился суд, признавший 
полученное при таких обстоятельствах до-
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казательство недопустимым по мотиву на-
рушения неприкосновенности жилища [5]. 

В связи с этим в юридической литерату-
ре был поставлен вопрос о возможности ква-
лификации нефизического проникновения в 
жилище по статье 139 УК РФ. Конкретные 
формы такого нефизического проникнове-
ния в доктрине определялись по-разному.

Во-первых, к проникновению предлага-
лось относить размещение в жилище без ве-
дома проживающих в нем лиц специальных 
технических средств для аудиовизуального 
наблюдения. В частности, А. Н. Красиков 
[6, с. 165], А. В. Серебренникова [7, с. 77] 
и В. А. Новиков [8, с. 21] полагают, что к 
проникновению в жилище следует относить 
также установку в жилище современных 
технических средств для сбора информации 
(например, путем использования для этого 
вентиляционных шахт). 

Согласно второму подходу проникнове-
ние в жилище следует трактовать не только 
как физическое вторжение в него с уста-
новлением в жилище специальных техни-
ческих средств для наблюдения, но и как 
наблюдение за происходящими процессами 
в жилище с помощью установленной за его 
пределами аудио-, видеоаппаратуры. Такое 
квазипроникновение фактически представ-
ляет собой форму наблюдения («подсматри-
вания») за происходящими в жилище про-
цессами [9, с. 18; 10, с. 17]. А. Е. Чечетин 
прямо пишет о том, что любое наблюдение 
за человеком в его жилище (визуальное, слу-
ховое, с применением технических средств) 
следует расценивать как проникновение в 
него [11, с. 106–108].

Данный вопрос актуализировал Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
который разъяснил, что по смыслу статьи 
139 УК РФ незаконное проникновение в жи-
лище может иметь место и без вхождения 
в него, но с применением технических или 
иных средств, когда такие средства исполь-
зуются в целях нарушения неприкосновен-
ности жилища (например, для незаконного 
установления прослушивающего устрой-
ства или прибора видеонаблюдения) [12]. 
Фактически в данном разъяснении Верхов-

ный Суд Российской Федерации при изло-
жении наглядного примера поддержал ранее 
процитированную позицию, высказанную 
А. Н. Красиковым и А. В. Серебренниковой.

В юридической литературе отмечается 
удачный характер данного разъяснения [13, 
с. 35]. В целом с таким подходом можно со-
гласиться. В то же время при оценке данного 
разъяснения следует принимать во внима-
ние следующее.

К сожалению, Верховный Суд Россий-
ской Федерации не ответил на вопрос о том, 
что следует понимать под техническими 
средствами, используемыми для проникно-
вения в жилище. От ответа на данный во-
прос напрямую зависят и правила квалифи-
кации деяния, связанного с проникновением 
в жилище с использованием технических 
средств в целях собирания информации о 
частной жизни лица. Возможная проблема 
здесь может состоять в том, что, как разъ-
яснил Верховный Суд Российской Федера-
ции в пункте 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых во-
просах судебной практики по делам о пре-
ступлениях против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (статьи 137, 
138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)» [12], соби-
рание сведений о частной жизни лица (ста-
тья 137 УК РФ) также может осуществлять-
ся посредством фиксирования информации 
аудио-, видео-, фотосредствами. При этом, 
несмотря на то, что как нарушение непри-
косновенности жилища, так и нарушение 
неприкосновенности частной жизни явля-
ются преступлениями небольшой тяжести, 
санкция статьи 137 УК РФ более строга и 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы.

Соответственно, в том случае, если под 
техническим средством понимать компьютер 
с установленной на нем шпионской програм-
мой, и виновное лицо подключается к уста-
новленному в квартире другому компьютеру 
в целях сбора информации о частной жизни 
проживающих в ней лиц (посредством на-
блюдения с установленной в компьютере 
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видеокамерой), деяние с учетом названного 
разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации формально подпадает под оба со-
става преступления – как предусмотренного 
статьей 137, так и статьей 139 УК РФ.

Между тем Европейский Суд по правам 
человека исходит из того, что статья 4 Прото-
кола № 7 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (о недопустимости при-
влекаться к повторному наказанию) должна 
толковаться как запрещающая преследование 
или предание суду за второе «преступление», 
если они вытекают из идентичных фактов 
или фактов, которые в значительной степени 
являются одними и теми же [14].

Фактически в рассматриваемом случае 
проникновению в жилое помещение по-
средством какого-либо специального техни-
ческого устройства может быть дано такое 
истолкование, которое позволяет квалифи-
цировать его по двум статьям уголовного 
закона одновременно, что является наруше-
нием принципа non bis in idem («не дважды 
за одно и то же»). Указанное создает необо-
снованную уголовно-правовую коллизию.

До издания Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
25 декабря 2018 г. № 46 такой проблемы в 
целом не существовало, так как в судебной 
практике осуществление контроля за проис-
ходящими в жилом помещении процессами 
посредством технических средств квалифи-
цировалось только по статье 137 УК РФ без 
вменения по совокупности состава наруше-
ния неприкосновенности жилища.

В частности, действия гражданина А., 
который с целью собирания сведений о 
частной жизни своей бывшей сожитель-
ницы, составляющих личную и семейную 
тайну последней, без ее согласия, незаконно 
установил по месту ее проживания в заль-
ной комнате квартиры произведенное им 
специальное техническое средство, предна-
значенное для негласного получения акусти-
ческой информации, а также, используя дан-
ное средство, незаконно собирал сведения 
о частной жизни потерпевшей, были квали-
фицированы по части 1 статьи 137 и статье 
138.1 УК РФ [15].

Согласно проведенному Н. И. Пикуро-
вым исследованию, именно таким образом 
и квалифицируются в судебной практике 
действия лиц, использующих специальные 
устройства для «подглядывания» без закон-
ных на то оснований за потерпевшим, нахо-
дящимся в жилом доме, квартире или в ином 
изолированном от посторонних лиц помеще-
нии, а также действия лиц, использующих 
специальные устройства для прослушивания 
и записи его разговоров [16, с. 190]. 

В связи с этим, в случае, если имело ме-
сто наблюдение за происходящим в жили-
ще с помощью специальных технических 
средств, содеянное должно квалифициро-
ваться только по статье 137 УК РФ, так как 
данное деяние наиболее полно описывает 
признаки рассматриваемого преступления. 
Приведенная же выше практика Консти-
туционного Суда Российской Федерации и 
иных судебных органов о толковании на-
блюдения за происходящим в жилище, в 
том числе с использованием специальных 
технических средств, как проникновение в 
жилище, касалась только вопросов право-
мерности проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, а не уголовно-правовой 
оценки данных действий.

Квалификация сразу по двум статьям – 
137 и 139 УК РФ – возможна только при 
реальной совокупности данных преступле-
ний, когда виновный проникает в жилище в 
целях установки специальных технических 
средств, а затем с их помощью осуществляет 
собирание сведений о частной жизни потер-
певшего. Как верно отмечается в литературе, 
наблюдение с использованием специальных 
технических средств будет более плодотвор-
ным, если они будут корректно установлены 
внутри чужого помещения [16, с. 90], что и 
учитывает распространенность подобных 
случаев.

По этой причине полагаем, что следует 
исходить из ограничительного толкования 
разъяснения, содержащегося в пункте 12 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. 
№ 46. Следует считать, что оно касается толь-
ко тех случаев, когда виновный использует 



126 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 4 (98)

Уголовно-правовые  науки

какое-либо приспособление для монтажа в 
квартире или ином жилище специального 
технического средства, предназначенного 
для наблюдения за обстановкой в жилище.

В принципе квалификация подобного 
случая как проникновение в жилище не яв-
ляется чем-то уникальным. Так, высшей су-
дебной инстанцией давалось разъяснение о 
том, что незаконное проникновение в жили-
ще, помещение или иное хранилище в целях 
совершения кражи, грабежа или разбоя будет 
иметь место и тогда, когда виновный извле-
кает похищаемые предметы без вхождения 
в соответствующее помещение [17]. В этом 
случае для извлечения имущества из жилища 
или иного хранилища виновный использует 
различные приспособления (крюки, петли, 
зацепы и проч.). Правильность такого разъяс-
нения обосновывается и уголовно-правовой 
доктриной [18, с. 42]. Поэтому фактически 
разъяснение об использовании технических 
средств при проникновении в жилище заим-
ствовано из Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации о краже, 
где под ними понимаются только телесные 
технические приспособления, а не различные 
компьютерные программы.

Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется, что вопрос о проникновении в жи-
лище посредством технических устройств 
должен разрешаться по аналогии с хищени-
ями, где используется данный признак, и он 
должен включать в себя только физически 
осязаемые технические приспособления. 
Квалификация подобных действий по статье 
139 УК РФ позволяет снять проблему и ино-
го рода. Фактически проникновение в жи-
лище для установления в нем технических 
средств будет являться приготовлением к 
собиранию сведений о частной жизни лица, 
самим по себе ненаказуемым, так как дея-
ние, предусмотренное статьей 137 УК РФ, 

относится к преступлениям небольшой тя-
жести, приготовление к которым не нака-
зуемо. Вменение в этом случае статьи 139 
УК РФ позволяет обеспечить привлечение к 
уголовной ответственности виновных лиц, 
исходя из фактически содеянного ими.

Кроме того, следует учитывать, что не 
каждое вторжение в локальную сеть компью-
тера, расположенного в жилище, представля-
ет собой проникновение в само жилище, по-
скольку вторжение только в информационную 
среду компьютера непосредственно не дает 
доступа к сведениям о том, что в данный мо-
мент происходит в жилом помещении. Дей-
ствия по проникновению в локальную сеть 
компьютера влекут квалификацию по статье 
272 УК РФ, и вменять в этом случае статью 
139 УК РФ было бы явно несправедливо.

Зарубежное законодательство также ис-
ходит из того, что нарушение неприкосновен-
ности жилища возможно только путем фи-
зического проникновения в него (статья 147 
Общегражданского уголовного кодекса Нор-
вегии, статья 364 Уголовного кодекса Таилан-
да, статья 534 Уголовного кодекса Испании, 
статья 148 Уголовного кодекса Бельгии, статья 
245 Уголовного кодекса Китайской Народной 
Республики, статья 432-8 Уголовного кодекса 
Франции, §264 Уголовного кодекса Дании).

В связи с этим уголовно-правовой за-
прет, сформулированный в статье 139 
УК РФ, касается только случаев, связанных 
с физическим проникновением в жилище. 
Нефизическое проникновение в него пре-
следует цель сбора информации о частной 
жизни лица и влечет ответственность по 
статье 137 УК РФ. Соответственно, при при-
менении разъяснения, данного в пункте 12 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федеарции от 25 декабря 2018 г. 
№ 46, необходимо учитывать именно данное 
толкование этого признака.
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Отождествление личности в опера-
тивно-розыскной деятельности (в науч-
ной литературе часто обозначается как не-
процессуальное опознание личности или 
оперативная идентификация) является не-
отъемлемым элементом выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия престу-
плений, а также выявления и установления 
лиц, их совершающих. В соответствии со 
ст. 6 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – Закон об ОРД) 
отождествление личности относится к от-
дельному виду оперативно-розыскного ме-
роприятия (далее − ОРМ). 

С необходимостью проведения этого ме-
роприятия сталкивается практически каж-
дый оперативный сотрудник. Об этом свиде-
тельствуют результаты проведенного нами 
анкетирования, в соответствии с которыми 
96 % опрошенных сотрудников оператив-
ных подразделений ОВД проводили отож-
дествление личности в процессе выявления 
и раскрытия преступлений. Вместе с тем не 
вполне ясным для практиков, да и в опера-
тивно-розыскной теории остается вопрос: 
что же следует понимать под отождествле-
нием личности в оперативно-розыскной де-
ятельности (далее – ОРД). Закон об ОРД ука-
занное понятие не раскрывает, а в научных 
публикациях его трактуют по-разному. 

Обращение к проблеме понятия отож-
дествления личности обусловлено и тем, 
что изучение теоретических, правовых и 
организационно-тактических основ указан-
ного ОРМ сегодня является обязательной 
составляющей учебной дисциплины «Опе-
ративно-розыскная деятельность органов 
внутренних дел», изучаемой в образователь-
ных учреждениях системы МВД России. 
Приведенные обстоятельства указывают на 
имеющуюся сегодня актуальность пробле-
мы понятия и содержания ОРМ «отождест-
вление личности».

В процессе исследования отождествле-
ния личности в оперативно-розыскной дея-
тельности нами применялся исторический 
метод научного познания и обобщения опы-
та предшественников, поскольку преимуще-

ством такого подхода является возможность 
выявить закономерности становления и раз-
вития исследуемого предмета, его общие и 
существенные признаки, тенденции и пер-
спективы развития.

Проведенный нами исторический ана-
лиз позволил выделить несколько основных 
этапов становления и развития научных зна-
ний о рассматриваемом ОРМ. Основанием 
периодизации (выделения исторических 
этапов) послужила смена научных теорий, в 
пределах которых исследовались закономер-
ности проведения отождествления личности 
в ОРД.

Первый этап – с конца XIX в. до 1940 г. 
Этот период начинается с момента возник-
новения криминалистики – первой науки 
о расследовании преступлений, и станов-
ления ее теории. На особую роль крими-
налистики в начальной стадии формиро-
вания и развития научных представлений 
об отождествлении личности в ОРД указы-
вает тот факт, что в ее недрах развивалась 
теория ОРД [1]. Зарождение в конце XIX в. 
криминалистики является отправной точ-
кой научной деятельности по накоплению, 
обобщению и систематизации имеющихся 
обыденно-практических знаний о методах 
и средствах отождествления личности как 
элемента раскрытия преступлений, с после-
дующим формированием на их основе соот-
ветствующих научных знаний.

Мнение о том, что в рассматриваемом 
историческом периоде уже имелась практи-
ка проведения мероприятий, заключавших-
ся в опознании преступников и являвшихся 
по своей сути «аналогом» отождествления 
личности в современном его понимании, 
не вызывает сомнений. Это подтверждается 
рядом научных исследований и имеющихся 
исторических документов. Например, из-
вестные ученые-криминалисты Е. П. Ищен-
ко, А. А. Топорков, Т. С. Волчецкая обна-
ружили упоминания об отождествлении 
преступников в таких книгах, как Ветхий и 
Новый Заветы, Коран, а также в памятниках 
права Древнего Рима, Китая и других стран 
[2, с. 21; 3, с. 28]. Положения о проведении 
опознания имеются и в юридических до-
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кументах эпохи существования Русского 
царства, например в Соборном уложении 
1649 г., в главе XXI о разбойных и о тати-
ных делах (ст. 35) [4; с. 270–271]. Еще до 
XIX в. общество располагало различными 
способами опознания личности. Соглас-
но исследованиям, проведенным О. Гуре-
евой, И. Г. Сидоркиной, Р. В. Канаевым, 
О. Ю. Меркушевым, помимо «традицион-
ного» опознания человека по мысленному 
образу его внешности, в ранние историче-
ские периоды опознать личность могли и по 
оставленным следам пальцев рук [5, с. 35]. 

Следует отметить, что до возникновения 
криминалистики, то есть до конца XIX в., 
знания о тактических и организационных 
основах отождествления личности в ходе 
раскрытия преступлений носили обыден-
но-практический характер и предметом на-
учного познания не являлись. 

Важно обратить внимание на то, что на 
этом первом этапе становления и развития 
научных представлений об отождествлении 
личности (как будущего ОРМ) в криминали-
стике начала активно формироваться поня-
тийно-терминологическая система, отража-
ющая новые реальности. В обращение был 
введен термин «идентификация», который в 
переводе с позднелатинского («indеntificо») 
означает «отождествляю» [1, с. 68].

Кроме того, в рассматриваемом исто-
рическом периоде началась разработка 
первых научно обоснованных методов и 
средств отождествления личности в ходе 
раскрытия преступлений. Здесь нельзя 
обойти стороной имеющие огромное зна-
чение для криминалистики достижения 
А. Бертильона, которым были разработа-
ны методы, направленные на поиск и опо-
знание преступников, а именно: антропо-
метрический метод криминалистической 
регистрации (метод описания признаков 
внешности человека – словесный портрет), 
метод опознавательной (сигналетической) 
фотосъемки, приметоописательный метод 
графической экспертизы. Эти методы были 
описаны А. Бертильоном в научных рабо-
тах «Судебная антропометрия в Париже 
в 1889», «Антропометрическое отождест-

вление» (1893 г.) [6, с. 24]. Разработанная 
и внедренная А. Бертильоном в практику 
антропометрическая система регистрации 
преступников служила обеспечительной ме-
рой для опознания лиц, совершивших пре-
ступления. Эта система позволяла за отно-
сительно короткий промежуток времени по 
признакам внешности установить данные о 
лице, ранее поставленном на соответствую-
щий учет правоохранительными органами. 
Высокая эффективность использования раз-
работанных методов подтверждается стати-
стическими данными, согласно которым с 
1890 г. по 1897 г. по системе, разработанной 
А. Бертильоном, в России были измерены 23 
тысячи мужчин и 4 тысячи женщин, среди 
которых были обнаружены 1700 рециди-
вистов и 180 рецидивисток [7]. Некоторые 
рекомендации А. Бертильона применяются 
в неизменном виде и по настоящее время, 
например фотографирование преступников 
в анфас и профиль. 

Здесь же следует упомянуть и труды 
российского криминалиста, видного деяте-
ля уголовного сыска Российской империи 
В. И. Лебедева. Им было опубликовано одно 
из первых отечественных книжных изданий, 
освещающих методы раскрытия преступле-
ний, − «Искусство раскрытия преступлений. 
Выпуск 1. Дактилоскопия (пальцепечата-
ние)». В представленном издании большое 
внимание было уделено практическому при-
менению «пальцепечатания» при отождест-
влении личности преступника [8].

Второй этап становления научного по-
нятия отождествления личности и его со-
держания мы определяем так – с 1940 г. по 
1950-е гг. В данном историческом периоде 
ключевым событием является публикация в 
1940 г. научной статьи «Принципы кримина-
листической идентификации», заложившей 
основу частной криминалистической тео-
рии идентификации [9]. Автором представ-
ленной статьи был один из последователей 
А. Бертильона – С. М. Потапов. Существен-
ный вклад в дальнейшее развитие отече-
ственной теории идентификации в этом же 
историческом периоде внесли Б. И. Шевчен-
ко, В. Я. Колдин, М. Я. Сегай, Н. А. Сели-
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ванов и другие криминалисты. Рассматри-
ваемый исторический этап характеризуется 
развитием научных положений об отождест-
влении личности в процессе раскрытия и 
расследования преступлений в рамках ак-
тивно формирующейся частной криминали-
стической теории идентификации. 

Как отмечалось в научных публикаци-
ях, криминалистическая идентификация 
рассматривалась в нескольких аспектах. 
Во-первых, как метод, под которым понима-
лась совокупность приемов и операций, не-
обходимых для установления тождества или 
его отсутствия [10]. Идентификацию как ме-
тод познания, применяемый в доказывании, 
рассматривали С. М. Потапов, В. Я. Кол-
дин, М. Я. Сегай, Н. А. Селиванов и дру-
гие криминалисты. Также идентификация 
рассматривалась как процесс, а именно как 
процесс исследования, в результате которо-
го может быть сделан вывод о наличии либо 
отсутствии тождества [9].

В рассматриваемом периоде криминали-
стами были сформулированы научные по-
ложения, отражающие закономерности кри-
миналистической идентификации, которые 
характерны и для отождествления личности 
как ОРМ в современном его понимании. В 
частности: 

– криминалистическая идентификация 
заключается в установлении конкретного 
человека или предмета, которые связаны с 
событием расследуемого преступления;

– в основе криминалистической иден-
тификации лежит общий познавательный 
метод сравнения, заключающийся в сопо-
ставлении различных свойств объекта и его 
отображения или между отображениями 
объекта, данный метод обеспечивает непо-
средственно стадию отождествления и в це-
лом активизирует процесс познания [9];

– методологическую основу идентифи-
кации составляет предположение об иден-
тичности и неповторимости объектов ма-
териального мира, объект отличен от всех 
других объектов и может быть тождестве-
нен только самому себе;

– в процессе идентификации участвуют 
два объекта: идентифицируемые (отождест-

вляемые) и идентифицирующие (отождест-
вляющие) [9].

Дополнительно отметим и о выделении 
в криминалистике особого вида отождест-
вляемого объекта – «искомого объекта», ко-
торый фактически имеет связь с событием 
преступления до начала идентификации.

В современной литературе мы на-
шли упоминания о том, что Н. В. Терзиев, 
Б. М. Комаринец и некоторые другие ученые 
допускали осуществление криминалистиче-
ской идентификации для установления не 
только индивидуальной принадлежности, 
но и групповой [10]. Под групповой иденти-
фикацией понимается установление принад-
лежности объекта к определенному классу, 
роду, виду, то есть к некоторому множеству 
однообразных объектов [11, с. 103]. Обратим 
внимание, что на современном этапе данный 
вид отождествления личности в ОРД учены-
ми практически не рассматривается.

В качестве промежуточного вывода от-
метим, что в отличие от первого этапа, в 
котором научные знания об опознании лиц 
характеризуются накоплением преимуще-
ственно эмпирических знаний, на втором 
этапе происходила активная разработка те-
оретических положений, которые способ-
ствовали появлению отождествления лично-
сти как ОРМ в современном его понимании.

Третий этап формирования представ-
лений об отождествлении личности – с  
1950-х гг. по 1992 г. Данный период харак-
теризуется развитием научных положений 
об отождествлении личности как части 
формирующейся оперативно-розыскной 
теории, в рамках которой зарождалась част-
ная теория методов ОРД. Начавшееся в  
1950-х гг. активное выделение существен-
ных средств и методов ОРД в качестве са-
мостоятельного предмета исследования 
было обусловлено появляющейся перспек-
тивой формирования оперативно-розыск-
ной теории как самостоятельной отрасли 
научного знания. Во-первых, произошла ле-
гализация ОРД – был принят Закон СССР от 
25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик», в котором впервые 
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было предусмотрено осуществление «опе-
ративно-розыскных мер» органами дозна-
ния (ст. 29). Во-вторых, в 1950–1960-х годах 
произошел генезис целостной теории ОРД 
в криминалистике [12, с. 11–14]. В 1970-х 
годах теория ОРД под влиянием процесса 
дифференциации и интеграции наук отде-
лилась от криминалистики, образовав само-
стоятельную науку, имеющую собственные 
предмет и методологию. 

В рамках вновь образованной науки 
были сформированы частные теории, ото-
бражающие различные стороны ее предме-
та. Одной из таких теорий являлась теория 
методов ОРД, под которой нами понима-
ется система научных положений и реко-
мендаций о способах и приемах получения 
оперативно значимой информации. Суще-
ственный вклад в ее исследование внесли 
А. И. Алексеев, В. Г. Бобров, А. Ф. Волын-
ский, Д. В. Гребельский, И. А. Климов, 
А. Г. Лекарь, Г. К. Синилов. Как мы пола-
гаем, именно в рамках рассматриваемой 
теории осуществлялось накопление знаний 
о способах и приемах отождествления лич-
ности в ОРД. Однако отметим, что в ходе 
изучения научной литературы рассматри-
ваемого периода нами не было обнаружено 
специальных исследований, посвященных 
отождествлению личности как оператив-
но-розыскному мероприятию.

Анализируя положения теории методов 
ОРД, сформировавшейся в тот период, мы 
пришли к выводу о том, что в основе ОРМ 
«отождествление личности» лежит апроби-
рованный практикой оперативно-розыскной 
метод «оперативное распознание». Таким 
образом, фактически разработанные опе-
ративно-розыскной наукой способы и при-
емы отождествления личности относились 
к частному случаю оперативно-розыскно-
го метода «оперативное распознание». Под 
этим методом понималось установление 
групповой принадлежности или тождества 
по заранее известным свойствам и призна-
кам, осуществляемое с целью выявления 
лиц, предметов и явлений, представляющих 
оперативный интерес [5, с. 77]. В развитие 
научных представлений о методе «опера-

тивное распознание» внесли вклад А. Ф. Во-
лынский, Д. В. Гребельский, А. И. Алексеев, 
Г. К. Синилов и другие ученые. 

Следует выделить некоторые аспекты 
отождествления личности, которые не были 
рассмотрены в криминалистике, а получили 
развитие в рамках оперативно-розыскных 
исследований:

1. Негласная форма отождествления 
личности в ОРД (получила развитие в 
связи с особенностью предмета науки об 
ОРД). Так, одно из основных различий 
криминалистики и оперативно-розыскной 
науки состоит в их предмете. В отличие 
от криминалистики наука об ОРД изучает 
особенности негласной, непроцессуаль-
ной деятельности оперативных подразде-
лений в порядке общей разведывательной, 
поисковой работы, направленной на выяв-
ление лиц и фактов, представляющих опе-
ративный интерес.

2. Перспективная направленность отож-
дествления личности в ОРД. Здесь отож-
дествление личности было рассмотрено с 
учетом того, что оно может быть направлено 
на выявление преступлений, о которых пра-
воохранительным органам еще не известно. 
Напомним, что методы и приемы кримина-
листической тактики основную направлен-
ность имеют на получение и закрепление 
доказательств по факту уже совершенного 
преступления, в то время как ОРД имеет до-
полнительную направленность на выявле-
ние и обнаружение таких фактов.

Таким образом, в рассматриваемом 
периоде накопление знаний об отождест-
влении личности в ОРД осуществлялось в 
процессе исследования метода оператив-
ного распознания, который, в свою оче-
редь, является трансформированным под 
нужды ОРД методом криминалистической 
идентификации. Большое внимание в этом 
периоде было уделено исследованию и на-
учному обоснованию негласных методов 
отождествления личности преступников и 
других лиц, представляющих оперативный 
интерес.

Четвертый этап формирования понятия 
отождествление личности – с 1992 г. по на-
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стоящее время. Ключевым событием здесь 
является принятие 13 марта 1992 г. Закона 
Российской Федерации № 2506-1 «Об опе-
ративно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации», который впервые закре-
пил «отождествление личности» в качестве 
самостоятельного ОРМ (ст. 6). Действую-
щий в настоящее время Закон об ОРД также 
содержит в перечне оперативно-розыскных 
мероприятий «отождествление личности» 
(ст. 6). Вместе с принятием указанных зако-
нов стала активно формироваться частная 
теория ОРМ как совокупность обобщенных 
положений об ОРМ, в том числе их понятия, 
структура, содержание, основания и усло-
вия проведения. Понятия отдельных ОРМ, 
включая «отождествление личности», стали 
раскрываться в многочисленных учебных 
пособиях, комментариях к Закону об ОРД, 
научных статьях. Таким образом, этот пери-
од характеризуется появлением многочис-
ленных определений понятия «отождествле-
ние личности» как ОРМ.

Существенный вклад в развитие теории 
ОРМ, формирование понятий отдельных 
ОРМ после их законодательного закрепле-
ния внесли А. И. Алексеев, В. М. Атмажи-
тов, В. Г. Бобров, О. А. Вагин, К. К. Горя-
инов, Д. В. Гребельский, Е. С. Дубоносов, 
А. П. Исиченко, С. И. Захарцев, И. А. Кли-
мов, С. С. Овчинский, Г. К. Синилов, 
А. Е. Чечётин, А.Ю. Шумилов и многие дру-
гие. Центральной категорией теории ОРМ 
является «оперативно-розыскное меропри-
ятие», под которым понимается «законода-
тельно закрепленная и проводимая упол-
номоченными субъектами совокупность 
действий, которая основана на применении 
гласных и негласных средств, направленных 
на выявление фактических данных, необхо-
димых для решения конкретных тактиче-
ских задач» [13, с. 220].

Под ОРМ «отождествление личности» в 
настоящее время понимается установление 
лиц, причастных к преступной деятельно-
сти либо находящихся в розыске, путем не-
процессуального опознания личности по ее 
внешности, голосу, запаху и другим иденти-
фицирующим признакам [14, с. 101].

Важно отметить, что в рассматривае-
мый период отождествление личности рас-
сматривается не как частный случай ис-
пользования оперативно-розыскного метода 
оперативного распознания, в сравнении с 
предыдущим этапом, а как самостоятельное 
мероприятие, направленное на добывание 
(получение) оперативно значимой инфор-
мации. Если же говорить о соотношении 
оперативно-розыскного метода и ОРМ, то 
эти понятия не являются тождественными. 
Так, под методом обычно понимается путь, 
способ или прием теоретического исследо-
вания или практического осуществления че-
го-либо, под мероприятием – действие для 
осуществления какой-либо цели. Исходя из 
этого, мы полагаем, что основным отличием 
оперативно-розыскного метода от ОРМ яв-
ляется относимость первого исключитель-
но к идеальному (воображаемому) объекту. 
Метод ОРД представляет собой некоторый 
вариант решений (мысленный образ), ко-
торый не существует в материальном мире 
(объективной реальности). ОРМ, напротив, 
непосредственно относится к материально-
му миру (объективной реальности) и физи-
чески осязаемо.

