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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИСТАМИ-РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА:  

ПО МАТЕРИАЛАМ УБИЙСТВА УФИМСКОГО ГУБЕРНАТОРА  
Н. М. БОГДАНОВИЧА

THE ACTIVITIES OF THE POLICE OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIGHT 
AGAINST REVOLUTIONARY TERRORISTS AT THE BEGINNING OF THE 20TH 

CENTURY: BASED ON THE MATERIALS OF THE ASSASSINATION  
OF N. M. BOGDANOVICH, THE GOVERNOR OF UFA 

Аннотация. Начало XX столетия в России отмечается всплеском политического террора и ак-
тивизацией деятельности революционно настроенных организаций. В статье рассматривается дея-
тельность боевой организации партии социалистов-революционеров по подготовке и проведению по-
кушения на уфимского губернатора Н. М. Богдановича. Отдельное внимание уделено работе полиции 
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Теория  и  исТория  государсТва  и  права.
исТория  учений  о  праве  и  государсТве

 

по расследованию данного преступления. В статье детально воссоздан ход событий 6 мая 1903 года, 
рассмотрена деятельность специальной группы полиции, прибывшей из Санкт-Петербурга для поим-
ки преступников. В качестве основного вывода, к которому пришли авторы исследования, можно обо-
значить тот факт, что местная полиция по своим профессиональным качествам была не готова к 
подобному видам преступлений. Статья подготовлена на основе общепризнанных научных методов: 
анализа и синтеза историографических фактов и исторических источников, индукции, позволяющей 
проделать путь от рассмотрения частных факторов к общим выводам.

Ключевые слова и словосочетания: полиция Российской империи, Уфимская губерния, Н. М. Бог-
данович, социалисты-революционеры.

Abstract. The beginning of the 20th century in Russia is marked by an outburst of political terror and the 
intensification of the activities of revolutionary-minded organizations. The article examines the activities of the 
militant organization of the Socialist Revolutionary Party in preparing and carrying out an assassination at-
tempt on Ufa governor N.M. Bogdanovich. Special attention is paid to the work of the police to investigate this 
crime. The article recreates in detail the course of events on May 6, 1903, examines the activities of a special 
police group that arrived from St. Petersburg to catch criminals. The authors concluded that the local police, 
in terms of their professional qualities, were not ready for this type of crime. The article was based on the 
generally recognized scientific methods: analysis and synthesis of historiographic facts and historical sources, 
induction, which allows one to go from considering particular factors to general conclusions.

Key words and phrases: police of the Russian Empire, Ufa province, N.M. Bogdanovich, Socialist Revo-
lutionaries.

6 мая (по старому стилю) 1903 года в 
день именин Его Императорского Величе-
ства Николая II в г. Уфе в городском Ушаков-
ском парке во время ежедневной прогулки 
около четырех часов дня был застрелен гу-
бернатор Николай Модестович Богданович.

Это было очередное покушение на 
жизнь государственного чиновника высо-
кого ранга. Созданная в начале 1902 года 
партия социалистов-революционеров и ее 
боевая организация во главе с Григорием 
Гершуни развернула тотальную войну про-
тив существующего строя путем ликвида-
ции тех ее представителей, которые были 
признаны преступными и опасными врага-
ми свобод до тех пор, пока власть не поймет, 
что самодержавие не сохранить. Так, 2 апре-
ля 1902 года был убит Министр внутренних 
дел Д. С. Сипягин, 29 июля было совершено 
покушение на губернатора И. М. Оболен-
ского, готовились террористические акты 
против обер-прокурора Синода К. П. Побе-
доносцева, заведующего Особым отделом 
Департамента полиции С. В. Зубатова, пе-
тербургского губернатора Н. В. Клейгельса. 
Террор в отношении крупных государствен-
ных лиц сопровождался печатными коммен-
тариями, в частности, листовками боевой 

организации в которых излагались мотивы 
убийства. В нелегальной газете партии со-
циалистов-революционеров «Революцион-
ная Россия» публиковались приговоры и 
другие материалы, касающиеся преступных 
деяний тех государственных лиц, в отноше-
нии которых были вынесены эти смертные 
приговоры. Таким образом, убийство уфим-
ского губернатора стало очередным гром-
ким политическим преступлением.

На следующий день после убийства 
уфимского губернатора столичные газеты 
писали: «Сегодня в 4-м часу дня в городском 
парке двумя злоумышленниками девятью пу-
лями убит губернатор Богданович. Телеграф 
принёс весть о новом гнусном злодеянии, 
жертвой которого стал один из просвещён-
нейших и гуманнейших русских губерна-
торов Н. М. Богданович, хорошо знакомый 
Петербургу как бывший начальник Главного 
тюремного управления» [1]. «История на-
шей современности обогатилась ещё одной 
гнусной и постыдной страницей, убийством 
ожесточённым и злобным, с излишним ко-
личеством выпущенных пуль, с подчёрки-
ванием политического его характера по-
средством совершения его в день Царского 
праздника» [2]. 
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В свою очередь 15 мая 1903 года в не-
легальной газете партии социалистов-ре-
волюционеров «Революционная Россия» 
появилось сообщение: «13 марта 1903 года 
по приказанию уфимского губернатора 
Н. М. Богдановича войска стреляли в толпу 
бастовавших рабочих Златоуста, не пере-
ставая преследовать залпами даже бегущих. 
Было убито на поле 28 человек, ранено око-
ло двухсот… Среди убитых и раненых ока-
залось немало случайных свидетелей траге-
дии, женщин и маленьких детей… 6 мая, по 
постановлению Боевой организации партии 
социалистов-революционеров (БО ПСР), 
двумя его членами был убит уфимский гу-
бернатор Н. М. Богданович» [3, с. 88].

Инициатором этого террористическо-
го акта и его подготовкой являлся глава 
БО ПСР Григорий Гершуни. Это выясни-
лось документально после его задержания. 
13 мая около шести часов вечера на станции 
Киев-второй глава БО ПСР Григорий Гершу-
ни был арестован.

При обыске у Гершуни было изъято два 
паспорта, один из них на имя М. В. Тарасен-
ко, другой заграничный на имя мещанина 
Р. Н. Раба, написанные синим химическим 
карандашом на восковой бумаге проклама-
ции Киевского комитета и БО ПСР о поку-
шении на Н. М. Богдановича, о волнениях 
в Златоусте, заряженный браунинг, две за-
писные книжки с шифрованными помет-
ками, шестьсот рублей и пятьсот франков, 
черновик написанной им неоконченной про-
кламации «Ко всей сознательной и трудовой 
России», в которой говорилось: «В то время, 
когда я пишу эту прокламацию, т. е. 6  мая, 
убийца еще в Уфе, но в сравнительной безо-
пасности». Там же был изложен текст «При-
говора Боевой Организации», идентичный 
тексту, найденному на теле убитого губерна-
тора [4, с. 190]. Таким образом, стало понят-
но, что Гершуни ехал из Уфы и что именно 
он являлся организатором убийства уфим-
ского губернатора Н. М. Богдановича.

Согласно материалам предварительно-
го следствия в этот же день в 16 ч. 30 мин. 
к судебному следователю второго участка 
г. Уфы явился городовой и доложил, что в 

верхней аллее городского парка убит губер-
натор и его тело находится на месте престу-
пления. Далее тело было доставлено в дом 
губернатора, находившийся рядом с парком. 
Судебным следователем и двумя врачами 
был проведен медицинский осмотр. Так-
же была обследована одежда губернатора: 
черное шевиотовое пальто, сюртук, жилет, 
черные суконные брюки, белая рубашка и 
сапоги. На теле было обнаружено восемь 
входящих пулевых ранений. Было отмече-
но, что одежда имеет значительные следы 
крови. Важной деталью было то, что среди 
имевшихся при себе личных вещей губер-
натора находилось портмоне с небольшим 
количеством денег (41 коп. и 10 коп. двумя 
монетами) [5].

Медицинское вскрытие тела губернато-
ра было произведено на следующий день 
после убийства в доме покойного. Было 
установлено, что две пули попали в сердце, 
четыре пули в легкие, две пули поразили пе-
чень, желудок и руку. Вместе с тем в своем 
дневнике жена генерала Е. В. Богдановича, 
хозяйка известного столичного салона пи-
шет: «Говорила сегодня с Плеве про убий-
ство уфимского Богдановича. Плеве говорил, 
что он был убит девятью пулями. Две пули 
попали в руку, а остальные семь все были 
смертельны: прострелены были четырьмя 
пулями легкие, двумя – сердце, печень и же-
лудок» (9 мая 1903 года) [6, с. 284]. Рядом 
с телом убитого губернатора был найден 
пакет, в котором находился смертный при-
говор БО ПСР: «Выполняя лежащий на ней 
гражданский долг, Боевая организация Пар-
тии социалистов-революционеров считает 
себя вынужденной приговорить виновника 
зверской расправы над златоустовскими ра-
бочими уфимского губернатора Н. М. Бог-
дановича к смерти. С.-Петербург, 27 марта 
1903 г.» [7, с. 88]. 

Таким образом, с самого начала след-
ствия было понятно, кто исполнитель и ка-
ковы мотивы убийства. Впоследствии выяс-
нилось, что одна из пуль, которую извлекли, 
имела крестообразный надрез. Это была 
особая метка, свидетельствующая о том, что 
теракт совершила БО ПСР.
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Террористические акты, осуществлен-
ные БО ПСР, вызвали крайнюю обеспокоен-
ность власти и лично императора Николая II. 
Были приняты беспрецедентные меры по ро-
зыску Гершуни. Его активность в передвиже-
нии по стране и планы были достаточно хо-
рошо известны руководителям Департамента 
полиции благодаря Е. Ф. Азефу (в то время 
уже секретному сотруднику полиции).

Начальник киевского охранного отделе-
ния А. И. Спиридович, арестовавший Гер-
шуни, в своих мемуарах дал ему следую-
щую характеристику: «Григорий Андреевич 
Гершуни, являлся создателем и диктатором 
боевой организации партии социалистов-ре-
волюционеров. Он организовал убийство 
Сипягина и покушение на Оболенского, 
подготовлял убийство Победоносцева и 
Клейгельса… Убежденный террорист, ум-
ный, хитрый, с железной волей, Гершуни 
обладал исключительной способностью ов-
ладевать той неопытной, легко увлекающей-
ся молодежью, которая, попадая в револю-
ционный круговорот, сталкивалась с ним. 
Его гипнотизирующий взгляд и вкрадчивая 
убедительная речь покоряли ему собеседни-
ков и делали из них его горячих поклонни-
ков. Человек, над которым начинал работать 
Гершуни, вскоре подчинялся ему всецело и 
делался беспрекословным исполнителем его 
велений» [8, с. 119 – 120]. 

История создания БО ПСР – это фак-
тически единоличная заслуга Гершуни, 
который рекрутировал молодых людей по 
собственной инициативе, готовых в любой 
момент быть вызванными для совершения 
какого-либо дела. Вероятнее всего именно 
по этому принципу исполнителем пригово-
ра был назначен слесарь железнодорожных 
мастерских в городе Уфе 20-летний Егор 
Дулебов, который еще в 1901 году вошел в 
революционный кружок рабочих, возглавля-
емый Егором Созоновым, будущим убийцей 
В. К. Плеве.  

Спустя несколько дней после убийства 
губернатора полиция, обеспокоенная отсут-
ствием рабочего железнодорожного депо 
Егора Дулебова, произвела у него на кварти-
ре обыск. Было найдено письмо, в котором 

он объяснял причины, побудившие его на 
убийство уфимского губернатора Богдано-
вича. Приведем текст данного письма: «То-
варищи, думаю, что мне не нужно объяснять 
вам, почему я иду убивать уфимского губер-
натора, думаю, что вы хорошо понимаете, 
что это необходимо. Нельзя допускать, что-
бы нас давили, как рабов, нельзя допускать, 
чтобы нашу кровь проливали, как воду. А за 
свою свободу, за свое счастье мы должны 
сами бороться. Но я хочу, товарищи, сказать 
вам одно: я иду выполнить приговор боевой 
организации не потому, что не верю в рабо-
чее движение, и сознаю, что если не будем 
наказывать разбойников и палачей народа, 
то падет дух, и мы не будем двигаться впе-
ред. <…> А за проливаемую кровь должна 
течь кровь угнетателей. <…> Боритесь же, 
товарищи, не покладая оружия до тех пор, 
покуда не разлетится в прах русское само-
державие» [9, с. 120 – 121].

Активность Г. Гершуни по вербовке но-
вых сторонников политического террора, 
особенно в среде молодежи, была колос-
сальной. Находясь в нелегальном положе-
нии, он разъезжал по всей России в поиске 
новых сторонников. Известно, что Боевая 
организация по своему составу была не-
многочисленной: не более 15 – 17 человек. 
Подготовка покушения на того или иного 
представителя власти осуществлялась при 
непосредственном участии Гершуни, а зача-
стую только им одним. Он тщательно под-
бирал кандидатов, выяснял их надежность и 
решимость, например, провоцировал, пыта-
ясь отговорить от участия в теракте, таким 
образом проверяя, насколько тот или иной 
кандидат готов пожертвовать собой и своей 
жизнью в случае ареста. Главную свою зада-
чу он видел в психологической подготовке 
прямого исполнителя, сопровождении его к 
месту осуществления теракта и контроле за 
ним. Непосредственно в том или ином по-
кушении Гершуни, как правило, участия не 
принимал. После некоторых неудачных и не-
осуществленных покушений и после ареста 
его ближайших помощников по боевой ор-
ганизации П. П. Крафта и М. М. Мельникова 
он стал еще более осторожен и недоверчив.
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Важнейшим пропагандистским элемен-
том в деятельности партии социалистов-ре-
волюционеров, по мнению Г. Гершуни, яв-
лялись такие теракты, которые максимально 
эффективно воздействовали на общество, 
когда негативный резонанс от преступных 
деяний самодержавной власти в обществен-
ном мнении еще не утих и актуален. Этот 
фактор был определяющим при решении о 
покушении на уфимского губернатора. Вы-
бор кандидатов на осуществление этого те-
ракта также был обусловлен тем, что в Уфе 
находилось значительное количество ссыль-
ных и политически неблагонадежных под-
данных Российской империи, в частности 
отделение «Уральского союза социал-демо-
кратов и социалистов-революционеров», в 
котором состояли впоследствии задержан-
ные в ходе расследования В. В. Леонович, 
А. А. Бельский, Н. Н. Плаксин, А. Е. Мо-
розов. Вероятно, по заданию главы Гершу-
ни члены Уфимского комитета выслежива-
ли Богдановича, обеспечивали прибывших 
террористов квартирами, прикрывали их, 
изучали топографию и местность с целью 
наиболее оптимального отхода после поку-
шения. 

Вместе с тем, учитывая опыт предыду-
щих неудачных покушений Гершуни при-
влек нескольких исполнителей. Так Гер-
шуни договорился с Азефом, чтобы тот 
подобрал и прислал людей для совершения 
террористического акта. В короткий срок им 
было найдено три добровольца для отправ-
ки в Уфу. Но вся группа была арестована в 
Двинске по пути в Уфу, Л. Д. Варенов и Я. Г. 
Загородний дали показания, что они дей-
ствительно направлялись в Уфу и должны 
были там встретиться с Гершуни. Б. Никола-
евский в известном своем труде пишет, что 
исполнителями покушения были местные: 
железнодорожный рабочий Дулебов и некий 
человек, называвшийся «Апостол», лич-
ность которого до сих пор неизвестна. 

Вместе с тем по материалам столичной 
команды возглавляемой Е. П. Медниковым, 
прибывшей в Уфу для выяснения обстоя-
тельств смерти уфимского губернатора и 
поиска преступников, мы видим, что была 

проведена в высшей степени кропотливая ра-
бота. Допрошено было более 70 свидетелей, 
19 из которых арестовали, но, в конечном 
счете, после долгих допросов отпустили. 

Стало известно, что перед приездом в 
Уфу Гершуни встречался с неким И. В. Иви-
ным. Как установили местные жандармы, 
Ивин Иван Петрович прибыл в Уфу желез-
нодорожным транспортом 3 мая, поселился 
в номерах Коровина, 6 мая отбыл из города 
в неизвестном направлении. По описанию 
прислуги его приметы частично совпадали с 
внешними данными Григория Гершуни, ко-
торый также прибыл из Казани в Уфу 3 мая 
и остановился у А. А. Бельского, своего со-
курсника по Киевскому университету. 

Картина преступления выглядела сле-
дующим образом. Уфимский губернатор 
Н. М. Богданович 6 мая 1903 года, около 
трех часов дня вышел на ежедневную про-
гулку в Ушаковский парк. Гулял он один и 
в таких аллеях парка, где было мало наро-
да. Сопровождал губернатора, как прави-
ло, городовой, который издали видел двух 
молодых людей, один из которых шел сза-
ди губернатора, другой навстречу ему. Все 
было четко рассчитано и точно отрепетиро-
вано. Сблизившись с жертвой, тот, который 
был сзади губернатора, дважды выстрелил 
и тут же быстрым шагом пошел к калитке, 
выходящей на Соборную площадь, около 
Семинарского сада свернул вниз по Воскре-
сенской улице, где его ждала пролетка. Бог-
данович упал, тогда в него, уже лежащего, в 
упор стрелял второй. Разрядив пистолет, он 
бросил пакет с приговором БО ПСР. Затем 
второй перескочил через изгородь и бро-
сился к Соборной площади. Около Семи-
нарского сада, побежал вверх по Ильинской 
улице до Гоголевской, по ней вдоль стены 
Семинарского сада до Воскресенской улицы 
и далее, повернув направо, скрылся в овра-
ге. До оврага его преследовал сторож, но по 
словам очевидцев бегущий пригрозил «ре-
вольвером» и сторож, испугавшись, отстал.

В ходе следствия было установлено, что 
в качестве орудия убийства был использо-
ван пистолет «Браунинг» М 1900, который 
был самым популярным оружием у террори-
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стов и имел магазин на семь патронов. На 
теле губернатора имелось не менее восьми 
пулевых ранений, поэтому вероятнее всего 
стрелков было не менее двух. Непосред-
ственным участникам убийства губернатора 
удалось скрыться.

После покушения Е. О. Дулебов скры-
вался в Екатеринбурге, Саратове, Баку, в 
1904 году вошел в состав боевой организа-
ции и участвовал в покушении на В. К. Пле-
ве. Он был арестован, заболел нервным 
расстройством, перешедшим в психическое 
заболевание. В 1908 году в возрасте 25 лет 
Е. О. Дулебов скончался в психиатрической 
больнице под фамилией Агапов, так и не 
раскрыв своего настоящего имени.

И. П. Ивин, второй участник покушения 
(по некоторым предположениям был воен-
ным), так и не был пойман и после ареста 
Гершуни, когда боевая организация прекра-
тила свое существование, бесследно исчез.

Следствие не сумело собрать докумен-
тальные улики причастности к покушению 
арестованных в мае 1903 года В. В. Леоно-
вича и А. Е. Морозова, через 10 месяцев 
они были освобождены. Остальные члены 
Уфимского комитета партии отделались 
краткосрочными задержаниями.