Обратим внимание и на справедливое 
высказывание А. Е. Чечётина о том, что ме-
тод оперативного распознания является со-
ставной частью ОРМ «отождествление лич-
ности» [15, с. 35], так как используется при 
каждом его проведении. Добавим, что в ходе 
проведения отождествления личности могут 
использоваться и другие оперативно-розыск-
ные методы познания, например, метод разве-
дывательного опроса, который заключается в 
побуждении к воспроизведению хранящихся 
в памяти сведений и передаче их опрашива-
ющему. Разведывательный опрос как метод 
используется при отождествлении личности 
для получения речевой информации от опо-
знающего лица, по каким признакам он (опо-
знающий) будет опознавать или опознал ис-
комый объект. В качестве используемых при 
проведении отождествления личности могут 
выступать также «одорологический метод», 
методы «наблюдение», «аналитический по-
иск» [16] и другие. 
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Применение относительно нового мето-
да аналитического поиска при проведении 
отождествления личности, как мы полага-
ем, несет в себе определенный потенциал 
и устанавливает дальнейшее развитие воз-
можностей его проведения. Аналитический 
поиск как метод предполагает использова-
ние современных информационных техно-
логий, включая биометрические системы, 
которые представляют собой автоматизи-
рованные методики идентификации чело-
века на основе ряда его физиологических 
характеристик (черты лица, отпечатки паль-
цев и др.) [17]. Применение современных 
цифровых технологий в ходе мероприятия 
позволяет автоматизировать процесс добы-
вания оперативно значимой информации. 
На сегодняшний день наблюдается увеличе-
ние доли ОРМ «отождествление личности», 
проводимых с использованием биометри-
ческих технологий в автоматизированном 
режиме, по отношению к «традиционному» 
непроцессуальному опознанию, и, соответ-
ственно, исследование особенностей отож-
дествления личности с использованием со-
временных информационных технологий 
приобретает особую актуальность.

Еще одним перспективным направлени-
ем, как мы полагаем, является изучение воз-
можностей отождествления личности в ОРД, 
направленного на установление групповой 
принадлежности объектов, представляю-
щих оперативный интерес. О таком подвиде 
оперативной идентификации мы упоминали 
выше, при рассмотрении второго этапа ста-
новления и развития научных представлений 
об отождествлении личности в ОРД. Несмо-
тря на крайне скудную теоретическую базу о 
рассматриваемом подвиде ОРМ «отождест-
вление личности», в ходе проведенного нами 
анкетирования больше половины сотрудни-
ков оперативных подразделений (52 %) ка-
тегорично отметили, что ОРМ «отождест-
вление личности» может включать в себя 
установление групповой принадлежности 
опознаваемого лица. Например, анализ фото-
изображения, на котором отражены признаки 
внешности человека оперативной заинтере-
сованности, может позволить с некоторой 

долей вероятности установить его возраст, 
национальную принадлежность, профессию, 
наличие заболеваний, психических откло-
нений, принадлежность к криминальным 
структурам и другие личностные характери-
стики. Такая информация может использо-
ваться в построении оперативно-розыскных 
версий, а значит способствовать сужению 
круга поиска преступников. Более того, ди-
агностическую функцию определения груп-
повой принадлежности при отождествлении 
личности в ОРД потенциально могут выпол-
нять в автоматизированном режиме инфор-
мационно-поисковые системы, создаваемые 
в идентификационных целях.

Подводя итоги вышеизложенного, отме-
тим следующее.

Становление и развитие научных пред-
ставлений об отождествлении личности в 
ОРД имеет следующие исторические этапы:

– конец XIX в. – 1940 г. – накопление, 
обобщение, систематизация знаний о мето-
дах и средствах отождествления личности 
при расследовании и раскрытии преступле-
ний, а также разработка первых научно обо-
снованных методов отождествления лиц в 
рамках криминалистики;

– 1940–1950-е гг. – развитие научных по-
ложений об отождествлении личности как 
будущего ОРМ в рамках частной кримина-
листической теории идентификации;

– 1950-е гг. – 1992 г. – развитие научных 
положений об отождествлении личности в 
рамках частной теории методов ОРД, вхо-
дящей в структуру оперативно-розыскной 
теории;

– 1992 г. – настоящее время – формиро-
вание и развитие научных основ отождест-
вления личности в ОРД в рамках теории 
ОРМ, являющейся составной частью опера-
тивно-розыскной теории.

К числу перспективных задач последу-
ющих научных исследований относительно 
отождествления личности в ОРД мы отно-
сим следующие:

– поиск новых способов применения 
технологий автоматизированной иденти-
фикации личности, а также разработка ал-
горитмов внедрения этих технологий в 
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оперативно-служебную деятельность опера-
тивно-розыскных органов;

– изучение возможностей отождест-
вления личности в ОРД по групповой при-

надлежности, разработка и обоснование 
системы теоретических положений относи-
тельно этого подвида оперативной иденти-
фикации.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие заранее не обещанного укрывательства, разграни-

чение заранее не обещанного укрывательства с таким видом соучастия в преступлении, как пособниче-
ство. Определены особенности квалификации по элементам состава преступления, предусмотренного 
ст. 316 «Укрывательство преступлений» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Основной целью исследования стало установление эффективности криминализации заранее не 
обещанного укрывательства тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. Для достижения этой цели проанализированы предпо-
сылки введения уголовной ответственности за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, статистические дан-
ные о количестве осужденных за совершение рассматриваемых деяний в ретроспективе, количество 
тяжких преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних и основные факторы, обуслов-
ливающие преступность в отношении несовершеннолетних. 

В результате проведенного анализа авторский коллектив приходит к выводу о безрезультатности 
криминализации укрывательства тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцатилетнего возраста, при наличии примечания к статье, в соот, ветствии с 
которым освобождаются от уголовной ответственности лица, за заранее не обещанное укрывательство 
преступления, совершенного его супругом или близким родственником. 

Ключевые слова: укрывательство, пособничество, заранее не обещанное укрывательство, прикос-
новенность к преступлению, несовершеннолетний, тяжкое преступление, особо тяжкое преступление
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ity. The authors determine the features of qualification of the act of law-breaking in question according to the 
elements of the corpus delicti provided by Article 316 “Concealment of crimes” of the Criminal Code of the 
Russian Federation. 

The main purpose of the research was establishing the effectiveness of criminalization of obviously not 
promised concealment of serious crimes committed against minors under the age of fourteen. For this purpose, 
the authors analysed preconditions for introducing criminal liability for the concealment of serious crimes 
committed against minors under the age of fourteen, retrospective statistical data on the number of persons 
convicted for having committed the criminal acts under consideration, the number of serious crimes committed 
against minors and the main factors leading to crimes against minors.

In the end the authors make a conclusion that the criminalization of the concealment of serious crimes 
committed against minors under the age of fourteen is futile, if there is a note to the article according to which 
persons are exempted from criminal liability for the obviously not promised concealment of a crime committed 
by their spouse or close relative.

Keywords: concealment, aiding, obviously not promised concealment, involvement in a crime, a minor, a 
serious crime, a particularly serious crime

For citation: Timina T. N., Semenov K. P., Dushkin A. S. The effectiveness of criminalization of obvi-
ously not promised concealment of serious crimes committed against minors under the age of fourteen, and its 
criminal law significance //  Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia. 2022. No. 4 (98). P. 138–144.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) предусматривает 
уголовную ответственность за совершение 
такого преступления, как заранее не обещан-
ное укрывательство преступлений (ст. 316 
«Укрывательство преступлений» УК РФ). 
В соответствии с Федеральным законом от 
6 марта 2022 г. № 38-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 280 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» 
(далее – ФЗ РФ № 38 от 6 марта 2022 г.) 
статья претерпела значительные изменения, 
выраженные в криминализации заранее не 
обещанного укрывательства тяжких престу-
плений, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста.

По своим внешним признакам заранее 
не обещанное укрывательство схоже с таким 
видом соучастия в преступлении, как пособ-
ничество. Однако оно отличается от него 
по ряду признаков, которые не позволяют 
отнести рассматриваемые действия (в виде 
заранее не обещанного укрывательства) к 
пособничеству в совершении преступления. 

Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником 
признается лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указания-
ми, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, за-
ранее обещавшее скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добы-
тые преступным путем, а равно лицо, зара-
нее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы [1]. 

Таким образом, основное различие меж-
ду пособничеством и укрывательством за-
ключается в том, что при пособничестве 
лицо заранее, то есть до совершения ис-
полнителем преступления, обещало скрыть 
преступника, средства или орудия соверше-
ния преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а 
равно лицо, заранее обещало приобрести 
или сбыть такие предметы. В то же время 
если укрыватель заранее не обещал совер-
шить такие действия, фактически наблюда-
ется отсутствие взаимообусловленности его 
умысла и умысла исполнителя преступле-
ния, а также иных видов соучастников.

Несмотря на это, законодатель пошел по 
пути привлечения таких лиц к уголовной от-
ветственности, если они совершили заранее 
не обещанное укрывательство тяжких пре-
ступлений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста (ч. 1 ст. 316 УК РФ), или 
заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ) [1]. 
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Такая позиция связана с тем, что лица, 
узнавшие о совершенном преступлении 
(тяжком в отношении несовершеннолетне-
го или особо тяжком), фактически попусти-
тельствуют ему, никому о нем не сообщают, 
укрывая само совершенное деяние и лицо, 
его совершившее. Благодаря таким действи-
ям фактически затрудняется решение во-
просов, связанных со своевременным выяв-
лением и раскрытием указанных категорий 
преступлений, привлечением к уголовной 
ответственности лиц, их совершивших, ре-
ализацией принципа неотвратимости уго-
ловной ответственности, ростом латентной 
преступности и терпимого отношения об-
щества к совершенным уголовно-наказуе-
мым деяниям. М. А. Дворжицкая справед-
ливо отмечает, что «по своей сути в теории 
уголовного права подобные деяния, совер-
шаемые по поводу другого преступления и 
повышающие вероятность его несвоевре-
менного выявления, пресечения и раскры-
тия объединяются понятием «прикосновен-
ность к преступлению»» [2, с. 3].

Непосредственным объектом преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 316 УК РФ, 
являются общественные отношения, обе-
спечивающие нормальную деятельность ор-
ганов правосудия, связанную с выявлением, 
раскрытием, расследованием и привлечени-
ем к уголовной ответственности лиц, совер-
шивших тяжкие преступления в отношении 
несовершеннолетних, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста. Дополнительным 
объектом выступают общественные отноше-
ния, складывающиеся по поводу охраны прав 
несовершеннолетних, интересов нормаль-
ного развития подрастающего поколения. 
Следует отметить, что несовершеннолетний, 
которому был причинен вред основным пре-
ступлением, не должен признаваться потер-
певшим по ч. 1 ст. 316 УК РФ.

Непосредственным объектом пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 
УК РФ, являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальную деятельность 
органов правосудия по изобличению вино-
вных и расследованию дел об особо тяж-
ких преступлениях. Объективная сторона 

заключается в заранее не обещанном укры-
вательстве тяжких преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних (ч. 1 
ст. 316 УК РФ), и заранее не обещанном 
укрывательстве особо тяжких преступлений 
(316 УК РФ ч. 2). Законодатель не раскры-
вает содержание указанного понятия. Укры-
вательство представляет собой активные 
действия, непосредственно направленные 
на сокрытие преступления, преступника, 
орудий и средств совершения преступления, 
следов преступления, предметов, добытых 
преступным путем, а также приобретение 
или сбыт таких предметов. Заранее не обе-
щанное укрывательство – это такое сокры-
тие тяжкого преступления, совершенного 
в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 
ст. 316 УК РФ), и особо тяжкого преступле-
ния (ч. 2 ст. 316 УК РФ), которое совершает-
ся после преступного деяния. 

Укрывательство преступника выражает-
ся в таких действиях, как: предоставление 
ему убежища, транспорта, оказание помощи 
в изменении внешности, предоставление 
документов, удостоверяющих личность, по-
мощь в перемещении через границу и т. д. 
Сокрытие средств и орудий преступления 
имеет место тогда, когда лицо прячет их в 
недоступном месте либо уничтожает. Со-
крытие следов преступления означает, что 
лицо уничтожает либо видоизменяет пред-
меты, на которых оставлены следы (замена 
разбитых частей автомобиля, на котором 
совершен наезд, уничтожение одежды ви-
новного со следами крови от совершенного 
преступления, протирание предметов с це-
лью уничтожения следов пальцев рук и т. п.) 
[3, с. 758].

По конструкции объективной стороны 
состав преступления является формальным 
(ч. 1, ч. 2 ст. 316 УК РФ), преступление счи-
тается оконченным с момента совершения 
указанного в диспозиции статьи действия, 
направленного на укрывательство престу-
пления, преступника, орудий и средств 
совершения преступления, следов престу-
пления, предметов, добытых преступным 
путем, а также приобретение или сбыт та-
ких предметов. 
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Субъектом преступления является физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста. Субъективная сторона пред-
ставлена умышленной формой вины только 
в виде прямого умысла. 

Основанием внесения изменений в 
ст. 316 УК РФ (ФЗ № 38 от 6 марта 2022 г.) 
стал законопроект № 388776-7 [4], зареги-
стрированный и направленный Председате-
лю Государственной Думы Российской Феде-
рации 14 февраля 2018 г., – итог совместного 
нормотворчества Комитета Государственной 
Думы по государственному строительству и 
законодательству и Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей. Причем целью законодательной иници-
ативы стало совершенствование механизмов 
борьбы с преступлениями против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
на что есть прямое указание в документе. 

Таким образом, законодатель устано-
вил уголовную ответственность, в первую 
очередь, за укрывательство тяжких насиль-
ственных преступлений сексуального харак-
тера, предусмотренных главой 18 УК РФ, 
жертвами которых могут стать несовершен-
нолетние, не достигшие 14 лет. 

Обращает на себя внимание и то обсто-
ятельство, что преступление, предусмотрен-
ное ст. 316 «Укрывательство» УК РФ, явля-
ется высоколатентным, что подтверждается 
многочисленными исследованиями [5; 6]. 

1 % по отношению к аналогичному предшествующему периоду.

Негативность этого фактора носит двой-
ственный характер: с одной стороны, он 
порождает рост латентности преступлений, 
предусмотренных ст. 316 УК РФ, с другой, – 
обеспечивает тенденцию увеличение числа 
тяжких и особо тяжких преступлений «их 
низкой раскрываемостью, в связи с тем, что 
к уже совершенным преступлениям прика-
саются лица, хотя фактически их не совер-
шавшие, но влияющие своим поведением на 
раскрываемость, наступление преступных 
последствий более тяжких, чем те, которые 
уже наступили» [7, с. 3]. 

Масштабы латентности укрывательства 
преступлений установить не просто, здесь 
мы можем обратиться лишь к показателям 
официальной статистики [8]. Анализ стати-
стики представлен в таблице 1.

Исходя из полученных данных видно, что 
на фоне общего снижения всего количества 
осужденных в России с 2016 по 2021 год на-
метилась стойкая тенденция снижения числа 
лиц, осужденных по ст. 316 УК РФ: в 2016 г. 
было осуждено 247 человек, в 2017 г. – 193 (– 
21,86 %)1; в 2018 г. – 192 (– 0,52 %); в 2019 г. – 
147 (– 23,44 %); в 2020 г. – 128 (– 12,93 %); 
в 2021 г. – 117 (– 8,6 %). Таким образом, за 
шесть исследуемых лет количество осужден-
ных по рассматриваемой статье снизилось в 
среднем на 13,47 %.

Кроме того, доля осужденных лиц за 
укрывательство преступлений (в общем 

Отчетный период
(январь-декабрь)

Общее количество 
осужденных за совер-
шение преступлений 

в России за год

Количество осужденных 
за совершение престу-

пления, предусмотренно-
го ст. 316 УК РФ

Удельный вес числа 
лиц, осужденных по 
ст. 316 УК РФ (%)

2016 г. 741329 247 0,033
2017 г. 697054 193 0,027
2018 г. 658291 192 0,029
2019 г. 598214 147 0,025
2020 г. 530998 128 0,024
2021 г. 565317 117 0,02

Таблица 1 –  Удельный вес числа лиц, осужденных по ст. 316 УК РФ, в общей массе лиц, 
осужденных за совершение преступления (2016–2021 гг.)
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числе осужденных по всем видам престу-
плений) ничтожно мала, уменьшается год 
от года: 0,33 % в 2016 г., 0,027 % в 2017 г., 
0,029 % в 2018 г., 0,025 % в 2019 г., 0,024 % 
в 2020 г., 0,02 % в 2021 г.

Однако, что касается тяжких престу-
плений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних, то «согласно статистиче-
ским данным ежегодно в отношении детей 
совершается более 90 тысяч преступлений, 
каждое пятое из которых относится к кате-
гориям тяжких и особо тяжких (то есть око-
ло 20 тысяч), и расследуется следователями 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации. За девять месяцев 2020 г. в след-
ственных органах возбуждено 16 494 уго-
ловных дела о преступных посягательствах 
в отношении детей (что на 2 % больше, чем 
в аналогичном периоде 2019 г.), окончено 
10770 уголовных дел, признаны потерпев-
шими 11640 несовершеннолетних» [9]. На 
рост преступности в отношении несовер-
шеннолетних в последние годы указывает 
и заместитель председателя Следственного 
комитета Российской Федерации Е. Е. Ле-
оненко: «За последние пять лет отмечается 
рост зарегистрированных преступлений в 
отношении несовершеннолетних – если в 
2015 году было возбуждено 18370 уголов-
ных дел, то в 2020 году – уже 22004» [10], 
приводя также конкретные факты соверше-
ния насильственных преступлений в отно-
шении несовершеннолетних в кругу семьи с 
молчаливого согласия близких родственни-
ков.

Данные официальной статистики о ко-
личестве уголовных дел и о лицах, привле-
ченных к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 316 УК РФ, нам пока не доступны (ввиду 
включения нормы в УК РФ в марте 2022 г.), 
но мы можем предположить, что и они бу-
дут не многочисленны, ввиду «удвоенной» 
высокой латентности как укрывательства 
преступлений, так и преступлений, совер-
шаемых в отношении несовершеннолетних, 
особенно насильственных преступлений 
сексуального характера. 

Еще один аргумент, вносящий сомнение 
в эффективность криминализации заранее 

не обещанного укрывательства тяжких пре-
ступлений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста (в ред. ФЗ РФ № 38 от 
6 марта 2022 г.), кроется в факторах, влияю-
щих на совершение тяжких насильственных 
преступлений в отношении несовершенно-
летних. К основным причинам, их обуслов-
ливающим, Председатель Следственного 
комитета Российской Федерации А. И. Ба-
стрыкин относит «конфликтные отношения 
между членами семьи, асоциальное поведе-
ние и нравственную деградацию родителей, 
жестокое обращение с детьми, неблагопри-
ятные условия жизни, отсутствие контроля 
со стороны уполномоченных органов и ряд 
других» [9]. Иными словами, тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления в отношении не-
совершеннолетних зачастую совершаются 
родственниками, в том числе близкими, или 
они осведомлены о факте совершения та-
ких преступлений. Но в силу наличия при-
мечания к ст. 316 УК РФ таких лиц нельзя 
привлечь за укрывательство преступлений, 
так как «лицо не подлежит уголовной ответ-
ственности за заранее не обещанное укры-
вательство преступления, совершенного его 
супругом или близким родственником» [1]. 

В примечании к ст. 316 УК РФ не раскры-
вается понятие близких родственников. Со-
гласно ст. 14 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ) под близкими 
родственниками понимаются родственники 
по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родители и дети, дедушка, бабушка, внуки), 
полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры [11]. 

Понятие «супруга» российский законо-
датель не раскрывает, однако на основании 
ст. 1 СК РФ [11] его можно сформулиро-
вать следующим образом: «супруг (супру-
га) – мужчина (женщина), состоящий (со-
стоящая) в добровольном брачном союзе, 
заключенном только в органах записи актов 
гражданского состояния».

В заключение следует отметить, что про-
веденное нами уголовно-правовое и крими-
нологическое исследование нормы заранее 
не обещанного укрывательства тяжких пре-
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ступлений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста, позволяет сделать вывод 
о неэффективности криминализации этого 
деяния в предложенном законодателем виде. 
Это подтверждается отсутствием законода-
тельного определения заранее не обещанно-
го укрывательства, что вызывает сложности 
при квалификации деяния; высоким уровнем 
латентности как самого заранее не обещанно-
го укрывательства, так и высокой латентно-
стью тяжких преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, прикосно-
венность к которым инкриминируется злоу-
мышленникам. Ситуация осложняется нали-
чием примечания, согласно которому ч. 1 ст. 
316 УК РФ нельзя применить к супругам или 
близким родственникам лица, совершившего 
тяжкое или особо тяжкое преступление, и, 
соответственно, за совершение данного дея-
ния они не могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности, хотя данная категория 
зачастую осведомлена о преступном посяга-
тельстве. 
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Одним из признаков клеветы являет-
ся заведомо умышленно распространенное 

ложное сведение. Умышленным распростра-
нением считается лично сказанная во время 
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публичных выступлений либо написанная 
в любых источниках информация (сообще-
ние, сведения) в виде комментария или про-
изведения в формате демонстрации, а также 
информация, отправленная (переданная) од-
ному либо нескольким лицам (неограничен-
ному кругу лиц), если они не могут подтвер-
дить источник информации, либо показанное 
публично как видео лживое сведение.

Информацию можно признать клеветой 
только при совпадении следующих четырех 
условий:

1. Факт распространения заведомо лож-
ной информации установлен. Информация 
считается распространенной в случаях, когда 
она доведена до третьих лиц. Например, если 
непосредственный начальник необоснованно 
говорит подчиненному, что он несколько раз 
нарушал трудовую дисциплину, то это ложь, 
но если ту же информацию о коллеге довести 
до вышестоящего начальника, то это уже кле-
вета. Одновременно следует уточнить, что 
публикация в сети Интернет с необоснован-
ными обвинениями является клеветой. При 
этом достаточно одного сообщения, пороча-
щего честь, достоинство и репутацию одно-
му лицу в публичной форме.

2. Сведения должны обязательно носить 
заведомо ложный характер. Это означает, 
что информация не соответствует тому, что 
действительно было (есть) и утверждаются 
факты, которые не имели место. А тот че-
ловек, который распространяет заведомо 
ложную информацию, точно знает, что это 
информация неправдивая. Вместе с тем если 
человек при распространении заведомо лож-
ных сведений добросовестно заблуждается, 
думает, что эта информация – правда, такое 
распространение не считается клеветой. На-
пример, если кто-то посмотрел ролик в сети 
Интернет и поверил, что в нем все правда, 
а потом прокомментировал эту информацию 
публично, то это не клевета. Но если ложь 
комментируется и распространяется осоз-
нанно, то это уже клевета.

4. Сведения должны носит порочащий 
характер. Порочащими будут считаться 
только сведения, умаляющие честь и досто-
инство человека, которые подрывают репу-

тацию. Например, назвать человека, имею-
щего высшее образование, ученую степень 
кандидата наук и звание доцента идиотом 
через информационную сеть Интернет – это 
оскорбление, но не клевета. Обвинения в не-
честных поступках, нарушении служебной 
дисциплины, деловой этики, правил поведе-
ния в личной, общественной, политической 
жизни являются порочащими сведениями, и 
они подпадают под уголовную ответствен-
ность ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ).

5. Налицо прямой умысел. Это означает, 
что человек заранее понимал, что распро-
страняет неправдивые сведения и задевает 
честь, достоинство и репутацию другого 
человека, но все-таки опубликовал или огла-
сил информацию. 

Распространение правдивой информа-
ции, если при этом задевается честь и до-
стоинство, не является клеветой. Для пра-
вильного применения ч. 2 ст. 128.1 УК РФ 
следует уяснить значение слова «публич-
ный». «Публичный» значит «осуществляе-
мый в присутствии публики, открытый» [1, 
с. 204]. В данном случае понятие обозначает 
беспрепятственное общедоступное распро-
странение заведомо ложной информации, 
доступ к которой получает неограниченный 
круг лиц, но не менее двух. Публичное рас-
пространение информации в средствах мас-
совой информации (далее – СМИ) и иных 
информационно-телекоммуникационных 
сетях означает, что недостоверные сведе-
ния были доведены до сведения большого 
количества людей. Например, распростра-
нение ложной информации в отношении 
конкретного человека или неограниченного 
круга лиц по коммуникационной сети Ин-
тернет путем демонстрации определенной 
информации либо путем выставления фото-
графий с клеветническими надписями. В то 
же время с уголовно-правовой точки зрения 
считается неважным количество лиц, озна-
комившихся с информацией. Наибольшее 
значение имеет открытое, гласное обраще-
ние ложных сведений большому кругу лиц. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации отмечает, что с заведомо лож-
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ной информацией лицо может обратиться 
в любой форме: письменной, устной, с по-
мощью рисунков, фото, либо иным нагляд-
но-демонстративным способом, применяя 
при этом любые средства информацион-
но-технической визуализации [2]. При этом 
«массовая информация» означает аудио-, 
аудиовизуальные, печатные и иные мате-
риалы, а также сообщения, потребителями 
которых выступает неограниченный круг 
субъектов [3].

С учетом положений закона под призна-
ки ч. 2 ст.128.1 УК РФ подпадает также за-
ведомо ложная информация, размещенная в 
виде демонстрации произведений. Из этого 
следует, что признаки преступления име-
ют место и в том случае, когда произведе-
ние размножено или скопировано. При этом 
не имеет значение, в скольких экземплярах 
произведение существует. Содеянное ква-
лифицируется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ и в 
том случае, когда скопированное произве-
дение в одном экземпляре выставляется 
на публичное обозрение. Действия будут 
квалифицированы также как клевета, когда 
периодические печатные издания распро-
страняют заведомо ложную информацию. 
Ответственность за ее публичное распро-
странение несет автор статьи за предостав-
ление редакции порочащих сведений. Неко-
торые авторы полагают, что представители 
СМИ за опубликованные сведения не долж-
ны нести ответственности, если даже они 
носят клеветнический характер, поскольку 
существует свобода слова. Так, например, 
И. И. Харитонов полагает, что в правовом 
государстве с зафиксированным правом на 
свободу слова, в том числе выражаемом че-
рез средства массовой информации, ответ-
ственность за клевету представителей СМИ 
недопустима даже в том случае, когда нано-
сится материальный или моральный ущерб 
[4, с. 134, 180]. Полагаем, что данная док-
трина не может быть поддержана, поскольку 
все субъекты права в равной мере, в том чис-
ле и представители СМИ, обязаны соблю-
дать предписания норм законодательства.

Не все сайты, блоги, страницы в соци-
альных сетях зарегистрированы как сред-

ства массовой информации. В связи с этим 
они не подпадают под правовое регули-
рование и не могут быть привлечены к от-
ветственности за распространение ложных 
сведений. Так, в соответствии с перечнем 
наименований зарегистрированных средств 
массовой информации, имеющимся на ин-
тернет-сайте Роскомнадзора (rkn.gov.ru), 
социальные сети (к примеру, «Одноклассни-
ки», «В контакте») не являются средствами 
массовой информации. В данной связи дей-
ствия по распространению заведомо ложной 
информации в социальных сетях будут ква-
лифицированы по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ как 
распространение ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию.

В тех случаях, когда заведомо ложная 
информация была распространена в сети 
Интернет на порталах, сайтах, страницах, 
которые носят официальный характер, со-
деянное можно квалифицировать по ч. 2 
ст. 128.1 УК РФ, если путем экспертного ис-
следования доказано, что информация дей-
ствительно носит заведомо клеветнический 
характер, а также установлен источник ин-
формации. Субъектом преступления являет-
ся физическое вменяемое лицо, достигшее 
16 лет, то есть возраста, с которого в соот-
ветствии с уголовным законодательством 
наступает ответственность.

Субъективная сторона характеризуется 
только умышленной формой вины. Это озна-
чает, что лицо будет нести ответственность 
за клевету по ч. 2. ст. 128.1 УК РФ только в 
том случае, если оно осознавало ложность 
сообщаемых им сведений, порочащих честь 
и достоинство других лиц или подрывающих 
их репутацию, и желало их распространить. 
При этом умысел виновного направлен на 
унижение чести и достоинства потерпевше-
го. Данная точка зрения является спорной, 
поскольку некоторые авторы отмечают, что 
клевета может совершаться как с прямым, 
так и с косвенным умыслом. Так, напри-
мер, Б. С. Утевский указывал, что субъект 
преступления с формальным составом в об-
щих чертах осознает вредоносность послед-
ствий, причиняемых его действиями, при 
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этом лишен предвидения конкретной формы 
этих последствий [5, с. 238]. В то же время 
А. Ю. Ширяев утверждает, что совершение 
действия является причинением результата, 
в силу чего невозможно предвидеть резуль-
тат отдельно от действия, поэтому и косвен-
ный, и прямой умысел являются отношени-
ем субъекта преступления к последствию, а 
не к самому действию [6, с. 53].

Вместе с тем не имеет смысла игнориро-
вать мнение, что клевете присущ только пря-
мой умысел. По этому поводу А. А. Пионтков-
ский отмечал, что субъект соответствующего 
преступления осознает ложность распростра-
няя сведений, позорящих потерпевшего, без-
условно, желая наступления негативных по-
следствий, или допускает их [7, с. 200]. Хотя 
оценочные суждения и всевозможные предпо-
ложения едва ли могут быть проверены на со-
ответствие действительности, непременным 
признаком клеветы законодателем признает-
ся «заведомость», означающая изначальное 
осознание виновным ложности, вымышлен-
ности или несоответствия действительности 
поставляемых сведений.  

Таким образом, из вышеуказанных об-
стоятельств вытекает, что если лицо при рас-
пространении заведомо ложной информации 

добросовестно заблуждалось, то оно не мо-
жет привлекаться к уголовной ответственно-
сти за клевету. В уголовно-правовой доктри-
не сложилось представление, что объектом 
преступления являются «общественные от-
ношения, охраняемые уголовным законода-
тельством, которым преступлением причи-
няется вред, либо создается реальная угроза 
причинения вреда» [8, с. 160]. Учитывая дан-
ное определение, следует отметить, что объ-
ектом данного преступления являются права 
человека, его достоинство, честь, репутация. 
Потерпевшим может быть любое физическое 
лицо, в отношении которого распростране-
на заведомо ложная информация в СМИ и 
официальных телекоммуникационных сетях. 
Объективная сторона заключается в клевет-
нических действиях, которые выражаются в 
распространении, пропаганде заведомо лож-
ных материалов сообщений. Распростране-
ние заведомо ложной информации в СМИ и 
официальных телекоммуникационных сетях 
(клевета) представляется оконченным при 
наличии факта распространения заведомо 
ложной информации в СМИ и официальных 
телекоммуникационных сетях, причем вне 
зависимости от того, нанесен ли вред закон-
ным интересам потерпевшего лица или нет.
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В теории уголовно-процессуального пра-
ва на протяжении десятилетий поднимается 
проблема правовой регламентации статуса 
некоторых участников уголовного судопро-
изводства. В настоящее время исследуемый 
вопрос носит открытый и дискуссионный 
характер, что влечет за собой формирование 
собственного авторского мнения у ученых, 
а также детальное рассмотрение различных 
аспектов, выраженных как в возможности 
наделения процессуальной самостоятельно-
стью, так и утрате уже имеющегося статуса 
у упомянутых лиц. 

В ряде статей Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) встречаются такие субъекты, 
как помощник судьи, секретарь судебного 
статуса, педагог, психолог, заявитель и т. д., 
которые на первый взгляд, с точки зрения 
правоприменителей, уже наделены статусом 
участника уголовного судопроизводства и 
не нуждаются в детальном изучении, одна-
ко, исходя из теоретической составляющей 
уголовного процесса, можно прийти к сле-
дующим выводам: 

1. Перечисленные выше лица не яв-
ляются участниками уголовного судопро-
изводства и относятся к категории лиц, 
обладающих неопределенным правовым по-
ложением.

2. Содержание статей УПК РФ, ре-
гламентирующих порядок производства 
следственных и иных процессуальных 
действий, отражает участие и вовлечение 
уполномоченными на то должностными 
лицами таковых участников, что повлекло 
за собой «приравнивание» практиками лиц, 
относящихся к категории обладающих не-
определенным правовым статусом, к само-
стоятельным участникам уголовного судо-
производства. 

3. Возникновение правовых ситуаций, 
при которых происходит смешение, путани-
ца в распределении служебных полномочий 
и обязанностей (к примеру, у таких лиц, как 
помощник судьи и секретарь судебного за-
седания).

Хотелось бы отметить, что в 2018 г. дей-
ствующий УПК РФ дополнен нормой статьи 

244.1 «Помощник судьи». Анализ вышеука-
занной нормы и ст. 245 УПК РФ свидетель-
ствует о необходимости осуществления пра-
вового мониторинга с целью определения: 
кого из указанных выше участников целе-
сообразно наделять процессуальным стату-
сом, а кого следует исключить, либо вклю-
чить в перечень раздела II УПК РФ обоих 
указанных участников [1, с. 85]. Если ис-
ходить из точки зрения объема имеющихся 
полномочий, то не вызывает сомнений, что 
круг прав и обязанностей помощника судьи 
гораздо более расширен, нежели у секрета-
ря судебного заседания. Считаем, что оба 
упомянутых законодателем участника вза-
имно дополняют друг друга, однако каждый 
из них обладает определенными особенно-
стями в своей деятельности. Не стоит забы-
вать и об отнесении их к особой категории 
участников, не имеющих самостоятельного 
процессуального статуса. В последнем слу-
чае необходимо перераспределение соответ-
ствующих им процессуальных полномочий. 
Полагаем, что указанное требует самосто-
ятельного исследования вопроса в данном 
контексте. 

Помощник судьи и секретарь судебного 
заседания обладают определенными про-
цессуальными чертами схожести и отличия. 
Так, к примеру, помимо не регламентиро-
ванного на законодательном уровне положе-
ния, оба лица: 

1) осуществляют вспомогательную (до-
полнительную) функцию, которая отражает-
ся в самостоятельной норме права (помощ-
ник судьи – ст. 244.1 УПК РФ, секретарь 
судебного заседания – ст. 245 УПК РФ);

2) не упоминаются в разделе II УПК РФ;
3) оказывают помощь в организации и 

проведении судебного заседания;
4) не относятся ни к одной из сторон, а 

также не выполняют функции, которые воз-
лагаются на суд или иных участников уго-
ловного судопроизводства [2, с. 112];

5) осуществляют проверку явки лиц в 
суд.

Несмотря на сходство оказания помощи, 
следует сразу же отметить, что наблюдает-
ся существенное различие: помощник судьи 
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оказывает именно профессиональное содей-
ствие, а секретарь судебного заседания – 
техническое. Исходя из такого распределе-
ния по сферам, целесообразно осуществить 
разграничение процессуальных прав и обя-
занностей таких участников. 

Так, в УПК РФ нет упоминания о том, 
какой уровень образования должен быть, 
к примеру, у помощника судьи. Однако из 
буквального толкования ст. 244.1 УПК РФ 
можно прийти к выводу, что помощник су-
дьи оказывает именно квалифицированную 
юридическую помощь судье, то есть вправе 
осуществлять следующие полномочия: 

1) проводить проверку поступивших 
уголовных дел в суд (подсудность, сроки, 
соответствие предоставленных процессу-
альных документов, обстоятельств и осно-
ваний); 

2) изучать предоставленные процессу-
альные документы, проверять соблюдение 
законности на предмет предоставленных 
прав участникам уголовного судопроизвод-
ства;

3) подготавливать соответствующие за-
просы [3, с. 230];

4) осуществлять контроль за деятель-
ностью секретаря по совершению им не-
обходимых действий в срок, а также гото-
вить соответствующие сопроводительные 
письма; 

5) заниматься оформлением уголовных 
дел, в том числе подшивать материалы и до-
полнительные документы и осуществлять 
контроль за их исполнением;

6) оказывать помощь судье в подготовке 
и организации судебного разбирательства;

7) осуществлять подготовку проектов 
судебных решений [4, с. 205];

8) осуществлять размещение в автома-
тизированной информационной системе 
«Судопроизводство» в полном объеме всех 
текстов судебных актов, за исключением 
текстов судебных актов, которые содержат 
сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, не 
позднее дня их подписания [5, с. 88];

9) направлять копии определений ли-
цам, участвующим в деле;

10) ознакомлять, в случае необходимо-
сти, лиц с материалами уголовного дела, в 
том числе и материалами аудио-, видеосвя-
зи, сопровождающими изготовление прото-
кола судебного заседания.

Кроме того, исходя из содержания ста-
тей УПК РФ, помощник судьи имеет право 
на фиксацию процесса судебного разбира-
тельства в протоколе, то есть осуществлять 
протоколирование, что в соответствии со 
ст. 245 УПК РФ является основным направ-
лением деятельности (обязанностью) секре-
таря судебного заседания. Функция ведения 
протокола – один из примеров того, как про-
исходит смешение должностных полномо-
чий; отражает напрямую пробельность, не-
урегулированность поднимаемого вопроса 
в сфере уголовно-процессуального права. В 
связи с чем может возникнуть вопрос: если 
помощник судьи оказывает непосредствен-
ную помощь судье, то какую деятельность 
осуществляет секретарь судебного заседа-
ния и целесообразно ли его наличие в совре-
менное время (особенно в век информаци-
онной цифровизации)?

По нашему мнению, именно на секрета-
ре судебного заседания должна лежать обя-
занность технического характера. Ведение 
протокола судебного заседания как един-
ственного основополагающего процессу-
ального документа (источника) данной ста-
дии уголовного процесса должно лежать на 
конкретном участнике уголовного судопро-
изводства. Наличие либо отсутствие юри-
дического образования в данной профессии, 
по нашему мнению, не обязательно. Однако 
важным моментом является то, что секре-
тарь судебного заседания должен обладать 
соответствующими навыками грамотного и 
правильного написания и оформления соот-
ветствующих процессуальных документов, 
а также умениями обращения с технически-
ми средствами, используемыми, к примеру, 
в системе видеоконференции или в видео-
фиксации. 

Век информационной цифровиза-
ции диктует использование современных 
средств и способов ведения того же прото-
колирования: если раньше фиксация осу-
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ществлялась путем «написания ручкой 
на бумаге», то теперь – с использованием 
компьютера (ноутбука) [6, с. 62]. В случае, 
если данный участник не будет наделен са-
мостоятельным статусом или заменен при 
помощи систем видеофиксации, может воз-
никнуть вопрос: кто в последующем будет 
оформлять протокол судебного разбиратель-
ства (ведь вероятность сохранности бумаж-
ного варианта более значима по сравнению 
с электронным). Кроме того, где будет хра-
нится такой массив информации, как ком-
плекс видео с судебных заседаний. Таким 
образом, вопрос наделения процессуальным 
статусом секретаря судебного заседания, по 
нашему мнению, должен решаться положи-
тельно и не вызывать сомнений как с теоре-
тической, так и с практической стороны. На 
секретаря судебного заседания также могут 
быть возложены следующие обязанности: 

1) получать необходимые материалы, 
информацию, сведения для дальнейшего 
успешного исполнения своих обязанностей 
и ведения протоколирования [7, с. 207]; 

2) использовать технические средства, 
необходимые для осуществления своих пол-
номочий;

3) контролировать процесс фиксации 
хода судебного заседания при помощи тех-
нических средств (в случае использования 
режима видеофиксации или режима видео-
конференции) [8, с. 133];

4) исполнять поручения председатель-
ствующего или в случае необходимости его 
обязанности (например, проверять явку в 
суд лиц, принимающих участие в уголовном 
судопроизводстве, либо осуществлять орга-
низационные мероприятия, относящиеся к 
порядку проведения судебного разбиратель-
ства) [9, с. 238];

5) готовить и вывешивать списки дел, а 
также заполнять регистрационные журна-
лы, статистическую отчетность;

6) проводить отбор кандидатов в при-
сяжные заседатели.

Таким образом, проанализировав поло-
жения ст. 244.1 и ст. 245 УПК РФ, а также 
юридическую литературу, посвященную 
исследованиям по данному вопросу, можно 

отследить тенденцию об утверждении ав-
торского мнения, подтверждающего мысль 
о том, что необходимо разграничивать пол-
номочия помощника судьи и секретаря су-
дебного заседания в зависимости от сферы 
реализации их деятельности. Не вызывает 
сомнений, что оба лица осуществляют вспо-
могательную функцию – оказание помощи 
судье на стадии судебного разбирательства 
(только в различных сферах). К вопросу о 
том, кого следует понимать под помощни-
ком судьи и секретарем судебного заседа-
ния, законодателем в действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве не 
регламентируется ни в одной из норм права. 
В связи с чем, целесообразно дополнить пе-
речень понятий, указанных в ст. 5 УПК РФ, 
следующими определениями: 

1. Пункт 25.1 ст. 5 УПК РФ: «Помощник 
судьи – участник уголовного судопроизвод-
ства, привлекаемый уполномоченными ли-
цами с целью оказания юридической помо-
щи судье при рассмотрении уголовного дела 
на стадии судебного заседания».

2. Пункт 41.2 ст. 5 УПК РФ: «Секретарь 
судебного заседания – участник уголовного 
судопроизводства, привлекаемый на стадии 
судебного заседания с целью осуществления 
протоколирования судебного разбиратель-
ства и реализации организационной и тех-
нической функции».

В статье автором была рассмотрена де-
ятельность помощника судьи и секретаря 
судебного заседания на стадии судебно-
го производства, однако, считаем важным 
уточнить тот факт, что оба участника оказы-
вают помощь суду в рамках и досудебного 
производства. Согласно ст. ст. 108, 125, 165 
УПК РФ, необходимо судебное решение для 
реализации соответствующей меры пре-
сечения или производства следственного 
действия, где как помощник судьи, так и 
секретарь судебного заседания оказывают 
содействие судье в подготовке и сборе необ-
ходимых документов, тем самым реализуя 
свои процессуальные обязанности, которые 
были обозначены ранее. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что как помощник судьи, так и секретарь 
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судебного заседания в настоящее время 
относятся к категории лиц с неопределен-
ным правовым положением. Однако, по 
нашему мнению, они должны относиться 
к самостоятельным участникам уголовно-
го судопроизводства, а также найти свою 
законодательную регламентацию в главе 8 

УПК РФ, что способствовало бы устране-
нию пробелов в толковании как в теории 
уголовно-процессуального права, так и в 
практической деятельности, а именно: на-
делению процессуальным самостоятель-
ным статусом участника и разграничению 
смежных полномочий.
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В настоящее время процессы цифрови-
зации, информатизации и сетевизации, про-
исходящие в России и зарубежных странах, 
приводят к существенной трансформации 
общественных отношений. Однако, наряду 
с позитивными преобразованиями, развитие 

информационных технологий несет в себе 
ряд скрытых угроз, среди которых особое ме-
сто занимает киберпреступность [1, с. 109], 
или преступность в сфере информационных 
технологий. В цифровом пространстве наи-
более распространенными являются имуще-

© Шалагин А. Е., Шавалеев Б. Э., 2022
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ственные преступления, а именно: кражи, 
мошенничества, вымогательства, хищения 
персональных данных [2, c. 222].

Из анализа сведений о состоянии пре-
ступности в Российской Федерации, опу-
бликованных Главным информационно- 
аналитическим центром МВД России (да-
лее – ГИАЦ МВД России), очевидна нега-
тивная тенденция, связанная с увеличением 
количества зарегистрированных преступле-
ний, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Так, в январе – сентябре 2021 г. 
зарегистрировано 1 млн 521,5 тыс. престу-
плений (– 1,2 %), из них 403 тыс. соверше-
но с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации (+ 11,0 %); 
302,6 тыс. (+ 2,2 %) или (75,1 %) таких пре-
ступлений совершается путем кражи или мо-
шенничества, их раскрываемость составляет 
27 % [3].

В этой связи Ю. Ю. Комлев пишет, что «в 
настоящее время в цифровом пространстве 
значительно распространены преступления, 
связанные с созданием полиморфных виру-
сов, ботнетов, DDoS-атак, спама, хищением 
идентификационных данных, а также интер-
нет-мошенничество, кибербуллинг, компью-
терный фишинг, понуждение к действиям 
сексуального характера, распространение 
порнографических материалов, реализация 
фальсифицированной продукции, незаконные 
финансовые операции, киберпиратство, ин-
тернет-хулиганство и проч. Отдельного вни-
мания заслуживает DarkNet и его использова-
ние в противоправных целях» [4, c. 62–64].

В этой связи, особую актуальность при-
обретает необходимость выработки эффек-
тивных мер предупреждения, пресечения и 
расследования преступлений, совершаемых 
с использованием информационных тех-
нологий. По данным ФБР США, 85–93 % 
таких преступных посягательств остаются 
латентными [5, с. 168]. По оценкам специ-
алистов, латентность таких преступлений 
в США достигает 83 %, Великобритании – 
85 %, ФРГ – 75 %, Франции – 86 % [6, с. 44]. 
Согласно статистическим сведениям, опу-

бликованным Министерством иностранных 
дел Российской Федерации, в 2021 г. ущерб 
от киберпреступности может составить бо-
лее 6 трлн долларов [7]. 

Преступления в сфере информацион-
ных технологий представляют значитель-
ную угрозу национальной безопасности в 
силу объективных сложностей, возникаю-
щих при их выявлении, документировании, 
а также в связи с отсутствием практик пре-
вентивного воздействия. В Указе Президен-
та Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» указывается, 
что количество зарегистрированных пре-
ступлений, совершаемых с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий постоянно возрастает. Требуется ак-
тивизация и проработка соответствующих 
мер со стороны государственных органов и 
институтов гражданского общества [8].

Данная проблема обострилась в период 
распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, что подтверждается многочис-
ленными исследованиями отечественных 
и зарубежных криминологов. В. С. Овчин-
ский отмечает, что в условиях пандемии 
COVID-19 заметно вырос уровень цифро-
вой преступности, повысился преступный 
профессионализм, появились новые спосо-
бы мошеннических действий и кибератак [9, 
с. 14]. В России увеличивается уровень мо-
шенничеств с использованием банковских 
карт, как правило, при расчетах онлайн [10]. 

Специалисты Сбербанка России, изу-
чив различные платежные методы более чем 
в 120 тыс. интернет-магазинов в период с 
1 января по 31 июля 2020 и 2021 гг., пришли 
к выводу, что граждане стали чаще оплачи-
вать покупки по технологии «Pay». Pay-тех-
нологии позволяют не передавать продавцу 
номер банковской карты покупателя, вместо 
этого карте присваивается «токен» – уни-
кальная комбинация цифр, которая будет 
использоваться для выполнения транзак-
ций. Число таких бесконтактных платежей 
за 7 месяцев 2021 г. увеличилось на 36 %, 
их оборот увеличился в 2,4 раза. За данный 
период доля pay-платежей среди других 
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методов оплаты составила 17 %. Через вы-
ставленные счета в социальных сетях и мес-
сенджерах оплачено 10 % покупок, по кар-
там и счетам ЮMoney – 4 %. Виртуальные 
и пластиковые карты используются в 69 % 
финансовых операций [11].

Как правило, для оплаты посредством 
Pay-технологий используются смартфо-
ны. Будучи небольшими компьютерами с 
SIM-картой, они подвержены множеству 
угроз, связанных с мошенничеством: разме-
щению вредоносных программ, хищению 
денежных средств и персональных данных. 
Смартфоны являются наиболее уязвимым 
звеном программно-аппаратного комплек-
са, используемого при безналичных расче-
тах. Более 50 % таких устройств в настоя-
щий период инфицированы вредоносными 
программами, которые позволяют похитить 
электронные денежные средства пользова-
теля через приложения, установленные на 
этом устройстве, а также получить несанк-
ционированный доступ к персональной ин-
формации пользователя. Увеличилось число 
зарегистрированных мошеннических дей-
ствий, совершенных с голосовой почтой, ко-
личество фактов вымогательств, связанных 
с блокировкой телефона или кражей учет-
ных записей и т. п. [12, с. 147]

По результатам исследования «Яндекс. 
Деньги», проведенного в 2020 г., совокупное 
количество Pay-платежей за год выросло на 
26 %. Доля платежей при помощи смартфо-
нов увеличилась за год до 45 % [13]. По на-
шему мнению, правоприменительная прак-
тика правоохранительных органов России не 
успевает своевременно адаптироваться к по-
стоянно меняющимся условиям платежной 
системы, что позволяет значительной части 
киберпреступников избежать наказания.  
Наиболее заметный вклад в предупреждение 
хищений электронных денежных средств 
обеспечивают системы антифрод-монито-
ринга, основанные на искусственном ин-
теллекте, которые позволяют анализировать 
закономерности в условиях эксплуатации 
электронных средств платежа, а также вы-
являть нетипичные операции для клиентов 
переводов электронных денежных средств и 

при необходимости блокировать их. 
Как правило, хищения электронных де-

нежных средств совершаются с помощью 
получения злоумышленниками несанкцио-
нированного доступа к электронным сред-
ствам платежа, например, путем хищения 
банковской карты или ее подделки, либо 
путем побуждения лица самостоятельно 
совершить перевод в пользу мошенников с 
помощью методов социальной инженерии. 
По данным Сбербанка, 88 % мошенниче-
ских действий совершается с использовани-
ем методов «социальной инженерии» [14], 
то есть приемов психологического мани-
пулирования, направленных на получение 
конфиденциальной информации. При этом 
юридические лица (кредитные, банковские, 
иные организации) не могут приостановить 
операции, совершенные с использованием 
системы дистанционного обслуживания, 
поскольку такие переводы становятся безот-
зывными после исполнения распоряжений 
клиента, что предусмотрено Федеральным 
законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» [15]. В 
связи с чем, необходимо оптимизировать 
практику виктимологической профилактики 
среди пользователей электронных платеж-
ных средств.  

Причинами виктимности клиентов бан-
ковских и кредитных организаций являются: 
отсутствие у граждан навыков правильной 
эксплуатации современных технических 
средств, низкая осведомленность о спосо-
бах обеспечения собственной безопасности 
в сфере телекоммуникационных и компью-
терных технологий. Таким образом, поведе-
ние жертвы в отдельных случаях облегчает 
совершение преступного посягательства.

Перспективным направлением специ-
ального предупреждения преступлений в 
данной сфере является применение тех-
нологий, основанных на проверке биоме-
трических данных. Верификация платежей 
путем использования биометрической ин-
формации существенно повышает уровень 
защищенности. Европейское банковское 
управление (EBA) отметило перспекти-
вы верификации онлайн-платежей путем 
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использования биометрических данных. 
По прогнозам Acuity Market Intelligence, к 
2022 г. биометрия будет использоваться для 
подтверждения 1 трлн транзакций в год. 
Британский банк «NatWest» совместно с 
Mastercard в 2019 г. создал кредитную карту, 
операции по которой подтверждаются ска-
нированием отпечатков пальцев [16]. 

Относительно хищений, совершаемых 
при расчетах электронными средствами пла-
тежа в торговых организациях, необходимо 
отметить, что действующими нормативны-
ми правовыми актами работники торговых 
организаций, осуществляющие платежные 
операции, не уполномочены к проверке до-
кументов и принадлежности электронных 
средств платежа, что позволяет злоумыш-
ленникам осуществлять противоправные 
действия. 

В силу того, что хищения в сфере рас-
четов с использованием электронных 
платежных средств не требуют наличия 
специальных навыков и умений, данные 
преступления широко распространены сре-
ди различных слоев населения. На основе 
анализа статистических данных можно вы-
строить криминологический портрет пре-
ступника в данной сфере. Преступник по 
делам о мошенничестве с использованием 
электронных средств платежа представляет 
собой лицо, мужского пола (77,42 %), име-
ющее гражданство России, трудоспособное, 
без постоянного источника дохода (59,78 %), 
либо осуществляющее трудовые функции на 
рабочих должностях (19,02 %), преимуще-
ственно 25–46 лет (60 %), имеющее среднее 
профессиональное образование (41 %) или 
среднее общее образование (36 %), которое 
в целом положительно (75 %) характеризу-
ется по месту жительства или работы.

Проведенное нами исследование позво-
лило сделать следующие выводы:

Преступления в сфере информационных 
технологий представляют угрозу нацио-
нальной безопасности России в силу значи-
тельных объемов сопряженных совокупных 
убытков, сложности в их раскрытии и рас-
следовании, а также в связи с недостатками 
системы профилактики, что требует своев-
ременных законодательных и правоприме-
нительных решений. 

Применение pay-технологий, развитие 
методов социальной инженерии, повышен-
ный уровень виктимности населения, высокая 
латентность преступлений в информацион-
ной сфере позволяют сделать прогноз даль-
нейшего развития преступности в цифровой 
среде, появления новых способов соверше-
ния мошеннических действий и кибератак. В 
связи с чем, необходима своевременная под-
готовка, переподготовка и повышение квали-
фикации сотрудников органов внутренних 
дел, специализирующихся на расследовании 
преступлений данного вида. Необходима ка-
чественная проработка мер предупреждения 
и минимизации последствий противоправ-
ной деятельности в данной области.

Усиливается значение и степень участия 
кредитных организаций, провайдеров и иных 
элементов системы дистанционного банков-
ского обслуживания в деятельности по пред-
упреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, совершаемых в 
сфере информационных технологий.

Потребуется оптимизация и совершен-
ствование систем антифрод-мониторинга, 
применяемых кредитными организациями, 
а также внедрение новых технологий биоме-
трической верификации безналичных пла-
тежей. Особую актуальность в сложивших-
ся условиях приобретает реализация мер 
виктимологической профилактики, а также 
предупреждения рецидива преступлений в 
цифровой среде.
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Овладение иностранным языком пред-
ставляет собой многоаспектный процесс, 
нацеленный на формирование у обучающих-
ся компенсаторной компетенции, которая 
включает в себя арсенал языковых умений 
и способностей, необходимых для выполне-
ния своих профессиональных обязанностей 
в процессе межкультурной коммуникации. 
Отсюда вытекает, что формирование комму-
никативной компетенции, т. е. лингвистиче-
ской компетенции, а именно изучение куль-
туры, образа жизни, менталитета, обычаев 
стран изучаемого языка и овладение практи-
ческими навыками межкультурного обще-
ния, представляет собой основную задачу.

Исходя из вышеизложенного и из соб-
ственной практики преподавания, приори-
тетным в формировании перечисленных 
компетенций является: 

– повторение основных грамматических 
категорий и базовых структур в сфере соци-
ально-бытового общения;

– изучение географического положения, 
государственного устройства, важнейших 
этапов развития науки и техники в стра-
нах изучаемого языка и в России (в рамках 
изучения темы “Different people, different 
countries”), что, в свою очередь, способству-
ет развитию лингвострановедческой компе-
тенции, которая является неотъемлемой ча-
стью межкультурной компетенции. 

– развитие способности пользоваться 
фонoвыми знаниями o стране изучаемого 
языка, которые позволят эффективно реали-
зовывать коммуникативное общение.  

Следует подчеркнуть, что для успешного 
межкультурного взаимодействия необходи-
мо, не теряя своей собственной культурной 
индивидуальности, адекватно принимать 
другую культуру, тем самым развивая ком-
муникативную компетенцию.

Мы считаем, что главной мотивацией 
коммуникативного метода является инди-
видуализация. Это объясняется тем, что 
коммуникативный подход ориентируется 
на личность обучающегося и его непосред-
ственную деятельность [1]. 

Так, на занятиях по иностранному языку 
рекомендуется подбирать виды тренировоч-

ных упражнений и заданий, исходя из видов 
речевой деятельности (аудирование, говоре-
ние, чтение, письмо), а также с учетом ди-
дактических принципов индивидуального 
подхода к обучающимся с разным уровнем 
языковой подготовки и психологической 
устойчивости [2].

Приведем примеры. Для развития разго-
ворных навыков можно использовать следу-
ющие задания [3]:

Answer the following questions:
1. Why is it necessary to learn foreign lan-

guages?
2. What is the role of foreign language in 

your future profession?
3. How did you make up your mind to be-

come a lawyer?
4. What attracts you most in the legal pro-

fession: earnings, protection of citizens, pres-
tige?

5. Should a lawyer be competent in human 
psychology?

Make a report:
“The powers and responsibilities of the 

Russian President and the Prime Minister”. Use 
newspaper articles for additional information. 
Critically examine the role of the President and 
the Prime Minister.

Choose one of the following topics and pre-
pare a presentation:

1. The law system in modern society.
2. Categories of law.
3. The profession of a lawyer in Russia.
Для отработки навыков письменной 

коммуникации [4]:
Write about:
– a teacher who had a lot of influence on 

you;
– instructional facilities at your Institute;
– your working day;
– advantages and disadvantages of being 

a cadet at the Law Institute of the Interior 
Ministry of Russia.

Write a quiz about your city/ town/ village.
Задания для совершенствования навы-

ков аудирования: 
Listen to the text, choose the correct answer 

and then give the main idea of the extract in 5–6 
sentences.
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What branches does the Government 
consist of?

a) two;            b) three;       c) four.
What is the legislative power exercised by?
a) the President;  
b) the State Duma;  
c) the Federal Assembly.
What are the national symbols of Russia?
a) a white-red banner and the coat of arms 

with one–headed eagle; 
b) a white-blue banner and a double-headed 

eagle;
c) a white-blue-and-red banner and the coat 

of arms with a double-headed eagle.
Задания для формирования коммуника-

тивной компетенции:
1. Snowball fight. 
Ask students to write on a sheet of paper 

3 facts about themselves (3 facts – 3 pieces 
of paper): I play football, I have a dog, I have 
been abroad, etc. The papers need to be crushed 
so that they turn out to be “snowballs”. Then 
the battle begins – the students line up in two 
lines and throw these snowballs at each other 
within a minute. After the “stop” signal, each 
student must unfold any three pieces of paper, 
find those to whom they belong, and sign the 
names of the owners. This will help not only to 
remember the names, but also to get to know 
each other better.

2. Describe your fellow-student (his/her 
character, appearance, hobbies and so on). Your 
group-mates must guess the person.

C первых минут занятия данный вид за-
даний помогает установить контакт между 
преподавателем и обучающимся, что эффек-
тивно воздействует на межличностный под-
ход в начале занятия.

Кроме того, на занятиях по теме 
«Лингвострановедение» можно предложить 
следующие виды упражнений, которые 
дают возможность обучающимся сравнить 
особенности образа жизни людей разных 
культур, а также более подробно узнать о 
странах изучаемого языка:

1. Your friend from English-speaking 
country wants to know about traditions of Rus-
sia. Answer his/her questions and ask him/her 
about traditional holidays of his/her country.

2. Your friend from Britain is a police of-
ficer. Ask him questions about his work and tell 
him your point of view about work of police 
officers in Russia. 

Также следует отметить, что положитель-
ный эмоциональный настрой и благоприят-
ный психологический климат на занятиях, 
учтивое отношение преподавателя к каждо-
му обучающемуся являются неотъемлемым 
условием коммуникативного обучения ино-
странному языку. При обучении иностран-
ному языку дружеская атмосфера, радушие 
помогает обучающемуся многогранно рас-
крыть свою личность, что, соответственно, 
способствует преодолению таких психоло-
гических барьеров, как стеснительность, не-
уверенность, скованность [5]. Благодаря это-
му формируются важные качества личности 
обучающегося, лучше запоминается учебный 
материал, а также вырабатывается его актив-
ная гражданская позиция.

Как научить общению на иностранном 
языке, чтобы в процессе обучения был рас-
крыт творческий потенциал обучающихся? 
Выбор учебных средств для такого обуче-
ния остается комплексным вопросом, вызы-
вающим споры у методистов. Мы должны 
научить использовать полученные знания в 
коммуникативной деятельности, например, 
моделируя условно-естественные ситуации, 
чтобы в будущем у обучающихся всплыва-
ли в голове готовые фразы-клише в нужный 
момент. В результате у них не будет страха 
говорить на неродном языке, будет снят язы-
ковой барьер, когда им будет необходимо 
задать вопрос, выяснить интересующую ин-
формацию [6].

Следует обратить внимание на то, что 
обычно при составлении фраз и предложе-
ний обучающиеся мысленно используют 
родной язык. Затем эти фразы они в уме пе-
реводят на иностранный, используя грамма-
тический строй изучаемого языка. В связи с 
этим перед преподавателем стоит задача на-
учить одновременно и думать, и говорить на 
иностранном языке.