В своих мемуарах один из лидеров партии 
социалистов-революционеров В. М. Чер- 
нов пишет, что Гершуни удалось скрыться 
от преследования. В тот же день он выехал 
из Уфы «на глазах жандармерии в составе 
провожаемой мнимой новобрачной пары, с 
букетом цветов». Вот как описывается бег-
ство Гершуни. В половине десятого вечера 
к железнодорожному вокзалу подъехал сва-
дебный кортеж в сопровождении большой 
веселой компании. Жених подтянут, расти-
тельность на подбородке от усов отделена, 
щеки тщательно выбриты, французская бо-
родка, невеста с серо-зелеными огромными 
лучистыми глазами, со строгим взглядом, 
прозрачным, бледным, тонким лицом и зо-
лотыми косами. Жених с невестой благо-
получно выехали в г. Невьянск. «Жених», – 
Григорий Гершуни, «невеста» – известная 
личность Прокофьева Мария Алексеевна, 
член Партии социалистов-революционеров, 

невеста ссыльного Созонова Егора, также 
члена Партии социалистов-революционеров 
[10, с. 159].

Николая Модестовича Богдановича по-
хоронили в Санкт-Петербурге 15 мая 1903 
года рядом с отцом, военным историком и 
генерал-лейтенантом. На похоронах присут-
ствовал Министр внутренних дел Вячеслав 
Константинович Плеве, по протекции кото-
рого Н. М. Богданович был назначен губер-
натором Уфимской губернии. На месте ги-
бели губернатора была поставлена часовня. 

Таким образом, с арестом Г. Гершуни за-
вершился первый период деятельности Бо-
евой организации Партии социалистов-ре-
волюционеров. Его заключительным актом 
стало покушение на уфимского губерна-
тора Н. М. Богдановича. План покушения 
был тщательно разработан и, к сожалению, 
успешно осуществлен. Террористам уда-
лось скрыться с места преступления. Этот 
факт свидетельствовал о том, что розыскные 
органы в Уфимской губернии практически 
не работали, внутренняя и внешняя агентура 
существовала только на бумаге, а доставляв-
шиеся Департаменту полиции сведения о 
противоправительственных кружках в Уфе 
не заключали в себе сколько-нибудь опреде-
ленных данных. Мало было опытных офи-
церов по наружному наблюдению, вербовке 
агентуры, разработке секретных сведений.

Для предотвращения покушения на гу-
бернаторов Департаментом полиции была 
разработана специальная инструкция, 
предусматривающая определенные прави-
ла приема посетителей. Неизвестные про-
сители допускались к губернатору только 
после предварительного тщательного оз-
накомления с ними и наблюдения в одной 
из входных комнат. Записавшихся на прием 
к губернатору предварительно проверяли: 
адреса и личности. Посетители по одному 
входили в приемную, при этом не менее 
трех сотрудников присутствовали во время 
приема под видом курьеров или чиновни-
ков. Располагались они с разных сторон в 
трех-четырех шагах от губернатора и посе-
тителя, готовые схватить его при подозри-
тельных действиях. 
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THE INSTITUTION OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN FOREIGN COUNTRIES: 

PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE AND MAIN FORMS OF ACTIVITY

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с историческими предпосылками 
зарождения, развития и становления института Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и зарубежных странах, анализируется терминология, присущая институту омбудсмена, 
предпринимается попытка проследить взаимосвязь между исконным термином омбудсмен и россий-
ским Уполномоченным, актуализируются вопросы необходимости и значимости наличия и деятельно-
сти института омбудсмена в условиях функционирования современной правовой действительности, 
исследуются основные формы деятельности Уполномоченного с позиции их исторического закрепле-
ния и актуального состояния, разъясняется стратегическая важность правового просвещения насе-
ления Уполномоченным по правам человека в современной России.
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В жизни любого современного члена 
общества права и свободы являются одной 
из наиболее высоких и значимых социаль-
но-правовых ценностей, а соблюдать, защи-
щать и создавать различные механизмы для 
их реализации обязано государство, которое 
формирует различные инстанции с обшир-
ным функционалом для обеспечения подоб-
ной деятельности. Если еще совсем недавно, 
около века назад, человечество и мировое 
демократическое сообщество признавало 
лишь определенный круг прав человека, то 
в настоящий момент, ввиду повсеместного 
и стремительного развития общественных 
отношений, появления новых сфер соци-
ально-правовой действительности, данный 
круг существенным образом расширился, в 
связи с чем в условиях развития современ-
ной правовой действительности приходится 
уделять данной деятельности гораздо боль-
ше внимания и использовать различные 
механизмы для обеспечения эффективной 
и всесторонней защиты в указанной сфере 
жизни социума [1, c. 13]. 

К сожалению, вынуждены констатиро-
вать, что ежедневно во всем мире фикси-
руются те или иные нарушения базовых и 
фундаментальных прав, которые даются ка-
ждому от рождения. Что же говорить о так 
называемых «специальных» или «приобре-
тенных» правах, которые человек получает 
в процессе своей жизнедеятельности, лич-
ностного развития, достижения определен-
ного возраста, получения специальных зна-
ний, навыков и умений, которые образуют 
то или иное право. Указанные права нару-
шаются еще чаще, и, скорее всего, полно-
стью искоренить и устранить возникающие 
случаи нарушений практически невозмож-
но, однако мировое сообщество в целом и 
каждое демократическое правовое государ-
ство в частности может создавать условия 
для существенного снижения частоты про-
тивоправного поведения. Подчеркнем, что 
в указанном направлении за последние де-
сятилетия уже достигнуты немалые успехи. 
Тем не менее, подобную работу над сниже-
нием частоты противоправных проявлений 
во всем мире необходимо продолжать еще 

более интенсивно и по всем возможным на-
правлениям.

Первостепенным и уникальным по сво-
ей природе является институт омбудсмена, 
который в рамках российского правового 
поля именуется как «Уполномоченный». 
Мировому сообществу известны различные 
омбудсмены, которые осуществляют право-
защитную деятельность, направленную на 
определенную более или менее узкую со-
циальную группу. Например, в различных 
странах активное распространение получи-
ли такие специализированные омбудсмены, 
как детский омбудсмен, бизнес омбудсмен 
(по защите прав предпринимателей), студен-
ческий омбудсмен, омбудсмен для пенсио-
неров, военный омбудсмен и так далее [2, 
c. 268]. Мы перечислили лишь наиболее по-
пулярные и часто встречающиеся виды ом-
будсменов, однако их значительно больше 
в современной мировой практике. Как мы 
видим, общемировая практика складывает-
ся таким образом, что деление омбудсменов 
происходит на основании необходимости за-
щиты той или иной социальной группы, ко-
торая требует дополнительного внимания и 
защиты со стороны государства, ввиду того, 
что их права и свободы часто нарушаются 
и ограничиваются. Логика действий понят-
на – потребность в дополнительной защите 
обусловлена надобностью в дополнитель-
ном правовом обеспечении и защищенно-
сти, а также важности нормальной жизнеде-
ятельности конкретной социальной группы 
для всего общества. 

Однако наибольшее распространение 
во всем цивилизованном, демократическом, 
правовом мире получил институт омбудсме-
на, или Уполномоченного по правам чело-
века. Подобная популярность и распростра-
ненность легко объяснима всеобъемлющим 
характером правозащитной деятельности 
данного вида омбудсмена, так как Уполномо-
ченный по правам человека защищает права 
и свободы всех граждан и иных физических 
лиц на территории конкретного государства, 
вне зависимости от их возраста, социально-
го статуса, рода деятельности, профессии и 
иных личностных характеристик [3, с. 112]. 
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Тогда как специализированные омбудсмены, 
в свою очередь, выполняют узконаправлен-
ную правозащитную деятельность в рамках 
представления и охраны интересов опреде-
ленной социальной группы. 

Отдельного внимания заслуживает вне-
сение ясности в терминологию в рамках 
данного исследования. Мы уже упоминали, 
что термины «омбудсмен» и «Уполномочен-
ный» обладают общей правовой природой, 
однако имеют разные происхождения. Кор-
невым и базовым является термин «омбу-
дсмен», который имеет шведское происхож-
дение, применяется в данном государстве и 
по сей день. Правовой анализ свидетельству-
ет о том, что, помимо Швеции, рассматрива-
емый нами институт именуется институтом 
омбудсмена в большинстве стран «сканди-
навской группы», странах англосаксонской 
правовой семьи – США и Канаде, а также 
в Индии. Синонимами омбудсмена для обо-
значения аналогичных институтов в различ-
ных зарубежных странах являются терми-
ны представитель, поверенный, защитник 
и даже адвокат. Все это свидетельствует 
о том, что независимо от наименования и 
терминологии фундамент деятельности и 
целевая составляющая рассматриваемого 
нами института остаётся прежним. Это наи-
более важная особенность, которую в обяза-
тельном порядке необходимо учитывать [4, 
c. 221].

Уполномоченный по правам человека 
нашел активное распространение в боль-
шинстве современных мировых государств, 
отдающих предпочтение демократическим 
принципам построения государственно-
го и общественного управления. Но любое 
исследование будет лишено практической 
составляющей, если не будут затронуты 
конкретные формы деятельности, прису-
щие объекту исследования. В данном случае 
представляет интерес рассмотрение форм 
деятельности омбудсменов во всем мире с 
позиции сравнения и сопоставления. Под 
подобными формами понимаются закре-
пленные в рамках действующего междуна-
родного и национального законодательства 
отдельные механизмы и способы выражения 

функциональной составляющей Уполно-
моченного по правам человека, с помощью 
которых он осуществляет свою правозащит-
ную и охранительную деятельность. 

Начать рассмотрение целесообразнее 
всего с родины омбудсмена – Швеции. Из-
начально в своём первозданном виде в Шве-
ции так принято было обозначать человека, 
который на правах избранного гражданами 
лица собирал денежные средства с убийц в 
пользу потерпевшей стороны. Прямой пе-
ревод со шведского языка свидетельству-
ет, о том что омбудсмен – это доверенное 
лицо, которое восстанавливает нарушенную 
справедливость и действует на законных ос-
нованиях. С течением времени, развитием 
законодательства и происходящими измене-
ниями в различных сферах жизни общества 
омбудсмен плавно отошёл от своей базовой 
функциональной нагрузки и стал использо-
ваться парламентом для осуществления над-
зора за действиями администрации. Данная 
цель деятельности омбудсмена даже была за-
фиксирована в Конституции Швеции. Ввиду 
развития и преобладания демократической 
мысли в Швеции и иных европейских стра-
нах институт омбудсмена приобрёл иной 
смысл, состоящий в защите базовых прав 
человека, полученных им с самого рожде-
ния. Впоследствии по мере развития демо-
кратического течения в Швеции и даже в 
Европе омбудсмен стал специализироваться 
на защите фундаментальных прав и свобод 
человека и гражданина, которые даются ему 
от рождения. Возвращаясь к современным 
шведским реалиям, отметим, что омбудсмен 
в Швеции сегодня – это, прежде всего, пра-
возащитный институт, действующий от име-
ни государства. В этом прослеживается не-
кое сходство с его российским коллегой. 

Катализатором распространения ин-
ститута омбудсмена в других странах ста-
ла потрясшая мировое сообщество Вторая 
мировая война в середине XX века. Тогда 
произошли различные изменения во многих 
сферах жизни общества, в том числе и сфере 
прав человека. Образовавшиеся межправи-
тельственные организации, принятые нор-
мативно-правовые акты международного 
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уровня, разговоры о человеке и важности 
его правовой защиты на каждом мировом 
саммите – всё это не могло не сказаться и 
на национальном законодательстве, которое 
начало стремительно меняться. Демократи-
ческие принципы, и без того проникавшие 
повсеместно и стремительно, получили еще 
более существенную подпитку в виде пра-
возащитных институтов, основным среди 
которых стал институт омбудсмена. Данный 
институт стал неким гарантом эффективно-
го функционирования демократической си-
стемы во всем мире, основной надеждой на 
то, что человек и его права и свободы дей-
ствительно являются высшей ценностью. За 
прошедшие 70 лет мы наблюдаем следую-
щую картину: сегодня уже более чем в ста 
развитых стран мира, исповедующих демо-
кратические начала, на постоянной основе 
функционирует институт Уполномоченного. 
Суммируя общемировой опыт работы рас-
сматриваемого института, который накопил-
ся за последнюю половину века, не трудно 
заметить, что омбудсмен принял на себя 
роль столь важного связующего звена меж-
ду государственными органами, которые из-
начально находятся в неравном администра-
тивно-правовом положении по отношению к 
простым гражданам, и населением. Воздей-
ствуя на правосознание граждан, омбудсме-
ны не только защищают их, но и повышают 
правовую осведомленность и культуру, что 
в современных условиях представляется не 
менее значимым. 

Применительно к отечественному опы-
ту возникновения и развития института 
Уполномоченного по правам человека отме-
тим, что само его появление без преувели-
чения следует относить к числу важнейших 
достижений в рамках формирования демо-
кратической политики в нашей стране. Все 
началось еще 30 лет назад, когда в России 
произошли кардинальные изменения во всех 
сферах жизни общества [5, c. 10]. После при-
нятия Конституции Российской Федерации 
и появления в ней статей 45 и 103 вопрос о 
создании института омбудсмена казался ре-
шённым, однако полноценное юридическое 
закрепление институт Уполномоченного 

получил лишь в 1997 году в результате при-
нятия рамочного Федерального конституци-
онного закона (далее – ФКЗ). Особенностью 
введение в российскую правовую систему 
рассматриваемого института является тот 
факт, что первые Уполномоченные появи-
лись отнюдь не на федеральном уровне, а на 
уровне субъектов Российской Федерации [6, 
c. 3]. Объяснение подобному решению мы 
видим в том, что законодатель принял реше-
ние первоначально апробировать новый для 
российской правовой системы институт на 
региональном уровне и, увидев что экспери-
мент имеет положительный эффект, парал-
лельно разрабатывая ФКЗ, учредил его и на 
федеральном уровне. 

Углубившись в анализ развития инсти-
тута омбудсмена на территории нашей стра-
ны и за рубежом, мы установили, что основ-
ной и фундаментальной формой, которая 
сохранила своё первостепенное значение, 
несмотря на многочисленные преобразова-
ния в самом институте омбудсмена, являет-
ся содействие восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека. Данная форма была 
и остаётся актуальной и для Российской Фе-
дерации, и для всех зарубежных государств 
[7, с. 45]. По сути, при зарождении институ-
та омбудсмена в зарубежных странах имен-
но она была единственной, но с течением 
времени делилась на различные методы и 
способы. Подобное положение дел неслу-
чайно, так как рассматриваемая форма в наи-
большей степени направлена на реализацию 
целевой составляющей деятельности инсти-
тута омбудсмена в его традиционном виде. 
Конечно же в зависимости от особенностей 
правовой системы конкретного государства 
указанная форма имеет определённые отли-
чия, состоящие в механизме и принципах её 
реализации, однако фундаментальное значе-
ние остаётся идентичным.

Институт омбудсмена стал активным 
образом развиваться и постепенно приобре-
тать новые формы вследствие активного его 
распространения института во всем мире. 
Это сказалось и на формах деятельности. 
Ввиду того что омбудсмен непосредствен-
ным образом связан с деятельностью по обе-
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спечению исполнения законодательства о 
правах человека, совсем не удивительно, что 
введение данного института была отведена 
функция по совершенствованию соответ-
ствующего направления законодательства. 
Исторический период наиболее активного 
распространения данной формы пришёлся 
на вторую половину прошлого века, когда 
происходило бурное заимствование инсти-
тута омбудсмена. В России рассматривае-
мая форма деятельности Уполномоченного 
была закреплена в ФКЗ сразу же в момент 
принятия в 1997 году и по сей день не те-
ряет своего высокого значения. Существу-
ет отдельный механизм, согласно которому 
Уполномоченный вправе выдвигать предло-
жения по совершенствованию законодатель-
ства о правах человека [8, c. 74]. 

Отдельного внимания заслуживает такая 
форма деятельности омбудсмена, как осу-
ществление правового просвещения населе-
ния об объеме и составляющей прав человека 
и законных способах их защиты. Важность 
рассматриваемой формы основывается на 
одной из причин нарушения прав человека, 
которая заключается в том, что сами гражда-
не обладают крайне отдалённым представ-
лением о них, не говоря уже о юридической 
осведомлённости относительно способов 
защиты. Соответственно, Уполномоченный 
как официальное лицо, осуществляющее 
защиту прав, обязан проводить профилакти-
ческую, разъяснительную работу по право-
вому просвещению, повышению правовой 
культуры населения. Если граждане будут 
обладать высоким уровнем правовой гра-
мотности, то они смогут чувствовать себя 
увереннее в отношениях с органами госу-
дарственной власти, защищая принадлежа-
щие им права. Следовательно, омбудсмен, 
осуществляя правовое просвещение населе-
ния и повышая уровень правовой культуры 

граждан, обеспечивает защиты их прав от 
противоправных посягательств, таким обра-
зом граждане становятся более грамотными 
относительно объема принадлежащих им 
прав и легитимных способов их защиты. В 
рамках зарубежного опыта указанная форма 
также активно распространялась еще в про-
шлом веке, а в нашей стране она приобрета-
ет особенную актуальность именно сейчас 
[9, c. 816].

Резюмируя проведённое исследование, 
нам удалось установить, что, зародившись 
в Швеции, институт омбудсмена распро-
странил своё влияние на большинство со-
временных развитых государств, которые 
посредством рецепции благоприятно пере-
няли успешный скандинавский опыт. При-
менительно к формам деятельности Упол-
номоченного отметим, что первоначально в 
зарубежных государствах преобладала един-
ственная форма – содействие восстановле-
нию нарушенных прав и свобод человека. 
С течением времени она приобретала новые 
очертания и способы выражения, но её ос-
новная суть оставалась неизменной. Далее 
в процессе развития данного института поя-
вились еще две формы, которые постепенно 
нашли отражение в законодательстве боль-
шинства зарубежных стран и Российской 
Федерации, – это совершенствование зако-
нодательства о правах человека и граждани-
на в пределах ведения Уполномоченного и 
осуществление правового просвещения на-
селения об объеме и составляющей прав и 
свобод человека и гражданина и закреплен-
ных действующим законодательством мето-
дах защиты указанных прав. В настоящий 
момент именно эти три формы составляют 
основу деятельности Уполномоченного по 
правам человека в рамках обеспечения и за-
щиты прав человека как в Российской Феде-
рации, так и в зарубежных странах. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Жирикова Э. И. Понятие и развитие прав человека // Евразийский Союз Ученых. 2019. № 2. 
С. 11 – 18.

2. Дёмина Е. П. Сравнительный анализ деятельности Уполномоченного по правам человека и ом-
будсмена в зарубежных странах // Образование и право. 2019. № 12. С. 265 – 271.



24

Теория  и  исТория  государсТва  и  права.
исТория  учений  о  праве  и  государсТве

3. Демидов М. В. Понятие института Уполномоченного по правам человека и его место в правоза-
щитном механизме государства // Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1. С. 110 – 
115.

4. Заколоворотная О. А. Уполномоченный по правам человека: истоки формирования института // 
Молодой ученый. 2019. № 48 (286). С. 218 – 223. 