Коммуникативная практика, один из 
основных аспектов изучения иностранного 
языка, может быть достигнута на практиче-
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ских занятиях посредством разнообразных 
условно-естественных ситуаций. Речевая 
ситуация – это динамическая система, в 
которой взаимодействуют специфические 
факторы объективного и субъективного ха-
рактера, ограниченные рамками акта ком-
муникации [7]. Учебная речевая ситуация 
понимается как особое условие или обсто-
ятельство, в котором формируется система 
взаимоотношений собеседников с целью 
воздействия на обучающихся при реализа-
ции речевых актов на иностранном языке. 
«Учебная речевая ситуация представляет 
собой совокупность условий, побуждаю-
щих к выражению мыслей и использова-
нию при этом определенного речевого ма-
териала» [8].

В связи с тем, что в процессе обучения 
у преподавателя нет возможности использо-
вать все необходимые жизненные коммуни-
кативно-речевые ситуации, то возникает по-
требность формирования коммуникативной 
компетенции в учебно-речевых ситуациях. 
Такие модели позволяют воссоздать подлин-
ное речевое взаимодействие на иностранном 
языке. Исходя из этого мы можем сделать 
вывод, что ситуативная модель представляет 
собой такую разновидность коммуникатив-
ной функции или единицы общения, которая 
является фундаментом всего процесса обу-
чения иноязычной коммуникации.

Рассмотрим основные функции услов-
но-естественной ситуации в образователь-
ном процессе. На занятии данные ситуации 
призваны выполнять две основные функ-
ции: обучающую и стимулирующую. Обу-
чающая функция может быть реализована 
только в том случае, если эти ситуации бу-
дут создаваться с учетом основных условий 
формирования речевых навыков и умений 
[9]. Нередки случаи, когда созданная препо-
давателем на занятии ситуация может стать 
ситуация молчания или формального уча-
стия (страх получить плохую оценку).

Можно предложить следующие ситуации:
– объясните иностранному гражданину, 

который хочет проехать к стадиону, где про-
ходит соревнование, что проезд закрыт, пар-
коваться здесь нельзя;

– скажите иностранному гражданину, 
который потерял свои документы, что до 
выяснения личности ему придется оставать-
ся в полицейском участке;

– попросите предъявить документы ино-
странного гражданина, который ведет себя 
агрессивно;

– предупредите подвыпившего туриста, 
который нарушает общественный порядок;

– попросите хозяина машины убрать 
свою машину с проезда и переставить ее на 
парковку;

– попросите прекратить сорить в парке и 
использовать для мусора мусорные корзины;

– попросите туриста не залезать на 
скульптуру коня в парке;

– сообщите о запрете распития спирт-
ных напитков в автобусе;

– попросите туриста не рисовать граф-
фити на стене административного здания;

– сообщите о запрете фотографирования 
или съемки в запрещенном месте.

Ситуации можно моделировать различ-
ными способами, включая словесное описа-
ние, визуализацию, инсценировку.

Кроме того, немаловажную роль играет 
интерактивное обучение на основе муль-
тимедийных программ, которое позволяет 
наиболее полно реализовать комплекс пе-
дагогических, психологических, дидакти-
ческих и методических принципов при из-
учении иностранного языка, делая процесс 
обучения более интересным и творческим. 
С помощью компьютера можно организо-
вать на занятии индивидуальную, парную и 
групповую формы работы.

Итак, создание интересных и эффектив-
ных учебно-речевых ситуаций напрямую зави-
сит от креативного подхода и разработки алго-
ритма методических приемов, используемых 
преподавателями для оптимизации учебного 
процесса. Кроме того, вовлечение обучаю-
щихся в вербализацию реальных коммуника-
тивных ситуаций, приближенных к реальной 
жизни, способствует развитию их логического 
мышления и мотивирует их к обучению [10].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что межкультурная компетенция ориенти-
рована на развитие не только языковых зна-
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ний, но и творческого потенциала и общего 
кругозора обучающихся. Все это является 
приоритетной задачей обучения иностран-

ному языку, нацеленной на формирование 
знаний, навыков и умений, необходимых 
для межкультурного общения.
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Аннотация. В статье подчеркивается, что изучение российской правовой системы с точки зрения 
воздействия (взаимодействия) субъектов при помощи языковых средств весьма актуально; характеризу-
ется правовая коммуникация как функциональный элемент юридической системы общества; описыва-
ется юридический текст как базовый конструкт правовой коммуникации; делается акцент на коммуни-
кативном понимании права как одном из аспектов раскрытия феномена сущности права и предлагается 
рассматривать стратегию создания текста как продукт ситуации с учетом различных факторов, в том 
числе языковых. Авторы отмечают, что правовой текст, выступающий единицей речевой, коммуника-
тивной системы, имеет специфические прагматические и функциональные черты, и приходят к выводу, 
что подобные тексты подчиняются текстовой норме, то есть отвечают требованиям структурирования 
совокупности языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией в целях обеспечения максималь-
ного эффекта правовой коммуникации. 
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Понятие «правовая коммуникация» 
сегодня целесообразно рассматривать в 
контексте требований, предъявляемых к 
современному обществу, что в значитель-
ной мере связано с особенностями слож-
ного многофакторного и многоаспектного 
процесса коммуникации в целом, который 
представляет собой взаимодействие субъ-
ектов с их целевыми установками, выбо-
ром содержания и способов осуществления 
совместной деятельности. В связи с этим 
правовая коммуникация на протяжении 
последних десятилетий остается в фоку-
се внимания отечественных и зарубежных 
исследователей и является предметом на-
учных дискуссий. Рассмотрению понятия 
правовой коммуникации и ее сущностной 
стороны посвящены работы О. О. Айвазян, 
М. В. Антонова, С. И. Архипова, А. Гро-
мицариса, В. В. Денисенко, А. А. Дорской, 
В. Кравица, А. А. Кукушкиной, П. В. Луш-
никова, Р. Р. Палехи, А. А. Парфёнова, 
А. В. Полякова, Е. А. Романовой, Е. Ф. Ус-
мановой, К. Федделера, Н. Г. Храмцовой, 
И. Л. Честнова и др. А. В. Поляков – один 
из первых и авторитетных разработчиков 
теории и практики правовой коммуникации 
– определяет ее следующим образом: «пра-
вовое взаимодействие между субъектами, 
возникающее на основе социальной интер-
претации правовых текстов как предостав-
ляющих им коррелятивные правомочия и 
правообязанности, реализуемые в право-
вом поведении» [1, с. 9–10]. 

Изучение и описание на общетеорети-
ческом, а также практическом уровне спец-
ифики правовой коммуникации в настоящее 
время являются актуальным аспектом при 
рассмотрении в целом российской правовой 
системы, так как «правовая коммуникация 
является органично встроенной в сложно-
организованный механизм правового воз-
действия, а его взаимосвязанные элементы, 
в которых главное место занимает человек 
как преобразователь социально-правовой 
действительности, обеспечивают беспере-

бойное функционирование этого значимого 
механизма» [2, с. 229].

Особый интерес к вопросам правовой 
коммуникации обусловлен целым рядом 
факторов. Анализ разнообразных аспектов 
правового общения является важным, так 
как «применение знаний теории коммуни-
кации и правовой герменевтики могут дать 
новое представление о взаимодействии 
участников правовой коммуникации, повы-
сить эффективность правового воздействия, 
снизить затраты на воплощение в жизнь 
правовых предписаний» [3, с. 376]. Вместе 
с тем «правовая коммуникация общества и 
государства является, с одной стороны, ус-
ловием недопущения кризисных явлений в 
праве, а с другой, – способом их преодоле-
ния» [4, с. 127]. 

Основная роль правовой коммуникации 
в сфере права – это выполнение различных 
социальных функций: во-первых, усиление 
или ослабление существующего уровня пра-
вового общения, то есть влияние на доми-
нирующие или формирующиеся взгляды; 
во-вторых, изменение правового общения, 
то есть кардинальная смена взглядов субъ-
ектов правовой коммуникации; в-третьих, 
формирование уровней правового общения, 
при этом обеспечение влияния на созна-
ние и правовое общение с целью создания 
«положительной» установки, отвечающей 
социальным нормам и гармонирующей с 
ценностями, признаваемыми в той или иной 
социальной группе, устраняющей негатив-
ные последствия (отрицание права, безраз-
личие к праву, неуважение закона и т. п.). 

Эффективность правовой коммуника-
ции напрямую связана с качественной ор-
ганизацией процесса общения, при этом в 
процессе обмена правовой информацией 
важен как содержательный процесс взаи-
модействия, влияние субъектов коммуника-
ции друг на друга, так и другие факторы. В 
основе такого общения находится правовой 
текст, который представляет собой «систему 
знаков (знаковый комплекс), интерпретация 
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которых создает определенный правовой 
смысл (правовое означаемое), направлен-
ный на регулирование поведения субъектов 
путем определения их правомочий и правоо-
бязанностей» [1, с. 9]. Данный процесс пред-
ставляет собой сложное взаимодействие, в 
котором устанавливается и поддерживается 
контакт между участниками коммуникатив-
ного акта (отправителями информации и 
воспринимающими эту информацию) с це-
лью достижения целей. Приближение и реа-
лизация коммуникативной цели с помощью 
различных (в том числе речевых) средств 
в процессе взаимодействия двух субъектов 
возможно при согласованной, слаженной 
деятельности: речевой – одного субъекта и 
реакции на нее другого.

Очевидно, что правовая коммуникация 
является достаточно сложной системой и 
не сводится к наличию и характеристике 
ее структурных элементов. Коммуниканты, 
независимые друг от друга лица, имеющие 
права и обязанности, вступают в право-
вую коммуникацию, обмениваясь правовой 
информацией, решая различные задачи, 
отстаивая свои права и т. д., на основе об-
щих правовых принципов, установленных 
правовых норм, соблюдая закрепленный 
юридически порядок (юридические проце-
дуры) [5, с. 17–18]. Компоненты правовой 
коммуникации создают устойчивые связи, 
обеспечивая тем самым ее целостность, ко-
торую сохраняют даже под влиянием внеш-
них факторов. Вместе с тем для осущест-
вления успешной правовой коммуникации 
необходимо предвидеть результаты воздей-
ствия / взаимодействия, а также учитывать 
различные «эффекты», возникающие в про-
цессе общения. Специфическим признаком 
системы правовой коммуникации являются 
юридические связи, которые выражаются 
в языковом оформлении. Языковой компо-
нент представляется неким проявлением че-
ловеческого сознания в современном обще-
стве, который также соединяет обыденность 
с законодательно закрепленными нормами и 
правилами государственного устройства [6, 
с. 78]. Конечным результатом стратегиче-
ского планирования такой деятельности яв-

ляется правовой текст, который опосредует 
правовую коммуникацию. При этом важным 
его свойством является идентичность по-
нимания правовой информации субъектами 
правовой коммуникации, изложенной в тек-
сте. Юридический текст – это базовый кон-
структ правовой коммуникации, поскольку 
он создает основной смысловой фундамент.

Таким образом, ключевым, информатив-
ным элементом всего пространства право-
вой коммуникации является текст, опреде-
ляемый: как «знаковый феномен, система 
созданных культурой знаков» [7, с. 78]; как 
«любое правовое явление» [8, с. 58]; как 
«текст, содержащий правовую информа-
цию» [9, с. 70]; как «сообщение, содержащее 
правовую информацию, объективированное 
в виде официального письменного докумен-
та, имеющее модальный характер и прагма-
тическую установку, и состоящее из опреде-
ленных единств, которые включают в себя 
разные типы лексической, грамматической 
и логической связи» [10, с. 7] и др. 

Юридический текст, имеющий специфи-
ческие прагматические и функциональные 
черты, выступает единицей речевой, комму-
никативной системы и характеризуется мно-
гомерностью и многоаспектностью. Текст 
права отличается своеобразием, предопре-
деленным во многом особенностями сфе-
ры общения, в которой он функционирует. 
Своеобразие юридического текста состоит 
в преобладании в его смысловой структуре 
волеизъявления. Юридический текст, в ос-
нове которого лежит язык закона, многогра-
нен, что обусловлено прежде всего тем, что 
он обращен не только к профессионалам в 
данной области, но и к различным категори-
ям населения. Для специалиста это должно 
быть точное, терминологически верное со-
общение, а для гражданина – доступное, яс-
ное и понятное. Именно такое соотношение 
позволяет юридическим текстам выполнять 
основную функцию языка в этой сфере об-
щения – функцию долженствования. Итак, 
специфичность юридического текста опре-
делена, во-первых, особой функцией права 
(воздействие, регулирование, долженство-
вание), во-вторых, обращением не только к 
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профессионалам в данной области, но и к 
различным категориям граждан (рассчитан 
на широкий круг адресатов) и требует соот-
ветствующего языкового воплощения. Этим 
и объясняются лингвостилистические осо-
бенности юридических текстов.

Юридический текст содержит правовую 
информацию, исходящую от государства и 
представляющую собой отражение право-
вого регулирования общественных отно-
шений, а также упорядочение поведения 
граждан. Безусловно, подобные тексты под-
чиняются текстовой норме, то есть отвечают 
требованиям структурирования совокупно-
сти языковых единиц в соответствии с рече-
вой ситуацией в целях обеспечения макси-
мального эффекта правовой коммуникации. 
В связи с тем, что юридический текст имеет 
особую функцию воздействия (регулирова-
ние, долженствование), необходима особая 
форма передачи данной информации, то 
есть особые языковые средства. О. А. Ха-
зова подчеркивает, что «юридическое пись-
мо обладает спецификой, и при работе над 
юридическим текстом требуется соблюде-
ние специальных правил, которые позволят 
создать качественный документ» [11, с. 11]. 

В современной правовой коммуникации 
исследования направлены на рассмотрение 
языка как инструмента речевого воздей-
ствия, с помощью которого регулируются 
общественные отношения. Языковые пла-
сты, используемые в правовой коммуника-
ции, характеризуются разнородностью по 
своему составу: терминология, специальная 
лексика, профессионализмы, разговорная 
лексика и т. д. Именно лингвокоммуникатив-
ный анализ текста позволяет рассмотреть 
дополнительные аспекты процесса функци-
онирования правовой коммуникации. 

Вся характерная для юридического тек-
ста совокупность языковых средств обеспе-
чивает реализацию основной его цели – упо-
рядочение отношений между гражданами. 
Язык юридических текстов отличается с 
точки зрения содержания в плане языково-
го оформления тщательным отбором рече-
вых средств. В связи с этим А. А Парфёнов 
предлагает ввести понятие правовой комму-

никативной компетенции, которую он опре-
деляет как «систему знаний, позволяющих 
кому-либо эффективно использовать язык 
для понимания и формулирования правовых 
текстов, а также умение фактически исполь-
зовать данную систему знаний для правовой 
коммуникации» [12, с. 10].

Для юридического текста в целом харак-
терна четкая текстовая форма, особые графи-
ческие выделения значимых компонентов, 
жесткая кодификация правил построения 
текста и использования языковых средств. 
Юридический текст – это целостное речевое 
произведение, поэтому при анализе в куль-
турно-речевом аспекте следует учитывать 
как экстралингвистические, так и лингви-
стические его особенности. Данный продукт 
коммуникативно-речевой деятельности пред-
ставляет собой сложное структурно-семанти-
ческое единство, при этом экстралингвисти-
ческие факторы обусловливают организацию 
смысловой структуры текста, его языковые 
особенности. Статичный юридический текст 
обслуживает различные типы правового дис-
курса, которые выделяются на основе связи 
права и коммуникативной деятельности: зако-
нодательный, судебный, административный, 
адвокатский, документный, полицейский, 
юридический и др. Такая типология обуслов-
лена широким спектром рассматриваемых 
проблем, оказывающихся в поле зрения субъ-
ектов правовой коммуникации. Тематическое 
многообразие инкорпорирует разные виды 
юридических текстов, классификация кото-
рых достаточно разнообразна. Юридические 
тексты представлены как в устной (обвини-
тельные и оправдательные речи судей, всту-
пительные и заключительные речи адвокатов 
и т. д.), так и письменной (тексты законов, 
определения судов, письменные показания 
свидетелей и др.) форме. Вместе с тем все 
они, используя ресурсы различных стилей 
речи, отличаются содержательно-тематиче-
ской общностью. 

Приведем некоторые примеры для ил-
люстрации жанрового разнообразия юриди-
ческого пространства. 

1. Статья 18. Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно дей-
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ствующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (Конституция Российской Фе-
дерации).

2. Огласив протокол об административ-
ном правонарушении, заслушав объяснения 
Шокова А. Б. и исследовав письменные ма-
териалы дела, мировой судья приходит к вы-
воду о наличии в бездействии Шокова А. Б. 
состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного <…> (фрагмент по-
становления по делу об административном 
правонарушении).

3. Объект «талон серии АВ № 010754» 
представлен на экспертизу в конверте ко-
ричневого цвета, размером 227×160 мм. 
Количество и наименование объектов, по-
ступивших на экспертизу, соответствуют 
их перечню в постановлении следователя о 
назначении экспертизы <…> (фрагмент за-
ключения эксперта по результатам исследо-
вания документов для установления после-
довательности выполнения их реквизитов).

4. Судья: В прошлом судебном заседа-
нии суд обязал истца представить подлин-
ники документов. 

Адвокат: Да, уважаемый суд. Мы готовы 
сейчас передать оригиналы.

Судья: Пожалуйста.
Адвокат: Пожалуйста, уважаемый суд. 

Это подлинники квитанций, платежные по-
ручения, расписки.

Судья: Хорошо, какие-то документы еще 
будете предоставлять?

Истец (обращаясь к адвокату): У нас же 
еще соглашения…

Адвокат: Да, Уважаемый суд! Мы бы 
хотели также предоставить копии допол-
нительных соглашений. Если потребуют-
ся оригиналы, готовы также предоставить 
<…> (фрагмент стенограммы заседания 
суда).

5. Чтобы себя обезопасить, я присма-
тривала через глазок своей входной двери за 
квартирой Петровых до самого приезда Ки-
рилла. В это время никто не входил и не вы-
ходил из их квартиры. На лестничной пло-

щадке вообще никто до прибытия Кирилла 
не появлялся. После того, как он приехал, 
я вышла к нему. Мы подошли к его квар-
тире. Кирилл толкнул ее (их дверь откры-
вается вовнутрь), и оказалось, что входная 
дверь в его квартиру открыта. Я предложила 
ему войти в квартиру вместе. Он согласил-
ся. Мы вошли внутрь, Кирилл заметил, что 
пропали его личные вещи и сразу позвонил 
в полицию. Ни я, ни Кирилл Петров ниче-
го в квартире не трогали до самого приезда 
полицейских. Полицию мы ждали с ним на 
лестничной площадке <…> (фрагмент про-
токола допроса свидетеля).

Несмотря на жанровое и языковое раз-
нообразие, все тексты объединяют единые 
требования, так как правовая коммуникация 
считается санкционированной деятельно-
стью. Текст правовой коммуникации (право-
вой текст, юридический текст, то есть текст, 
содержащий правовую информацию) под-
чиняется определенным стандартам, харак-
теризуется специфическими структурными, 
семантическими, коммуникативно-прагма-
тическими особенностями, что обусловлено 
основным назначением права – быть регу-
лятором общественных отношений, то есть 
«регламентировать поведение адресатов 
посредством предписаний. Деятельность по 
предписанию осуществляется как указание 
на юридическую ответственность, наступа-
ющую при определенных обстоятельствах 
и условиях (например, в кодексах), или как 
установление порядка и способа выполне-
ния действия (например, в конституции или 
международных договорах), или требование 
выполнения тем или иным должностным 
лицом необходимых действий (например, в 
приказах)» [13, с. 51]. Таким образом, юри-
дический текст подчиняется текстовой нор-
ме, то есть отвечает требованиям структу-
рирования совокупности языковых единиц 
в соответствии с речевой ситуацией в целях 
обеспечения желаемого коммуникативного 
эффекта. 

Для поддержания функционирования 
общества в целом необходимы предсказу-
емые, обязательные принципы поведения. 
Это обеспечивается функционированием 
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правовой системы. Положения норматив-
ных правовых текстов содержат нормы пра-
ва, которые в первую очередь налагают пра-
ва и обязанности на субъекты права. Тексты 
являются элементами юридической деятель-
ности и как таковые выполняют определен-
ную функцию в рамках применения права. 
Создание и функционирование юридиче-
ских текстов подчиняется определенным 
правилам, которые можно вывести из спец-
ифики предметной области. В частности, 
это определение цели, выбор терминологии 
и собственно продуцирование текста в зави-
симости от задействованных юрисдикций, 
при этом соблюдение стилистической, лек-
сико-семантической и грамматической орга-
низации правового текста.

Стратегию создания текста в право-
вой коммуникации следует рассматривать 
как продукт ситуации с учетом различных 
факторов. Законодательство, принимаемое 
государственным органом, в основном со-
держит правовые нормы, которые регули-
руют поведение человека, заставляя людей 
совершать определенные действия (без-
действия). Общие руководящие принципы 
для любого юридического текста – это обе-
спечение правовой прозрачности, ясности, 
доступности и определенности целевого 
текста. При этом правовая коммуникация 
характеризуется императивностью, санк-
ционированностью, принудительностью, 

а эти свойства определяют выбор лек-
сико-грамматических единиц. В юриди-
ческом тексте действует особая система 
правил употребления лексических, стили-
стических и грамматических единиц, обе-
спечивающих выполнение юридических 
требований к тексту. 

Таким образом, изучение российской 
правовой системы с точки зрения воздей-
ствия (взаимодействия) субъектов при по-
мощи языковых средств весьма актуально. 
Осуществление комплексной характеристи-
ки правовой коммуникации продиктовано 
практическими требованиями профессио-
нальной деятельности органов внутренних 
дел. В трудах ученых, которые занимаются 
разработкой идей функционирования языка 
в юридической сфере, обосновано, что пра-
во невозможно вне социальной коммуника-
ции; условием правогенеза является не воз-
никновение государства, а формирование 
психосоциокультурных реалий, имеющих 
коммуникативную направленность, в кото-
рых находят свою объективацию правовые 
тексты, правовые нормы и правовые отно-
шения, порождаемые интерсубъективной 
(коммуникативной) деятельностью членов 
социума [1, с. 9]. Текстовая деятельность, 
являясь основой правовой коммуникации, 
обеспечивает эффективное взаимодействие 
между участниками институционального 
общения. 
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РОЛЬ  АУТЕНТИЧНОГО  ПЕСЕННОГО  МАТЕРИАЛА  В  ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ

Валентина Викторовна Гузикова
Уральский юридический институт МВД России, Екатеринбург, Россия, guzikovav@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о практическом применении иностранного языка 
в условиях развития современного образовательного процесса высшей школы. Последовательное со-
вершенствование системы высшего образования дало начало разработке и реализации инновационных 
методов и технологий, которые могут успешно и эффективно сочетаться с традиционной методикой 
и интегрироваться в процесс обучения иностранным языкам для специальных целей в неязыковых 
образовательных организациях при подготовке специалистов в сфере правоохранительной деятельно-
сти. Аутентичный песенный материал, музыкальный ритм оказываются благоприятным механизмом 
воздействия на повышение мотивации обучающихся, качественного усвоения профессионально ориен-
тированных тем учебной дисциплины «Иностранный язык», поскольку это ведет к последовательному 
развитию навыков речевой деятельности обучающихся, их креативных и когнитивных способностей, 
а также влияет на снижение эмоциональной напряженности при усвоении иностранного языка. Техно-
логия обучения иностранному языку посредством песенного материала имеет твердую теоретическую 
базу, основанную на трудах как отечественных лингвистов и методистов, так и специалистов из-за 
рубежа. Автором представлены некоторые приемы реализации рассматриваемого подхода на практиче-
ских занятиях по иностранному языку в образовательной организации системы МВД. Делается вывод 
о том, что правильное и целенаправленное применение методики при работе с песенным аутентичным 
материалом на практических занятиях иностранного языка приводит к развитию всех аспектов языка.

Ключевые слова: песня, аутентичный материал, инновационный метод, иностранный язык для 
специальных целей, профессионально ориентированная тема, мотивация, межкультурная коммуника-
ция
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Abstract. The article deals with the practical application of a foreign language in the conditions of the 
development of the modern educational process of higher education. The consistent improvement of the higher 
education system has given rise to the development and implementation of innovative methods and technolo-
gies that can be successfully and effectively combined with traditional methods and integrated into the process 
of teaching foreign languages for specific purposes in non-linguistic educational institutions when training 
specialists in the area of law enforcement. Authentic song material, musical rhythm turn out to be a favorable 
mechanism of influence on increasing the motivation of students, high-quality acquisition of professionally 
oriented topics of the discipline “Foreign Language”, since this leads to the consistent development of stu-
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dents‘ speech activity skills, their creative and cognitive abilities, and also affects the reduction of emotional 
tension when learning a foreign language. The technology of teaching a foreign language through song materi-
al has a solid theoretical basis built on the works and papers of domestic linguists and methodologists, as well 
as specialists from abroad. The author presents some methods of implementing the approach in question in 
practical classes in a foreign language in an educational organization of the Ministry of Internal Affairs system. 
It is concluded that the correct and purposeful application of the methodology when working with authentic 
song material in foreign language practical classes leads to the development of all aspects of the language.

Keywords: song, authentic material, innovative method, foreign language for specific purposes, profes-
sionally oriented topic, motivation, intercultural communication

For citation: Guzikova V. V. The role of authentic song material in teaching a foreign language in a 
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Процесс глобализации оказывает вли-
яние на все сферы жизни в современном 
мире, включая систему образования. Как 
результат происходит смещение акцентов в 
области изучения и преподавания иностран-
ных языков, возрастает их роль при интегра-
ции систем образования различных стран 
и формировании единого международного 
рынка труда. 

Методисты, занимающиеся вопросами 
преподавания иностранного языка, совмест-
но со специалистами в сфере межкультурной 
коммуникации считают языковое образова-
ние основным потенциалом социально-э-
кономических изменений в государстве, 
одним из важных компонентов успешной 
жизни и деятельности индивида в поликуль-
турном и многонациональном сообществе 
людей, а также фактором, который способ-
ствует культурно-интеллектуальному разви-
тию и воспитанию личности. Такие иссле-
дователи, как Е. И. Пассов, Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез, С. Г. Тер-Минасова, И. А. Цату-
рова, М. Н. Ветчинова и др. неоднократно 
рассматривали различные методические и 
лингвистические аспекты данных проблем.

В современных условиях развития об-
щества целью процесса обучения в неязыко-
вом вузе является качественная подготовка 
специалиста высокого класса, который обла-
дает компетентностью, ответственностью, 
владением профессиональными навыками и 
умеет работать с иноязычной информацией.

Исследователь Е. В. Рощина отмеча-
ет, что учебная дисциплина «иностранный 
язык» в рамках системы высшего образова-
ния имеет ряд важных функций, которые в 
конечном итоге приводят к формированию 

соответствующих профессиональных на-
выков. Кроме того, повышается интерес к 
данной профессии, а также стремление «по-
лучить знания по возможно большему коли-
честву коммуникационных каналов, одним 
из которых в таком случае становится владе-
ние иностранным языком, обеспечивающее 
возможность знакомства с достижениями в 
профессиональной области за рубежом» [1, 
с. 5].

Профессионально ориентированное об-
учение основано на учете потребностей об-
учающихся в изучении иностранного языка, 
которые неразрывно связаны с особенностя-
ми будущей профессиональной деятельно-
сти. В этом случае предполагается сочетание 
владения иностранным языком на общем 
уровне, развития личности каждого обучаю-
щегося и познания иноязычного культурно-
го наследия с приобретением специальных 
навыков и умений с опорой на знания как 
избранной профессии, так и лингвистики [2, 
с. 114].

Использование песенного материала на 
практических занятиях иностранного языка 
не относится к категории новых методов и 
техник. Некоторые преподаватели, работаю-
щие в неязыковых образовательных органи-
зациях, считают этот методический прием 
несерьезным и бесполезным, особенно в то 
время, когда происходит постоянное сокра-
щение общего количества часов, отводимых 
на изучение профессионально ориентирован-
ных тем в рамках дисциплины «иностранный 
язык». Однако существует иная точка зрения 
по данному вопросу. Мои коллеги придер-
живаются позиции того, что при обучении 
иностранному языку с применением музы-
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кального материала происходит активизация 
различных языковых аспектов, эффективно 
влияющих на учебный процесс в целом.

Вслед за Ю. Е. Плотницким рассмо-
трим следующие аспекты методики работы 
с песенным материалом при обучении ино-
странному языку [3, с.159]: 

1. Фонетический аспект. Песенный ма-
териал на занятиях иностранного языка 
способствует формированию правильных 
навыков иноязычного произношения, раз-
витию музыкального слуха у обучающихся. 
Прослушивание и разучивание коротких и 
нетрудных песен с неоднократными повто-
рами играют неоценимую роль в процессе 
закрепления необходимой иноязычной ар-
тикуляции специфических звуков, ритмиче-
ских особенностей, речевого темпа, правил 
тактового и фазового ударения и т. д.

2. Лексический аспект. Песня как одна 
из разновидностей речевого дискурса пред-
ставляет способ прочного усвоения и расши-
рения словарного запаса, поскольку содер-
жит новые слова и фразы, употребленные в 
той или иной рифме. Обучающиеся встре-
чаются в песенных текстах со знакомыми 
лексическими единицами, употребленными 
в новом контексте. Этот фактор служит ак-
тивизации данной лексики в подобных ино-
язычных речевых ситуациях.

3. Грамматический аспект. Практиче-
ский опыт показывает, что использование 
иноязычных песен помогает лучшему и эф-
фективному усвоению различных конструк-
ций в плане грамматического строя изучае-
мого иностранного языка.

4. Синтаксический аспект. Произведе-
ния музыки, включая песенные композиции, 
играют значительную роль в формировании 
и совершенствовании навыков и умений вы-
ражения своих мыслей на иностранном язы-
ке в форме подготовленной или спонтанной 
живой речи. Иначе говоря, данный материал 
может представлять базу для совершенство-
вания речемыслительной деятельности обу-
чающихся в процессе обучения иностранно-
му языку.

5. Культурологический аспект. Роль тек-
стов страноведческого характера, изучаемых 

на практических занятиях по иностранно-
му языку, важна, поскольку они оказывают 
определенное воздействие на психологиче-
ские свойства личности обучающихся, спо-
собствуя развитию их интеллектуальных 
способностей и увеличению объема памяти. 
Элемент лингвострановедения, входящий в 
содержание лирического материала, воздей-
ствует на эмоциональную сферу индивида, а 
также стимулирует его образно-ассоциатив-
ную мыслительную деятельность. Песня как 
носитель информации культурологическо-
го характера формирует и обогащает нрав-
ственно-духовную культуру обучающихся.

6. Эстетический аспект. Песенные ком-
позиции помогают воспитанию эстетиче-
ского характера подрастающего поколения, 
т. е. обучающиеся имеют хорошую возмож-
ность расширить свой кругозор в области 
музыкального искусства, сформировать по-
ложительный вкус художественного воспри-
ятия действительности.

7. Психологический аспект. Музыкаль-
но-песенные композиции способствуют 
созданию благоприятной психологической 
атмосферы и уменьшению уровня стресса 
и неуверенности в своих способностях по 
овладению иностранным языком, помога-
ют укрепить и сплотить коллектив учебной 
группы, приводя к всестороннему прояв-
лению творческих наклонностей и таланта 
каждого обучающегося. Включение музы-
кальных произведений в содержание занятий 
иностранного языка предоставляет возмож-
ность выявить нераскрытые ранее способ-
ности обучающегося, повысить мотивацию 
к дальнейшему изучению иностранного 
языка, превращая его в интересный и эф-
фективный процесс всестороннего познания 
и восприятия событий современного мира. 
Песенный материал – эмоционально насы-
щенный, полезный способ обучения любому 
иностранному языку, поскольку песни явля-
ются короткими, законченными текстами, 
обладающими конкретным смыслом, легко 
«прокручиваются» в голове, что содейству-
ет механическому повторению и закрепле-
нию лексических единиц и грамматических 
структур по изучаемой теме [4, с. 29].
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Исходя из опыта работы в образова-
тельной организации системы МВД России, 
можно заметить, что аутентичные песни 
играют особую роль в плане развития рече-
вого и социокультурного компонентов ком-
муникативной компетенции обучающихся 
на продвинутом этапе изучения иностран-
ного языка.

Ряд исследователей выделяют наиболее 
важные особенности оригинального текста 
с методической точки зрения. Они включа-
ют следующие параметры:

– дискурсивная направленность, т. е. 
связь текстового материала с аутентичной 
прагматической ситуацией;

– целостность текста в плане содержа-
ния и формы (структурная аутентичность);

– разнообразие лексических единиц 
(лексико-идиоматическая аутентичность);

– присущая экспрессивность, употре-
бление соответствующих грамматических 
оборотов и конструкций изучаемого ино-
странного языка при отсутствии схожих 
элементов в родном языке (грамматическая 
аутентичность);

– подбор средств языка в соответствии с 
ситуацией общения (функциональная аутен-
тичность) [5; 6]. 

Аутентичные песни содержат важные 
элементы, которые несут одновременно ин-
формацию и смысл, заложенный в конкрет-
ном музыкальном произведении. Данные 
компоненты включают как лингвистические 
параметры в виде слов, фраз и выражений, 
предложений, фразеологических оборотов, 
метафор, так и экстралингвистические по-
казатели, выраженные в сюжетной линии, 
внутреннем смысле, в авторском образе и 
персонажах, в национальных колоритах, 
которые представляют особую значимость 
в процессе освоения иностранного языка 
и культуры. А. А. Иванов отмечает, что ау-
тентичный материал является отражением 
живой речевой деятельности, таким же об-
разом информация, содержащаяся в тексте, 
воспринимается как более достоверная, что 
способствует активному обмену мнениями 
и впечатлениями, совершенству коммуника-
тивной деятельности [7, с. 60.].

На занятиях иностранного языка на про-
двинутом этапе обучения в неязыковой об-
разовательной организации целесообразно 
использовать различный аутентичный пе-
сенный материал: народные песни, эстрад-
ные композиции, патриотические песни, со-
временные песни и др.

Итак, главными критериями отбора ау-
тентичных песен, которые следует включить 
в программу профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранному языку, яв-
ляются временной период, прецедентность 
и актуальность.

Исходя из педагогического опыта пре-
подавания иностранного языка в образова-
тельной неязыковой организации, можно 
предложить основной план работы, который 
может быть использован с любой песней.

1. Прослушайте песню.
Важно помнить, что это должно быть 

увлекательное занятие; не делайте его слиш-
ком серьезным или скучным. В качестве 
альтернативы можно показать видеоклип, 
если он имеется, так как он будет учитывать 
предпочтения большего числа обучающих-
ся. Далее следует спросить обучающихся, 
слышали ли они данную песенную компо-
зицию раньше, и не стоит перегружать их 
заданиями на этом этапе; просто нужно по-
зволить им наслаждаться музыкой.

2. Задайте несколько вопросов о назва-
нии.

Вот несколько примеров типов вопро-
сов, которые можно задать:

Для классической песни группы “Queen” 
“We are the champions”:

– What is a champion?
– What kinds of champions are there in the 

world?
– What activities do champions have?
Работая с песней “Drugs don’t work” (the 

Verve), преподаватель может подготовить 
ряд вопросов, касающихся содержания дан-
ной песенной композиции, как например:

– Who do you think the singer is singing 
to?

– How does the composer feel?
– How would you explain this line: Like a 

cat in a bag waiting to drown?
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– Does he need someone to give him 
support? Explain.

– What are you feeling when listening to 
this song?

Такие вопросы, как правило, очень хо-
рошо работают в качестве начала разговора, 
поэтому есть смысл объединить трех или 
четырех обучающихся вместе, а затем полу-
чить обратную связь от каждой группы об 
их мыслях. Если существует уверенность в 
успехе, следует сделать это своим первым 
шагом, то есть до первоначального прослу-
шивания.

Кроме того, перед прослушиванием пес-
ни преподаватель может предложить сво-
им обучающимся выучить пару слов и дать 
простое задание для первого прослушива-
ния. Одна из эффективных стратегий − дать 
три или четыре слова из песни и попросить 
их прислушаться к словам, которые рифму-
ются с ними. В дополнение к этому можно 
провести мозговой штурм возможных рифм, 
прежде чем слушать.

3. Прослушайте песню еще раз с исполь-
зованием текста.

На этот раз необходимо дать обучаю-
щимся возможность прочитать текст песни. 
На этом этапе целесообразно выполнить 
одно или несколько из следующих действий:

1. Обучающиеся могут просто читать 
тексты песен, пока они слушают. Возможно, 
они могут выделить неизвестные слова для 
последующего обсуждения.

2. Преподаватель может предложить 
специальный лист текста песни с пропуском 
некоторых слов и фраз; обучающиеся запол-
няют пробелы во время прослушивания.

3. Преподаватель может приготовить 
вырезанные полоски из выбранных пропу-
щенных слов и снова сделать лист с песен-
ным текстом в качестве заполнения пробе-
лов; на этот раз обучающиеся сопоставляют 
полоски слов с пробелами во время прослу-
шивания.

4. Сосредоточьтесь на конкретном гла-
гольном времени или аспекте грамматики.

Практически каждая песня сосредото-
чена на определенном глагольном време-
ни. Это является хорошей возможностью, 

чтобы объяснить использованный элемент 
грамматики. Рекомендуется начать с таких 
вопросов, как эти:

– How many examples can you find of the 
past simple in the lyrics?

– Why did the writer of this song choose 
this verb tense?

Это служит трамплином для обсуждения 
функции конкретного времени, а также для 
изучения его формы. Кроме того, он часто 
имеет тенденцию повышать осведомлен-
ность о грамматической гибкости и поэтиче-
ской вольности в построении текстов песен. 
Обучающиеся часто ожидают, что песни бу-
дут подчиняться грамматическим правилам, 
которые им объясняли ранее. В большинстве 
случаев это может привести к открытию, что 
правила могут быть нарушены.

5. Сосредоточьтесь на лексике, идиомах 
и выражениях.

Выше было отмечено, что многие песни 
нарушают правила грамматики. Также по-
лезно сосредоточиться на творческом и ху-
дожественном использовании лексики, с ко-
торой мы сталкиваемся в текстах. Начните с 
таких вопросов (опять же для классической 
песни “Queen” “We are the champions”):

– What does “I’ve paid my dues” mean?
– What does “my share of” mean?
– What does “I’ve taken my bows” mean?
Что касается песни “Drugs don’t work” 

(the Verve), можно выяснить у обучающихся, 
как они понимают смысл следующих выра-
жений мысли автора данной композиции:

– All this talk of getting old.
– Now the drugs don’t work и др.
Важно изучить значения, иллюстрируя 

их другими примерами, если это необходи-
мо. Песни часто служат действительно хо-
рошим контекстом для фраз и идиом, но хо-
рошо убедиться, что смысл ясен.

6. Завершите весь процесс с использова-
нием креативности.

Творчество является важной частью 
поддержания мотивации, но оно не должно 
ограничиваться подходом к обучению. Мож-
но попробовать завершить работу с помо-
щью деятельности, стимулирующей твор-
ческое мышление. Вот несколько примеров 
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того, что следует сделать, чтобы вдохновить 
обучающихся на творческое применение 
своих способностей:

Рекомендуется написать еще один стих, 
сохраняя то же настроение и стиль, как в 
оригинале.

1. Это может быть сделано индивиду-
ально или в группах. Новые тексты песен 
могут быть представлены остальным груп-
пам. Возможно, несколько групп смогут по-
работать над этим, чтобы придумать совер-
шенно новый набор текстов для всей песни.

2. Песня, как правило, дает перспективу 
исполнителя. Напишите ответ (это может быть 
абзац, т. е. не обязательно в лирической фор-
ме) с точки зрения человека, о котором поется 
песня, или любого другого главного героя.

3. Можно предложить обучающимся 
создать музыкальное видео для песни. В 
группах они определяют местоположение, 
персонажей и действия. Затем каждая груп-
па объясняет свою идею остальным коллек-
тивам, и обучающиеся голосуют за лучшую 
работу. Результаты могут быть удивитель-
ными, так как они часто дают необычную 
интерпретацию.

4. Целесообразно сделать запись в тетра-
ди для персонажа песни. Преподаватель дает 
задание своим обучающимся изучить мысли и 
чувства, которые вдохновили историю, разы-
грываемую в текстах песенных композиций.

На практических занятиях по иностран-
ному языку в неязыковых образовательных 

заведениях системы высшего образования 
необходимо включать различные виды пе-
сенных материалов в соответствии с про-
граммой изучения лексико-грамматических 
тем. Методика работы с отдельно взятым ти-
пом музыкального произведения предусма-
тривает некоторые отличительные особен-
ности, зависящие от множества различных 
факторов, как например, общий групповой 
уровень владения иностранным языком. 
Включение музыкальных композиций в 
процесс обучения иностранному языку в 
нелингвистической образовательной орга-
низации способствует созданию позитивной 
атмосферы и новизны, повышая мотивацию 
обучающихся, совершенствуя их фонетиче-
ские навыки.

Песни при освоении любого иностран-
ного языка играют заметную роль. Их содер-
жание включает различные грамматические 
явления и лексические единицы, которые 
часто встречаются в повседневной речи. Бо-
лее того, песенные композиции могут знако-
мить обучающихся с любопытной информа-
цией страноведческого характера, расширяя 
их общий кругозор.

Итак, регулярное применение методов 
работы с аутентичными песнями на ино-
странном языке при изучении профессио-
нально ориентированных тем затрагивает 
в равной степени все аспекты изучаемого 
языка: фонетики, лексики, грамматики и 
синтаксиса.
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века прозвищем. Первоначально проводится анализ понятия «прозвище». При обобщении определены 
основные характеристики прозвищ и исторические истоки их образования. Выявлены первые практики 
их формирования в социальной среде дошкольников. Используя художественные произведения, автор 
приводит примеры прозвищ, характерных для подростково-молодежных субкультур, на основе типоло-
гии стигм И. Гофмана. Работы Г. Яхиной и Л. Пантелеева показывают их многообразие в среде беспри-
зорников. Важно, что в указанных произведениях используются реально существовавшие прозвища. 
В конце статьи представлены выводы автора, указывающие на негативные социально-педагогические 
последствия их присвоения. Появление прозвища может стать механизмом формирования буллинга и 
троллинга в подростковой среде. Данная работа может быть полезна педагогам и сотрудникам право-
охранительных органов.
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Подростково-молодежные субкультуры 
отличаются тем, что в них формируется свой 

особый язык общения, имеющий название 
сленг. В филологических научных иссле-
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дованиях подростково-молодежному слен-
гу уделяется значительное внимание. Так, 
В. В. Павловский интерпретировал моло-
дежный и студенческий сленг [1], П. Д. До-
ронина выявила лингвистические особен-
ности подросткового языка в социальных 
сетях [2], О. А. Бондаренко обнаружила, что 
СМИ стремятся использовать молодежную 
лексику в своих изданиях [3], Ю. В. Михай-
люк построила речевой портрет подростков 
[4], Е. В. Щенникова выявила специфику 
наркоманской языковой субкультуры [5]. 
Среди проблем подростково-молодежного 
сленга особое место занимают исследова-
ния прозвищ как неофициальных личных 
имен в субкультуре подростков и молодежи. 
Т. З. Матиив считает, что необходимо об-
ращать внимание на их функционирование 
в речевой коммуникации, описание неофи-
циальных личных имен в народно-речевой 
культуре и др. [6, с. 116].

Вместе с тем в педагогике подрост-
ковому сленгу уделяется незначительное 
внимание. Вследствие чего учет индиви-
дуальных особенностей подростков проис-
ходит в ограниченном объеме. Упускаются 
важнейшие социокультурные особенности 
рассматриваемой социальной группы. Это 
метко отметила Н. В. Полянская, указав, 
что язык подростков, их языковые пред-
почтения имеют особое место в силу 
того, что отражают их мировосприятие, 
«обусловленное вхождением ребенка во 
взрослую жизнь» [7, с. 171]. Именно все 
эти факты указывает на актуальность ис-
следования прозвищ как проявления слен-
га в подростковой субкультуре. Отметим, 
прозвища имеют тенденцию к замещению 
кличками, что уже имеет направленность 
на криминализацию поведенческих про-
явлений. Это должно вызывать внимание 
педагогической общественности и необхо-
димость искоренения данного явления из 
подростковой среды.

Цель статьи: выявить последствия влия-
ния прозвищ на социализацию подростков. 
В ходе исследования попытаемся выявить 
особенности использования прозвищ не с 
позиции языкового исследования, а в педа-

гогическом контексте, используя примеры 
педагогической практики и художествен-
ных произведений. Исследование будет но-
сить межпредметный характер в силу того, 
что прозвища в большей мере исследуются 
в филологии. Опираясь на филологические 
исследования, труды писателей, единичные 
статьи педагогов, выявим сущность понятия 
«прозвище», причины их возникновения, 
механизмы реализации и др.

«Шняга», «Цезарь», «Профессор», 
«Жирдяй», «Пятитонка» – это лишь неко-
торые прозвища, которые мы встречали в 
подростково-молодежной среде. Отметим, 
называние человека осуществляется путем 
использования прозвища, клички, имени, 
названия и др.

Обратимся к анализу термина «прозви-
ще».

Д. Н. Ушаков пишет: «Прозвище рассма-
тривается как данное человеку в шутку или 
в насмешку имя нарицательное, характери-
зующее специфичные черты того или иного 
человека» [8, с. 763]. Н. В. Подольская под 
ним понимает «...дополнительное неофици-
альное имя, данное человеку окружающими 
людьми в соответствии с его характерной 
чертой, сопутствующим его жизни обстоя-
тельствам, по какой-либо аналогии, по про-
исхождению и другим мотивам» [9, с. 111]. 
В. К. Чичагов под прозвищем подразумевает 
«...слова, даваемые людям в разные перио-
ды их жизни по тому или иному свойству 
или качеству этих людей и под которыми 
они известны обычно в определенном, часто 
довольно замкнутом кругу общества» [10, 
с. 5]. У С. И. Ожегова прозвище – «назва-
ние, даваемое человеку по какой-нибудь ха-
рактерной его черте, свойству» [11, с. 609]. 
В словаре В. И. Даля слово «прозвище» со-
звучно словам «прозывать, называть, име-
новать, давать назыв, название, кличку, имя, 
или проименовывать, давать кличку доба-
вочную к имени, прозвание либо прозвище» 
[12, с. 485]. С. Л. Богомаз под прозвищем 
подразумевает «наименование, которое ино-
гда дается человеку помимо настоящей фа-
милии и имени, указывает на какую-нибудь 
черту его характера, внешности, деятельно-
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сти или созвучно с именем или фамилией» 
[13, с. 71].

Обобщая приведенные определения тер-
мина «прозвище», укажем, что прозвище – 
это слово, обозначающее нарицательное 
неофициальное имя человека, которое ему 
дают в замкнутом сообществе. Оно, как пра-
вило, имеет временный характер и отражает 
специфические черты его носителя. Поня-
тие «прозвище» не имеет единой трактовки, 
что обусловлено специфическими его черта-
ми, функциями и особенностями.

Возникновение прозвищ по мнению 
Г. И. Николаева и К. В. Ким происходит в 
любых сообществах, территориях и не за-
висит от времени. Авторы отмечают, что в 
использовании прозвищ проявляется соци-
альное маркирование на основе выделения 
каких-либо особенностей человека, что спо-
собствует рассмотрению прозвищ с позиции 
теории стигматизации [14, с. 95]. В работе 
Л. М. Щетинина отмечается, что прозвище 
относится к достаточно древнему личному 
имени и отражает существенные признаки 
его носителя [15]. Процесс возникновения 
прозвищ является непроизвольным, хотя и 
обязательным для многих сообществ (при-
мер будет приведен ниже). Это можно от-
нести и к разного рода субкультурам. Воз-
никновение прозвищ ученые связывают с 
одноименностью и однофамильностью в 
конкретном населенном пункте [16]. В то 
же время М. М. Бахтин указывает на ам-
бивалентность прозвищ. Он пишет: «Если 
именем зовут и призывают, то прозвищем 
скорее прогоняют, пуская его вслед, как ру-
гательство» [17, с. 147].

Н. А. Шкуричева считает, что впервые 
прозвища появляются у младших школьни-
ков, что связано со стилем общения педагога 
с детьми [18]. Это и приводит к наложению 
табу на имя в детском сообществе, а далее 
происходит «наделение сверстников про-
звищами и кличками» [18, с. 10]. Прозвище 
становится одной из устойчивых форм дет-
ской субкультуры, а в дальнейшем плавно 
перетекает в подростково-молодежную суб-
культуру. Хотя отметим, мы не разделяем 
мнение Н. А. Шкуричевой по определению 

границ возникновения прозвищ в детской 
субкультуре. Считаем, что первые практи-
ки формирования прозвищ появляются не 
в младшем школьном, а в дошкольном воз-
расте. Так, в ходе наблюдения выявлено, 
что старшие дошкольники уже используют 
достаточно простые прозвища, схожие с об-
зыванием: «Нытя», «Гирой», «Котя» и т. п. 
Мальчик, имеющий прозвище Гирой, сочи-
нил по этому поводу стихотворение, которое 
мы приводим ниже. В нем раскрыта причи-
на появления его прозвища в детской среде. 
Отметим, что оно носит нарицательный ха-
рактер, поэтому дети шестилетнего возраста 
вместо буквы Е используют И, для усиления 
колорита прозвища.

Когда со стула сковырнулся,
В Гироя тут же обернулся.
Но, если б я упал с коня,
то пожалели б вы меня.
А. В. Мудрик указывает, что в субкуль-

турах формируются специфические соци-
ально-психологические признаки, к кото-
рым относятся вкусы, нормы, стереотипы, 
ценности и др., что определяет стиль жизни 
социальных групп, а также формирование 
чувства «Мы» [19, с. 238]. В качестве ярких 
примеров использования прозвищ в под-
ростково-молодежных субкультурах мож-
но рассматривать воспитательно-трудовые 
колонии, где зачастую «жестко соблюдают 
неписаные воровские правила, в том чис-
ле и правила, касающиеся криминальных 
кличек» [20, с. 243], интернаты для инвали-
дов, где широко распространены прозвища. 
Е. М. Бородина и Т. З. Демина полагают, 
что прозвища разнонаправлены: «... Одни 
прозвища вызывают обиду, так как высмеи-
вают умственные и физические недостатки 
человека, другие видятся более безобид-
ными, не вызывающими агрессию и не до-
ставляющими человеку душевную боль» 
[21, с. 185]. Многие исследователи полага-
ют, что прозвища очень метко указывают на 
главные качества и сущность их носителей, 
тем самым дается характеристика человеку. 
Это подтверждается и результатами иссле-
дования С. А. Домусчи, т. к. прозвища но-
минируют и дифференцируют характери-
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стики развивающегося человека. При этом 
их носители скорее всего не испытывают 
удовольствие от их наличия [22]. Наличие 
прозвищ в молодежном сленге приводит к 
метаморфозе, указанной О. Е. Морозовой: 
человек «в концептосфере молодежного 
сленга представлен как нечто неживое» 
[23, с. 479].

В результате приобретения прозвища 
подросток становится стигматизированным 
или клейменным. И. Гофман определил 
типы стигм по критериальным показате-
лям: наличие физического дефекта; откло-
нение в индивидуальном характере; родовая 
стигматизация [24]. Для иллюстрации этого 
явления воспользуемся художественными 
произведениями Г. Яхиной, упоминающей 
прозвища на основе архивных документов, 
и Л. Пантелеева, указавшего реальные про-
звища подростков.

Прозвища литературных героев в типо-
логии И. Гофмана по наличию физического 
дефекта. У Г. Яхиной, например, «Элька Су-
холяда. Сухоляда – очень тощая женщина», 
«Туся Держиморда. Держиморда – грубый, 
тупой, жестокий» [25, с. 503]. У Л. Пантеле-
ева находим прозвища «Кобчик» и «Голый 
барин» [26]. В указанных прозвищах обна-
руживаются указания на имеющиеся дефек-
ты или внешние характеристики.

Прозвища литературных героев в типо-
логии И. Гофмана по отклонениям в индиви-
дуальном характере. У Г. Яхиной находим: 
«Борза – борзый, наглый. Мазурик Фирс. 
Мазурик – плут, мошенник, вор» [25, с. 502]. 
В работе Л. Пантелеева есть прозвища 
«Япончик» и «Купец». При этом Япончик – 
«человек необыкновенной, исключительной 
одаренности, <...> свободно читал на четы-
рех языках, хорошо знал историю, филосо-
фию, мировую литературу, искусство» [26, 
с. 189].

Прозвища литературных героев в ти-
пологии И. Гофмана по родовой стигмати-
зации. В произведении Г. Яхиной: «Аскар 
Отъёмыш. Отъёмыш – тот, кого отняли у ма-
тери от груди или забрали у родителей. Че-
ремис – устаревшее обозначение марийцев» 
[25, с. 503]. Главный герой в «Республике 

ШКИД» Л. Пантелеева назван подростка-
ми по начальным слогам имени, отчества и 
фамилии – Викниксор. Другой герой – Ку-
рочка. Прозвище образовано от фамилии 
Курочкин [26].

Отметим, что в работе Г. Яхиной пред-
ставлена субкультура беспризорных детей, 
которых везут в Самарканд, чтобы спасти 
от голодомора, а Л. Пантелеев описывает 
криминальную субкультуру беспризорни-
ков-правонарушителей. Приведенные при-
меры можно рассматривать как наглядные 
возможности по применению типологии 
стигм И. Гофмана для типологизации про-
звищ.

Процесс закрепления за подростком 
прозвища наглядно описал У. Голдинг в ро-
мане «Повелитель мух», где раскрыта суб-
культура подростков, попавших в крушение 
и оставшихся без взрослых [27].

«– А меня как хотите зовите – мне все 
равно, – открылся он Ральфу – лишь бы 
опять не обозвали как в школе.

Тут уж Ральф заинтересовался:
– А как?
Толстый огляделся, потом пригнулся к 

Ральфу. И зашептал:
– Хрюша – во как они меня обозвали.
Ральф зашелся от хохота. Даже вскочил.
– Хрюша. Хрюша!» [27, с. 9–10].
Спустя некоторое время герой романа 

принимает прозвище и делает рациональное 
заключение: «Лучше уж Хрюша, чем Жир-
няй...» [27, с. 33]. Такая рационализация 
снижает силу нанесенной подростку пси-
хотравмы, хотя оказывает на его дальней-
шую жизнь значительное воздействие.

Дж. Ч. Добсон описывает процесс появ-
ления прозвища в своем жизненном опыте: 
«...Они (уши – прим. автора) были какие-то 
искривленные и заметно оттопыренные. 
Эти необыкновенные уши меня просто за-
ворожили, так как они напоминали крылья 
«джипа» (события происходили в самый 
разгар Второй мировой войны). Совершен-
но не подумав о возможной реакции Фре-
да, я обратил внимание своих приятелей на 
его уши – эту странную особенность. И все 
мгновенно решили, что прозвище «Джипо-



187Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 4 (98)

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

вы крылья» будет потрясающе забавным. 
Казалось, и Фред считал это забавным, он 
даже хихикал вместе со всеми, но внезап-
но Фред перестал смеяться. Он вскочил со 
стула, лицо его было красным, побагрове-
ли даже уши. С плачем он бросился вон из 
класса, пронесся по коридору и выбежал из 
здания. Больше он не появлялся в нашем 
классе» [28, с. 197–198].

Дж. Ч. Добсон называет такое поведение 
детей жестоким. Он полагал, что в таких си-
туациях ответственность за поведение детей 
лежит на родителях и учителях, которые не 
объяснили детям, что в таких ситуациях пе-
реживает человек. Очень важно взрослым 
учить детей пониманию чувств других лю-
дей [28]. Для самого подростка такая си-
туация выступает психотравмой, которая 
приводит к сильнейшим переживаниям соб-
ственной неполноценности, снижению са-
мооценки, что оказывает пагубное влияние 
на всю дальнейшую жизнь человека.

Еще один пример появления прозвищ 
получен в ходе полевого исследования. 
Одна девочка рассказала, что старшая се-
стра стала называть ее Малая, т. к. та была 
младшей в семье. В ответ девочка стала 
называть старшую сестру Большевичкой. 
Полученное прозвище стало производным 
от большой и названия остановки, которую 
младшая сестра проезжала ежедневно. При 
этом обе сестры на прозвища реагировали 
нейтрально.

Понимание прозвища из приведенных 
нами работ и педагогической практики не 
имеет единства мнений. В определении дан-
ного понятия существенным является то, 
что оно обозначает нарицательное неофи-
циальное имя человека, применяемое в за-
крытом сообществе для стигматизирования 
человека.

В прозвищах отражается подростко-
во-молодежный колорит сленга. Они про-
ецируют как негативные отношения – не-
нависть, оскорбление, унижение (напр., 
Козел), так и позитивную окраску – сим-
патию, нежность, привязанность (напр., 
Ладушка). Прозвища дают определенную 
оценку личности на основе двойственности.

В прозвищах, используемых в художе-
ственных произведениях, предназначенных 
подрастающему поколению, можно обна-
ружить косвенную характеристику героев 
произведений на основе описания физиче-
ских дефектов, отклонений в индивидуаль-
ном характере, родовой стигматизации. В 
процессе социализации прозвища понима-
ются, как процессуальная сторона стигма-
тизации, что связывается с навешиванием 
ярлыков. На социализацию развивающейся 
личности подростка негативно окрашенные 
прозвища воздействует как некий призыв к 
поведенческим девиациям, что приводит к 
дальнейшему более устойчивому наруше-
нию норм и правил. Ярлык подталкивает к 
обретению статуса аутсайдера, приобрете-
нию роли чужака в сообществе сверстников 
и дальнейшему игнорированию подростка 
со стороны группы, либо уничижению его 
достоинства внутри субкультуры, либо из-
беганию (самоизоляции) группы сверстни-
ков подростком, что в дальнейшем может 
приводить к таким явлениям как буллинг и 
троллинг.

Стигма через прозвище приводит под-
ростка к изоляции в сообществе. Зачастую 
поиск подходящего сообщества, где можно 
быть принятым, подталкивает к включению 
в криминальную субкультуру, в которой 
молодого человека поддерживают эмоцио-
нально, и тем самым происходит дальней-
шее становление его асоциального статуса. 
Вторым выходом может стать самоизоляция, 
нахождение в которой приводит к снижению 
самооценки.

Материалы данного исследования могут 
быть полезны педагогам при учете индиви-
дуальных особенностей воспитанников и 
обучающихся, сотрудникам правоохрани-
тельных органов при понимании статуса 
правонарушителя в его социальной среде. 
Дальнейшие исследования необходимо на-
править на поиск путей социально-педа-
гогической профилактики называния про-
звищами как асоциального проявления в 
поведении детей и подростков, выявление 
механизмов возникновения и закрепления 
кличек в подростково-молодежной среде.
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ОБУЧЕНИЕ  СОТРУДНИКОВ  ОХРАННО-КОНВОЙНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПОЛИЦИИ  ПРИМЕНЕНИЮ  БОЕВЫХ  ПРИЕМОВ  БОРЬБЫ  НА  ОСНОВЕ  
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Аннотация. Физическая подготовка сотрудников полиции прежде всего направлена на форми-
рование их готовности к применению физической силы. Умение эффективно применять физическую 
силу и боевые приемы борьбы, зачастую играет ключевое значение при возникновении экстремальной 
ситуации в оперативно-служебной деятельности сотрудников охранно-конвойных подразделений. В 
настоящем исследовании представлены результаты апробации метода ситуационного моделирования 
на основе использования типовых ситуаций оперативно-служебной деятельности. В ходе исследования 
был сформирован комплекс, состоящий из наиболее распространенных оперативно-служебных ситуа-
ций применения физической силы сотрудниками охранно-конвойных подразделений. Апробация дан-
ного учебно-тренировочного комплекса в рамках вариативной дисциплины «Актуальные вопросы дея-
тельности охранно-конвойных подразделений полиции» выявила эффективное формирование навыков 
применения боевых приемов борьбы у слушателей, обучающихся по программам профессиональной 
подготовки по должности служащего «Полицейский» категории сотрудников охранно-конвойных под-
разделений.