5. Костенко Н. И. Конституция Российской Федерации как критерий высшей ценности человека, 
его прав и свобод // Социально-политические науки. 2015. № 1. С. 7 – 14. 

6. Касьянов В. В., Мышак С. В. История становления института Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. № 3. С. 2 – 10.

7. Сунгуров А. Ю. Концепция прав человека: продвижение в России и обсуждения в академической 
среде // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2019. № 3. С. 40 – 47.

8. Трифонов С. Г. Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам человека: фор-
мы и принципы организации деятельности // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2019. № 1. С. 72 – 76.

9. Грудинин Н. С. Компаративистский анализ полномочий омбудсмeна в Российской Федерации и 
зарубежных государствах // Вестник Московского государственного лингвистического университета / 
Образование и педагогические науки. 2018. № 5. С. 812 – 817.

© Ищук В. Г.
© Козлова А. А.

_______________

УДК 347.952.078(470)"189/190"
А. Р. НУГУМАНОВ, доцент кафедры исто-
рии и теории государства и права Уфимского 
юридического института МВД России, канди-
дат юридических наук (г. Уфа) 

A. R. NUGUMANOV, Assistant Professor of the 
Chair of History and Theory of State and Law of 
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia, Candidate of Law (Ufa)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ В. Н. МУРАВЬЕВА  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX В НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

ACTIVITIES OF THE V. N. MURAVYOV’S COMMISSION ON THE IMPROVEMENT 
OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN EMPIRE AT THE END  

OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES

Аннотация. В данной статье исследуется деятельность комиссии под председательством Ми-
нистра юстиции Н. В. Муравьева по пересмотру законодательства об исполнительном производстве 
в Российской империи в конце XIX века. В качестве источниковой базы выступают материалы пери-
одической печати, публицистические тексты, а также комментарии и пояснения законодательства 
и решений комиссии судебными приставами исполнителями. Предпосылками пересмотра законода-
тельства об исполнительном производстве стало развитие экономических, имущественных отноше-
ний, вследствие чего возросло количество дел в исполнительном производстве. На государственном 
уровне встал вопрос о повышении эффективности деятельности судебных приставов исполнителей. 
В числе проблем деятельности судебных приставов, рассмотренных комиссией, стали вопросы: над-
лежащего уведомления должников; взыскания имущества ответчика, местожительство которого 
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не установлено, но при этом местонахождение имущества было известно; взыскания имущества при 
наличии одного экземпляра исполнительного листа. В статье дана оценка деятельности комиссии под 
председательством В. Н. Муравьева, принятым решениям по совершенствованию исполнительного 
производства. 

Ключевые слова: исполнительное производство, В. Н. Муравьев, комиссия по пересмотру законо-
положений.

Abstract. This article examines the activities of the commission chaired by the Minister of Justice 
N. V. Muravyov to review the legislation on enforcement proceedings in the Russian Empire at the end of the 
XIX century. The source base is the materials of the periodical press, journalistic texts, as well as comments and 
explanations of the legislation and decisions of the commission by bailiffs. The prerequisites for the revision 
of the legislation on enforcement proceedings were the development of economic and property relations, as 
a result of which the number of cases in enforcement proceedings increased. At the state level, there was a 
question of improving the efficiency of bailiffs. Among the problems of the activity of bailiffs considered by the 
commission were the following issues: proper notification of debtors; recovery of the defendant’s property, the 
place of residence of which was not established, but the location of the property was known; recovery of several 
assets in the presence of one copy of the writ of execution. The article assesses the activities of the commission 
under the chairmanship of V. N. Muravyov, the decisions taken to improve enforcement proceedings.

Key words and phrases: enforcement proceedings, V. N. Muravyov, commission for the revision of legal 
provisions.

Становление законодательства об испол-
нительном производстве происходило парал-
лельно с развитием общей правовой системы 
государства. Правовые нормы России, регу-
лирующие вопросы исполнительного про-
изводства, известны еще со времен возник-
новения Русской Правды. Согласно статье 9 
Пространной Русской Правды предусма-
тривались размеры натурального обеспече-
ния общиной государственных чиновников 
(вирников, метельников, отроков), собирав-
ших виры. Статья 55 Пространной Русской 
Правды определяла очередность возмещения 
долгов, зависящую от занимаемого положе-
ния кредитора [1, с. 88, 103]. Принудитель-
ное исполнение решений судебных органов, 
должностных лиц – черта присущая государ-
ственному механизму как одна из форм реа-
лизации государственной власти. 

Одна из неудавшихся попыток пересмо-
тра законодательства об исполнительном 
производстве в Российской империи связа-
на с работой комиссии в 1894–1899 гг. для 
пересмотра положений законодательства по 
судебному устройству, в том числе и испол-
нительному производству под руководством 
Министра юстиции Н. В. Муравьева. 

Стоит отметить, что организация дея-
тельности судебных приставов и правовое 

регулирование исполнительного производ-
ства осуществлялось согласно нормативным 
правовым актам, принятым по итогам Судеб-
ной реформы 1864 года. Великие реформы 
Александра II в середине XIX века способ-
ствовали развитию экономических отноше-
ний, увеличению товарообмена в России. 
Рост вынесенных на исполнение решений 
судов в конце XIX века также косвенно 
свидетельствует об этом. Общероссийская 
статистика по окружным судам такова: в 
1887 г. судебные приставы получили для 
исполнения 87079 исполнительных листов, 
в 1890 г. – 112762, в 1893 г. – 143854, в 1900 г. – 
145754, в 1903 г. – 170269, в 1908 г. – 228582, 
в 1911 г. – 281100, в 1914 г. – 286300 [2, 
с. 16–20]. Вследствие этого отмечается рост 
напряженности работы судебных приста-
вов, не справлявшихся с возросшим количе-
ством исполнительных дел. Этому способ-
ствовали организационные моменты работы 
судебных приставов  – неравномерное рас-
пределение штатной численности судебных 
приставов по закрепленным территориям, а 
также несовершенство исполнительного за-
конодательства в части регулирования про-
цессов выявления должников, вручения им 
повесток о возбуждении исполнительного 
производства, что затягивало исполнение 
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некоторых решений на несколько лет. Од-
нозначно – к тому времени возникла острая 
необходимость изменения положений зако-
нодательства, в частности Устава граждан-
ского судопроизводства, в связи с наличием 
проблем в организации судопроизводства и 
исполнении судебных решений.

Едва вступив в должность министра 
юстиции, Н. В. Муравьев отметил, что суд в 
России нуждается «в усовершенствованиях 
и упрощении» [3]. В 1892 году при Мини-
стерстве юстиции была образована комис-
сия для пересмотра законоположений, каса-
ющихся судебного устройства и приведения 
в исполнение судебных решений (далее – 
Комиссия). Уже в 1893 году результаты ра-
боты Комиссии стали основанием внесения 
изменений в Устав гражданского судопро-
изводства 1864 г. В то же время Граждан-
ским кассационным департаментом Прави-
тельствующего Сената и Общим собранием 
кассационных департаментов было обнаро-
довало несколько важных разъяснений, ка-
сающихся данных изменений Устава граж-
данского судопроизводства.

Ряд предложенных Комиссией по пере-
смотру узаконений, касающихся исполне-
ния судебных решений изменения в порядке 
исполнения судебных решений, в 1893 году 
были опубликованы в периодическом изда-
нии «Юридическая газета».

Одной из правовых проблем, выноси-
мых Комиссией на разрешение, являлся 
вопрос надлежащего уведомления должни-
ков. Так, Комиссией отмечается: «В судеб-
ных уставах не было предусмотрено как 
поступать, когда местопребывание должни-
ка неизвестно, имение же или имущество 
у него есть, а между тем невозможность 
предъявить повестку об исполнении дела-
ло само взыскание невозможным» [4, с. 10]. 
В 1891 г. была внесена поправка в ст. 942 
Устава гражданского судопроизводства для 
решения данного вопроса, в соответствии с 
которой был установлен месячный срок су-
дебному приставу для отыскания ответчика 
и предъявления ему повестки. На практике 
же месячный срок оказался недостаточным 
для отыскания местонахождения ответчика 

«ввиду громадных расстояний в нашем оте-
честве», получения исполнительного листа 
и направления запросов о местонахождении 
имущества и средствах ответчика. К тому 
же исследователи отмечают повсеместное 
бездорожье на рубеже XIX–XX вв. и при-
оритетный спрос на водный и железно-
дорожный транспорт [5, с. 147]. Условия, 
при которых судебный пристав мог напра-
вить повестку ответчику почтовой связью, 
были ограничены. Судебному приставу 
нужно было доказать в суде, что повестка 
об исполнении решения вручена ответчику 
лично либо направлена по месту житель-
ства ответчика, указанному им лично, или 
установленному в судебном заседании при 
разрешении искового дела по существу. 
Между тем судебные приставы полагали, 
что повестка могла быть вручена ответчику 
не лично, а отправлением, если в судебном 
деле установлено место жительство ответ-
чика, то есть в тех ситуациях, когда ответ-
чик знал о производстве по делу, но участия 
в нем не принимал. 

Решение указанной проблемы Комиссия 
видела: 1) в принятии положения, закрепля-
ющего, что установленный факт места жи-
тельства ответчика судом, разрешающим 
дело по существу, необходимо применять 
и в исполнительном производстве с обяза-
тельством ответчика извещать об изменении 
места жительства; 2) в увеличении срока 
предъявления повестки должнику: «Если 
закон дозволит суду известным порядком 
устанавливать местожительство должника 
при постановлении решения по существу, 
каковым решением определяются права и 
обязанности тяжущихся, то тем более такое 
установленное судом (ст. ст. 277–290 Устава 
гражданского судопроизводства) местожи-
тельство должника может полагаться для 
него обязательным в течении известного 
срока и при исполнительном производстве, 
ибо ответчик, согласно ст. 310 Устава граж-
данского судопроизводства не лишен воз-
можности, в течении установленного срока 
после решения известить суд о перемене 
своего места жительства. Срок, в течении 
которого взыскатель может предъявить по-
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вестку об исполнении должнику в прежнее 
место жительство, комиссия об изменении 
законов об исполнении судебных решений 
полагала назначить трехмесячный, ибо как 
выше сказано, срок месячный не достигает 
цели» [4, с. 10].

Следующая проблема, выявленная Ко-
миссией в работе судебных приставов, свя-
зана с взысканием имущества ответчика, ме-
стожительство, которого не установлено, но 
при этом местонахождение имущества из-
вестно. Одним из способов оповещения от-
ветчика, местожительство которого не было 
установлено, был его вызов через публика-
цию в ведомостях. Однако в Уставе граждан-
ского судопроизводства не было определено, 
как исполнять судебные решения в отноше-
нии таких ответчиков. Судебные приставы 
полагали возможным исполнение судебных 
решений в таких случаях, когда местонахож-
дение имущества ответчика было известно, 
но закон не допускал этого без надлежащего 
уведомления должника. Решение данной си-
туации видели в следующем алгоритме: 1) 
установление лица в качестве представителя 
прав ответчика по имуществу, указанному 
взыскателем, и таким лицом мог быть закон-
но назначенный для этого (ad hoc) опекун, 
который как представитель прав отсутству-
ющего ответчика, защищал бы его права при 
обращении взыскания на его имущество; 2) 
принятие определенных мер обеспечения 
взыскания имущества должника, для того 
чтобы опекун не мог распродать имущество 
по поручению ответчика; 3) процедуру на-
значения опекуна на отсутствующего ответ-
чика возлагали на взыскателя имущества, 
который в дальнейшем должен был вручить 
повестку назначенному опекуну. Таким об-
разом, Комиссией предлагалась возложение 
на взыскателя обязанности по установле-
нию опекуна над отсутствующим ответчи-
ком, для дальнейшего исполнения решения 
о взыскании без участия ответчика. Но такое 
предложение существенно ограничивало бы 
права ответчика в рамках исполнительного 
производства.

Правительствующий Сенат по кассаци-
онному департаменту, предлагал несколько 

иной подход решения подобной проблемы. 
В подобных случаях, когда уведомление 
о взыскании отсутствующего должника 
происходило через публикацию, такого от-
ветчика нужно было признавать безвестно 
отсутствующим по правилам ст. 1451 Уста-
ва гражданского судопроизводства. Но эти 
правила о признании безвестно отсутствую-
щим на практике были ограничены и требо-
вали существенных временных затрат, что 
не способствовало сохранению имущества 
и удовлетворению требований взыскателя, 
лишало его возможности получить по ре-
шению суда удовлетворение в течении не 
менее 5-ти лет до признания лица безвестно 
отсутствующим.

По изложенным выше основаниям засе-
давшая при Министерстве юстиции Комис-
сия об изменении законов об исполнении 
судебных решений пришла к заключению 
о необходимости следующих изменений и 
дополнений в Устав гражданского судопро-
изводства:

«Ст. 9421 (новая редакция). Если взы-
скателю местопребывание должника неиз-
вестно, то в течении трех месяцев со дня 
вступления решения в законную силу, а при 
предварительном исполнении со дня поста-
новления том суда, повестка об исполнении 
может быть сообщена должнику по месту 
его жительства, установленному при разбо-
ре дела. Повестка считается врученной вме-
сте ее доставления, хотя бы должник там не 
находился.

Ст. 9422 (новая редакция). Если же долж-
ник при разборе дела вызывался через публи-
кацию, то судебный пристав, арестовав ука-
занное взыскателем движимое имущество с 
вручением повестки лицу, заведующему тем 
имуществом, или сообщив старшему нотари-
усу о наложении запрещения на недвижимое 
имение, где оставляется повестка об испол-
нении, выдает взыскателю свидетельство 
для предоставления куда следует на предмет 
учреждения опеки над имуществом отсут-
ствующего должника и затем приступает к 
дальнейшим действиям по взысканию по на-
значении опекуна, которому снова сообщает-
ся повестка об исполнении. 
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Ст. 945 …. То они оставляются при деле 
судебного пристава».

Следует обратить внимание на то, что в 
предложенных Комиссией редакции новых 
статьях в Устав гражданского судопроизвод-
ства содержатся нормы, нашедшие отраже-
ние в современном законодательстве Рос-
сийской Федерации. Так норма статьи 9421 
«Повестка считается врученной вместе ее 
доставления, хотя бы должник там не нахо-
дился» соотносится со ст. 28 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», где установлено 
что лицо, участвующее в исполнительном 
производстве, обязано сообщать в подразде-
ление судебных приставов о перемене свое-
го адреса во время ведения исполнительного 
производства. При отсутствии такого сооб-
щения повестка, иное извещение посыла-
ются по последнему известному адресу ука-
занного лица, и оно считается извещенным, 
хотя б по этому адресу более не проживает 
или не находится [6].

Также Комиссией была выявлена про-
блема взыскания нескольких имуществ при 
наличии одного экземпляра исполнитель-
ного листа. А. Н. Якимов отмечает: «Неза-
висимо от этого упомянутая выше комис-
сия остановилась и на том, что в настоящее 
время хотя в ст. 936 указана возможность 
одновременного обращения взыскания на 
несколько имуществ, но нигде в уставе граж-
данского судопроизводства не пояснено, как 
осуществить эту возможность» [4, с. 13]. 
Большая часть приставов и за ними суды 
отрицали на практике возможность такого 
одновременного взыскания при продолжи-
тельном требовании ст. 929 Устава граждан-
ского судопроизводства о выдаче исполни-
тельного листа в одном лишь экземпляре. 
Предполагалось выдавать листы в несколь-
ких экземплярах, но ввиду возможности 
злоупотреблений со стороны взыскателей 
это предположение комиссией отвергнуто, 
вместе с тем был указан путь, каким обра-
зом одновременно обеспечить взыскание на 
несколько имуществ должника, учитывая 
различие при обращении взыскания на дви-
жимость и на недвижимость. При обраще-

нии взыскания на недвижимость по причине 
продолжительности сроков и на доброволь-
ное исполнение, и на опись комиссия нашла 
возможным возвратить исполнительный 
лист взыскателю немедленно при предъяв-
лении должнику повестки об исполнении с 
принятием указания взыскателя на сумму, в 
которой он обращает взыскание на сказан-
ное имение. Комиссия при этом не усматри-
вает вреда для должника, ибо при дальней-
ших действиях действительная цена имения 
выяснится, а продажа, т. е. отчуждение име-
ния, не может состояться без возвращения 
взыскателем подлинного исполнительного 
листа, из которого будет видно, сколько он 
получил по обращению взыскания на другое 
имущество. Относительно движимости, ко-
торую предполагается описывать одновре-
менно с предъявлением повестки об испол-
нении, требуется точное определение цены 
арестованного имущества. Наконец, уста-
новлено, что без подлинного исполнитель-
ного листа никакое имущество продано быть 
не может, а в связи с этим, чтобы взыскатель 
не мог держать во вред должника неопре-
деленное время имущество должника под 
арестом, изменение ст. 1029 Устава граж-
данского судопроизводства дополнением о 
том, что отсрочка для продажи допускается 
лишь при взаимном согласии кредиторов 
и должника, и ст. 957 Устава гражданского 
судопроизводства правилом о прекращении 
приставом производства, остающегося без 
движения по вине взыскателя, в течении 
назначенного срока. Для того чтобы взыска-
тель не злоупотреблял при определении сто-
имости взысканного имущества, Комиссия 
полагала возложить на самого взыскателя 
все издержки по взысканию, если окажется, 
что он описал одновременно больше иму-
щества у должника, чем бы следовало для 
полного удовлетворения иска. В современ-
ном российском законодательстве вместе с 
тем закреплено положение, предложенное 
комиссией о выдаче нескольких экземпля-
ров исполнительных документов. В статье 
429 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации указано: « … если 
исполнение должно быть произведено в раз-
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личных местах, суд по просьбе взыскателя 
должен выдать несколько исполнительных 
листов с точным указанием места испол-
нения или той части решения, которая по 
данному листу подлежит исполнению» [7]. 
Таким образом, данное правило было сфор-
мулировано еще при работе Комиссии, как 
один из вариантов решения проблемы.

Подводя итоги следует отметить, что 
работа Комиссии для пересмотра законопо-
ложений, касающихся приведения в испол-
нение судебных решений, строилась на про-

фессиональной основе, была нацелена на 
снятие проблем в организации исполнения 
судебных решений, оптимизации и повыше-
ния эффективности исполнительного произ-
водства. Предложенные Комиссией измене-
ния порядка исполнения судебных решений 
были проработаны и востребованы прак-
тикой исполнительной деятельности. Ряд 
предложенных Комиссией законопроектов 
нашел свое отражение в действующем рос-
сийском законодательстве, регулирующем 
отношения исполнительного производства.
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Аннотация. Сферу научных интересов автора представляет институт выморочного имуще-
ства, который является одним из важных институтов гражданского права. В данной статье авто-
ром поднимаются особенности правового регулирования отношений, связанных с вопросами ответ-
ственности публично-правовых образований по долгам наследодателя перед кредиторами в общем 
порядке, вопросы реализации кредиторами наследодателя своих прав и законных интересов в отноше-
нии выморочного имущества. Автором в совокупности применены методы научного познания, среди 
которых основные методы системности, анализа и сравнительно-правовой метод. При рассмотре-
нии проблематики приводятся высказывания известных цивилистов, рассматриваются современные 
подходы ученых к проблемам, с которыми сталкиваются кредиторы в области наследственных пра-
воотношений. Автором делается вывод о необходимости контролирования публично-правовыми об-
разованиями учета выморочного имущества в целях поддержания баланса гражданско-правовых и 
экономических правоотношений. 