Ключевые слова: сотрудники охранно-конвойных подразделений, физическая подготовка, ситуа-
ционное моделирование, применение физической силы, боевые приемы борьбы
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TRAINING  OF  POLICE  SECURITY  AND  CONVOY  UNITS  IN  THE  
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Abstract. Physical training of police officers first of all is aimed at forming their readiness to use physical 
force. The ability to effectively use physical force and combat methods of struggle often plays a key role in 
the event of an extreme situation in the operational and service activities of employees of security and convoy 
units. This study presents the results of testing the method of situational modeling based on the use of typical 
situations of operational and service activities. In the course of the study, a complex was formed consisting 
of the most common operational and service situations of the use of physical force by employees of security 
and escort units. The approbation of this training complex within the variable discipline «Actual issues of 
the activities of security and escort units of the police» revealed the effective formation of skills in the use of 
combat techniques of fighting among students enrolled in professional training programs for the position of an 
employee of the «Policeman» category of employees of security and escort units.
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Стоит заметить, что в последние годы 
в нашей стране наблюдается положитель-
ная тенденция к снижению количества по-
бегов из-под стражи, при конвоировании 
подозреваемых и обвиняемых, совершения 
суицидов в камерах следственных изолято-
ров и изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых, нападений 
на конвой. Это происходит во многом благо-
даря усовершенствованию и модернизации 
охранных систем, систем видеонаблюдения, 
сигнализации и оповещения в местах содер-
жания подозреваемых и обвиняемых. 

Однако одной лишь технической осна-
щенности мест содержания подозреваемых 
и обвиняемых явно недостаточно, посколь-
ку чрезвычайные происшествия (побеги, су-
ициды и нападения) до сих пор имеют место 
быть. Так, в начале августа 2021 года из по-
мещения изолятора временного содержания 
в г. Истра совершили побег пять обвиняе-
мых, среди которых был Александр Мав-
риди, обвиняемый в убийстве Владимира 
Маругова («колбасного короля»). Их смогли 
задержать только через несколько недель.

Следует сказать, что чаще всего попыт-
ки побегов, совершения актов членовреди-
тельства (суицида) и нападения на конвой 
совершаются из-за непрофессиональных, а 
порой халатных действий или бездействий 
самих сотрудников. Как известно, в системе 
МВД России обязанности по обеспечению 
охраны, конвоирования и содержания, подо-
зреваемых и обвиняемых при осуществле-
нии уголовного судопроизводства, а также 
при проведении с ними иных процессуаль-
ных действий возложены на сотрудников ох-
ранно-конвойных подразделений полиции.

Специфика выполнения данных опера-
тивно-служебных задач заключается в по-
стоянном взаимодействии сотрудников ох-
ранно-конвойных подразделений полиции 
со спецконтингентом (подозреваемыми и 

обвиняемыми), действия которых зачастую 
характеризуются агрессивностью по отно-
шению к сотрудникам правоохранительных 
органов. 

Кроме того, деятельность сотрудников 
охранно-конвойных подразделений поли-
ции реализуется в условиях ограниченного 
пространства служебных помещений, судов 
и транспортных средств, что в свою очередь 
обусловливает проблему прогнозирования и 
предупреждения насилия к себе, а также ре-
шения задачи по пресечению неожиданных 
нападений, случаев совершения побегов, 
проявления пассивного и активного непови-
новения со стороны подозреваемых и обви-
няемых. Следовательно, условия, в которых 
работают сотрудники, являются экстремаль-
ными, поскольку характеризуются непред-
сказуемостью обстановки [1, с. 52].

При возникновении экстремальной си-
туации сотрудник охранно-конвойной служ-
бы должен быть готов к экстренному пра-
вомерному и эффективному применению 
физической силы и боевых приемов борьбы. 
С целью формирования навыков умелого и 
эффективного применения боевых приемов 
борьбы в экстремальных ситуациях опера-
тивно-служебной деятельности сотрудники 
должностной категории охранно-конвойных 
подразделений, проходящие профессио-
нальную подготовку по должности служа-
щего «Полицейский» в рамках дисципли-
ны профессионально-специализированого 
цикла «Актуальные вопросы деятельности 
охранно-конвойных подразделений поли-
ции и специальных учреждений полиции», 
на практических занятиях в ходе изучения 
темы «Особенности применения физиче-
ской силы и специальных средств в типо-
вых ситуациях оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников охранно-конвойных 
подразделений полиции» отрабатывают 
наиболее типичные ситуации применения 
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физической силы с использованием актив-
ных методов обучения [2, с. 33].

Известно, что основной целью обуче-
ния является приобретение способности 
применения полученных знаний на прак-
тике [3, с. 164]. В связи с этим в настоящее 
время в ведомственной педагогике все чаще 
используются именно активные методы об-
учения, такие как: анализ конкретных ситуа-
ций (case-stady), «мозговой штурм», деловая 
игра, ролевая игра и т. д. [4, с. 67]. 

Активные методы обучения – это спосо-
бы и приемы педагогического воздействия, 
пробуждающие в студентах поисковую мыс-
лительную активность, креативность, спо-
собствующие формированию компетенций 
на уровне «знать», «уметь» и «владеть» [5, 
с. 1].

Вопросами использования активных ме-
тодов обучения в образовательной системе 
МВД России по сей день занимаются мно-
гие исследователи. В своем исследовании 
А. В. Молькин обосновывает эффектив-
ность использования ситуационных задач, 
развивающих аналитическое и критическое 
мышление обучающихся и позволяющих вы-
работать наиболее целесообразное решение 
конкретной ситуации [6, с. 164]. А. В. Мали-
новский, О. В. Красилов, С. В. Мананников 
в своем исследовании экспериментально 
доказывают эффективность использования 
метода ситуационного моделирования на 
занятиях по прикладной физической под-
готовке сотрудников органов внутренних 
дел [7, с. 303]. Исследователи Е. И. Троян и 
С. В. Катаргин установили, что использова-
ние ситуационного метода в процессе заня-
тий по физической подготовке эффективно 
влияет на развитие физических качеств со-
трудников полиции [8, с. 80]. В. А. Синяв-
ский, Р. В. Романов, С. В. Кравцов утвержда-
ют, что метод ситуационного моделирования 
позволяет сотрудникам полиции в сложной 
оперативной обстановке использовать опре-
деленные алгоритмы действий и не потерять 
контроль над собой и ситуацией [9, с. 168].

Резюмируя вышеуказанное, следует 
подчеркнуть, что из всего спектра активных 
методов обучения в ведомственной физиче-

ской подготовке наиболее часто использу-
ется ситуационный метод, основанный на 
моделировании ситуаций, приближенных к 
реальной оперативной обстановке служеб-
ной деятельности сотрудников полиции.

Однако, несмотря на значительное коли-
чество исследований, проводимых в образо-
вательной среде МВД России, возможности 
и условия использования ситуационного ме-
тода в формировании навыков задержания и 
применения боевых приемов борьбы сотруд-
никами подразделений охранно-конвойной 
службы полиции исследованы недостаточ-
но, поскольку в большинстве работ автора-
ми не учитывалась специфика деятельности 
данного структурного подразделения.

На наш взгляд, ситуационный метод 
является наиболее перспективным. Его ак-
туальность объясняется тем, что в процес-
се выполнения служебных обязанностей 
могут возникнуть ситуации повышенной 
сложности, с которыми сотрудник столкнул-
ся в первый раз. Тем самым для успешно-
го выполнения служебных задач в сложной 
оперативной обстановке сотрудники долж-
ны использовать определенные алгоритмы 
действий. Рассматриваемый метод непо-
средственно позволяет наработать знание и 
правильно применить такие алгоритмы [10, 
с. 156].

На основе анализа научной, учебной и 
методической литературы, а также изучения 
опыта практической служебной деятельно-
сти сотрудников охранно-конвойных под-
разделений полиции была выявлена пробле-
матика исследования, которая заключается в 
возникших противоречиях: 

– на социально-педагогическом уровне 
между необходимостью обеспечения обще-
ства высококвалифицированными, профес-
сионально подготовленными сотрудниками 
охранно-конвойной службы и не реализо-
ванным образовательным потенциалом ва-
риативной дисциплины «Актуальные во-
просы деятельности охранно-конвойных 
подразделений полиции и специальных уч-
реждений полиции»;

– на научно-теоретическом уровне меж-
ду возросшим исследовательским интере-
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сом к использованию ситуационного метода 
в процессе физической подготовки сотруд-
ников полиции и необходимостью теорети-
ческого понимания механизмов и условий 
его использования, а также закономерностей 
влияния данного метода на развитие навы-
ков применения боевых приемов борьбы в 
ситуациях их оперативно-служебной дея-
тельности. 

Цель исследования: выявить эффектив-
ность использования ситуационного метода, 
способствующего формированию навыков 
применения физической силы и боевых при-
емов борьбы сотрудниками охранно-конвой-
ных подразделений полиции.

Задачи исследования, через решение ко-
торых была достигнута цель исследования:

1) собрать, проанализировать и обоб-
щить научную и учебно-методическую 
литературу, касающуюся ситуативного об-
учения, а также ситуации практической дея-
тельности сотрудников охранно-конвойных 
подразделений полиции, связанные с приме-
нением физической силы;

2) сформировать из наиболее распро-
страненных случаев применения физи-
ческой силы сотрудниками охранно-кон-
войных подразделений полиции комплекс 
учебных ситуаций; 

3) апробировать комплекс учебных си-
туаций применения физической силы и бо-
евых приемов борьбы со слушателями, про-
ходящими профессиональную подготовку 
по должности служащего «Полицейский», 
должностной категории сотрудников охран-
но-конвойных подразделений полиции;

4) выявить различия в уровне подго-
товленности слушателей должностной ка-
тегории сотрудников охранно-конвойных 
подразделений полиции, а именно в уров-
не сформированности навыков применения 
физической силы и боевых приемов борьбы.

В исследовании применялись такие об-
щенаучные методы, как: обобщение, анализ, 
апробация, а также метод моделирования, 
метод математической статистики и метод 
экспертных оценок.

С целью проверки эффективности ис-
пользования ситуационного метода на 

занятиях по вариативной дисциплине 
«Актуальные вопросы деятельности охран-
но-конвойных подразделений полиции и 
специальных учреждений полиции» со слу-
шателями профессиональной подготовки в 
период с июля 2021 года по декабрь 2021 года 
был проведен пилотный эксперимент. В пи-
лотном эксперименте были задействованы 
16 слушателей мужского пола первой воз-
растной группы (до 25 лет), распределен-
ные случайным порядком в контрольную и 
экспериментальную группы по 8 человек в 
каждой. Пилотный эксперимент проводился 
на ситуационных полигонах: «Изолятор вре-
менного содержания»; специальный автомо-
биль типа «АЗ»; «Зал судебных заседаний». 
В ходе практических занятий на указанных 
полигонах со слушателями эксперименталь-
ной группы использовался ситуационный 
метод, а именно комплекс учебных ситуа-
ций, отражающих оперативно-служебную 
деятельность сотрудников охранно-конвой-
ных подразделений полиции, реализуемый 
по принципу прохождения «станций». На 
каждой «станции» моделировалась опе-
ративно-служебная ситуация связанная с 
применением физической силы. Перед про-
хождением «станции» до слушателей дово-
дились задачи и распределялись роли. Зада-
чи структурировались по принципу от более 
простой к более сложной. После прохожде-
ния «станции» слушателям выставлялись 
баллы. В контрольной группе слушатели 
занимались по общепринятой методике про-
ведения занятий.

На основе анализа научной и учебной 
литературы, а также анализа практической 
деятельности сотрудников охранно-конвой-
ных подразделений полиции за последние 
пять лет было выявлено семь оператив-
но-служебных ситуаций применения физи-
ческой силы:

1) применение физической силы сотруд-
никами охранно-конвойных подразделений 
полиции при невыполнении лицами, совер-
шившими преступление или администра-
тивное правонарушение, требований конвоя 
о выходе из специального автомобиля для 
перевозки лиц, совершивших преступление;
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2) применение физической силы при 
пресечении совершения акта членовреди-
тельства подозреваемых или обвиняемых в 
защитном ограждении в зале судебного за-
седания, в том числе при использовании ли-
цом каких-либо предметов;

3) применение физической силы при 
пресечении совершения попытки суицида 
подозреваемым (обвиняемым), находящим-
ся в изоляторе временного содержания;

4) применение физической силы при со-
вершении подозреваемым (обвиняемым) по-
пытки побега при конвоировании;

5) применение физической силы при 
пресечении нападения подозреваемого (об-
виняемого) на конвой, совершаемого в зда-
нии на лестничном марше;

6) применение физической силы при 
пресечении нападения на сотрудников ох-
ранно-конвойных подразделений в коридоре 
специального учреждения для содержания 
под стражей лиц, совершивших преступле-
ние;

7) применение физической силы при 
пресечении группового нападения на со-
трудников охранно-конвойных подразделе-
ний в камерном блоке специального учреж-
дения для содержания лиц, совершивших 
преступления.

В начале пилотного эксперимента для 
выявления объективных результатов слу-
шателей отдельной должностной категории 
сотрудников охранно-конвойных подраз-
делений было проведено тестирование по 
определению уровня владения комплексны-
ми навыками применения боевых приемов 
борьбы. Навыки владения боевыми приема-
ми оценивались методом экспертной оценки 
комиссией, состоящей из трех преподавате-
лей по десятибалльной шкале, где оценка 

10 баллов ставилась за быстрое, уверенное, 
правильное и эффективное выполнение при-
ема, а 1 бал ставился за неэффективное и не-
уверенное выполнение приема. После чего 
полученные результаты (баллы) обрабаты-
вались при помощи метода математической 
статистики. У представителей эксперимен-
тальной и контрольной группы был выяв-
лен средний бал уровня владения навыками 
применения боевых приемов борьбы.

В исходном тестировании представи-
тели экспериментальной группы показали 
средний балл, равный 2,57 (3 + 3 + 2 + 2 + 
3 + 2 + 3 = 18 : 7), в свою очередь предста-
вители контрольной группы показали 2,5 
балла (2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 4 + 3 = 20 : 8). 
Исходя из полученных результатов, следует, 
что на данном этапе обучения слушателей 
профессиональной подготовки навыки вла-
дения боевыми приемами борьбы в обеих 
группах сформированы примерно на одина-
ковом уровне. Далее полученные результаты 
(баллы) были проранжированы в общий ряд 
в возрастающем порядке в независимости 
от групп тестируемых. Определение суммы 
рангов (мест) позволило выявить в экспе-
риментальной группе значение (1,5 + 3,5 + 
6,5 + 7,5 + 8,5 + 11,5 + 12,5 + 15) = 66,5, а 
в контрольной группе выявлено значение 
(1,5 + 3,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5 + 11,5 + 12,5) = 
52,5. Полученную наименьшую сумму ран-
гов (мест) 52,5 мы сравнили со значением, 
имеющимся в таблице Т-критерий Уайта, 
количества слушателей контрольной и экс-
периментальной групп (nк = 7 и nэ = 8) при 
5 % уровне значимости (38) и установили 
недостоверность различий в группах. Таким 
образом, группы по уровню владения навы-
ками боевых приемов борьбы однородны 
(см. таблицу 1).

Таблица 1 – Результаты определения сумм рангов (мест) представителей 
экспериментальной и контрольной групп в исходном тестировании

Группы n Баллы
Эксп. гр. 8 2 2 2 3 3 3 3 4
Конт. гр. 7 2 2 2 3 3 3 3

Rэ 1,5 3,5 6,5 7,5 8,5 11,5 12,5 15
Rк 1,5 3,5 6,5 7,5 8,5 11,5 12,5



196 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 4 (98)

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

После апробации комплекса учебных 
ситуационных задач со слушателями экс-
периментальной и контрольной групп было 
проведено итоговое тестирование на выяв-
ление различий в уровне владения навыка-
ми применения боевых приемов борьбы. 
Достоверность полученных результатов 
определялась также с использованием ме-
тода экспертной оценки и математической 
статистики Т-критерия Уайта. Полученные 
испытуемыми оценки ранжировались в об-
щий ряд в возрастающем порядке, после 
чего определялись ранги и суммы рангов 
(мест). Так, в итоговом тестировании пред-
ставители экспериментальной группы после 
выставления оценок за выполнение приемов 
показали средний бал равный 28 (1 + 2 + 3 + 
4+ 5 + 6 + 7), а представители контрольной 
группы 92 (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 
15). При сравнении наименьшей суммы (28) 
с данным в таблице значением критерия ко-
личества участников контрольной и экспе-

риментальной групп (nк = 7 и nэ = 8) при 
5 % уровне значимости (38) было выявлено, 
что полученная сумма меньше значения ука-
занного в таблице Т-критерия Уайта, сле-
довательно, данные различия достоверны, 
а полученный результаты не случайны (см. 
таблицу 2).

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что использование ситуаци-
онных учебных задач, моделирующих опе-
ративно-служебную деятельность сотруд-
ников охранно-конвойных подразделений 
полиции в рамках изучения вариативной 
дисциплины «Актуальные вопросы деятель-
ности охранно-конвойных подразделений 
полиции и специальных учреждений поли-
ции» эффективно влияет на формирование 
навыков применения физической силы и бо-
евых приемов борьбы и в целом способству-
ет повышению уровня профессиональной 
подготовки данной должностной категории 
сотрудников.
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Подростковая преступность является 
одной из актуальнейших проблем совре-
менного общества, и в контексте психофи-
зиологических особенностей подросткового 
возраста исправительная работа с данной ка-
тегорией имеет свою специфику. Основны-
ми причинами роста подростковой преступ-
ности обычно называют негативное влияние 
взрослых и семьи, низкое качество жизни, 
отсутствие у несовершеннолетних мотива-
ции к учебе и проявления агрессивного и 
асоциального поведения, неэффективность 
профилактической и воспитательной рабо-
ты в образовательных организациях.

В некоторых регионах «несовершенно-
летние определяют криминогенную обста-
новку в целом»1. Актуализации вопросов 
девиантного поведения несовершеннолет-
них постоянно уделяется внимание иссле-
дователями разных областей предметного 
знания [2].

Специфика преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними, обусловлива-
ется прежде всего социальной средой [3; 4]. 
В многолетнем исследовании зарубежных 
авторов также было обнаружено, что влия-
ние общей среды на делинквентность под-
ростков гораздо сильнее, чем наследуемость 
антисоциального поведения [3; 5].

Преступность несовершеннолетних 
вряд ли возможно искоренить как социаль-
ное явление, однако применение совокупно-
сти механизмов и мер для снижения ее дина-
мики осуществлять необходимо. Даже если 
эти меры применяются уже на этапе, когда 
несовершеннолетний находится в след-
ственном изоляторе – с целью осуществле-
ния на него исправительного воздействия 
через организацию профилактической вос-
питательной среды.

Следует заострить внимание на том фак-
те, что даже в условиях учреждений уголов-
но-исполнительной системы уровень под-
ростковой преступности является высоким. 
Следственные изоляторы для несовершен-
нолетних играют роль необходимого пере-

1 В настоящее время статистика подростковой преступности в России следующая: 40 % 
несовершеннолетних осуждены за кражи; 13 % – за разбой; 14 % – за грабеж; 5 % – за убийство [1].

ходного звена в единой цепи учреждений 
уголовно-исполнительной системы, где уже 
должен активно осуществляться процесс ис-
правления и нивелирования деструктивного 
опыта.

Отрицательная динамика в исправле-
нии асоциальных наклонностей в поведе-
нии несовершеннолетних, находящихся в 
изоляции, обуславливает вероятность со-
вершения ими повторных правонарушений 
и преступлений, что неоднократно и ра-
нее подтверждали известные ученые [6; 7]. 
Сформированная ранее установка к прояв-
лению асоциального поведения будет спо-
собствовать образованию другой подобной. 
При этом подобная установка у несовер-
шеннолетнего не только укореняется, но ее 
противоправная направленность может усу-
губляться раз за разом. Следует акцентиро-
вать внимание тот факт, что при нахождении 
несовершеннолетнего в неблагоприятной 
среде уже сформированные асоциальные 
проявления поведения будут лишь подкре-
пляться и актуализироваться при попадании 
в деструктивную ситуацию [8].

Эффективность адаптации несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных к новым условиям содержания 
во многом зависит от профессиональных 
качеств сотрудников и администрации след-
ственных изоляторов (далее – СИЗО). Ис-
следователи выделяют два взаимосвязанных 
процесса в период привыкания несовершен-
нолетних к жизнедеятельности в СИЗО: ре-
ализация в отношении их действий, направ-
ленных на расследование преступления, и 
осуществление усиленных мер воспитания 
и социализации с целью профилактики де-
структивных проявлений и «криминальной 
зараженности» [5]. Для осмысления данных 
процессов нужны профессионалы, владею-
щие методами ориентации на конкретную 
личность несовершеннолетнего, ее субъект-
ный (пусть и разнополюсный) опыт; необхо-
димо – как и везде – решение задачи «заказа 
на нового профессионала» [9; 7]. Вероятно, 
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при подготовке специалистов для работы 
в следственных изоляторах можно приме-
нять подход, основанный на определении их 
профессиональной позиции как менеджера 
организации деятельности несовершенно-
летних, как педагогического дизайнера реа-
лизуемой учебно-воспитательной програм-
мы и как понимающего педагога-психолога.

Системный подход осуществляется во 
многих учреждениях пенитенциарного типа 
как максимально обеспечивающий достиже-
ние целей профилактики и исправления не-
совершеннолетних. Организация воспита-
тельной работы в следственных изоляторах 
на фундаменте основных положений теории 
воспитательных систем будет способство-
вать переосмыслению методов работы с 
несовершеннолетними подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными по профилак-
тике противоправного поведения, по разви-
тию мотивации осужденных на исправление

Итак, почему же несовершеннолетние, 
уже подозреваемые, обвиняемые и осужден-
ные, склонны к совершению новых наруше-
ний, и чем обусловлен рост правонарушений 
в СИЗО? На наш взгляд, одной из основных 
причин является непрогнозируемое культи-
вирование чувства общности в асоциальной 
среде, скорость его диссеминации и «зараз-
ительность». Несовершеннолетний с прояв-
ленными ранее асоциальными установка-
ми непроизвольно запускает активизацию 
личностных деструктивных характеристик, 
которые не могут вступить в диссонанс с 
существующей субкультурой следственного 
изолятора (иначе несовершеннолетний ста-
нет «изгоем» для этой среды). Подростки 
совсем не думают о последствиях своих дея-
ний. Агрессивное поведение и асоциальные 
установки способствуют повышенной эмо-
циональности и преобладанию возбуждения 
над торможением. Поэтому насилие высту-
пает не в качестве содержания поведенче-
ского акта, а в качестве выражения эмоцио-
нально-поведенческой реакции. 

Кроме того, это свидетельствует об ус-
ложнении контингента: социальная дефор-
мация усиливается, они отличаются неу-
стойчивостью эмоционального состояния, 

повышенной возбудимостью, непредсказуе-
мостью поведения, потенциальной опасно-
стью для себя и для окружающих и в целом 
становятся менее склонны к процессам ис-
правления и ресоциализации. Возникает по-
требность пересмотра характеристик и со-
става социально-психологического портрета 
несовершеннолетнего, попадающего в след-
ственный изолятор, по причине появления 
иных структурных составляющих личности 
современных подростков, склонных к про-
тивоправным действиям: это задача ученых 
и исследователей (социологов, психологов, 
педагогов и др.).

Безусловно, результаты воспитательно-
го воздействия сотрудников СИЗО на не-
совершеннолетних могут быть достигнуты 
лишь при профессиональном применении 
совокупности разнополярных средств, под-
час амбивалентного характера: убеждения и 
принуждения, поощрения и взыскания (на-
казания) и пр.

Применение подобных средств требу-
ет осуществления ряда методологических 
принципов от сотрудников СИЗО:

– принципа гуманности как уважения 
личности несовершеннолетних, их прав и 
свобод;

– принципа целостности и системности 
как последовательной реализации организа-
ции воспитательных воздействий как систе-
мы, а не применения ряда случайных мето-
дов и форм воспитания;  

– принципа недвусмысленности и оче-
видности («прозрачности») как бесспорно-
сти всех осуществляемых сотрудниками и 
администрацией СИЗО мер дисциплинар-
ных практик;

– принципа открытости и справедливо-
сти как противодействия возможному обес-
цениванию действий сотрудников СИЗО, а 
также профилактики агрессии несовершен-
нолетних и создания конфликтных ситуаций.

Нужно отметить, что дисциплинар-
ная устойчивость также является важным 
маркером степени исправления осужден-
ного: возможность контролировать и регу-
лировать свое поведение в зависимости от 
установленных требований отражает пер-
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спективную возможность вести правопо-
слушный образ жизни после освобождения. 
Достижение дисциплинарной устойчивости 
зависит и от состояния психического здоро-
вья, и от степени их адекватного восприятия 
окружающей действительности, а также от 
системы социально-педагогической работы 
с несовершеннолетними, находящимися в 
изоляции, для повышения эффективности 
дисциплинарной практики и применяемых 
методов воспитания.

Таким образом, несмотря на значитель-
ное количество традиционных воспитатель-
ных мероприятий и мер дисциплинарной 
практики, такие показатели, как нарушения 
несовершеннолетних, их число на профилак-
тическом учете, число склонных к соверше-
нию суицида и членовредительству, число 
несовершеннолетних, относимых к группам 
отрицательной направленности, имеют тен-
денцию к значительному увеличению.

Безусловно, будут всегда существовать 
внешние причины негативных тенденций в 
состоянии воспитательной работы с несо-
вершеннолетними в следственных изоля-
торах (находящиеся за рамками влияния и 
ответственности сотрудников и администра-
ции СИЗО): это прежде всего более сложная 
структура характерологических особенно-
стей, притязаний и потребностей, прояв-
лений эмоциональной сферы и поведения 
нынешнего правонарушителя; это дефици-
ты воспитания в семье и образовательной 
организации; это многообразные социаль-
но-экономические контексты и пр.  Однако 
имеют место быть и внутренние причины 
подобной динамики (в частности, причины 
нарушений дисциплины и режимных мо-
ментов, причины постановки на профилак-
тический учет, причины роста объявленных 
выговоров и пр.), которые могут и должны 
быть тщательно изучены с целью дальней-
шей разработки рекомендаций и мер по их 
устранению. 

С учетом вышеизложенного считаем 
необходимым разработать подходы транс-
формации социально-педагогической ра-
боты с несовершеннолетними, подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

прежде всего, через обновление системы 
воспитательной работы и модификацию 
мер дисциплинарной практики. Система 
воспитания в следственных изоляторах мо-
жет быть упорядоченной и педагогически 
целесообразной по организации жизнедея-
тельности несовершеннолетних, открытой 
(«прозрачной») и справедливой по мерам 
воздействия, существующей по выработан-
ным нормам, правилам и традициям. Она 
должна по возможности обеспечивать инди-
видуально-профилактический характер всех 
воспитательных воздействий на каждого 
несовершеннолетнего и способствовать их 
исправлению (как пример – несовершению 
новых нарушений в условиях следственных 
изоляторов). Преобразование мер дисци-
плинарной практики может включать как 
изменения социально-психологической на-
правленности (нивелирование роли асоци-
альной общности в следственном изолято-
ре, нейтрализация негативных настроений, 
предупреждение дисциплинарных проступ-
ков и деструктивных поведенческих про-
явлений и пр.), так диверсификации адми-
нистративной и правовой направленности 
(создание информационных банков данных 
на потенциальных организаторов и актив-
ных участников групповых эксцессов, мо-
ниторинг выявления негативных лидеров, 
применение современных методов контроля 
и надзора и пр.). Непременным условием 
эффективной дисциплинарной практики бу-
дет новый профессионализм сотрудников и 
администрации, связанный с владением ак-
туальными технологиями воспитания несо-
вершеннолетних, находящихся в изоляции 
от общества (необходимо, как минимум, 
расширить педагогический арсенал воздей-
ствий на несовершеннолетних, выходя за 
рамки только лишь поощрений и взысканий, 
убеждений и принуждений).

В течение последнего десятилетия от-
мечается увеличение количества деяний, со-
вершенных несовершеннолетними правона-
рушителями. Согласно данным в открытых 
источниках, в некоторых регионах (Мур-
манской, Сахалинской, Кемеровской, Кам-
чатской, Архангельской областях) несовер-
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шеннолетние определяют криминогенную 
обстановку в целом.  Поэтому крайне остро 
встает проблема осуществления их исправ-
ления, начиная с обстановки и условий со-
держания в той среде, где они впервые ока-
зываются изолированными от общества, а 
именно следственного изолятора.

Несовершеннолетние, содержащиеся в 
следственных изоляторах, склонны к совер-
шению новых нарушений: сформированные 
ранее деструктивные установки активизи-
руют соответствующие модели поведения, 
кроме того, их нарушения подкрепляются 
другими подозреваемыми и обвиняемыми, 
доминирующие мотивы которых имеют так-
же асоциальный характер. В данной ситу-
ации применяемые меры дисциплинарной 
практики и методы воспитания нуждают-
ся в глубоком пересмотре и системной мо-
дификации: при безусловном сохранении 
действенных воспитательных форм необ-
ходимо создавать инновационную модель 
профилактического воздействия на несовер-

шеннолетних, направленную как на форми-
рование новых ценностных установок, так и 
на предупреждение новых деяний. Для бо-
лее эффективной коррекции деструктивных 
личностных характеристик несовершен-
нолетних важно осуществлять актуальные 
воспитательные технологии на основе ана-
лиза изменений в психологическом портрете 
нынешних несовершеннолетних подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных.