Ключевые слова: выморочное имущество, наследование, кредитор, наследники, федеральная соб-
ственность, муниципальная собственность.

Abstract. The author’s sphere of scientific interests is represented by the institution of escheat property, 
which is one of the most important civil law institutions. This article deals with the features of the legal reg-
ulation of relations connected with the issues of responsibility of public law entities for the testator’s debts to 
creditors in a general manner, issues of the realization by the testator’s creditors of their rights and legitimate 
interests in relation to escheat property. The author collectively applied the methods of scientific knowledge, 
among which are the main methods of consistency, analysis and the comparative legal method. When consider-
ing the problems, the statements of famous civilists are given, modern approaches of scientists to the problems 
faced by creditors in hereditary legal relations are considered. The author comes to the conclusion that it is 
necessary to control the accounting of escheated property by public law entities in order to maintain a balance 
of civil and economic legal relations.

Key words and phrases: escheated property, inheritance, creditor, heirs, federal property, municipal 
property.
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Публично-правовые образования как 
наследники выморочного имущества в 
силу правовой нормы ст. 1151 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) являются субъектами наследствен-
ных правоотношений [1]. При вступлении 
публично-правовых образований в данные 
правоотношения в силу закона интересен 
вопрос гражданско-правовой ответственно-
сти таких субъектов перед кредиторами на-
следодателя (при их наличии) и исполнение 
публично-правовыми образованиями долго-
вых обязательств за счет выморочного иму-
щества на правоприменительном поле. 

Наследование выморочного имущества 
публично-правовыми образованиями воз-
никает на двух уровнях: муниципальном в 
лице муниципальных образований и горо-
дов федерального значения в отношении не-
движимого имущества и государственном в 
лице Российской Федерации в силу закона в 
отношении движимого имущества.

Вступая в гражданско-правовые отно-
шения, Российская Федерация, ее субъек-
ты (республики, края, области, автономные 
округа), муниципальные образования, с од-
ной стороны, не перестают быть носителями 
публичной власти со всеми вытекающими 
отсюда правовыми последствиями консти-
туционного (административного) характера, 
с другой стороны, наделяются некоторыми 
свойствами (признаками) юридического 
лица, предусмотренными нормами граж-
данского права, необходимыми для участия 
субъектов публичного права в имуществен-
ном обороте [2].

В лице кредиторов могут выступать как 
физические лица, так и юридические лица 
в различных организационных правовых 
формах, вступившие с правоспособным 
и дееспособным гражданином в граждан-
ско-правовые отношения, имеющие соот-
ветствующие права в пределах договорных 
отношений на защиту своих законных инте-
ресов после смерти должника.

Как отмечает Е. А. Суханов, поскольку 
гражданское право главным образом регу-
лирует имущественные отношения, то и 
гражданско-правовая ответственность име-

ет имущественное содержание, а её меры 
(гражданско-правовые санкции) носят 
имущественный характер. Тем самым эта 
гражданско-правовая категория  выполняет 
функцию имущественного (экономическо-
го) воздействия на правонарушителей и ста-
новится одним из методов экономического 
регулирования общественных отношений 
[3, с. 43].

При этом, по мнению И. Ю. Целоваль-
никовой, гражданско-правовая ответствен-
ность носит компенсационно-восстанови-
тельную функцию и призвана обеспечить 
соразмерность между причиненным вредом 
и применимыми мерами ответственности. В 
этом проявляется «возмездно-эквивалент-
ный» характер гражданско-правовой от-
ветственности, направленный на стимули-
рование участников гражданского оборота 
к надлежащему соблюдению требований, 
установленных законом; на реализацию 
превентивной функции законодательства и 
обеспечение компенсаций, возникшей в ре-
зультате правонарушения имущественных 
потерь [4].

Таким образом, через призму граждан-
ско-правовых отношений речь будет идти о 
гражданско-правовой ответственности пу-
блично-правовых образований перед креди-
торами наследодателя за счет выморочного 
имущества с исследованием понятия «пас-
сива» выморочного имущества, способов 
исполнения публично-правовыми образова-
ниями долговых обязательств в целях нена-
рушения прав и интересов кредиторов на-
следодателя, соблюдения законодательства 
и обеспечения экономического баланса.

Сегодня порядок принятия и учета вы-
морочного имущества определяется соглас-
но разъяснениям, данным в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании»: от име-
ни Российской Федерации выступает Ро-
симущество в лице его территориальных 
органов; от имени городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и му-
ниципальных образований – их соответству-
ющие органы в рамках компетенции [5].
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Применяя разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации необ-
ходимо также отметить, что публично-пра-
вовые образования являются наследниками 
выморочного имущества в силу фактов, ука-
занных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта при-
нятия наследства, а также вне зависимости 
от оформления наследственных прав и их 
государственной регистрации.

Из содержания ст. 1112 ГК РФ следует, 
что в состав наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день открытия на-
следства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности, исклю-
чение составляют права и обязанности, кото-
рые неразрывно связаны с личностью насле-
додателя (алиментные, отдельные деликтные 
обязательства, иные прямо установленные 
законом). Учитывая вышеперечисленные 
правовые нормы, следует указать, что состав 
выморочного наследства не является исчер-
пывающим и в него могут входить вполне 
оборотоспособные вещи, включая ценные 
бумаги, валюту, драгоценности.

На первый взгляд, на день открытия 
наследства, который равен дню смерти на-
следодателя, наследственное имущество 
представляет собой некий потенциальный 
экономический «актив», который будет со-
держаться в описи, сформированной нота-
риусом в установленном законодательством 
порядке. При условиях, обозначенных в п. 1 
ст. 1151 ГК РФ, наследственное имущество 
будет соответствовать признакам вымороч-
ности и должно будет поступать в казну 
«федеральной» собственности либо муни-
ципальной собственности соответственно 
при добросовестном соблюдении порядка 
его принятия и оформления.

В случае же правомерного принятия 
публично-правовыми образованиями вымо-
рочного имущества в казну одним из острых 
вопросов встает вопрос «пассива» вымороч-
ного имущества, а также вопрос ответствен-
ности публично-правовых образований как 
наследников «восьмой» за исполнение «пас-
сива» (расходы, долги, обязательства) перед 
кредиторами за счет выморочного имуще-
ства.

Об особенностях понятия «пассива» на-
следственного имущества отмечено в тру-
дах И. Г. Крысановой-Кирсановой: «Особую 
группу обязанностей наследников с точки 
зрения обязательственного права составляют 
долги наследодателя, образующие «пассив» 
наследственной массы. Особое их положе-
ние объясняется тем, что на них не распро-
страняются нормы о свободе завещательных 
распоряжений, поскольку имущественными 
обязанностями (в отрыве от имущественных 
прав) наследодатель не может распорядиться, 
перераспределив их между наследниками» 
[6]. Но, как правильно отмечено Г. В. Син-
цовым, Д. Е. Феоктистовым, наследственное 
право не содержит понятия «долг» [7].

Ряд российских цивилистов полагают, 
что долги, обременяющие наследство, не яв-
ляются составной частью наследства. Напри-
мер, Н. Д. Егоров писал, что при наследова-
нии речь должна идти не о правопреемстве, 
а о преемстве, причем не в самих правах, а 
в объектах этих прав [8, с. 30 – 31]. То есть 
мы понимаем, что речь идет о наследова-
нии выморочного имущества без обязатель-
ственного элемента. Однако данная позиция 
нарушает имущественные интересы иных 
участников конкретных гражданско-право-
вых отношений и экономический баланс и 
автором не может быть поддержана.

Позиция Д. И. Мейера отличается от вы-
шеуказанного утверждения. Он писал, что 
большей частью обязательственные отно-
шения могут сохранять силу и после смерти 
их первого участника, и только некоторые из 
них по необходимости прекращаются после 
смерти лица, например, личный найм, дове-
ренность [9]. Следует отметить, что позиция 
Д. И. Мейера прослеживается и в действую-
щих нормах ГК РФ.

В ГК РФ вопросу «пассива» наслед-
ственного имущества посвящены две ста-
тьи: ст. 1174 ГК РФ о возмещении расходов, 
вызванных смертью наследодателя, и расхо-
дов на охрану наследства и управлением им, 
и ст. 1175 ГК РФ об ответственности наслед-
ников по долгам наследодателя.

Наследник, принявший наследство, от-
вечает первоначально по расходам, указан-
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ным в п. 1 ст. 1174 ГК РФ, а затем по долгам 
наследодателя кредитору в пределах стои-
мости перешедшего к нему наследственного 
имущества.

С учетом взглядов цивилистов и норм 
кодекса следует отметить, что данная пра-
вовая норма принята вполне справедливо 
для наследника, в том числе в лице публич-
но-правового образования, в случае когда 
принятое им наследство обременено «пасси-
вом». В. И. Серебровский тоже отмечал, что 
«возложение на наследника неограниченной 
ответственности было бы явно несправедли-
вым, ведь может получиться, что наследник 
в результате принятия наследства не только 
не приобретет никакого имущества, но и по-
теряет и лично ему принадлежащее» [10].

С учетом мнений исследователей ав-
тором подчеркивается, что понятие «пас-
сива» наследственного имущества пред-
ставляет собой совокупность расходов и 
обязательств, вытекающих из конкретных 
наследственных правоотношений, подлежа-
щих исполнению субъектами наследствен-
ных правоотношений в пределах стоимости 
наследственного имущества.

Таким образом, «пассив» наследства, 
переходящий вместе с выморочным иму-
ществом к публично-правовым образова-
ниям, будет затрагивать часть казны пу-
блично-правового образования и подлежать 
исполнению в пределах выявленного и (или) 
выявляемого выморочного имущества. И 
соответственно, погашение «пассива» вы-
морочного имущества как компенсаторная 
(восстановительная) защита имуществен-
ных прав кредиторов становится ответствен-
ностью государственной или муниципаль-
ной казны перед кредиторами и подлежит 
исполнению публично-правовыми образо-
ваниями как правопреемниками такого иму-
щества за счет имеющегося выморочного 
имущества.

Например, к «пассиву» выморочного 
недвижимого имущества могут быть от-
несены долги наследодателя за жилищ-
но-коммунальные услуги, гражданская 
ответственность перед третьими лицами, 
имущественные обязательства по договорам 

банковского и потребительского кредитов, 
неисполнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве многоквар-
тирных домов, по договорам инвестирова-
ния в жилищных и жилищно-строительных 
кооперативах и т. д.

При этом, исследуя понятие «пассива» 
и затрагивая правовое положение кредито-
ров, автором учитывается, что имеющиеся 
неисполненные «пассивы» выморочного 
имущества носят достаточно отягощающий 
характер для экономического положения 
кредиторов, состоявших в гражданско-пра-
вовых отношениях с наследодателем, и 
усложнены отсутствием конкретного ад-
министративного механизма реализации 
кредиторами своих прав в силу следующего. 

Согласно нормам ГК РФ в отношении 
выморочного имущества удовлетворяет тре-
бования тот кредитор, который осведомлен 
об уходе из жизни должника и кто успел 
заявить после истечения пресекательного 
шестимесячного срока для принятия на-
следства свои требования в пределах срока 
исковой давности. 

Существующие положения ст. 63 Основ 
законодательства о нотариате о праве кре-
диторов заявить о своих требованиях нота-
риусу представляют собой некую формаль-
ность заявления с требованиями, поскольку 
единственным последствием получения 
нотариусом такого требования от кредито-
ра является доведение этой информации о 
наличии долгов наследодателя до наследни-
ков. При этом информированность публич-
но-правовых образований об имеющихся 
требованиях к наследственному имуществу 
и механизм их погашения (исполнения) пу-
блично-правовыми образованиями – это не 
одно и то же. 

Также следует отметить, что исполнение 
обязательств публично-правовыми образо-
ваниями усложнена тем моментом, что п. 
3 ст. 1175 ГК РФ определено, что требова-
ния кредиторов к выморочному имуществу 
до истечения шестимесячного срока могут 
быть заявлены только в случае перехода вы-
морочного имущества в соответствии со ст. 
1151 ГК РФ к Российской Федерации субъ-
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екту Российской Федерации или муници-
пальному образованию.

В связи с этим, наличие выморочного 
имущества и отсутствие его добросовест-
ного принятия публично-правовыми об-
разованиями препятствует кредиторам в 
реализации защиты своих прав и законных 
интересов в заявительном порядке. Более 
это усложняется наличием множества кре-
диторов у наследодателя.

Таким образом, несвоевременное при-
нятие публично-правовыми образованиями 
выморочного имущества, отсутствие зареги-
стрированного перехода права собственно-
сти на выморочное недвижимое имущество 
в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» [11], 
влечет необходимость кредиторов иниции-
ровать свои требования к публично-право-
вым образованиям только в судебном поряд-
ке. И гражданско-правая ответственность 
публично-правовых образований наступает 
вследствие вступившего в законную силу 
решения суда.

В случае возникновения спора законо-
дательство и судебная практика указыва-
ют, что при отсутствии же наследственного 
имущества требования кредиторов по обяза-
тельствам наследодателя не подлежат удов-
летворению за счет имущества наследников 
и обязательства по долгам наследодателя 
прекращаются невозможностью исполне-
ния полностью или в недостающей части 
наследственного имущества.

С учетом вышесказанного публич-
но-правовыми образованиями представля-
ется возможным удовлетворение требова-
ний кредиторов при наличии и выявлении 
выморочного имущества и при обращении 
кредиторов в судебном порядке, пока не бу-
дет достигнут предел ответственности пу-
блично-правовых образований. При таком 
подходе удовлетворение получит, скорее 
всего, более настойчивый кредитор или тот, 
который ранее других заявит о своих требо-
ваниях, или же тот, чьи требования обеспе-
чены залогом имущества должника-насле-
додателя. 

В настоящее время согласно обзору су-
дебной практики ПАО «Сбербанк» намере-
но создать прецедент и выработать новый 
механизм взыскания средств из имущества 
умерших должников. Предполагается, что 
такая судебная практика станет «прецеден-
том» для кредиторов всех уровней, и поми-
мо взыскания средств по кредитам, займам, 
публично-правовым образованиям надле-
жит еще учитывать о покрытии судебных 
расходов по судебным тяжбам, что впослед-
ствии будет иметь негативное влияние на 
финансовую составляющую казны. 

Автором учитывается, что для оптими-
зации долговых обязательств публично-пра-
вовых образований перед кредиторами 
возможно посредством организации своев-
ременных мер розыска публично-правовы-
ми образованиями выморочного имущества 
для его соответствующей охраны. 

Относительно выморочного недвижимо-
го имущества, которое может являться пред-
метом залога (ипотеки) по кредитованию и, 
соответственно, иметь элемент «пассива», 
мы отмечаем необходимость своевремен-
ного его выявления публично-правовыми 
образованиями для исключения начисления 
пеней, неустойки по обязательствам насле-
додателя, поскольку в противном случае 
длительное непринятие такого имущества 
будет носить более обременительный харак-
тер для муниципальной казны.

Например, одним из способов уведом-
ления публично-правовых образований об 
имеющемся выморочном недвижимом иму-
ществе, в отношении которого не заведено 
наследственное дело нотариусом по истече-
нии пресекательного шестимесячного срока, 
могут стать новации единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

Как сообщалось на официальном сайте 
Правительства Российской Федерации в ок-
тябре 2020, Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным поручено Правитель-
ству Российской Федерации до 01.12.2022 
«завершить централизацию основных ин-
формационных ресурсов Пенсионного фон-
да, МВД, Росреестра и других федеральных 
органов власти в части сведений, использу-
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емых для подтверждения данных при полу-
чении госуслуг. К этому же времени органы 
власти должны перейти на обработку меж-
ведомственных запросов и предоставление 
сведений с использованием системы элек-
тронного взаимодействия в режиме реаль-
ного времени» [12].

При выработке механизма предоставле-
ния государственных услуг считаем целесоо-
бразным обратить внимание на технологиче-
ские новации осуществления деятельности 
государственных и муниципальных органов, 
организаций, наделенных государственны-
ми или муниципальными полномочиями, в 
Единой информационной системе в режиме 
реального времени.  В рамках такой моде-
ли в случае передачи в режиме реального 
времени в Единую информационную систе-
му сведений об умерших лицах органами 
записи актов гражданского состояния, све-
дений об открытии наследственного дела 
органами нотариата, синхронизации сведе-
ний о зарегистрированных вещных правах 
на недвижимое имущество органами реги-
страции прав в режиме реального времени 
можно получить достоверную информацию 
об умерших правообладателях недвижимого 
имущества, на которое не заявлена государ-
ственная регистрация права собственности 
наследниками и не заведено наследствен-
ное дело, то есть гипотетически можно по 
каждому муниципальному образованию 
субъекта Российской Федерации сформи-
ровать реестр выморочного недвижимого 
имущества по истечении пресекательного 
шестимесячного срока для последующего 
принятия муниципальным образованием 
выморочного наследства. Соответственно, 
формирование такого реестра и направле-
ние его публично-правовому образованию 
позволит повысить осведомленность об 
имеющемся выморочном недвижимом иму-
ществе и принимать соответствующие меры 
по государственной регистрации права му-
ниципальной собственности.

Эти действия необходимы для осущест-
вления должной охраны выморочного недви-
жимого имущества. Е. М. Тужилова-Ордан-
ская отмечает, что именно охрана отношений 

собственности имеет первостепенное и опре-
деляющее значение по отношению к защите 
прав на недвижимость [13, с. 85].

В настоящее время в прессе все больше 
аналитической информации о непринятых 
наследственных имуществах. В частности, 
речь чаще всего идет о невостребованных 
банковских денежных средствах умерших, 
хранящихся на банковских лицевых счетах 
[14]. Согласно исследованиям аналитиков, 
данные суммы превалируют за сотни мил-
лионов рублей в России, не учитывая, что 
согласно соглашениям между государства-
ми, хранящиеся в заграничных банках вымо-
рочные движимые денежные средства также 
подлежат перечислению в казну Российской 
Федерации. Статистика о количестве вымо-
рочного жилья не приводится. Но имеются 
предположения, что выморочные жилые по-
мещения пустуют до 20 лет [15]. Из данной 
аналитики мы отмечаем, что она статистиче-
ски возможно не предельная, и всё же указы-
вает на недобросовестное отношение к име-
ющемуся «потенциальному» имуществу.

Автором подчеркивается, что при насле-
довании публично-правовыми образовани-
ями «пассива» наследственного имущества 
в силу закона гражданско-правовая ответ-
ственность возникает также в силу закона как 
и право собственности публично-правовых 
образований на выморочное имущество.