Оценка качества воспитательной дея-
тельности сотрудников следственных изо-
ляторов также нуждается в актуализации и 
пересмотре соотношения количественных и 
качественных показателей организации со-
циально-педагогической работы с несовер-
шеннолетними. Наконец, в связи с резким 
ростом нарушений непосредственно в усло-
виях следственных изоляторов необходимо 
обратить внимание на обновление характе-
ристик всей социально-педагогической ра-
боты, придания ей системности, научности 
и целостности.
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Поводом для размышления на эту тему 
послужили статья Льва Николаевича Тол-

стого «Воспитание и образование» и поле-
мика, развернувшаяся вокруг нее еще 160 
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лет назад. В этой статье граф Толстой вы-
сказывает довольно спорную мысль том, 
что воспитание должно быть исключено из 
образования, мотивируя ее тем, что «Воспи-
тание есть принудительное, насильственное 
воздействие одного лица на другое с целью 
образовать такого человека, который нам 
кажется хорошим; а образование есть сво-
бодное отношение людей, имеющее своим 
основанием потребность одного приобре-
тать сведения, а другого – сообщать уже 
приобретенное им» [1]. Далее граф прихо-
дит к мысли о том, что воспитание вообще 
не может быть предметом педагогики, а та-
ковым может являться только образование. 
Такие размышления Толстого конечно же не 
прошли незамеченными мимо Московско-
го Цензурного Комитета. Его председатель 
Тайный Советник М. Щербинин направляет 
статью в Министерство народного просве-
щения, в комментариях к которой с возму-
щением констатирует тот факт, что автор 
статьи «…ни за кем не признает права вос-
питания в принципе и только в виде уступки 
утвердившимся веками и обычаем (предрас-
судкам?) оставляет его за семьею, церковью 
и государством и безусловно отнимает его 
у общества» [2]. Далее господин Щерби-
нин пишет, что автор тем самым отвергает 
все воспитательно-образовательные заве-
дения, считая их школами разврата, так как 
они окончательно искажают молодых людей 
нравственно. То есть, председатель Цензур-
ного Комитета делает вывод о том, что, ав-
тор статьи пытается свергнуть всю систему 
общественного образования.

В данной работе мы предприняли по-
пытку аргументировать необходимость вос-
питания обучающегося в высших учебных 
заведениях.

Рассмотрим двух виртуальных героев. 
Один – грамотный сотрудник, обладающий 
прекрасными общеправовыми, професси-
ональными знаниями, позволяющими ему 
получать хорошие результаты в служебной 
деятельности (по крайней мере по отче-
там), но при этом он не «видит» вокруг себя 
других людей, их проблемы, чаяния и как 
следствие даже не предпринимает попыток 

им помочь. Другой – может и не достигает 
отличных результатов в работе, порой оши-
бается, но при этом готов всегда прийти на 
помощь, сопереживает коллегам и радуется 
вместе с ними, в общении с населением вни-
мателен, вежлив, относится с пониманием, 
не злоупотребляет формальными отказа-
ми на просьбы. Не вызывает сомнения, что 
именно второй пример сотрудника создает 
позитивный образ в общественном мнении.

В связи с этим важная роль в образова-
тельном процессе высшей школы должна 
быть отведена воспитанию. Это подтвержда-
ет и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, который определяет об-
разование, как единый (выделено автором – 
А. И.) целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения. При этом закон не разделяет 
форму и уровень образования. Конечно, ме-
тоды воспитательной работы в начальной и 
высшей школе отличаются, но цель у них 
одна – «…создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства» [2]. 

Понимая важность этого направления 
образовательного процесса, государство в 
последние годы обращает пристальное вни-
мание на его нормативно-правовое закрепле-
ние. «Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации», утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации 
2 июля 2021 г. № 400, констатирует: «В насто-
ящее время усиливается сплоченность рос-
сийского общества, укрепляется гражданское 
самосознание, растет осознание необходи-
мости защиты традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, возрастает социальная 
активность граждан, их вовлеченность в ре-
шение наиболее актуальных задач местного 
и государственного значения» [3]. Учитывая 
данные тенденции в развитии нашей страны 
и общественного сознания россиян, воспита-
ние подрастающего поколения и молодежи 
России можно назвать одной из главных стра-
тегических задач государства.
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», вступивший в силу 1 сен-
тября 2020 г., скорректировал само понятие 
воспитания, наполнив его более глубоким 
содержательным смыслом. В определение 
этой деятельности были добавлены поло-
жения, которые отражают специфику нашей 
страны, нашей культуры: «…формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде» [4]. Этот же федераль-
ный закон включает в структуру образова-
тельной программы рабочую программу 
воспитания и календарный план воспита-
тельной работы. Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации в 
2021 году подготовило примерную рабочую 
программу воспитания в образовательной 
организации высшего образования, которая 
определяет управление системой воспита-
тельной работы, а также ее содержание и ус-
ловия реализации.

Ответственность за эффективность вос-
питательной работы в вузе безусловно ло-
жится на плечи преподавателя: «…Занятия 
в высшем учебном заведении также должны 
быть не только содержательно наполнены, 
но и всегда нести в себе нравственную со-
ставляющую. И здесь очень многое зависит 
от личности педагога высшей школы. Он 
должен быть не только грамотным специ-
алистом в своей дисциплине, но и мудрым 
и терпеливым учителем и воспитателем. 
Очень часто для молодых обучающихся 
преподаватель является примером для под-
ражания. Об этом не стоит забывать! И речь, 
и поведение преподавателя должны соответ-
ствовать этой важной функции» [5, с. 91–
92]. Не стоит думать, что обучающиеся в 
высших учебных заведениях уже достаточ-

но взрослые и воспитанные люди. В связи с 
этим на учебных занятиях не стоит уделять 
время лишь обучению, игнорируя вторую 
составляющую образовательного процес-
са – воспитание. Конечно методы воспита-
ния здесь должны коренным образом отли-
чаться от методов воспитания в начальной 
школе, но сама необходимость воспитания 
не утрачивает своей значимости. Скорее на-
оборот, становится более важной. 

Преподаватель в образовательном про-
цессе играет ключевую роль. Его идентифи-
кация происходит не с профессией, а с про-
цессом преподавания учебной дисциплины. 
Следует отметить, что во взаимосвязи пре-
подавателя и обучающегося в образователь-
ных организациях МВД России коммуника-
тивная сторона процесса имеет достаточно 
большое значение. Статус преподавателя, 
его индивидуальные качества обучающиеся 
экстраполируют на образ сотрудника орга-
нов внутренних дел и систему МВД России 
в целом. Именно его отношение способству-
ет генерированию ценностных и этических 
аспектов профессионального обучения, что 
является приоритетным в рамках воспита-
тельного потенциала процесса преподава-
ния.

Так, например, на учебных занятиях в 
образовательных организациях МВД Рос-
сии педагоги должны обращать внимание 
на профессионально-нравственное воспи-
тание. Сотрудник полиции – это не просто 
носитель квалифицированных юридических 
знаний, обладающий определенными физи-
ческими и профессионально-служебными 
умениями и навыками, это человек, готовый 
в любое время прийти на помощь тому, кто 
в ней нуждается, что значит, что в его ар-
сенале профессиональных качеств должны 
присутствовать мужество, решительность, 
сострадание, бескорыстие, склонность к 
самопожертвованию и чувство справедли-
вости. Их нельзя «вызубрить» или просто 
рационально усвоить, как некие знания, они 
приобретаются в результате воспитания. 

Профессионально-нравственное воспи-
тание развивает у обучающихся представле-
ния о нравственных основах службы в орга-
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нах внутренних дел Российской Федерации, 
формирует знания профессионально-этиче-
ских требований к поведению на службе и 
в быту, учит выстраивать взаимоотношения 
в служебном коллективе и вырабатывает 
устойчивые навыки соблюдения профессио-
нально-этического стандарта антикоррупци-
онного поведения. 

Основное внимание на формирование 
этих представлений, безусловно, обращает-
ся при изучении учебной дисциплины «Про-
фессиональная этика и служебный этикет». 
Однако это не означает, что в процессе пре-
подавания общеюридических и специаль-
ных дисциплин данное направление долж-
но игнорироваться. Основным аспектом в 
данном направлении должна выступать по-
мощь обучающимся со стороны профессор-
ско-преподавательского состава в осознании 
различий между правомерным и противо-
правным поведением. Речь идет, во-пер-
вых, о правомерности (противоправности) 
поведения самих обучающихся (осознании 
пределов делегируемых государством прав, 
предоставляемых сотруднику полиции, на-
пример, права вхождения (проникновения) 
в жилые и иные помещения, на земельные 
участки и территории), а во-вторых, о пра-
вомерности действий непосредственных 
участников правоотношений, рассматрива-
емых при разрешении практических ситуа-
ций на практических занятиях большинства 
преподаваемых дисциплин.

Такие нравственные критерии, как со-
весть, честь и стыд, а также профессиональ-
ная честность воспитываются при опросе 
обучающихся на занятиях, в то время как 
закрепление их правильного понимания 
самим обучающимся происходит уже в 
процессе проведения профессорско-препо-
давательским составом индивидуальных 
консультаций, в которых, безусловно, долж-
ны присутствовать элементы профилактиче-
ской беседы.

Культура поведения прививается посред-
ством тактичных, своевременных и умест-
ных замечаний, которые делают препода-
ватели обучающимся. Такие замечания, как 
правило, касаются поведения обучающегося 

в аудитории (до, во время и после занятия), 
возникают в ситуациях конфликта (при по-
лучении отличной или неудовлетворитель-
ной оценки, при разногласиях между оппо-
нентами в ходе дискуссии). Они направлены 
на работу над правильностью и чистотой 
речи (при использовании обучающимися 
слов-паразитов, употреблении жаргонных 
выражений), а также ориентированы на со-
блюдение обучающимися этикета и правил 
ношения форменного обмундирования.

Воспитательный характер мероприятий, 
направленных на формирование сплоченно-
сти коллектива, проявляется в постановке 
преподавателем коллективной задачи перед 
обучающимися (в рамках подготовки к вне-
аудиторному мероприятию, игровому моде-
лированию практической ситуации, подго-
товки и проведения учений).

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что зрелая гражданская позиция, высокая 
нравственная воспитанность и культура со-
трудников полиции выступают в качестве 
важных профессионально-нравственных 
характеристик, обуславливающих качество 
выполнения правоохранительных задач 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан.

Одним из вызовов нашего времени стал 
период пандемии COVID-19, распространив-
шейся по всему миру и повлиявшей на всей 
сферы общественной жизни. Не стала ис-
ключением и образовательная деятельность. 
Условия распространения новой коронави-
русной инфекции вызвали необходимость 
глобального перехода к дистанционным об-
разовательным технологиям. Отсюда и воз-
никла проблема перехода к дистанционной 
воспитательной работе. На нее обращает 
внимание в своем интервью для образова-
тельной платформы «Юрайт» 18 мая 2021 г. 
проректор по учебной работе, качеству обра-
зования – первый проректор Кубанского госу-
дарственного университета, доктор социоло-
гических наук Темыр Хагуров. Указывая на 
то, что у студентов очень важно сформировать 
три качества: любознательность, трудолюбие 
и человеколюбие, он тем не менее полагает, 
что это сложно или практически невозможно 
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сделать в онлайн-формате: «…Мы все живые 
люди, нам нужно видеть глаза друг друга, 
эмоциональные реакции, нам нужно быть в 
коллективе и обмениваться энергией. Одна из 
главных вещей, на которые жаловались сту-
денты, – это одиночество перед компьютером 
в условиях онлайн-обучения: все друзья по 
домам, видеться нельзя, пообщаться в группе 
нельзя» [6, с. 93–94]. В связи с этим задача 
преподавателей – помочь обучающимся пре-
одолеть это одиночество посредством актив-
ного общения с ними на занятиях, проводи-
мых с помощью видео-конференц-связи. Они 
не должны быть пассивными слушателями 
как на занятиях лекционного, так и семинар-
ского типа. Здесь на помощь преподавателю 
должны прийти интерактивные педагогиче-
ские методики, предполагающие обратную 
связь обучающегося с педагогом. Обучаю-
щиеся должны чувствовать свою востребо-
ванность в процессе проведения занятий в 
дистанционном формате, и это чувство будет 
настраивать их на полноценную подготовку 
к занятиям, несмотря на смену формата с оч-
ного на дистанционный, они не должны вос-
принимать этот переход как повод «немного 
расслабиться».

Проведение занятий в таком форма-
те предполагает и воспитательную работу. 
Преподаватель не должен оставаться рав-
нодушным к поведению обучающихся при 
проведении видеоконференции, к их внеш-
нему виду, языку, жестам, напоминая, что 
они находятся на занятии, хотя и не в ау-
дитории. Не стоит думать, что это никак не 
связано с преподаваемой дисциплиной и яв-

ляется лишь пустой тратой времени на заня-
тии. Преподаватель не должен забывать, что 
он еще и воспитатель, и использование вос-
питательного потенциала в преподавании 
абсолютно любых дисциплин – это прямая 
обязанность педагога.

К сожалению, наше время и глобальная 
доступность информации приносит немало 
примеров плохого воспитания или вообще 
полной невоспитанности. Человек, приоб-
ретающий знания, которая дает ему высшая 
школа, обязан распоряжаться ими как вос-
питанный человек, нести ответственность 
за использование этих знаний во благо че-
ловека и человечества, а не во вред ему. Эту 
ответственность и необходимо воспитывать 
в стенах вузов.

В советское время слова «человек с выс-
шим образованием» и «интеллигент» были 
практически синонимами. Новая иллю-
стрированная энциклопедия так определяет 
термин «интеллигенция» – «…Обществен-
ный слой людей, профессионально зани-
мающихся умственным, преимущественно 
сложным, творческим трудом, развитием и 
распространением культуры. Понятию ин-
теллигенции придают нередко и моральный 
смысл, считая ее носителем высокой нрав-
ственности» [7, с. 201]. Таким образом, «ин-
теллигент» – это носитель не только «вы-
соких» знаний, но и высокой нравственной 
культуры, поэтому мы все больше и больше 
убеждаемся в важности воспитательной ра-
боты на всех образовательных платформах 
независимо от уровня получаемого образо-
вания.
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Аннотация. Современные тенденции в физическом воспитании основываются на новой педагоги-
ческой парадигме, в основе которой лежат принципы дефицитарного и опережающего подхода, прин-
ципа прикладности с учетом прогнозирования профессиональной деятельности и карьерного роста, 
принципа информатизации и цифровизации, высокий уровень самообразования. Современная моло-
дежь, проходящая обучение в образовательных организациях, в том числе системы МВД России, во 
многом отличается от своих предшественников. Им присуще иное восприятие учебной информации, 
их побудительные мотивы к обучению формируются под воздействием легкодоступного и яркого кон-
тента. Также современные научные данные и методические принципы физического воспитания пере-
терпели значительные изменения, коренным образом поменялась система развития и совершенствова-
ния физических качеств. 

Здесь перечислен незначительный объем коренных изменений, которые произошли в области об-
разования и физического воспитания, но и его достаточно, чтобы определить актуальность поиска но-
вых, альтернативных методик обучения и физической подготовки в частности.
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have undergone significant changes, the system of development and improvement of physical qualities has 
changed radically.

A small amount of fundamental changes that have occurred in the field of education and physical training 
is listed here, that is enough to determine the relevance of the search for new, alternative methods of education 
and physical training in particular.
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Физическая подготовка сотрудников 
МВД России является одной из главных со-
ставляющих в их профессиональной подго-
товке. И это вовсе не случайно, так как со-
трудникам правоохранительных органов по 
роду своей профессиональной деятельности 
часто приходится действовать в экстремаль-
ных условиях, предъявляющих повышен-
ные требования к их общей и специальной 
физической подготовке, психологической 
готовности противостоять правонаруши-
телям и преступникам. Это требует поиска 
качественно новых методических подходов 
развития комплексных физических качеств 
сотрудников полиции, а также формирова-
ния профессиональных двигательных навы-
ков. 

Объективные обстоятельства служебной 
деятельности сотрудников полиции связаны 
с дефицитом свободного времени и высоким 
объемом работы, что определяет отсутствие 
свободных резервов для систематических 
длительных занятий по развитию функцио-
нальных качеств и укреплению физического 
и психического здоровья. Изменить подобное 
положение дел на данный момент является 
почти не возможным ввиду множества объ-
ективных причин, связанных с отсутствием 
достаточного количества специализирован-
ных спортивных залов в территориальных 
органах и высококлассных инструкторов по 
физической подготовке, дефицитом свобод-
ного времени. Следовательно, необходимо 
разработать альтернативную концепцию 
физической подготовки сотрудников поли-
ции, основанную на современных научных 
исследованиях, в содержание которой долж-
ны входить на практике доказавшие свою 
эффективность методики развития и под-

держания физических качеств, не требую-
щие для своей реализации дополнительных 
тренажеров, большой площади помещения 
для занятий, значительного объема затрачи-
ваемого времени; способные в кратчайшее 
время сформировать высокий уровень функ-
циональной подготовленности; обеспечива-
ющие должный уровень здоровья; формиру-
ющие потребность в здоровом образе жизни 
и физическом совершенствовании; побуж-
дающие интерес к физкультурно-спортив-
ной деятельности.

Исходя из представленного материала 
становятся стратегически важным форми-
рование теоретических знаний и практиче-
ского опыта у сотрудников полиции в орга-
низации самостоятельной, физиологически 
обоснованной и эффективной функциональ-
ной подготовки, а также формирование не-
обходимого уровня физических качеств в 
периоды их обучения в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России и прохож-
дения первоначальной профессиональной 
подготовки. 

По данным различных источников на се-
годняшний день в процессе физической под-
готовки сотрудников полиции зарубежных 
стран, военнослужащих отдельных частей 
России и сотрудников специальных подраз-
делений успешно применяются различные 
методики функционального тренинга (кросс-
фита). На наш взгляд, рассматриваемые мето-
дики в большей мере отвечают современным 
требованиям функциональной подготовки 
сотрудников полиции в целом и курсантов 
(слушателей) образовательных организаций 
МВД России в частности. Данные методики 
включают в себя упражнения, направленные 
на развитие различных мышечных групп, вы-



212 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 4 (98)

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

полняются на уровне частоты сердечных со-
кращений (далее – ЧСС) в диапазоне от 160 
до 220 ударов в минуту продолжительностью 
от нескольких минут до нескольких часов, 
содержат большое разнообразие упражне-
ний, носят высокий соревновательный и мо-
тивационный потенциал.

По своей сути, кроссфит – это систе-
ма общей физической подготовки. Смысл 
кроссфита заключается в коротких высоко-
интенсивных тренировках. Центральную 
часть системы тренировок составляют вы-
сокоинтенсивные кардиокомплексы либо 
гибридные тренировки на интенсивную ра-
боту в смешанном режиме (кардио-силовые) 
с максимальным усилием. В таких комплек-
сах задача стоит либо выполнить за мини-
мальное время указанный объем работы, 
либо выполнить за указанное время макси-
мальный объем работы [1]. 

Физиологические процессы, разво-
рачивающиеся при выполнении высоко-
интенсивных комплексов, мобилизуют 
деятельность эндокринной системы, увели-
чивающей содержание различных гормонов 
в плазме крови в десятки раз, чего не наблю-
дается при длительных низкоинтенсивных 
занятиях. Высокое содержание гормонов 
позволяет комплексно решать значитель-
ный объем здоровьесберегающих задач и 
способствует функциональному развитию. 
Время восстановления физиологических ре-
зервов организма после подобных занятий 
составляет от 12 до 24 часов, в некоторых 
случаях и меньше. Незначительное время, 
затрачиваемое на восстановление после на-
грузки, предоставляет возможность прове-
дения следующей тренировки в тот же день, 
создавая кумулятивный эффект различных 
нагрузок. Повышенный объем гормонов, по-
ступающий в организм человека во время и 
после выполнения высокоинтенсивных ком-
плексов, повышает концентрацию внимания 
обучающихся на изучаемых двигательных 
действиях; способствует формированию 
двигательных навыков; повышает уровень 
функциональной подготовки. 

Заслуживает внимания исследование, 
проведенное Б. Дж. Шенфилдом и его кол-

легами в 2021 году. По его результатам было 
сделано заключение о том, что для поддер-
жания мышечной силы и выносливости важ-
ное значение имеет интенсивность трениро-
вок, а не их частота и продолжительность 
[2]. Это заключение было подтверждено и 
другими ранее проведенными исследовани-
ями, доказавшими, что интенсивная трени-
ровка длительностью до 60 минут способна 
дать тот же функциональный результат, что 
и тренировки, проходящие в 5 раз дольше, 
но с более низкой интенсивностью. 

Согласно исследованиям, проведенным 
в 2021 году Б. А. Спирингом B.A. и его кол-
легами, людям младше 60 лет достаточно од-
ной тренировки в неделю для поддержания 
своей функциональной формы при условии, 
что эти тренировки будут носить интенсив-
ный характер. Подобный режим сохраняет 
функциональные показатели на стабильном 
уровне в течение 32 недель [3]. Надо пони-
мать, что авторы имеют ввиду поддержание 
уже достигнутого уровня функциональной 
подготовленности, а не его совершенствова-
ние.  

В своей статье Д. А. Кокорев, Д. В. Вы-
приков, О. В. Везениц и др. приводят сле-
дующие данные проведенного ими педаго-
гического эксперимента, в котором приняли 
участие 410 студентов Российского эконо-
мического университета им. Г. В. Плехано-
ва: структура и содержание процесса функ-
циональной подготовки на основе кроссфит 
показали свою эффективность, в значитель-
ной степени повысив физическое состояние 
студентов. 

Свою экспериментальную модель функ-
циональной подготовки студентов авторы 
исследования разрабатывали отдельно для 
каждого мезоцикла с равномерным ростом 
интенсивности, интеграцией гимнастиче-
ских и силовых кардиоваскулярных упраж-
нений. Авторская методика апробировалась 
в течение 2-х лет (1-й год имел оздорови-
тельно-развивающую направленность, 2-й 
год – спортивно-развивающую). В основе 
экспериментальной методики использова-
лись: упражнения, направленные на раз-
витие аэробной выносливости; методики 



213Bulletin of the Ufa Law Institute of MIA of Russia, 2022, no 4 (98)

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

изучения и совершенствования техники 
гимнастических упражнений; задания из ар-
сенала тяжелой атлетики и гиревого спорта; 
интенсивные комплексы кроссфит (далее – 
WOD); упражнения для развития гибкости 
и активного отдыха; соревнования. Продол-
жительность выполнения WOD варьирова-
лись по мере адаптации организма студен-
тов к предлагаемым нагрузкам: у юношей 
от 5 до 35 минут, у девушек от 5 до 25 ми-
нут. Аэробная нагрузка по мере увеличения 
времени, затрачиваемого на интенсивные 
комплексы, уменьшалась от 10 до 5 минут у 
юношей и девушек. На выполнение упраж-
нений атлетической гимнастики в начале 
эксперимента выделялось 25 минут и к его 
завершению снизилось до 10 мин [4].

Однако необходимо отметить, что об-
разовательный процесс курсантов и слу-
шателей образовательных организаций 
МВД России в значительной степени отли-
чается от процесса обучения их сверстников 
из гражданских вузов. Это связано со спец-
ифическим распорядком дня, необходимо-
стью несения службы в нарядах, участием в 
обще академических мероприятиях, перио-
дическим участием в охране общественного 
порядка, что в значительной степени опре-
деляет процесс адаптации к нагрузкам в со-
ответствии с процессом отдыха и восстанов-
ления функциональных резервов организма. 
Вследствие чего можно сделать вывод о том, 
что при разработке интенсивных комплек-
сов эти особенности необходимо учитывать, 
они должны носить специализированный 
характер. 

Практика использования интенсив-
ных комплексов кроссфит с обучающими-
ся образовательных организаций системы 
МВД России описана в работе А. Г. Галимо-
вой и М. Д. Кудрявцева «Совершенствование 
физической подготовленности курсантов 
образовательных организаций Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
средствами кроссфит» [5]. Авторами пред-
ставлена организация построения занятий с 
использованием комплексов кроссфит пери-
одичностью три раза в неделю с различной 
направленностью (модальностью) занятий 

(В – метаболическая (бег на длинные дис-
танции), Б – гимнастическая (сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, подтягивание 
на перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре на брусьях, силовые комплексные 
упражнения, подъем по канату (шесту), на-
клоны вперед из положения лежа на спине, 
поднос прямых ног к перекладине, подъем 
коленей в висе на перекладине (в упоре на 
брусьях), А – работа с отягощениями (ис-
пользование гирь, штанг, дисков от штанги, 
гантелей).

Экспериментальная работа длилась в те-
чение одного года, по окончании авторами 
были получены результаты, показывающие 
значительные улучшения работы сердечно-
сосудистой системы в экспериментальной 
группе. 

Данные, полученные А. Г. Галимовой и 
М. Д. Кудрявцевым, достоверно показыва-
ют значимость и эффективность интенсив-
ных комплексов кроссфит для обучающихся 
образовательных организаций МВД России 
при трех разовых занятиях в неделю.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать следующие выводы.

1. Поддержанию и развитию функцио-
нальной подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России 
в условиях чрезмерного психического и фи-
зического утомления, дефицита свободного 
времени соответствует содержание интен-
сивных тренировок кроссфит. 

2. Применяемые в кроссфит методики 
и принципы при минимальном временном 
объеме тренировочного времени способны в 
значительной степени положительно повли-
ять на функциональную подготовку обуча-
ющихся, а также решить большинство здо-
ровьесберегающих задач и сформировать 
высокий уровень внутренней потребности в 
здоровом образе жизни.

3. При планировании распределения ин-
тенсивности и объема физической нагрузки 
в учебном году целесообразно учитывать, 
что уровень функциональной подготовки 
можно поддерживать в течение 32 недель, 
применяя для этого одно тренировочное за-
нятие в неделю высокой или средней интен-
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сивности продолжительностью до 60 минут 
(если при этом не ставиться задача развития 
каких-либо физических качеств).

4. В содержание разрабатываемых функ-
циональных комплексов целесообразно 
включать: упражнения, направленные на 
развитие аэробной выносливости; задания 
для изучения и совершенствования техни-
ки гимнастических упражнений; упражне-
ния из тяжелой атлетики и гиревого спорта; 
WOD; задания для развития гибкости и ак-
тивного отдыха; соревнования.

5. В целях развития функциональной 
подготовки по мере адаптации организма 
обучающихся к нагрузкам, длительность 
выполнения WOD должна варьироваться у 
юношей от 5 до 35 минут, у девушек от 5 до 
25 минут. Аэробная нагрузка с увеличением 
времени, затрачиваемого на интенсивные 
комплексы, уменьшается от 10 до 5 минут у 
юношей и девушек. Упражнениям атлетиче-
ской гимнастики в начале обучения целесоо-
бразно уделять от 25 минут и больше, посте-
пенно снижая это время до 10 минут.
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В современном российском обществе 
коррупция, к сожалению, остается одним 
из самых негативных явлений, препятству-
ющих цивилизационному развитию страны. 
Об этом свидетельствуют многочисленные 
научные исследования, выступления об-
щественных деятелей, обсуждения в СМИ, 
статистика уголовных преступлений и т. д. 
Так, по данным МВД России, в 2021 году 
было зарегистрировано почти 54 тысячи 
преступлений, связанных с коррупцией. 
Наибольшее количество таких преступле-
ний регистрируется в сфере экономической 
деятельности – свыше 20 тысяч [1]. 

Коррупция, представляя повышенную 
опасность для социума, не стала исключе-
нием и для правоохранительной системы, 
призванной бороться с этим социальным 
злом. Коррумпированность отдельных со-
трудников полиции значительно снижает не 
только их личный авторитет, но и службы 
органов внутренних дел в целом. 

Одним из факторов риска коррупцион-
ных правонарушений исследователи данной 
проблемы называют само общество, уровень 
его развития, этические и морально-нрав-
ственные убеждения его граждан [2]. С по-
добным мнением можно согласиться лишь 
отчасти. Нам близка позиция О. В. Ваннов-
ской, которая считает, что «коррупционное 
поведение не столько определяется внеш-
ними обстоятельствами, сколько зависит от 
внутренних детерминант: комплекса опре-
деленных качеств личности, ее установок, 
ценностных ориентаций и морально-нрав-
ственных норм регуляции поведения и т. п.» 
[3, с. 130–135].

Анализ опыта работы с сотрудниками 
правоохранительных органов по противо-
действию коррупции позволяет констати-
ровать, что уровень правовой культуры, 
юридической и экономической информиро-
ванности, антикоррупционные ценности в 

сознании и поведении сотрудника повыша-
ют устойчивость к коррупционному пове-
дению. Кроме того, осознание сотрудником 
необходимости следования нормам анти-
коррупционной культуры формирует у него 
правосознание, готовность к соблюдению 
правовых норм в поведении и деятельности, 
проявлению высокой гражданской позиции 
по противодействию коррупции. 

Учитывая сложность и многоаспект-
ность феномена «коррупция», считаем, что 
необходимо рассматривать ее в контексте 
различных связей и отношений как социаль-
ного характера (экономических, правовых 
и т. п.), так и внутренних проявлений субъ-
екта, его поведения, мотивов, социальных 
установок, а также тех лиц, которые вовле-
чены в коррупционную ситуацию.