Вопрос гражданско-правовой ответ-
ственности публично-правовых образова-
ний достаточно значим ввиду необходимо-
сти исполнения долговых обязательств при 
их наличии, осуществления своей деятель-
ности в рамках действующего законода-
тельства, предупреждения возникновения 
нарушений прав субъектов экономических 
правоотношений со стороны публичной вла-
сти. При этом достаточное и своевременное 
исполнение обязательств зависит от пред-
принимаемых мер публично-правовыми 
образованиями, от степени их заинтересо-
ванности, осведомленности об имеющемся 
выморочном имуществе.

Вопрос гражданско-правовой ответ-
ственности публичного-правового образо-
вания встает лишь при наличии кредитора, 
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оказавшегося лишенным определенных 
благ и возможностей.  И соответственно, в 
первую очередь, основной функцией такой 
ответственности является компенсация благ, 
то есть восстановление публично-правовым 
образованием как должником-наследником 
того положения в имущественной сфере 
кредитора, которое было до момента испол-
нения обязательств.

На примере внедрения информацион-
ных элементов в такие правоотношения воз-
можно регулирование гражданско-правовых 

отношений между публично-правовыми об-
разованиями и кредиторами в пределах вы-
морочного недвижимого имущества на ста-
дии добросовестной охраны выморочного 
имущества.

Своевременный добросовестный поря-
док учета и охрана выморочного имущества 
публично-правовыми образованиями необ-
ходимы для последовательного погашения 
долговых обязательств перед участниками 
экономического оборота и для реализации 
принципов гражданского права.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ФАКТИЧЕСКОГО ПОКУШЕНИЯ  
НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В НОРМАХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE CRIMINAL AND LEGAL ESSENCE OF THE ACTUAL ATTEMPTED CRIME 
AND ITS REFLECTION IN THE RULES OF THE SPECIAL PART  

OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье исследуется юридическая природа покушения на преступление, проводит-
ся понятийно-терминологический анализ этой уголовно-правовой категории. Работа посвящена ис-
следованию вопросов отражения положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 
относительно регламентации института покушения на преступление в его Особенной части. Целью 
статьи является подтверждение того, что в Особенной части УК РФ в качестве оконченного пре-
ступления иногда отражается фактическое покушение на преступление, которое к неоконченному 
преступлению никакого отношения уже не имеет. Для достижения данной цели предлагается ис-
пользовать метод мысленного исключения соответствующих предписаний из уголовного закона. Ав-
тор продемонстрировал применение данного метода на примере составов Особенной части УК РФ, а 
именно ст. 110, 110.1, 122, 162, 215.3, 227, 247, 277, 295, 317 УК РФ, которые на его взгляд представля-
ют собой исчерпывающий перечень вариантов отражения фактического покушения на преступления 
в Особенной части УК РФ.

Ключевые слова: неоконченное преступление, фактическое покушение, предписание, мысленное 
исключение, отражение, непосредственная направленность. 

Abstract. The article examines the legal nature of an attempted crime, provides a conceptual and termino-
logical analysis of this criminal legal category. The work is devoted to the study of the issues on reflection of 
the provisions of the General part of Criminal Legislation of the Russian Federation regarding the regulation 
of the institution of attempted crime in its Special part. The purpose of the article is to confirm that the Special 
part sometimes reflects an actual attempted crime as a completed crime, which has nothing to do with an un-
finished crime. To achieve this goal, it is proposed to use the method of mental exclusion of these prescriptions 
from the criminal law. The author demonstrated the application of this method by the example of the units of 
the Special Part, namely art. 110, 110.1, 122, 162, 215.3, 227, 247, 277, 295, 317 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, which, in his opinion, represent a full list of options for reflecting an actual attempted 
crime in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation.
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focus.



38

уголовное право. криминология. 
уголовно-исполниТельное право.

Несмотря на то, что место отражения 
покушения на преступление – Общая часть 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ), в литературе подчас 
утверждается, что ответственность за второй 
вид неоконченного деяния предусмотрена и 
в Особенной части. Так, Л. В. Иногамова-Хе-
гай и А. Г. Блинов к преступлениям, которые 
фактически признаются оконченными на 
стадии покушения, относят посягательства, 
установленные ст. 277, 295 и 317 УК РФ [1, 
с. 94; 2, с. 386]. Т. В. Непомнящая пополня-
ет перечень ст. 162 и 163 [3, с. 160]. А. Ю. 
Решетников полагает, что соответствующие 
разновидности покушения на преступление 
признаются преступными в рамках отдель-
ных уголовно-правовых норм ст. 162, 295, 
317 и др. [4, с. 178]. Для установления, от-
вечает ли приведенный подход уголовному 
законодательству, необходимо исследовать, 
что представляет собой покушение на пре-
ступление, и проверить, имеются ли в Осо-
бенной части УК РФ деяния, могущие быть 
признанными таким преступлением.

В ч. 3 ст. 30 УК РФ, в отличие от ч. 1, 
представлены только общие предписания о 
покушении на преступление. И возражений 
против этого, думается, быть не может, ибо 
соответствующие действия (бездействия) 
обладают своеобразием применительно к ка-
ждому преступлению, самостоятельно регла-
ментированному в Особенной части УК РФ.

Остановимся на признаках покуше-
ния на преступление, которые позволяют 
включить последнее вместе с оконченным 
преступлением и приготовлением к престу-
плению в объем понятия преступления. Мы 
имеем в виду признаки действий (бездей-
ствия), непосредственно направленных на 
совершение преступления. Другие признаки 
покушения на преступление безразличны 
для темы нашего исследования.

В теории к исследуемому признаку от-
ношение сложное. Казалось бы, он должен 
отграничивать покушение на преступление 
от приготовления к преступлению.

Однако, по мнению А. В. Наумова «одни 
и те же действия в зависимости от характера 
преступного посягательства могут быть как 

покушением на преступление, так и приго-
товлением к преступлению», «например, 
проникновение в квартиру с целью кражи – 
покушение, а проникновение  туда же с це-
лью убийства – приготовление» [5, с. 273; 6, 
с. 92; 7, с. 68; 8, с. 153 – 154; 9, с. 137]. 

В литературе (Т. В. Жукова, А. И. Сит-
никова, Ю. В. Грачева и др.) считается, что 
специфика покушения на преступление за-
ключается в начале выполнения объектив-
ной стороны преступления [7, с. 48; 10, с. 76; 
11, с. 108]. Так, мы полагаем, что совершен-
но прав А. Ю. Решетников, когда основным 
объективным признаком покушения назы-
вает выполнение лишь части преступления 
[12, с. 17].

По поводу признака анализируемой уго-
ловно-правовой категории более правиль-
ной нам представляется позиция А. М. За-
цепина. По его мнению, рассматриваемый 
признак означает, что:

«– покушение на преступление проис-
ходит после 1) возникновения (появления) 
намерения совершить преступление (голый 
умысел), 2) проявления этого намерения 
вовне (обнаружение умысла) либо 3) созда-
ния условий для совершения преступления. 
Разумеется, второй и третий вариант не мо-
гут появиться вне первого, а для третьего 
варианта второй факультативен (создание 
условий для совершения может начаться и 
без проявления вовне решимости совершить 
преступление);

– покушение на преступление выражает-
ся в устремленности действий (бездействия) 
на совершение оконченного преступления. 
Дело в том, что поскольку покушение на пре-
ступление само по себе преступление, пусть 
и неоконченное, преступление, на соверше-
ние которого непосредственно направлены 
действия (бездействие), явно оконченное» 
[13, с. 183].

Представленный подход полностью ос-
нован на значении использованных в законе 
терминов. 

Конечно, В. В. Мальцев справедливо 
обратил внимание «на то существенное об-
стоятельство, что «умышленные действия 
(бездействие) лица» (общественно опасные 
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деяния) как важнейший элемент структуры 
общественно опасного поведения (престу-
пления) не могут быть «непосредственно 
направленными на совершение преступле-
ния» (то есть, по сути, на самих себя)» [14, с. 
281]. В то же время приведенный аргумент 
названного ученого, по нашему мнению, 
успешно преодолевается соответствующим 
толкованием уголовного закона.

В ч. 3 ст. 30 УК РФ не отражено, какое 
преступление при покушении не доводится 
до конца. Вряд ли само покушение. Суще-
ствительное «покушение» происходит от 
глагола «покуситься», который означает по-
пытаться сделать что-нибудь, или завладеть, 
распорядиться чем-нибудь (о чем-нибудь не-
дозволенном, незаконном) [15, с. 551]. Сле-
довательно, речь надлежит вести о том, что 
должно быть доведено до конца, а этим не 
может быть ничто иное, кроме оконченно-
го преступления. Как нам представляется, 
именно данное обстоятельство не прини-
мает во внимание Ю. Е. Пудовочкин, когда 
заявляет, что «законодательная формула» о 
непосредственной направленности на со-
вершение преступления «выводит покуше-
ние за границы преступления» [16, с. 118].

Отмеченное, разумеется, вовсе не означа-
ет, что нормативное определение покушения 
на преступление безупречно. На наш взгляд, 
оно затушевывает то, что покушение на пре-
ступление должно быть общественно опас-
ным деянием. Соответственно целесообраз-
но, чтобы в ч. 3 ст. 30 УК РФ были названы 
не просто действия (бездействие), но обще-
ственно опасные действия (бездействие).

Стоит отметить, что указания на дей-
ствия (бездействие), напрямую направлен-
ные на совершение преступления, содер-
жатся не только в Общей части УК РФ, но и 
в Особенной части. В теории имеется точка 
зрения, относительно того, что законодатель 
отдельные такие действия (бездействие) 
криминализовал как оконченные преступле-
ния. Так, в одних случаях считается, что при 
предусмотренных ст. 277, 295 и 317 УК РФ 
посягательствах совершаются только дей-
ствия, напрямую направленные на лишение 
жизни потерпевших [17, с. 150], а в дру-

гих – что законодатель совершение подоб-
ных действий криминализовал в качестве 
самостоятельных преступлений, например, 
таких, как разбой (ст. 162) и вымогательство 
(ст. 163) [13, с. 198].

У нас не возникает каких-либо сомне-
ний, что в приведенных, а также других по-
добных им случаях в законе представлены 
именно юридически оконченные престу-
пления, но фактически они могут быть не-
оконченными покушениями на преступле-
ние. Последние уже никакого отношения к 
собственно неоконченным преступлениям 
не имеют. Под фактическим покушением на 
преступление мы понимаем виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, хотя и 
запрещенное Особенной частью УК РФ, под 
угрозой наказания, но, по существу, пред-
ставляющее собой общественно опасные 
действия (бездействие), непосредственно 
направленные на совершение преступления.

Правда, Л. В. Иногамова-Хегай считает 
иначе. По ее мнению, «действия, реально 
образующие покушение в случаях, пред-
усмотренных Особенной частью уголовного 
закона, представляют собой оконченные са-
мостоятельные преступления…»; «при ква-
лификации указывается только норма Осо-
бенной части УК» [1, с. 95]. Такому подходу 
уже дана, по нашему мнению, убедительная 
критика, согласно которой соответствую-
щие статьи Особенной части УК РФ не кон-
курируют со ст. 30, поскольку лишь по ней, 
в отличие от статей Особенной части пре-
ступление не квалифицируется, ибо на ос-
новании ч. 3 ст. 29 неоконченное преступле-
ние квалифицируется «по статье настоящего 
Кодекса, предусматривающей ответствен-
ность за оконченное преступление, со ссыл-
кой на статью 30 настоящего Кодекса» [18, 
с. 144]. В свою очередь, А. М. Зацепиным 
дополнительно указано, что, предусмотрев 
в Особенной части УК РФ в качестве окон-
ченного преступления деяние, в принципе 
являющееся покушением на преступление, 
законодатель вывел его из неоконченно-
го преступлении, и оно стало оконченным 
преступлением, с покушением на престу-
пление, не способным конкурировать по 
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определению [13, с. 45]. Уголовно-право-
вое значение  исследуемого фактического 
покушения на преступление заключается в 
том, что законодатель, по нашему мнению, 
регламентируя в Особенной части УК РФ 
деяние, фактически являющееся неокончен-
ным преступлением, в качестве оконченно-
го, создает парадоксальную ситуацию. Дело 
в том, что на основе анализа норм Общей 
части УК РФ о неоконченном преступлении 
(ч. 3 ст. 29) следует, что в статьях Особенной 
части УК РФ должны нормироваться только 
оконченные преступления и, соответствен-
но, неоконченных преступлений в них не 
должно быть. В противном случае нару-
шаются правила законодательной техники. 
Кроме того, регламентация фактических не-
оконченных преступлений в Особенной ча-
сти УК РФ ведет к излишней избыточности 
и необоснованному ее «нагромождению» в 
связи с тем, что соответствующие положе-
ния о неоконченном преступлении в полной 
мере отражены в нормах Общей части. 

При выявлении положений Особенной 
части УК РФ, действительно отражающих 
фактическое покушение на преступление, 
следует учитывать, что в них должно быть 
установлено не самостоятельное преступле-
ние, а деяние, представляющее собой обще-
ственно опасные действия (бездействие), 
непосредственно направленные на соверше-
ние такого преступления. Причем последнее 
также должно быть отражено в Особенной 
части УК РФ. В противном случае о дей-
ствиях (бездействии), непосредственно на-
правленных именно на совершение престу-
пления, речи быть не может.

Представляет ли собой определенное 
деяние таковым, выявляется мысленным ис-
ключением соответствующих предписаний 
из уголовного закона. Если в таком случае 
деяние может быть квалифицировано по ч. 
3 ст. 30 УК РФ и соответствующей статье 
Особенной части, то мысленно исключен-
ное предписание представляет собой фак-
тическое покушение на преступление. В 
противном случае мысленно исключенное 
предписание не представляет собой факти-
ческое покушение на преступление.

В ч. 1 ст. 110 УК РФ предусмотрено до-
ведение лица до покушения на самоубий-
ство путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего. В данном случае 
деяние, несомненно, является действием, 
непосредственно направленным на совер-
шение установленного в той же части дове-
дения лица до самоубийства.

Если из ч. 1 ст. 110 УК РФ исключить ука-
зание на доведение лица до покушения на са-
моубийство, то соответствующее деяние при 
прочих необходимых обстоятельствах будет 
отражено ч. 3 ст. 30 и оставшимися положе-
ниями ч. 1 ст. 110. Следовательно, исключае-
мое предписание в данном случае описывает 
фактическое покушение на преступление.

Сходная ситуация наблюдается с поку-
шением на самоубийство, предусмотрен-
ным ч. 4 и 5 ст. 110.1 УК РФ. Она отличается 
лишь тем, что покушение должно вызвать 
склонение к самоубийству или содействие 
самоубийству.

Вместе с тем указанные метод мысленно-
го исключения можно применить и к ч. 1 и 2 
ст. 122 УК РФ, в ходе которого подтверждает-
ся, что в данном случае описывается факти-
ческое покушение на преступление.

В ч. 1 ст. 162 УК РФ предусмотрен раз-
бой как нападение в целях хищения чужо-
го имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. 
Нападение в названных целях несомненно 
является действием, напрямую направлен-
ным на совершение хищения, а не, как счи-
тается, созданием условий для совершения 
преступления [17, с. 150], ибо совершаются 
другие действия, описанные в ч. 1 вышеука-
занной статьи, а именно применение назван-
ного насилия или угрозы его применения.

В случае если из ч. 1 ст. 162 УК РФ ис-
ключить указание на нападение в указан-
ных целях, то соответствующее деяние при 
прочих необходимых обстоятельствах будет 
отражено ч. 3 ст. 30 и оставшихся в ч. 1 ст. 
162 действиях. Следовательно, исключае-
мое предписание в данном случае описыва-
ет фактическое покушение на преступление.
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Сходная ситуация с пиратством. В ч. 1 
ст. 227 УК РФ оно предусмотрено как напа-
дение на морское или речное судно в целях 
завладения чужим имуществом, совершен-
ное с применением насилия либо с угрозой 
его применения. От разбоя пиратство отли-
чается лишь специальным местом соверше-
ния преступления.

В ч. 1 ст. 215.3 УК РФ регламентирован-
ные деяния несомненно являются действи-
ями, непосредственно направленными на 
совершение установленных в той же части 
данной статьи деяний, повлекшие наруше-
ние нормальной работы.

Приходя к изложенному выводу, мы ис-
ходим из закона. Дело в том, что ч. 2 ст. 24 
УК РФ деяние, совершенное только по не-
осторожности, признается преступлением 
лишь в случае, когда это специально пред-
усмотрено соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ Кодекса. Таким обра-
зом, преступление, регламентированное в 
ст. 215.3, может совершаться умышленно, 
в отсутствие чего покушение на преступле-
ние, разумеется, не возникает.

В случае если из ч. 1 ст. 215.3 УК РФ ис-
ключить указание на приведение в негодное 
для эксплуатации состояние соответствую-
щих объектов, которое могло повлечь нару-
шение их нормальной работы, то соответ-
ствующее деяние при прочих необходимых 
обстоятельствах будет отражено ч. 3 ст. 30 
и оставшимися положениями ч. 1 ст. 215.3. 
Следовательно, исключаемое предписание 
в данном случае описывает фактическое по-
кушение на преступление.

В ч. 1 ст. 247 УК РФ регламентированы 
производство запрещенных видов опасных 
отходов, транспортировка, хранение, захо-
ронение, использование или иное обраще-
ние радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушени-
ем установленных правил, если эти деяния 
создали угрозу причинения существенного 
вреда здоровью человека или окружающей 
среде. Приведенные деяния несомненно 
являются действиями (бездействием), на-
прямую направленными на совершение 
установленных в ч. 2 данной статьи тех же 

деяний, повлекших загрязнение, отравление 
или заражение окружающей среды, причи-
нение вреда здоровью человека либо массо-
вую гибель животных.

Приходя к приведенному выводу, мы, с 
одной стороны, снова исходим из ч. 2 ст. 24 
УК РФ. Поскольку в ст. 247 УК РФ указание 
на неосторожность отсутствует, в ней опре-
деленное преступление, по нашему мне-
нию, может совершаться умышленно, в от-
сутствие чего покушение на преступление, 
естественно, не возникает.

С другой стороны, мы основываемся на 
положениях п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодатель-
ства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и приро-
допользования», в котором говорится, что 
«создание угрозы причинения существенно-
го вреда здоровью человека или окружающей 
среде (часть 1 статьи 247 УК РФ) означает 
возникновение такой ситуации, которая по-
влекла бы предусмотренные законом вред-
ные последствия, если бы они не были пре-
дотвращены вовремя принятыми мерами или 
иными обстоятельствами, не зависящими от 
воли лица, нарушившего правила обращения 
с экологически опасными веществами и отхо-
дами» [19, с. 3]. Именно о подобной ситуации 
и идет речь в положениях уголовного закона, 
определяющих понятие покушения.

С учетом того, что если из ст. 247 УК РФ 
исключить ч. 1, то соответствующее деяние 
при прочих необходимых обстоятельствах 
будет предусмотрено ч. 3 ст. 30 и положени-
ями ч. 2 ст. 247 о тех же деяниях, повлек-
ших загрязнение, отравление или зараже-
ние окружающей среды, причинение вреда 
здоровью человека либо массовую гибель 
животных. Следовательно, исключаемое 
предписание в данном случае является фак-
тическим покушением на преступление.