Согласно имеющимся исследованиям в 
области борьбы с коррупцией отметим су-
щественные признаки, создающие обста-
новку, благоприятную для коррупционных 
преступлений в правоохранительных орга-
нах:

– низкий уровень правовой культуры 
сотрудников правоохранительной сферы 
и судебной системы (прокурора, судьи, на-
чальника и его заместителя, участковых, ин-
спекторов ПДН, психологов, воспитателей 
и др.);

– перегрузка правоохранительных ор-
ганов большим количеством однотипных 
задач, исключающая установление нефор-
мального диалога (взаимодействия) между 
подразделениями;

– нестабильная социально-экономиче-
ская ситуация в регионе;

– нарушение принципа разделения вла-
стей в правоохранительной сфере;

– отсутствие в федеральном законода-
тельстве достаточных регламентов процеду-
ры возбуждения уголовных дел, предъявле-
ния обвинения и избрания меры пресечения, 
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а также их утверждения и направления про-
курору [4].

Принятым в 2008 году федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» установ-
лены основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные ос-
новы предупреждения коррупции и борьбы 
с ней, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений. 

Положения нормативных актов отно-
сительно мер профилактики коррупции 
направлены на реализацию принципов от-
крытости и публичности в деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти 
и органов государственных внебюджетных 
фондов, реализацию антикоррупциогенных 
норм и требований в деятельности органов 
государственной власти.

Изучение антикоррупционного законо-
дательства, научных публикаций, результа-
тов правоохранительной и общественной 
практики свидетельствует о необходимо-
сти использования мультидисциплинарного 
подхода как к понимания природы и при-
чин коррупции, так и к построения системы 
средств ее предупреждения, воспитательной 
работы по формированию высоконравствен-
ной личности будущего сотрудника право-
охранительных органов.

Эффективными мерами по противодей-
ствию коррупции в правоохранительных ор-
ганах разными авторами называются:

– формирование достойного денежного 
довольствия для сотрудников, чтобы исклю-
чить влияние желания незаконного финан-
сового обогащения;

– организация воспитательного процес-
са по доведению недопустимости коррупци-
онных явлений;

– проведение запланированных и вне-
запных проверок в области коррупции в 
структурах МВД России; 

– более тщательное рассмотрение кан-
дидатур, претендующих на высокие долж-
ности в структурах МВД России;

– поощрение сотрудников за добросо-
вестное исполнение своих обязанностей, 
соблюдение законности в сфере охраны пра-
вопорядка.

В профилактике и ликвидации коррупци-
онных явлений среди будущих сотрудников 
в образовательном процессе ведомственных 
вузов МВД России важное значение имеет 
формирование антикоррупционного миро-
воззрения, антикоррупционных ценностей, 
которые обеспечат сотруднику способность 
и готовность строго следовать правовым 
нормам на законодательном и исполнитель-
ном уровнях в служебной деятельности и 
личном поведении.

Рассматривая будущего сотрудника 
полиции как человека с высоким уровнем 
правовой культуры, обязанностью которого 
является соблюдение законов и норматив-
ных правовых документов, который, всту-
пая в должность, берет на себя ответствен-
ность за неукоснительное выполнение 
требований нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с преступлениями 
и правонарушениями, необходимо обеспе-
чить направленность содержания антикор-
рупционного образования на разъяснение 
антикоррупционной политики, положений 
антикоррупционного законодательства, 
организовать проведение антикоррупцион-
ных мероприятий [5]. 

Для того, чтобы обучающиеся в образо-
вательных организациях МВД России мог-
ли в полной мере в дальнейшей служебной 
деятельности противостоять определенным 
коррупционным соблазнам, им необходимо 
не только обладать знаниями антикоррупци-
онного законодательства, быть информиро-
ванными, но и способными в дальнейшем 
результативно и правильно оценивать те или 
иные коррупциогенные факторы и следовать 
антикоррупционному поведению [6, с. 335–
337]. 

Считаем, что этих мер недостаточно для 
формирования высокого уровня антикор-
рупционной направленности будущего со-
трудника полиции. 

В педагогической науке разработаны 
методы, обеспечивающие формирование и 
развитие личности в процессе ее обучения, 
образования и воспитания, способной и го-
товой в будущем эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность. Для ка-
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чественного антикоррупционного образо-
вания, предупреждения коррупции среди 
сотрудников органов внутренних дел сле-
дует исходить из основной задачи, которой 
является «обеспечение населения, особен-
но молодого поколения знаниями, системой 
ценностей, взглядов, убеждений, интересов, 
навыков, необходимых для нормального 
функционирования общества и собственно-
го развития» [7, с. 47–53]. 

В числе факторов развития системы 
ценностных ориентаций ученые (Г. М. Ан-
дреева, М. С. Яницкий и др.) называют 
общество в целом, его культуру, законы и 
традиции, семью, социальную и образова-
тельную среду, личность педагога, средства 
массовой информации и т. п. Однако пас-
сивное восприятие любого воздействия без 
деятельностного участия самой личности не 
способно сформировать ценностные ориен-
тации личности.

Для того, чтобы будущий сотрудник 
мог противостоять коррупции, важна его 
собственная «убежденность в неприем-
лемости такого поведения, чтобы данная 
убежденность была непосредственно свя-
зана с атмосферой антикоррупционного об-
щественного сознания, в том числе антикор-
рупционного сознания членов коллектива, в 
котором он проходит службу. Подобная фор-
ма связи личности и общества дает для ин-
дивида как минимум три ряда отношений: 
непоколебимость в истинности постигну-
того (как совместного знания, так и профес-
сионального); уверенность в согласовании 
этого знания коллективным потребностям; 
уверенность в роли освоенных социальных 
норм, мыслей и эталонов для собственной 
жизни» [8, с. 197–206]. 

В условиях формирования антикорруп-
ционного сознания личности будущего со-
трудника приоритетом для администрации 
и педагогического коллектива образователь-
ной организации должно стать решение сле-
дующих задач:

– систематизация и обобщение личного 
опыта, знаний, убеждений, поведенческих, 
моральных и правовых норм, особенно свя-
занных с коррупцией и противоправными 

действиями коррупционеров, путем закре-
пления их в профессиональной деятельно-
сти, системе обучения и воспитания;

– формирование устойчивой антикор-
рупционной позиции личности;

– глубокое осознание своей причастно-
сти к правоохранительным органам и веде-
нию честного и достойного поведения в це-
лях их укрепления, признания государством, 
общественностью и бизнесом;

– защита личности от этих явлений пу-
тем формирования необходимой для этого 
активной жизненной позиции и уважитель-
ного отношения к закону, обществу, особен-
но к своему государству.

Основными направлениями системы 
антикоррупционного воспитания и форми-
рования антикоррупционной культуры бу-
дущего сотрудника органов внутренних дел 
являются:

– формирование солидарного и ответ-
ственного поведения в служебной и трудо-
вой деятельности с учетом социокультур-
ных и правовых особенностей сотрудников 
полиции и общественных организаций;

– создание необходимых условий для 
всестороннего развития личности сотрудни-
ка, сохранение условий для естественного 
развития и проявления всех сторон ее лич-
ности; 

– формирование у курсантов интереса и 
потребности в систематической деятельно-
сти по изучению вопросов коррупции;

– воспитание честного, уважительного, 
творческого отношения к правам, свободам 
и обязанностям человека, а также к его тру-
ду и репутации;

– формирование личностно-професси-
онального самоопределения антикоррупци-
онного сознания в системе антикоррупцион-
ных ценностей;

– профилактика и исправление случаев 
коррупции; профилактика и устранение по-
следствий преступлений коррупционной на-
правленности;

– принятие правовых актов, содержащих 
гарантии защиты прав и свобод человека и 
гражданина, административной и уголовной 
ответственности за коррупцию; внесение 
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изменений в законы, предусматривающие 
юридическое регулирование поведения в 
системе образования, правоохранительной, 
судебной и иных сферах деятельности.

Любая педагогическая деятельность, в 
том числе целенаправленная деятельность 
по формированию антикоррупционной куль-
туры включает следующие виды деятель-
ности: организаторскую, аналитическую и 
проектировочную, формируемые в соответ-
ствии с педагогическими целями и задачами 
учебно-воспитательной деятельности обу-
чаемых. Каждый из представленных этапов 
реализуется в различных действиях, выпол-
нение которых необходимо не только педа-
гогами, но и самими обучаемыми. Деятель-
ность по формированию активной позиции 
по противодействию коррупции среди кур-
сантов вузов МВД России представляется 
как сложная система с собственной иерар-
хией, включающая множество компонен-
тов педагогической деятельности. И если 
условия формирования антикоррупционной 
позиции у курсанта будут выполнены, то об-

щество получит антикоррупционно устой-
чивую личность, сотрудника, у которого 
развито правовое сознание, который умеет 
противостоять коррупционным соблазнам и 
способен достойно выполнять свои служеб-
ные обязанности.

Сегодня сформированы правовые осно-
вы антикоррупционного воспитания, просве-
щения и образования будущих сотрудников 
правоохранительных органов, имеются про-
граммы, разработаны методические приемы 
и рекомендации, однако комплексные меж-
дисциплинарные исследования позволили 
бы выработать общие и специализированные 
подходы к использованию современных пси-
хологических и педагогических технологий 
в образовательном процессе ведомственных 
вузов МВД России по формированию анти-
коррупционного сознания и поведения буду-
щих сотрудников, в построении комплексных 
антикоррупционных систем, среди которых 
особую роль должна играть психолого-педа-
гогическая концепция формирования анти-
коррупционного поведения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования проблемы правово-
го образования старшеклассников в аспекте формирования их правовой культуры как условия про-
фессионального самоопределения в направлении выбора профессии сотрудника органов внутренних 
дел. Приводятся конкретизированные с учетом цели и особенностей исследования ключевые понятия 
«правовая культура старшеклассников», «профессиональная ориентация старшеклассников к выбору 
профессии сотрудника ОВД», а также выделяются и характеризуются структурные компоненты ис-
следуемого феномена культуры Акцентирована особая роль профессиональной ориентации, профес-
сионального самоопределения в осознанном выборе профессии сотрудника органов внутренних дел. 
Предложена комплексная педагогическая программа «Формирование правовой культуры старшекласс-
ников и их готовности к выбору профессии сотрудника органов внутренних дел». Приведена общая 
характеристика разделов программы, определены направления ее успешной реализации в процессе 
обучения и воспитания старшеклассников общеобразовательных школ.
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as the structural components of the studied cultural phenomenon are identified and characterized. The special 
role of professional orientation, professional self-determination in the conscious choice of the profession of an 
internal affairs officer is emphasized. A comprehensive pedagogical program “Formation of high school stu-
dents’ legal culture and their readiness to choose the profession of an internal affairs officer” is proposed. The 
characteristics of the sections of the program are given, the directions for its successful implementation in the 
process of teaching and educating high school students of general education schools are determined.
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Научные проблемы, связанные с пра-
вовым обучением и воспитанием старше-
классников, привлекают внимание пред-
ставителей самых разных гуманитарных 
областей (философии, социологии, культу-
рологии, педагогики, психологии) и находят 
отражение в многочисленных публикациях 
последних десятилетий. Однако, несмо-
тря на обилие опубликованных результатов 
исследований, многие актуальные пробле-
мы остаются недостаточно изученными, а 
положения, содержащиеся в публикациях, 
дискуссионными. Мы выбрали для прове-
дения исследования малоизученный аспект 
педагогической проблемы правового обра-
зования старшеклассников – формирование 
их правовой культуры как условия профес-
сионального самоопределения в направле-
нии выбора профессии сотрудника органов 
внутренних дел (далее – ОВД). Тем самым 
обозначена связь двух взаимосвязанных 
процессов – формирования правовой куль-
туры и профессионального самоопределе-
ния старшеклассников, от которых во мно-
гом зависят не только обоснованность и 
осознанность выбора профессии, но и успех 
осуществления профессиональной деятель-
ности сотрудника ОВД.

Исследование любой педагогической 
проблемы требует выявления противоречий, 
отражением которых такая проблема явля-
ется. Основным противоречием, лежащим 
в основе педагогической проблемы право-
вого образования старшеклассников, вы-
ступает, по нашему мнению, противоречие 
между востребованностью современного 
российского общества в достижении моло-
дежью высокого уровня правовой культу-

ры, с одной стороны, и недостаточным те-
оретико-методологическим обоснованием 
правового воспитания школьников (в том 
числе и старшеклассников), учитывающим 
особенности влияния современных реалий 
на процесс формирования правосознания, 
правовой культуры, на становление цен-
ностно-смысловых доминант молодежи, а 
также отсутствием должного понимания 
педагогами механизмов правового воспита-
ния, способностей и готовности педагогов к 
их использованию в процессе воспитания, с 
другой стороны.

Тогда обозначенная педагогическая 
проблема, исследуемая в аспекте форми-
рования правовой культуры старшекласс-
ников как условия профессиональной 
ориентации будущих сотрудников ОВД, 
представляет совокупность следующих 
вопросов: во-первых, как обеспечить в 
процессе воспитания старшеклассников 
формирование правовой культуры, стиму-
лирующее осознанный выбор профессии 
сотрудника ОВД; во-вторых, как сформи-
ровать ценностно-смысловые доминан-
ты личности, определяющие становление 
убежденности в личностной значимости 
защиты законности и правопорядка. 

Приступая к исследованию педагоги-
ческой проблемы в установленном аспекте, 
важно конкретизировать ключевые для его 
проведения понятия: «правовая культура 
старшеклассников», «профессиональная 
ориентация старшеклассников к выбору 
профессии сотрудника ОВД», а также вы-
делить структурные компоненты исследуе-
мого феномена культуры. В этом мы видим 
определенный вклад в создание теорети-
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ко-методологических основ правового вос-
питания старшеклассников, формирования 
их правового мировоззрения.

Для конкретизации определения поня-
тия «правовая культура старшеклассников» 
мы использовали утверждения, содержащи-
еся в многочисленных исследованиях, авто-
ры которых (В. Г. Баженов, Г. П. Давыдов, 
И. Г. Митюнова, А. Ф. Никитин, В. М. Обу-
хов, Н. Г. Огурцов, В. Ф. Подгорный, 
Е. А. Рассолова, Я. В. Соколов, Н. И. Эли-
асберг и др.) представляют собственные 
подходы к характеристике феномена. Самое 
общее представление о правовой культуре 
личности содержится, например, в работе 
И. Г. Смолиной: «правовая культура лич-
ности – это глубокое знание и понимание 
основ права, ответственное исполнение его 
предписаний как осознанной необходимо-
сти и внутренней потребности» [1, с. 11].

Конкретизируя дефиницию, мы опреде-
ляем правовую культуру старшеклассников 
как часть общей культуры личности, не-
разрывно связанную с правовой культурой 
общества, как интегративное личностное 
качество, отражающее: 1) приобретенные 
знания правовых норм; 2) эмоциональное- 
чувственное отношение к ним и к их соблю-
дению; 3) уровень правосознания личности; 
4) соблюдение норм действующего законо-
дательства; 5) готовность к осуществлению 
правоохранительной деятельности (если 
речь идет об ориентации на выбор профес-
сии сотрудника ОВД). 

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что многие исследователи изучают 
правовую культуру и процесс ее формиро-
вания в связи с правосознанием личности, 
что нашло отражение, например, в работе 
А. Е. Скобелева: «правовая культура – это 
правосознание, реализованное в повседнев-
ной жизни (в правовых отношениях, дея-
тельности правовых институтов, поведении 
людей и т. д.)» [2, с. 113]. Это утверждение 
является весьма спорным, так как в нем: 
1) находит отражение не культура, которой 
дано на сегодня уже более 500 определений, 
а лишь одно из ее проявлений – реализация 
правосознания в повседневной жизни; 2) 

культура (в данном случае правовая) фак-
тически отождествляется автором с созна-
нием (в данном случае правосознанием), 
хотя культура – это не сознание вообще и не 
отдельные его элементы; 3) не учитывается 
то важнейшее обстоятельство, что правосоз-
нание реализуется, прежде всего, на стадии 
правотворчества, а затем уже на стадии реа-
лизации права. И хотя, согласно обоснован-
ному выводу Н. Н. Плужниковой, «проблема 
сознания в современной науке остается не-
решенной» [3, с. 26], сознание (способность 
идеального воспроизведения действитель-
ности, специфические механизмы и формы 
такого воспроизведения) необходимо рас-
сматривать как условие развития культуры, 
в том числе и правосознание – как условие 
развития правовой культуры.

Важно подчеркнуть, что эффективность 
целенаправленного формирования правовой 
культуры старшеклассников, ориентирован-
ных на выбор профессии сотрудника ОВД, 
будет выше, если в этот процесс привно-
сятся элементы формирования культуры 
правоохранительной деятельности, которая 
приобретает в связи с этим особенно важ-
ное значение. Ведь культура правоохрани-
тельной деятельности – это «интегративное 
динамически развивающееся личностное 
образование, объединяющее правовые и гу-
манитарные знания, а также практические 
умения осуществления правоохранительной 
деятельности на основе сформированной 
системы ценностных ориентаций, опреде-
ляемых правозащитными функциями такой 
деятельности в интересах общества и госу-
дарства» [4, с. 245]. Ядром профессиональ-
ной культуры сотрудника ОВД выступает 
правовая культура, однако, помимо право-
вой культуры, профессиональная включает и 
другие элементы. К такому выводу мы при-
шли, анализируя влияние факторов внешней 
среды на становление и развитие правовой 
и профессиональной культуры сотрудников 
ОВД, которое объясняется пересечением 
правового пространства и пространства пра-
воохранительной деятельности [5, с. 26–27].

В исследованиях отечественных уче-
ных представлены разные подходы к опре-
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делению структуры правовой культуры. 
Так, Е. Г. Шиханова выделяет в ней ког-
нитивный, мотивационно-волевой и пове-
денческо-деятельностный компоненты [6, 
с. 26–27]; Е. А. Рассолова – когнитивный, 
эмоционально-ценностный, поведенческий 
[7, с. 46], Н. В. Корчагин – когнитивный, по-
веденческий, эмоционально-чувственный, 
нравственный и волевой [8, с. 9]. Учитывая 
особенности формирования правовой куль-
туры старшеклассников в связи с их профес-
сиональной ориентацией и выбором про-
фессии сотрудника ОВД, а также возрастные 
и иные особенности, мы выделяем в струк-
туре профессиональной культуры личности 
старшеклассника следующие компоненты: 
когнитивный, ценностно-мотивационный, 
эмоционально-волевой и поведенческий. 

Последовательность представления 
структурных компонентов правовой культу-
ры старшеклассников соответствует логике 
изучения процесса формирования их право-
вой культуры. Так, когнитивный компонент, 
включающий правовые знания (знания о 
правовой системе государства, системе нор-
мативных правовых актов и содержащихся в 
них правовых нормах и др.), становится ба-
зовым, ведь его с формированием создаются 
основы для остальных. Хотя, безусловно, в 
процессе формирования правовой культу-
ры старшеклассников наблюдается взаимо-
действие всех обозначенных компонентов. 
В мотивационно-ценностном компоненте 
объединяются: осознанное принятие цен-
ностей права и ценностей правоохранитель-
ной деятельности, устойчивая мотивация к 
соблюдению правовых норм и правил всеми 
субъектами правоотношений, в том числе – 
и самим собой, интеграция личностных, 
коллективных и общественных ценностей 
и смыслов, связанных с поддержанием за-
конности и правопорядка, самомотивация 
развития правовой культуры. Эмоциональ-
но-волевой компонент выступает связую-
щим звеном ценностно-мотивационного и 
поведенческого компонентов: именно мо-
тивами и ценностями, вызывающими опре-
деленное позитивное эмоциональное со-
стояние (эмоциональность в данном случае 

выступает в качестве имманентного свой-
ства мотива) непосредственно определяется 
соответствующее им адекватное правовое 
поведение, рассматриваемое как сознатель-
но и последовательно осуществляемые дей-
ствия для достижения целей, поставленных 
и достигаемых субъектом. 

Если в когнитивном компоненте сосре-
доточены и накапливаются необходимые 
старшекласснику правовые и иные гумани-
тарные знания, в мотивационно-ценностном 
объединяются ценностно-смысловые доми-
нанты целенаправленного правового пове-
дения, то в эмоционально-волевом компо-
ненте взаимодействуют и переплетаются: 1) 
эмоции, т. е. психические процессы, отража-
ющие субъективное оценочное отношение 
старшеклассника к тем правовым ситуаци-
ям, с которыми он сталкивается в процессе 
обучения или в реальной действительно-
сти, и 2) воля, т. е. способность личности 
осознанно регулировать (контролировать, 
направлять) свое поведение, которая, по 
словам С. Л. Рубинштейна, «проявляется в 
самодетерминации и саморегуляции им сво-
его поведения и психических явлений» [9]. 
Все, что содержательно наполняет когни-
тивный, мотивационно-ценностный и эмо-
ционально-волевой компоненты правовой 
культуры старшеклассника, находит прояв-
ление в поведении субъекта, то есть в совер-
шаемых им действиях, поступках в относи-
тельно продолжительном периоде времени 
в постоянных или изменяющихся условиях. 
Именно поэтому поведенческий компонент 
правовой культуры старшеклассников мы 
рассматриваем как итоговый, результиру-
ющий. Сформированность поведенческого 
компонента становится своеобразным по-
казателем результативности педагогической 
деятельности, осуществленной в связи с 
профессиональной ориентацией старше-
классников, в том числе и тех, кто выбирает 
для себя профессию сотрудника ОВД.

Правовая культура старшеклассников, 
изучаемая как многокомпонентное интегра-
тивное личностное образование (качество), 
формируется под влиянием самых разных 
факторов внешней среды, в том числе и об-
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разовательной среды школы (гимназии, ли-
цея и др.). Важную роль в ее формировании 
призвана играть профессиональная ориен-
тация старшеклассников, актуализирующая 
их профессиональное самоопределение и 
целенаправленная на выбор профессии со-
трудника ОВД.

Анализ многочисленных публикаций, 
в которых отражаются результаты иссле-
дования проблем, связанных с професси-
ональным самоопределением и професси-
ональной ориентацией старшеклассников 
(А. Г. Асмолов, П. П. Блонский, С. И. Вер-
шинин, Н. Э. Касаткина, А. В.  Кирьякова, 
Е. А. Климов, И. С. Кон, Т. В. Кудрявцев, 
Н. С. Пряжников, Н. Н. Чистяков, С. Т. Шац-
кий и др.), позволяет утверждать, что иссле-
дователи рассматривают профессиональ-
ную ориентацию в широком и узком смысле 
трактовки понятия. Не вдаваясь в подробное 
представление результатов анализа взгля-
дов исследователей, заметим, что профес-
сиональная ориентация старшеклассников в 
широком смысле представляется как систе-
ма социально-педагогического воздействия, 
целью которого становится подготовка стар-
шеклассников к осознанному и обоснован-
ному выбору профессии в соответствии с 
потребностями и личности, и общества. В 
узком смысле профессиональная ориента-
ция трактуется как целенаправленная педа-
гогическая деятельность, осуществляемая 
с целью выработки внутренней потребно-
сти к выбору конкретной профессии, с ко-
торой выпускник собирается связать свою 
жизнедеятельность как минимум в ближай-
шей перспективе после окончания школы, 
а также готовности сделать такой выбор с 
пониманием того, каковы перспективы вы-
бора профессии, с какими трудностями он 
может столкнуться в связи со сделанным 
выбором. Профессиональное самоопределе-
ние старшеклассников, характеризуемое как 
«процесс образования, развития и формиро-
вания личностной зрелости, проявляющей-
ся в самостоятельном процессе планирова-
ния своего профессионального будущего» 
(А. Э. Попович) [10, с. 15], становится свое-
образным результатом такой педагогической 

деятельности.
В связи с тем, что оказать педагогиче-

ское влияние на профессиональную ори-
ентацию, рассматриваемую в широком 
смысле, практически невозможно, мы кон-
кретизируем понятие «профессиональная 
ориентация старшеклассников к выбору 
профессии сотрудника ОВД» в узком его 
понимании. Адаптируя сложившиеся подхо-
ды к определению профессиональной ори-
ентации к выбору профессии сотрудника 
ОВД и связывая их с тем значением, кото-
рое имеет для такого выбора формирование 
правовой культуры старшеклассников, мы 
следующим образом определяем исследуе-
мый феномен: профессиональная ориента-
ция старшеклассников к выбору профессии 
сотрудника ОВД – это целенаправленная 
педагогическая деятельность, осуществляе-
мая педагогами общеобразовательных школ, 
а также и сотрудниками ОВД, целью кото-
рой выступает достижение старшеклассни-
ками уровня сформированности правовой 
культуры, необходимого и достаточного для 
уверенного профессионального самоопре-
деления в направлении выбора профессии 
сотрудника ОВД, основанного (выбора) на 
понимании смысла, значимости, специфики 
правоохранительной деятельности, оценке 
своих возможностей и способностей к ее 
успешному осуществлению.

Главным средством профессиональной 
ориентации, нацеленной на профессиональ-
ное самоопределение старшеклассников в 
направлении выбора профессии сотрудника 
ОВД, становится комплексная педагогиче-
ская программа формирования их правовой 
культуры. Реализовать такую программу, 
требующую осуществления системы взаи-
мосвязанных действий в процессе обучения 
и воспитания старшеклассников, целесоо-
бразно в условиях профильного обучения. 
Однако профильные классы, в которых осу-
ществляется целенаправленная подготов-
ка к поступлению в образовательные орга-
низации МВД, имеются далеко не везде. В 
связи с этим разрабатываемые совместны-
ми усилиями сотрудников ведомственных 
вузов и педагогов общеобразовательных 
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школ комплексные педагогические про-
граммы формирования правовой культуры 
старшеклассников в указанном направле-
нии профессиональной ориентации должны 
реализовываться в соответствии с планами 
учебной и воспитательной работы школ с 
обучающимися. 

Опыт разработки и реализации ком-
плексной педагогической программы 
«Формирование правовой культуры стар-
шеклассников и их готовности к выбору 
профессии сотрудника органов внутренних 
дел» (далее – Программа) сотрудниками Во-
ронежского института МВД России и обще-
образовательных школ г. Воронежа свиде-
тельствует о том, что в такую комплексную 
педагогическую программу целесообразно 
включение следующих разделов: 

1) пояснительная записка, в которой: а) 
содержится информация о содержании Про-
граммы и ее значении для обоснованного и 
осознанного выбора профессии сотрудника 
ОВД; б) приводятся основные понятия, ис-
пользуемые в тексте Программы («правовая 
культура старшеклассников», «професси-
ональная ориентация старшеклассников к 
выбору профессии сотрудника ОВД» и др.);

2) в первом разделе устанавливаются: а) 
цель, для достижения которой разработана 
Программа (мотивация старшеклассников к 
выбору профессии сотрудника ОВД на ос-
нове достижения ими необходимого уровня 
сформированности правовой культуры); б) 
задачи, которые нужно решить для дости-
жения цели (обеспечить получение старше-
классниками правовых и связанных с ними 
иных гуманитарных знаний на уроках по 
истории, обществоведению и др.; воспиты-
вать у обучающихся морально-нравствен-
ные качества, необходимые для обеспечения 
законности и правопорядка; стимулировать 
старшеклассников к правовому саморазви-
тию и самосовершенствованию, соблюде-
нию установленных норм и правил и др.);

3) во втором разделе указываются от-
ветственные по направлениям реализации 
Программы – учебному и воспитательному, 
а также психолого-педагогическому сопро-
вождению профессионального самоопреде-

ления старшеклассников; в рамках каждого 
направления составляется план проведения 
конкретных мероприятий (классный час 
«Моя будущая профессия – следователь», 
беседа оперативного сотрудника ОВД «Как 
мы находим тех, кто совершил преступление 
и прячется», просмотр и обсуждение видео-
фильма о повседневной работе сотрудников 
ГИБДД и др.), а также методы их проведе-
ния: традиционные (уроки, классные часы и 
т. п.); инновационные, в том числе активные 
(дискуссии, круглые столы, защиты проек-
тов и др.), интерактивные (ролевые игры, 
мозговые штурмы, мастер-классы и др.);

4) в третьем разделе: а) перечисляются 
средства, которые необходимы для органи-
зации и проведения запланированных ме-
роприятий (материально-техническая база 
реализации Программы): материалы, разме-
щенные на бумажных носителях, электрон-
ные ресурсы, наглядные, мультимедийные 
и иные инновационные средства; б) пред-
ставляются методические материалы, раз-
работанные для учителей, воспитателей, 
психологов, по организации и проведению 
запланированных мероприятий;

5) в приложении к Программе приводит-
ся полный и конкретный план, включающий 
конкретные мероприятия, формы и время 
их проведения, ответственных лиц (формат 
плана – таблица). 

Как показывает практика, результат про-
фессионального самоопределения старше-
классников в направлении выбора профес-
сии сотрудника ОВД существенно зависит 
от того, насколько в процессе профессио-
нальной ориентации удается обеспечить 
достижение выпускниками общеобразова-
тельных школ высокого уровня сформиро-
ванности правовой культуры, чему способ-
ствует представленная Программа. Успех 
реализации Программы во многом зависит 
от того, насколько удается соединить в про-
водимых мероприятиях правовое простран-
ство, пространство правоохранительной де-
ятельности и образовательное пространство 
школы. Кроме того, учитывая особенности 
юношеского возраста старшеклассников 
(интенсивное интеллектуальное и активное 



228 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2022, № 4 (98)

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

нравственное развитие, повышенное внима-
ние к проблемам морально-нравственного 
и этического характера, ускоренное станов-
ление личностного мировоззрения и стрем-
ление к независимости, самостоятельности, 
обособленности от взрослых, желание осу-
ществить «самый правильный» професси-
ональный выбор и др.), ключевым компо-
нентом, от которого в решающей степени 
зависит формирование правовой культуры 

старшеклассников как целостного образова-
ния, становится эмоционально-волевой ком-
понент. 

Несмотря на важнейшее значение обо-
значенных направлений, от которых в ре-
шающей степени зависит успех реализации 
Программы, каждое из них требует доста-
точно объемного представления, что неосу-
ществимо в рамках одной статьи, но будет 
сделано нами в последующих публикациях. 
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