В ст. 277 УК РФ предусмотрено посяга-
тельство на жизнь государственного или об-
щественного деятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной или иной 
политической деятельности либо из мести 
за такую деятельность. Приведенное дея-
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ние, несомненно, является действием, непо-
средственно направленным на совершение, 
установленного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
убийства лица в связи с осуществлением 
служебной деятельности или выполнением 
общественного долга.

Если из системы уголовного законода-
тельства исключить ст. 277, то соответству-
ющее деяние при прочих необходимых об-
стоятельствах будет отражено ч. 3 ст. 30 и 
п. «б» ч. 2 ст. 105. Следовательно, исключае-
мое предписание в данном случае описыва-
ет фактическое покушение на преступление.

Похожая ситуация наблюдается в отно-
шении посягательств на жизнь лица, осу-
ществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование (ст. 295 УК РФ), либо 
сотрудника правоохранительного органа (ст. 
317). Они отличаются от ранее рассмотрен-
ного посягательства исключительно потер-
певшими от преступления.

Правда к посягательству на жизнь имеют-
ся разные подходы. Традиционно считается, 
что им следует рассматривать убийство или 
покушение на убийство. В определении Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ от 28 апреля 2004 г. № 72-О04-6 
говорится, что «преступление, связанное с по-
сягательством на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа, является оконченным с 
момента начала действий, направленных на 
лишение жизни данного сотрудника независи-
мо от наступившего результата…» [20, с. 26].

В литературе отношение к посягательству 
на жизнь аналогичное [21, с. 51; 22, с. 26].

В русском языке посягательство озна-
чает попытку причинить вред, ущерб [15, 
с. 571]. Тем самым, под посягательством на 
жизнь соответствующих лиц целесообразно 
понимать лишь общественно опасные дей-

ствия, непосредственно направленные на 
причинение им смерти. 

Других случаев отражения в Особенной 
части УК РФ фактического покушения на 
преступление мы не обнаружили. 

Таким образом, на основании проведен-
ных в статье исследований мы приходим к 
следующим выводам:

– покушением на преступление следу-
ет считать соответствующие общественно 
опасные действия (бездействие);

–  в Особенной части УК РФ в качестве 
оконченного преступления подчас отража-
ется фактическое покушение на преступле-
ние, которое к неоконченному преступле-
нию уже никакого отношения не имеет;

– при определении предписаний Осо-
бенной части УК РФ, отражающих факти-
ческое покушение на преступление, необ-
ходимо исходить из того, что в них должно 
быть установлено не самостоятельное пре-
ступление, а деяние, представляющее собой 
общественно опасные действия (бездей-
ствие), непосредственно направленные на 
совершение данного преступления, причем 
выявляется это мысленным исключением 
соответствующих предписаний из уголовно-
го закона; если в таком случае деяние может 
быть квалифицировано по ч. 3 ст. 30 УК РФ 
и соответствующей статье Особенной ча-
сти, то мысленно исключенное предписание 
представляет собой фактическое покушение 
на преступление, в противном случае мыс-
ленно исключенное предписание не пред-
ставляет собой фактическое покушение на 
преступление;

– фактическое покушение на преступле-
ние получило отражение в соответствую-
щих предписаниях ст. 110, 110.1, 122, 162, 
215.3, 227, 247, 277, 295, 317 УК РФ.
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Аннотация. Япония считается самой безопасной страной в мире. Непосвященные лица могут 
предположить, что высокий уровень общественной безопасности японских граждан обеспечивается 
жесткими мерами уголовной политики в обществе, а также нормами, которые не допускают сво-
боды выражения мнений, или же тем, что японцы слишком боятся потерять свое лицо, чтобы со-
вершить преступление, или потому что органы власти излишне сурово относятся к людям, которые 
выходят за рамки дозволенного. На самом деле, все эти предположения не соответствуют действи-
тельности. Особой мягкостью, по мнению многочисленных исследователей, отличается и японская 
уголовная политика, строящаяся на принципе, относительно которого суровость санкций не может 
сдержать рост преступности. Стабильно низкий уровень преступности на территории Японии во 
многом объясняется достигнутыми в настоящее время успехами в сфере профилактики, а также 
балансам ценностных ориентаций, реабилитационными мерами, универсализацией и пробацией.
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Abstract. Japan is considered to be the safest country in the world. Uninitiated persons may assume that 
the high level of public safety of Japanese citizens is ensured by strict measures of criminal policy in society, 
as well as norms that do not allow freedom of expression, or by the fact that the Japanese are too afraid of 
losing their face to commit a crime, or because the authorities are too harsh on people who go beyond what 
is allowed. In fact, all these assumptions do not correspond to reality. According to numerous researchers, 
Japanese criminal policy is also particularly soft, based on the principle that the severity of sanctions cannot 
restrain the growth of crime. The consistently low crime rate in Japan is largely due to the current success in 
the field of prevention, as well as the balance of value orientations, rehabilitation measures, universalization 
and probation.

Key words and phrases: recidivism, crime prevention, criminal policy, legislative framework, probation, 
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Многие годы исследуя состояние и осо-
бенности рецидивной преступности [1], 
а также другие аспекты, связанные с ре-
цидивом в нашей стране [2], автор не слу-
чайно решил рассмотреть систему мер 
противодействия рассматриваемому фено-
мену в Японии. Актуальность исследуемой 

в работе проблематики по большей части 
обусловлена тем, что один из самых низких 
уровней преступности среди иностранных 
государств, в настоящее время отмечается в 
Японии. Так, начиная с 1996 г. уровень пре-
ступности в Японии ежегодно увеличивал-
ся, но с 2002 г. тенденция изменилась, и с 
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тех пор показатели преступности ежегодно 
снижаются. Также важно подчеркнуть, что в 
течение этого периода, с 2002 г. общее коли-
чество преступлений в Япо нии снизилось в 
2,3 раза [3, с. 43]. 

Такое практически единственное в сво-
ем роде явление ученые объясняют рядом 
причин. В частности, в японском обществе 
отмечается сравнительно однородная нацио-
нальная структура населения. В добавление 
к этому отмечается островное положение 
страны и единый язык. К тому же на протя-
жении многих веков правительством страны 
активно проводилась политика воспрепят-
ствования притоку на территорию государ-
ства представителей других народностей [4, 
с. 59]. А также Япония отличается совер-
шенным и эффективным законодательством 
в различных сферах: область возмещения 
вреда, собственные методы профилактиче-
ской работы и профессиональность право-
охранительных органов [5, с. 82]. 

После 1945 г. оккупационные власти 
начали реформу конституции и остальных 
законов в Японии. Уголовный кодекс был 
также реформирован, в него внесли измене-
ния в 1947 г., но он оставался практически 
идентичным версии 1907 г. Однако уголов-
но-процессуальный кодекс был существен-
но пересмотрен с целью включения в него 
норм, гарантирующих права обвиняемого. 
Судья, хотя все еще мог допрашивать сви-
детелей, решал дело на основании доказа-
тельств, представленных обеими сторона-
ми. Уголовное судопроизводство в Японии 
регулируют нормы Уголовно-процессуаль-
ного кодекса 1948 г., а также ряд отдельных 
уголовно-процессуальных норм, которые 
содержатся в других законодательных актах, 
в том числе в Законе о прокуратуре 1947 г., 
в Законе о полиции 1954 г., и др. [6, с. 234]. 
В послевоенные годы в дополнение к уго-
ловному правосудию были приняты законы 
о возмещении ущерба неправомерно обви-
няемым, и законы о несовершеннолетних, 
тюрьмах, условно осужденных и мелких 
правонарушениях [7, с. 45]. 

Уголовный кодекс Японии 1907 г. уста-
навливает сроки наказания за преступления 

с учетом различных обстоятельств каждого 
преступления и правонарушителя. Рециди-
вистам назначаются более суровые наказа-
ния. Вместе с тем в Японии при некотором 
ожесточении судебной практики в отноше-
нии особо опасных противоправных деяний 
идет активный процесс снижения общего 
уровня преступности и очевиден рост нетер-
пимости общества к ее проявлениям. Одно-
временно с этим некоторые отечественные 
специалисты отмечают, что данные срав-
нительного анализа противодействия пре-
ступности в одной из таких благополучных 
стран, как Япония, свидетельствуют о том, 
что даже и в этой стране процессы борьбы 
с преступностью имеют свои особенности и 
сложности [8, с. 8]. 

В целом снижению преступлений в Япо-
нии во многом содействует современная 
японская система уголовного правосудия. 
Эффективной деятельности современной 
японской системы уголовного правосудия 
способствуют три основные особенности. 
Во-первых, полиция, прокуратура, суды и 
исправительные учреждения поддержи-
вают тесные отношения сотрудничества 
друг с другом. Во-вторых, граждане поощ-
ряются оказанием помощи в поддержании 
общественного порядка и активно участву-
ют в кампаниях по предупреждению пре-
ступности. Наконец, должностным лицам, 
осуществляющим уголовное правосудие, 
предоставляется значительная свобода дей-
ствий в отношении правонарушителей [9, 
с. 124].

По большей части, низкий уровень пре-
ступности, также связан и с тем, что Япония 
всегда считалась страной с самым жестким 
законодательством в мире относительно 
частного владения оружием. Эти традиции 
восходят к одиннадцатому веку, к временам, 
запрещающим японскому крестьянству вла-
деть любыми видами оружия, в целях про-
тиводействия волнениям и восстаниям с их 
стороны. И сегодня в Японии традиционно 
действует самый строгий в мире Закон о 
контроле над огнестрельным и холодным 
оружием 1958 г., содержащий множество за-
претов. В последствии в него было внесено 
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десять различных поправок [10, с. 67], по-
этому сегодня в Японии существуют жест-
кие запреты в сфере оборота огнестрельного 
оружия, в меньшей степени они касаются за-
конных коллекционеров антикварного ору-
жия и лицензированных стрелковых команд. 
Получение лицензии на оружие занимает 
в среднем четыре месяца. Также для этого 
необходим ряд специальных учебных кур-
сов. Кроме того, покупка охотничьего ру-
жья требует длительного периода ожидания 
и тщательной проверки анкетных данных. 
Зарегистрированные в Японии владель-
цы оружия обязаны хранить свое оружие в 
сейфах, которые раз в год проверяются по-
лицией. Призывы японского гражданского 
общества ужесточить контроль над оружи-
ем не прекращаются и сегодня. В настоящее 
время японцы резко выступают против аме-
риканской оружейной политики. Одно из 
предложений состоит в том, чтобы обязать 
владельцев оружия хранить приобретенные 
экземпляры у торговцев оружием, а не дер-
жать его дома [11, с. 25]. 

В стране восходящего солнца престу-
пления редко совершаются с применением 
огнестрельного оружия. Японцам запреща-
ется владеть даже имитационным или охо-
лощенным оружием [12, с. 73]. Охотничьи 
ружья и церемониальные мечи в обязатель-
ном порядке регистрируются в полиции. 
Использовать гладкоствольное охотничье 
оружие для самообороны воспрещается. Не 
имея лицензию на такое оружие, гражданам 
запрещается брать его в руки. Лицами, зани-
мающимися спортивной пулевой стрельбой, 
как правило, являются военнослужащие и 
полицейские. Производство и продажа бо-
евых и холостых патронов также контро-
лируются, как и транспортировка и импорт 
любого оружия. Согласно японскому за-
конодательству, владеть и хранить оружие 
без лицензии строго запрещено. Эти дей-
ствия подлежат наказною в виде лишения 
свободы до десяти лет и штрафом в один 
миллион японских иен. Единственные, кто 
законно владеет правом ношения боевого 
огнестрельного оружия, это полицейские и 
солдаты [13, с. 89].

Низкий в настоящее время уровень пре-
ступности объясняется японскими тради-
циями и послушанием. Согласно анализу 
культуры вины, важным фактором, удержи-
вающим преступность на низком уровне, 
является традиционный акцент на индиви-
де, как члене групп, репутацию которых он 
или она не должны запятнать в глазах свое-
го окружения. В этих социальных группах, 
состоящих из членов семьи, друзей и коллег 
по работе или учебе японский гражданин 
имеет социальные права и обязанности, мо-
жет получить эмоциональную поддержку и 
должен соответствовать всем ожиданиям, 
которые к нему предъявляются обществом 
[14, с. 16].

Существенно снижают преступления в 
Японии программы пробации (меры соци-
ально-правового воздействия на лиц, услов-
но освобождённых, либо условно-досрочно 
освобожденных из мест лишения свободы), 
которые в условиях нового тысячелетия 
привлекают к себе особое внимание из-за 
эффективной профилактики рецидивизма. 
Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся мер, не связанных с лишением 
свободы – «Токийские правила», подчер-
кивают важность принятия сообществом 
успешной реинтеграции правонарушителей 
в общество и участия в ней. В Японии во-
лонтеры и другие добровольцы играют важ-
ную роль в содействии реинтеграции право-
нарушителей в общество [15, с. 39]. 

Одной из практик, способствующих вов-
лечению общин в перевоспитание правона-
рушителей, является система добровольного 
пробационного офицера. Общественные во-
лонтеры, которые назначаются на неполный 
рабочий день государственными служащи-
ми для поддержки работы профессиональ-
ных сотрудников службы пробации, активно 
поддерживают работу профессиональных 
сотрудников службы пробации, осущест-
вляя надзор и оказывая помощь правонару-
шителям в общинах, в которых они живут. 
Это ключевые фигуры, которые способству-
ют реабилитации рассматриваемой катего-
рии лиц, а также принятию правонаруши-
теля сообществом. Однако в соответствии с 
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социальными и культурными изменениями 
японская система пробации сталкивается с 
рядом проблем. В ответ на это Реабилитаци-
онное бюро Министерства юстиции осуще-
ствило ряд мер, включая создание Центров 
реабилитации правонарушителей и созда-
ние новой схемы компенсации имуществен-
ного ущерба или телесных повреждений, 
причиненных добровольным сотрудникам 
службы пробации или членам их семей. 
Что касается лиц, освободившихся из мест 
заключения, то в отношении них на протя-
жении восьмимесячного срока предприни-
маются мероприятия по поиску им жилого 
помещения, а также проводится работа по 
ограничению контактов с лицами противо-
правного поведения. Важно подчеркнуть о 
том, что в стране функционирует сеть ор-
ганов по реабилитационной защите, сре-
ди которых в первую очередь необходимо 
отметить работу центральных и рай онных 
комиссий по реабилитационной защите на-
селения, а также пунктов надзора, которые 
заняты оказанием помощи по ресоциализа-
ции бывших преступников. Также в стране 
работают многочисленные общественные 
организации, активно предупреждающие 
рецидивную преступность [16, с. 86].

Таким образом в Японии функциониру-
ет уникальная система пробации, в резуль-
тате которой привлекаются гражданские до-
бровольцы в целях поддержки деятельности 
профессионалов. Работа службы пробации 
пользуется поддержкой государства и япон-
ского общества. Ее задача состоит не только 
в постоянном надзоре, но и в осуществле-
нии профилактической работы. В результа-
те низкий уровень рецидива преступлений 
объясняется не только эффективной рабо-
той правоохранительных органов по про-
филактике преступлений, но результатами 
деятельности по реабилитации правонару-
шителей, поскольку такая работа строится 
на системной, непрерывной и комплексной 
основе при непосредственном вовлечении 
в нее частных лиц, общественности, волон-
терского движения.

Следует подчеркнуть, что в Японии про-
филактика преступности осуществляется не 

только уголовно-правовыми мерами воздей-
ствия, но также активно используются и меры 
предупредительного характера. Они сводятся 
к тому, что лица, совершившие преступле-
ния, не сразу направляются в исправитель-
ные учреждения, так, например, деликвенты 
направляются в исправительные заведения 
для несовершеннолетних [17, с. 67]. 

Мероприятия по предупреждению пре-
ступности в Японии разделяют на те, кото-
рые непосредственно направлены в целом 
на общество либо его отдельные группы 
(эти меры никак не являются индивидуаль-
ными). А также на меры, с адресуюемые 
конкретной категории лиц, которая в силу 
своих личностных характеристик, образа 
жизни и других причин, и условий, может 
быть склонна к совершению преступлений. 
В процессе осуществления общесоциаль-
ных профилактических мер полицейские 
силы, учреждения системы образования, 
общественные организации, проводят ши-
рокую пропаганду законопослушности по-
средством распространения прекрасно про-
комментированной законодательной и иной 
правовой литературы, издаваемой крупным 
тиражом. 

Кроме того, нельзя не сказать и о вик-
тимологической профилактике, которая в 
Японии находится на высоте. Так в стране 
повсюду можно встретить множество ре-
кламных щитов, на которых население пре-
дупреждают о том, что, даже если вы живете 
в относительно безопасном районе, правила 
безопасного поведения должны соблюдать-
ся для вашей же защиты. Также эти инфор-
мационные стенды предупреждают о том, 
чтобы население не ходило в одиночку по 
темным улицам и не задерживалось допозд-
на в районах, где преступления часто совер-
шаются в ночное время суток, а также сле-
дило за своими личными вещами, особенно 
за предметами, содержащими личную ин-
формацию, такими как карта проживания и 
телефон, и было в курсе существования вре-
доносных интернет-сайтов, а также владело 
информацией о лицах, с которыми общается 
на интернет-ресурсах. Японцам постоянно 
внушают информацию о том, что что если 
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ими будет ослаблена бдительность хотя бы 
на мгновение, то они могут столкнуться с 
неприятной или опасной ситуацией. Кроме 
того, все без исключения японские граждане 
должны проявлять осторожность в своей по-
вседневной жизни и постоянно осознавать 
потенциальные опасности [18, с. 72].

В целях вовлечения широких слоев об-
щественности в работу по профилактике 
противоправных деяний различными го-
сударственными и муниципальными орга-
нами, Министерством юстиции, Главным 
полицейским управлением проводится энер-
гичная и действенная пропагандистская де-
ятельность. К примеру, каждый год в стране 
проводят кампании, повышающие правовую 
грамоту общества и общественное обеспе-
чение государственных мер по противодей-
ствию преступности. К тому же, публикуя 
различные материалы, освещающие пробле-
матику борьбы с преступностью, органы го-
сударственной власти тем самым стремятся 
к поддержанию с населением тесного диало-
га в целях выявления больших недостатков в 
деятельности государства, направленной на 
борьбу с преступностью. 

Основную часть работы по предупреж-
дению преступности берут на себя сотруд-
ники полиции, особенно занимаясь ин-
дивидуальной профилактикой первичной 
преступности, осуществляя пристальное на-
блюдение за лицами, склонными к ведению 
противоправного поведения. В первую оче-
редь, со стороны полицейских осуществля-
ется индивидуальная воспитательная работа 
с трудными подростками в условиях образо-
вательной среды, а также во время проведе-
ния других мероприятий [19, с. 9]. 

Осуществляя практические меропри-
ятия, связанные с воспитанием подраста-
ющего японского поколения в рамках за-
конопослушания, сотрудники японских 
правоохранительных органов пользуются 
терминологией делинквентного поведения. 
Целью нейтрализации делинквентного по-
ведения несовершеннолетних правонару-
шителей, является принятие различных мер 
воспитательного воздействия для скорейше-
го перевоспитания подростков и молодежи. 

Практическая деятельность по перевоспита-
нию несовершеннолетних имеет различные 
формы и методы, характер которых регуляр-
но обновляется [20, с. 70]. 

В мероприятиях по воспитанию насе-
ления по обеспечению собственной безо-
пасности в рамках национальных традиций 
участвует ряд специализированных органов 
и организаций. В том числе с этой целью 
издается различная литература, предназна-
ченная для стимулирования граждан обе-
спечивать в случаях необходимости их соб-
ственную самозащиту [21, с. 35].

Нельзя не сказать о том, что в условиях 
начала нового тысячелетия в Японии наблю-
дается бум добровольных помощников в об-
ласти предупреждения преступности, и он в 
значительной степени концептуализирован 
и организован японской полицией в тесном 
сотрудничестве с местными властями и раз-
личными общественными формированиями 
граждан и ассоциациями. Деятельность об-
щественности в работе по предупреждению 
преступлений широко информируется и на-
ходится под влиянием криминологических 
теорий, концепций и исследований, а также 
встроена в более общие (местные) усилия 
правительства направленные на создание 
жизненной среды, в которой люди могут ве-
сти здоровый образ жизни, чувствуя себя в 
безопасности. Хотя влияние общественно-
сти деятельности на уровень преступности 
трудно оценить, эта деятельность в любом 
случае предоставляет возможности для рас-
ширения социального взаимодействия пра-
воохранительных структур, органов госу-
дарственной  власти и населения, а также 
приводит к созданию пространства, в кото-
ром  представители населения всегда гото-
вы прийти на помощь или поучаствовать в 
работе по профилактике преступности [22, 
с. 16].

В этой связи следует отметить, что се-
рьезнейшим направлением в процессе вза-
имодействия власти и общества является 
противодействие рецидиву преступлений, 
поскольку на фоне общего снижения пре-
ступности ощутим рост преступности реци-
дивной. Как правило, рецидивная преступ-



49

уголовное право. криминология. 
уголовно-исполниТельное право.

ность представлена многократно судимыми 
за совершение различных краж лицами стар-
ших воз растных групп, одиноких, не имею-
щих постоянного места жительства. В этой 
связи японским правительством была сфор-
мулирована и принята «Стратегия по пред-
упреждению рецидивной преступности» 
[23, с. 118]. В том числе в этих целях в 2014 
г. принята правительственная декларация 
«Don’t Let Them Go Back To Crimes», цель 
которой не изоляция преступников от обще-
ства, а возвращение их общими усилиями 
государственных структур общественности 
к нормальной жизни. Для этого в местах ли-
шения свободы с 2014 г. работает около двух 
тысяч добровольных капелланов и тысяча 
семьсот волонтеров, которые заняты посе-
щением лиц, отбывающих наказание. Такая 
деятельность считается весьма необходимой 
в стране, поскольку в соответствии со ста-
тистическими данными места лишения сво-
боды ежегодно покидает более шести тысяч 
человек, которым негде жить, и в этой связи 
в течение двух лет каждый третий из них 
возвращается в места заключения. Кроме 
того, как показывают статические данные, 
около 70 % осужденных к лишению свобо-
ды в момент совершения противоправных 
деяний были безработными либо прожива-
ли без постоянного источника дохода. Ими в 
четыре раза чаще совершается рецидив пре-

ступления, чем лицами, имеющими работу 
[24, с. 118].

Японским правительством реабилита-
ция рассматривается, как система, предот-
вращающая повторные преступления лиц, 
ранее совершавших противоправные дея-
ния, посредством подобающего отношения 
к ним общества. Правительство оказывает 
всяческую помощь рассматриваемой ка-
тегории граждан, чтобы они смогли изме-
ниться, исправиться и интегрироваться в 
японское общество, тем самым повышая 
индивидуальное и общественное благосо-
стояние. В том числе рассмотренные меры 
способствуют тому, что в настоящее время 
Япония одной из самых безопасных стран 
в мире.

Проведенное исследование японского 
положительного опыта по предупрежде-
нию рецидива преступлений дает основание 
утверждать о том, что планомерная рабо-
та в рассматриваемом направлении делает 
возможным постепенно искоренить мно-
гие факторы и предпосылки возникнове-
ния рецидива преступлений. Сравнение и 
изучение подходов зарубежных стран, в том 
числе и Японии, по профилактике рецидива 
преступлений являются важными аспектами 
для повышения эффективности предупреж-
дения рассматриваемой преступности в на-
шей стране.
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ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРАЖ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ

THE EFFECT OF THE CRIMINAL LAW IN THE SPACE WHEN COMMITTING 
THEFTS FROM PIPELINES

Аннотация. Тайные хищения, совершаемые из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопро-
вода на сегодняшний день носят массовый характер. Наличие масштабной транснациональной сети 
трубопроводов порождает необходимость изучения отдельных вопросов ответственности за рас-
сматриваемое деяние с позиции существующих норм и принципов действия уголовного закона в про-
странстве. В судебной и следственной практике встречаются случаи краж нефти, нефтепродуктов 
и газа из полости трубопроводов, принадлежащих Российской Федерации, на территории других го-
сударств. Акцентировано внимание на случае совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 
3 ст. 158 УК РФ, где виновными лицами выступают граждане иностранного государства. Анализи-
руются вопросы уголовно-правовой юрисдикции Российской Федерации в отношении трубопроводной 
системы и содержащихся в ней продуктов.

Ключевые слова: действие уголовного закона в пространстве, принципы гражданства, реальный 
и универсальный, нефтепровод, нефтепродуктопровод, газопровод, кража.

Abstract. Secret thefts committed from an oil pipeline, an oil product pipeline and a gas pipeline are of a 
massive nature nowadays. The presence of a large-scale transnational network of pipelines creates the need 
to study individual issues of responsibility for the act in question from the perspective of existing norms and 
principles of the criminal law in the space. In judicial and investigative practice, there are cases of theft of oil, 
petroleum products and gas from the cavities of pipelines belonging to the Russian Federation on the territory 
of other states. Attention is focused on the case of committing a crime under paragraph “b” of Part 3 of Article 
158 of the Criminal Code of the Russian Federation, where the guilty persons are citizens of a foreign state. 
The issues of the criminal legal jurisdiction of the Russian Federation in relation to the pipeline system and 
the products contained therein are analyzed.

Key words and phrases: operation of the criminal law in space, principles of citizenship, real and univer-
sal, oil pipeline, oil product pipeline, gas pipeline, theft.

В 2006 году статья 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ) была 
дополнена квалифицирующим признаком 
в виде кражи, совершенной из нефтепро-
вода, нефтепродуктопровода и газопровода 
[1]. На сегодняшний день тайное хищение 
энергетических ресурсов из трубопровода 
подлежит квалификации по п. «б» ч. 3 этой 
уголовно-правовой нормы [2, c. 156]. Пре-
ступление относится к категории тяжких. 

Максимальное наказание, установленное 
санкцией статьи за такие хищения, предус-
матривает лишение свободы на срок до ше-
сти лет.

Данные официальной статистики пока-
зывают, что за год в среднем к уголовной 
ответственности  за совершение преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, привлекается более 250 человек [3]. 
В свою очередь, судебно-следственная прак-
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тика свидетельствует о том, что субъектом 
таких преступлений могут выступать не 
только граждане России, но и иностранные 
граждане, которые совершают хищения из 
трубопроводов как на территории России, 
так и за ее пределами. 

На территории Российской Федерации 
успешно функционирует масштабная сеть 
трубопроводов (нефтепроводов, газопрово-
дов, нефтепродуктопроводов и магистраль-
ных трубопроводов), которые находятся на 
территориях почти всех субъектов Россий-
ской Федерации. Действующая сеть таких 
трубопроводов имеет внушительные мас-
штабы распространения – их общая протя-
женность составляет более 250 тысяч км.  
Ряд магистральных трубопроводов достав-
ляет энергетические ресурсы на террито-
рии других государств. Основными трубо-
проводными транспортными магистралями 
международного характера, являются: га-
зопроводы «Голубой поток» (Турция, более 
1200 км), «Турецкий поток» (Турция, Юж-
ная и Юго-Восточная Европа, более 900 км), 
«Ямал-Европа» (Беларусь, Польша, Герма-
ния, более 2000 км), «Северный поток» (Гер-
мания, более 1200 км) и один из крупнейших 
в мире нефтепроводов «Дружба» (Беларусь, 
Польша, Украина, более 8900 км).

Транснациональные поставки по трубо-
проводам регулируются нормами публично-
го международного права экономического 
характера. В этой сфере правовой юрисдик-
ции действуют и нормы уголовного нацио-
нального законодательства.

Существует две нормы уголовного зако-
на, устанавливающие принципы их действия 
в пространстве (статья 11 и 12 УК РФ) [4, 
c. 264]. В этих двух статьях предусмотрено 
4 принципа: территориальный, гражданства, 
универсальный и реальный. Рассмотрим их 
более детально применительно к краже неф-
ти, продуктов ее переработки и газа из тру-
бопровода. 

Основным принципом действия уголов-
ного закона в пространстве является терри-
ториальный. Этот принцип выражается в 
том, что лица, совершившие преступления 
на территории Российской Федерации, не-

сут ответственность по УК РФ. Уголовная 
ответственность не зависит от того являет-
ся ли такое лицо гражданином России, ино-
странным гражданином или апатридом [5, 
c. 86]. 

Как показывает статистика – хищения 
из трубопровода, как правило, совершаются 
гражданами Российской Федерации. Однако 
подчас субъектом преступления выступают 
иностранные граждане, которые постоянно 
проживают на территории России [6, 7]. В 
общей структуре преступлений этого вида 
такие факты имеют нерегулярный и хао-
тичный характер, т. е. они никак не связаны 
между собой.

Так, в апреле 2020 года Прокуратура 
города Мегион (Ханты-Мансийского авто-
номного округа) утвердила и направила в 
суд обвинительное заключение в отноше-
нии двух граждан Республики Казахстан. 
Данные лица путем несанкционированно-
го подключения к магистральному нефте-
проводу Самотлор – Усть-Балык – Омск 
осуществили откачку нефти массой более 
70 тонн. Похищенное сырье хранилось на 
бывшей заправочной базе грузовой техники 
для дальнейшей реализации. Ущерб, причи-
ненный кражей из трубопровода, составил 
1 млн 700 тысяч рублей. Преступные дей-
ствия квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору из нефтепровода 
в особо крупном размере) [8].

Территориальный принцип распростра-
нятся на преступления, которые совершены 
в пределах:

– территориального моря – морского 
пояса шириной 12 морских миль, примыка-
ющего к сухопутной территории или к вну-
тренним морским водам [9];

– континентального шельфа – террито-
рии шириной 200 морских миль от исход-
ных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря [10];

– исключительной экономической зоны 
– морского района протяженностью 200 
морских миль от исходных линий, от кото-
рых отмеряется ширина территориального 
моря [11].
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В соответствии с положениями статей 
77 и 79 Конвенции ООН по морскому пра-
ву (1982 г.)  юрисдикция Российской Фе-
дерации (как прибрежного государства) 
распространяется на разработку и разведку 
природных ресурсов, а также на прокладку 
подводных кабелей и трубопроводов [12]. 
Исходя из этого, правовой статус трубопро-
водов, проходящих  через континентальный 
шельф, исключительную экономическую 
зону и открытое море, определяется зако-
нодательством той страны, которой он при-
надлежит. В данном случае нормы между-
народного и отечественного права, в части 
действия уголовного закона на территории 
континентального шельфа и исключитель-
ной экономической зоны, находятся в со-
гласовании. Однако в судебно-следственной 
практике до настоящего времени не зафик-
сированы факты краж энергоресурсов, со-
вершенные на континентальном шельфе или 
в исключительной экономической зоне.

Территориальный принцип действия 
дополняется принципом гражданства. Со-
гласно указанному принципу, если гражда-
не Российской Федерации или постоянно 
проживающие в ней лица без гражданства 
совершат вне пределов нашей страны пре-
ступление против интересов, охраняемых 
УК РФ, то они подлежат ответственности 
в соответствии с уголовным законодатель-
ством России. Применительно к хищениям 
из трубопроводов принцип гражданства оз-
начает, что указанные выше категории лиц 
при совершении на территории иностран-
ного государства незаконного подключения 
к российскому трубопроводу (или трубо-
проводу, принадлежащему иностранному 
государству, но содержащему российский 
продукт) и дальнейшем корыстном изъятии 
нефти, продуктов ее переработки или газа 
подлежат ответственности по п. «б» ч. 3 ст. 
158 УК РФ. Однако в судебно-следственной 
практике применение принципа граждан-
ства до настоящего времени не фиксирова-
лось. С практической точки зрения, исследу-
емый принцип действия уголовного закона в 
пространстве в отношении краж, совершен-
ных из трубопроводов, не реализуется.

Действие уголовного закона в простран-
стве подчиняется и универсальному прин-
ципу. Он направлен на достижение цели не-
отвратимости уголовной ответственности и 
наказания, предупреждение преступлений, 
независимо от государственной принад-
лежности виновных лиц, а также места со-
вершения преступления [13, c. 29]. Данный 
принцип позволяет привлекать к уголовной 
ответственности иностранных граждан и 
апатридов, совершивших преступное дея-
ние вне пределов территории России. Это 
возможно при наличии соответствующего 
международного договора или иного доку-
мента международного характера. Такие 
международные договоры представляют со-
бой, как правило, многосторонние докумен-
ты (конвенции). Универсальный принцип 
основан на правовой взаимопомощи между 
странами в противодействии опасным меж-
дународным преступным посягательствам 
[14, c. 98]. Однако международных актов 
и соглашений, регулирующих ответствен-
ность за тайные хищения нефти, продуктов 
ее переработки и газа из трубопроводов, на 
сегодняшний день в нашей стране не суще-
ствует. Отсутствие нормативно-правовой 
базы международного характера позволя-
ет сделать вывод: универсальный принцип 
действия уголовного закона в пространстве 
в отношении хищений из нефтепровода, не-
фтепродуктопровода и газопровода факти-
чески не применяется.

Реальный принцип действия закона в 
пространстве выражается в возможности 
применения норм уголовного законода-
тельства России к иностранным гражданам 
и апатридам, если преступные деяния со-
вершаются ими вне пределов Российской 
Федерации. Исследуемый принцип в части 
определения категории субъектов, подле-
жащих ответственности и места соверше-
ния преступления, во многом совпадает с 
универсальным. Между тем согласно ре-
альному принципу реализация уголовной 
ответственности в соответствии с УК РФ 
возможна и без международных согла-
шений и конвенций, если совершенные 
преступления направлены: а) против ин-
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тересов Российской Федерации; б) против 
интересов гражданина РФ или лица, посто-
янно проживающего на ее территории [15, 
c. 105]. Под такими интересами обычно 
понимают так называемый общий объект 
уголовно-правовой охраны, т. е. всех об-
щественных отношений, защищаемых уго-
ловным законодательством и отраженных 
в статье 2 УК РФ [16, c. 20]. К подобным 
интересам при хищении из трубопровода 
можно отнести общественные отношения 
в области охраны окружающей среды, соб-
ственности, обеспечения общественной 
безопасности, а так же иные интересы иму-
щественного характера.

Юридический момент перехода права 
собственности на ресурсы происходит на 
пунктах приема и сдачи нефти (нефтепро-
дуктов, газа), которые обычно расположены 
возле границ государств. Такая процедура 
происходит с участием специалистов двух 
стран и сопровождается составлением со-
ответствующего акта. Система трубопрово-
дного транспорта может и не принадлежать 
Российской Федерации. Так, например, бело-
русский участок магистрального нефтепро-
вода «Дружба» находится в собственности 
«Гомельтранснефти», украинский – «Укр-
ТатНафты», чешский участок нефтепровода 
под контролем чешской компании «Mero», 
польский и немецкий участки принадлежат 
польской компании по эксплуатации нефте-
проводов «Pern» и т. д. В тех случаях, когда 
трубопровод и поставляемые по нему про-
дукты юридически принадлежат другому го-
сударству, ответственность будет наступать 
по уголовному закону этого государства. 
Действие уголовного закона РФ в простран-
стве и все его принципы на такие случаи не 
распространяется. 

Как показывает судебно-следственная 
практика, реальный принцип действия уго-
ловного закона в пространстве наиболее 
часто применяется при хищении из трубо-
проводов тех ресурсов, транспортировка ко-
торых происходит транзитом.

Транзитная транспортировка подразу-
мевает под собой перемещение нефти, не-
фтепродуктов и газа из России через тер-

риторию, по меньшей мере, одной страны 
в третью страну [17]. Такой вид транспор-
тировки осуществляется по транснацио-
нальным трубопроводам и регулируется 
конкретными международными и межго-
сударственными соглашениями [18]. При 
транзитной поставке нефть, нефтепродукты 
и газ, находящиеся в полости трубопровода, 
принадлежат Российской Федерации. Так, 
например, в соответствии со статьей 10 Со-
глашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Респу-
блики Беларусь «О транспорте природного 
газа через территорию Республики Беларусь 
и поставках его потребителям Беларуси» 
газ, переданный Республике Беларусь для 
транзитной транспортировки, «является 
собственностью Российской Федерации» 
[19]. Подобная оговорка существует во всех 
межгосударственных актах в области по-
ставки и транспортировки нефти, нефтепро-
дуктов и газа из России. 

Для принципа гражданства, а также ре-
ального и универсального принципов дей-
ствия уголовного закона в пространстве 
устанавливается единое общее условие – 
отсутствие по данному факту хищения из 
трубопровода решения суда иностранного 
государства.

В ходе предварительного исследования 
был использован метод контент-анализа, 
то есть качественно-количественного изу-
чения содержания документов с целью вы-
явления или измерения отраженных в них 
фактов и тенденций [20, c. 185]. Социоло-
гическое обобщение указанным методом 
показало: тайные хищения из трубопрово-
дов, совершаемые иностранными гражда-
нами, как на территории Российской Фе-
дерации, так и за ее пределами (кражи из 
транзитных трубопроводов), встречаются 
в следственной практике, хотя и не имеют 
массового характера. В генеральную со-
вокупность вошли все сообщения средств 
массовой информации информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет о про-
тивоправных действиях в системе трубо-
проводного транспорта, опубликованные с 
2007 (с момента введения в уголовный за-
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кон квалифицирующего признака) по 2020 
год. В общей сложности было обобщено 
и проанализировано около 200 сообще-
ний российской, украинской, белорусской, 
польской и латвийской прессы [21]. Смыс-
ловой единицей анализа выступала тема 
или событие о правонарушении в этой сфе-
ре, которое содержалось в заголовке или 
самом тексте статьи. 

Сплошная выборка документального 
материала позволила обеспечить макси-
мальную репрезентативность исследования. 
Из общего объема данных было зафикси-
ровано 47 фактов (23 %) несанкциониро-
ванных врезок с последующим хищением 
нефти, нефтепродуктов или газа из россий-
ского (или транзитного) трубопровода. 
Чаще всего предметом преступного посяга-
тельства становится нефть и нефтепродукты 
(до 90 %). Наибольшая часть такого вида 
краж совершается из магистрального не-
фтепровода «Дружба» (до 70 %). Подавля-
ющее большинство несанкционированных 
подключений к российскому трубопроводу 
(или транзитному) с последующим хище-
нием происходит на территории Украины 
(до 75 %). По факту всех совершенных краж 
из трубопроводов возбуждаются уголовные 
дела по соответствующей статье уголовно-
го закона. Например, на Украине в составе 
кражи не выделяется квалифицирующего 
признака в виде хищения из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода или газопровода. 
Несанкционированная врезка в один из та-
ких трубопроводов и последующие незакон-
ное изъятие ресурсов квалифицируется в со-
ответствии с общими положениями о краже 
(ст. 185 УК Украины) [22].  

Так, например, приговором Роменского 
городского суда Сумской области Украины 

организованная группа, состоящая из 6 че-
ловек, была привлечена к уголовной ответ-
ственности за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украи-
ны (кража, совершенная организованной 
группой). Виновные лица за период с июня 
2011 года по август 2011 года совершили 16 
эпизодов краж нефти путем несанкциони-
рованного подключения к трубопроводу на 
общую сумму более 140 тысяч гривен (что 
эквивалентно сумме более 380 000 тысяч 
российских рублей) [23].

В заключении отметим, что уголов-
ная ответственность за совершение кражи 
из нефтепровода, нефтепродуктопровода 
и газопровода реализуется только в соот-
ветствии с территориальным и реальным 
принципами действия уголовного закона в 
пространстве. Принцип гражданства, а так-
же универсальный принцип на сегодняш-
ний день в судебно-следственной практике 
фактически не применяется. Уголовно-пра-
вовая юрисдикция Российской Федерации 
распространяется и на кражи, совершаемые 
иностранными гражданами из транзитных 
трубопроводов, принадлежащих России, но 
проходящих по территории иностранного 
государства. 

Обобщая судебную практику, стати-
стические  данные и сведения, полученные 
из средств массовой информации, можно 
сделать прогноз о том, что, к сожалению, 
подобное  негативное явление будет иметь 
место и в дальнейшем. Соответственно, 
для реализации универсального принципа 
действия уголовного закона в пространстве 
необходимо принятие конкретных междуна-
родно-правовых актов, направленных имен-
но на борьбу с кражами, совершаемыми из 
трубопроводов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА  
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРАВ

ENSURING THE SECURITY OF DEFENSE LAWYER'S PARTICIPATION  
IN PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS AS A GUARANTEE OF THE EXERCISE 

OF THEIR RIGHTS

Аннотация. Уголовно-процессуальная деятельность адвоката-защитника имеет важное значе-
ние как в доказательственном процессе, так и в выполнении задач уголовного судопроизводства. Дей-
ствие уголовно-процессуальных гарантий в производстве по уголовному делу играет особую роль для 
процесса реализации прав и защиты законных интересов участников уголовного судопроизводства. 
Гарантированное обеспечение прав относится ко всем участников уголовного процесса. Вместе с тем 
особое значение пробретает реализация гарантий прав адвоката-защитника, представляющего ин-
тересы подозреваемого, обвиняемого. Среди имеющихся гарантий процесса реализации прав адвока-
та-защитника, по мнению автора статьи самостоятельное место занимает обеспечение безопасно-
сти его участия в уголовном процессе. Сам процесс обеспечения безопасности защитника имеет свои 
специфические черты. Они выражаются в ограниченном перечне мер безопасности, которые могут 
быть применимы для обеспечения безопасности и возможности применения иных внепроцессуальных 
мер государственной защиты. Вместе с тем к этому участнику уголовного процесса при наличии 
оснований и условий могут быть применены и внепроцессуальные меры государственной защиты, 
указанные в Федеральном законе № 119-ФЗ от 20.08.2004 «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и других участников уголовного судопроизводства». 

Ключевые слова: адвокат-защитник, функция защиты, гарантии, уголовный процесс, безопас-
ность, государственная защита.

Abstract. The criminal procedure of a defense counsel is of great important both in the evidentiary process 
and in the performance of criminal proceedings. The operation of criminal procedural guarantees in criminal 
proceedings is essential for the process of exercising rights and protecting the legitimate interests of partic-
ipants in criminal proceedings. Guaranteed rights apply to all participants in criminal proceedings. At the 
same time, the implementation of guarantees of the rights of a defense lawyer representing the interests of the 
suspect and the accused is of particular importance. According to the author, among the guarantees available 
for the process of exercising the rights of a defense lawyer, the security of their participation in the criminal 
proceedings occupies an independent place. The very process of ensuring the security of a defense lawyer has 
its own specific features. They are expressed in a limited list of security measures that can be applicable to 
ensure safety and the possibility of applying other non-procedural measures of state protection. At the same 
time, if there are grounds and conditions, extra-procedural measures of State protection specified in Federal 
Law No. 119-FZ of 20.08.2004 “On State Protection of Victims, Witnesses and Other Participants in Criminal 
Proceedings” can be applied to this participant in criminal proceedings.

Key words: defense lawyer, defense function, guarantees, criminal procedure, security, State protection.
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Участие адвоката-защитника в современ-
ном российском уголовном судопроизвод-
стве имеет важное и существенное значение 
в процессе реализации функции защиты от 
обвинения по уголовному делу. Его процес-
суальный статус включает в определенной 
степени достаточные полномочия обеспече-
ния защиты подозреваемого, обвиняемого 
от уголовного преследования. Важное зна-
чение в процессе реализации уголовно-про-
цессуальных прав имеет совершенствование 
имеющихся и определение новых, дополни-
тельных гарантий их применения.

Увеличение процессуальных и иных га-
рантий реализации правомочий защитника в 
уголовном процессе указывает на актуаль-
ность совершенствования уголовно-процес-
суального законодательства в этом направ-
лении. Развитие системы процессуальных 
гарантий участия адвоката-защитника в 
уголовном процессе, несомненно, повысит 
продуктивность его защитной деятельности 
и создаст достаточные условия для установ-
ления процессуального баланса «обвинени-
я-защиты». Такое направление, несомненно, 
будет способствовать достижению цели уго-
ловного правосудия.

Периодические дополнения в содер-
жание действующего Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) также подтверждают 
неоднозначную правоприменительную де-
ятельность органов уголовного преследо-
вания в досудебном производстве, которая 
свидетельствует о незаконном ограничении 
деятельности защитника. В качестве харак-
терного примера такого состояния можно 
указать на достаточное количество фактов 
незаконного отказа дознавателем, следо-
вателем в удовлетворении ходатайства за-
щитника о приобщении к материалам уго-
ловного дела собранных им в порядке ч. 3 
ст. 86 УПК РФ документов. Это состояние 
свидетельствует о необходимости выявле-
ния иных правовых гарантий, как считаем 
по двум основным направлениям: 

1) разработка и внедрение новых пра-
вовых (процессуальных) технологий, регла-
ментаций; 

2) совершенствование правопримени-
тельной практики уже имеющихся уголов-
но-процессуальных инструментов обеспе-
чения деятельности адвоката-защитника в 
производстве по уголовному делу.

Вместе с тем, по нашему мнению, до-
полнительной гарантией эффективного уча-
стия адвоката-защитника в уголовном деле 
следует рассматривать его состояние безо-
пасности в уголовном процессе, как отсут-
ствие угрозы реализации им своих процес-
суальных полномочий. 

Обеспечение безопасности личности 
в условиях сложного доказательственного 
процесса влияет на качество проведенного 
по делу расследования и последующего су-
дебного рассмотрения обстоятельств совер-
шенного преступления с вынесением право-
судного итогового решения. На это важное 
обстоятельство неоднократно обращалось 
внимание в литературе [1, с. 77 – 81; 2].

Обратим внимание на то, что в преж-
нем УПК РСФСР отсутствовало правовое 
регулирование безопасного участия субъ-
ектов по уголовному делу. В действующем 
УПК РФ закреплена система мер безопасно-
сти, которые имеют уголовно-процессуаль-
ное содержание, то есть применятся в рам-
ках уголовного дела и на основании УПК РФ 
(ч. 3 ст. 11 УПК РФ). Процесс безопасного 
участия личности в производстве по уголов-
ному делу имеет тенденцию к постоянно-
му совершенствованию. Это относится как 
к принятию законов и подзаконных актов, 
направленных на государственную защи-
ту потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства, так и 
внесение новелл в нормы УПК РФ, регули-
рующие процесс безопасности личности в 
уголовном деле.

Применение мер безопасности, как это 
следует из буквального толкования содер-
жания ч. 3 ст. 11 УПК РФ, может быть реа-
лизовано лицом, в чьем производстве нахо-
дится уголовное дело, фактически ко всем 
участникам уголовного судопроизводства. 
Вместе с тем, как считаем, в первую очередь 
в применении защитных мер нуждаются те 
процессуальные лица уголовного процесса, 
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которые оказывают заметное влияние на до-
казательственный процесс с позиций его эф-
фективности. Указанное правило действует 
как в отношении участников со стороны об-
винения, так и со стороны защиты. В этой 
связи реализация полномочий защитника 
в производстве по уголовному делу может 
являться определенным катализатором воз-
никновения потенциальной угрозы его жиз-
ни, здоровью, имеющейся и будущей про-
фессиональной деятельности.

Такая ситуация представляет определен-
ный интерес с точки зрения установления 
дополнительной (самостоятельной) гаран-
тии обеспечения адвокатской (защитной) 
деятельности, а также обеспечения прав и 
законных интересов обвиняемого в уголов-
ном процессе. То есть обеспечение безопас-
ности имеет двойное содержание: 

1) прямо влияет на реализацию полно-
мочий защитником; 

2) опосредованно относится к полноте 
использования им своих прав по отношению 
к доверенному лицу (подозреваемому, обви-
няемому). 

Уголовно-процессуальные гарантии 
имеют важное значение и существенно по-
вышают реализацию прав участников про-
изводства по уголовному делу. 

Под гарантиями прав и свобод лично-
сти общепринятым предлагается понимать 
закрепленные в уголовно-процессуальном 
законодательстве средства реализации участ-
никами процесса своих прав, свобод и закон-
ных интересов [3, с. 109 – 125; 4, с. 62 – 70; 5, 
с. 62 – 64].

Рассуждая о понятии «гарантий», 
В. И. Зажицкий предлагает понимать под 
ними «предусмотренные Конституцией РФ 
и уголовно-процессуальным законодатель-
ством правовые средства, направленные на 
успешное решение этих задач» [6, с. 22 – 
26]. Не оспаривая в целом такое утвержде-
ние, считаем, что уголовно-процессуальные 
гарантии могут и должны обеспечиваться не 
только уголовно-процессуальным законом, 
но и иными нормативно-правовыми актами 
(действующим законодательством). Приме-
нение межотраслевых средств и способов 

обеспечения прав и законных интересов 
участников действующего уголовно-про-
цессуального законодательства существен-
но повысит достижение его назначения (ст. 
6 УПК РФ) [7, с. 94 – 100]. 

Ж. А. Бажукова предлагает понимать 
под уголовно-процессуальными гарантия-
ми «установленные законом средства и спо-
собы, которые направлены на защиту прав 
и законных интересов личности. <…> уго-
ловно-процессуальные нормы, закреплен-
ные в них права и обязанности участников, 
их деятельность, уголовно-процессуальная 
форма, прокурорский надзор за соблюде-
нием законности, принципы уголовного су-
допроизводства, процессуальное принуж-
дение и процессуальные санкции» [9, с. 27 
– 31]. Это мнение заслуживает одобрения 
так как включает наиболее полно, на наш 
взгляд, структурные элементы системного 
определения «уголовно-процессуальная га-
рантия». 

Н. Н. Апостолова предлагает рассма-
тривать «все уголовно-процессуальное за-
конодательство» в качестве «одной большой 
гарантией от возможных нарушений и злоу-
потреблений со стороны должностных лиц 
государства» [9, с. 3 – 7]. Это утверждение 
несколько широко применительно к уголов-
но-процессуальным гарантиям, которые, по 
нашему мнению, являются частью системы 
уголовно-процессуального законодательства 
и соотносятся с ним как «часть и целое».

Не вдаваясь в дискуссию о том, что 
следует понимать под понятием гарантий 
(средства, способы, механизмы или право-
вые технологии) в российском уголовном 
процессе, отметим, что они имеют принци-
пиально важное значение для реализации 
установленных нормами УПК РФ прав всех 
участников процесса.

Безопасность, по нашему мнению, це-
лесообразно рассматривать как самостоя-
тельную гарантию в системе других гаран-
тий деятельности адвоката-защитника по 
уголовному делу. К их числу можно отнести 
имеющийся комплекс уголовно-процессу-
альных мер, направленных на обеспечение 
независимости адвокатской деятельности 
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в уголовном процессе; институт обжалова-
ния действий (бездействия) и принимаемых 
процессуальных решений; отводы и т. д. 

Особое значение, по нашему мнению, 
имеет обеспечение безопасности адвока-
та-защитника, представляющего интересы 
подозреваемого, обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. В подобной ситуации потенциаль-
ная угроза может иметь место со стороны 
соучастников совершенного общественно-о-
пасного деяния или их преступного окруже-
ния.

Перечень уголовно-процессуальных 
мер безопасности, указанный в ч. 3 ст. 11 
УПК РФ, включает пять мер, среди кото-
рых, как представляется, не все могут быть 
применимы по отношению к безопасности 
адвоката-защитника. Так, например, при-
своение псевдонима и изъятия подлинных 
данных из материалов уголовного дела (ч. 
9 ст. 166 УПК РФ), опознание вневизуаль-
ного контроля (ч. 8 ст. 193 УПК РФ) трудно 
применимо в подобной ситуации. Однако 
возможность применения, контроля и за-
писи переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ), 
а также рассмотрение материалов уголов-
ного дела в закрытом судебном заседании 
(ч. 3 ст. 11, ст. 241 УПК РФ), на наш взгляд, 
вполне применимо при наличии оснований 
и условий реализации указанных мер безо-
пасности в рамках производства по уголов-
ному делу.

Помимо уголовно-процессуальных мер 
(ч. 3 ст. 11 УПК РФ) действующее законода-
тельство содержит систему внепроцессуаль-
ных мер государственной защиты. Так, Феде-
ральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ [10] 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 2 устанавливает обя-
занность применения мер государственной 
защиты в отношении защитника. В этой свя-
зи, по утверждению Т. Г. Дабижа, которая ана-
лизирует положения Федерального закона № 
119-ФЗ, «построение формулировки пункта 4 
ч. 1 ст. 2 позволяет распространять действие 
данного Закона лишь на защитника (адвока-
та) подозреваемого, (адвоката) обвиняемо-
го и (адвоката) подсудимого. Но защитники 
могут быть и у иных субъектов уголовного 

процесса» [11, с. 13 – 18]. Вместе с тем, это 
утверждение предполагается несколько спор-
ным. Защитник в российском уголовном про-
цессе может быть только у лица, в отношении 
которого осуществляется уголовное пресле-
дование (защита от обвинения). В этой связи, 
a priory не может быть защитника, например, 
у потерпевшего или гражданского истца, так 
как в отношении этой категории участников 
процесса не осуществляется преследование 
и их интересы могут осуществлять адвокаты, 
которые именуются как представители. 

Представляется интересным мнение 
Л. Гребенщиковой, которая отмечает, что 
«кроме иных видов безопасности адвока-
ту должна быть обеспечена и своеобразная 
"информационная" безопасность. В отно-
шении конкретного адвоката, адвокатского 
образования, в рамках которого он осущест-
вляет свою деятельность, а также адвока-
туры в целом не должны допускаться вы-
сказывания, выступления в прессе и иные 
методы противоправного воздействия» [12, 
с. 9 – 11]. Как полагаем, под иными видами 
безопасности в приведенной цитате имеется 
в виду система мер государственной защи-
ты, установленная в Законе № 119-ФЗ. Такое 
предложение заслуживает внимания с точки 
зрения комплекса защитных мер. Действи-
тельно, угрозы могут носить различных ха-
рактер и формы выражения. Противоправ-
ное давление на адвоката-защитника может 
оказываться и в результате информационных 
угроз. В данной ситуации содержание угро-
зы безопасности несколько отличается от 
общепринятого, когда основным критерием 
угрозы является ее реальность исполнения, 
приведения в действие в форме физического 
или психического насилия.

Таким образом, подводя итог мы конста-
тируем:

1. Безопасность адвоката-защитника це-
лесообразно рассматривать и исследовать как 
самостоятельную гарантию его эффективно-
го участия для достижения цели (назначения) 
уголовного судопроизводства в современном 
российском уголовном процессе.

2. Безопасность адвоката-защитника 
может быть реализована только в системе 
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иных уголовно-процессуальных и внепро-
цессуальных гарантий при производстве по 
уголовному делу.

3.  Безопасность защитника имеет спец-
ифические свойства – обеспечивается за 
счет ограниченного применения ряда про-
цессуальных мер безопасности (ч. 3 ст. 11 

УПК РФ) и внепроцессуальных средств на 
основании Федерального закона № 119-ФЗ.

4. Обеспечение безопасности защит-
ника прямо относится как к 1) его уголов-
но-процессуальному статусу и 2) опосредо-
ванно – к реализации прав подозреваемого, 
обвиняемого в уголовном процессе.
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PROSPECTS FOR THE USE OF AN ELECTRONIC CRIMINAL CASE IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS: MAIN TRENDS AND PROSPECTS OF APPLICATION

Аннотация. В данной статье автором рассмотрены возможности использования электронной 
формы ведения материалов уголовного дела на фоне внедрения информационных технологий на раз-
личных стадиях уголовного судопроизводства. Проанализированы современные тенденции изменения 
законодательства, а также проведено исследование современной практики информатизации стадии 
судебного производства, а именно применения различных технических средств и методов. Автором 
также отмечены отдельные положительные примеры применения новых технологий в ходе судебно-
го разбирательства, которые в дальнейшем могут способствовать сокращению сроков рассмотрения 
уголовного дела не только в ходе судебного заседания, но и всего уголовного судопроизводства в целом. 

Ключевые слова: судебное разбирательство, технические средства, информатизация, электрон-
ный документооборот.

Abstract. The article considers the possibilities of using the electronic form of conducting criminal pro-
ceedings against the background of the introduction of information technologies at various stages of criminal 
proceedings. The current trends of changing in legislation are analyzed, as well as the modern practice of 
informatization in the judicial proceedings, namely the use of various technical means and methods, are exam-
ined. The author also noted some positive examples of the use of new technologies during the trial, which in 
the future can help to reduce the time of the consideration of a criminal case not only during the court hearing, 
but also in the entire criminal proceedings as a whole.

Key words and phrases: judicial proceedings, technical means, informatization, electronic document 
management.

Сферы общественной жизни современ-
ного общества переживают период активно-
го внедрения информационных технологий, 
не стала исключением и юриспруденция. 
На данном этапе нельзя не отметить необ-
ходимость проведения реформ в уголовном 
судопроизводстве, в особенности стадии 
досудебного судопроизводства, которое, к 
сожалению, не соответствует современному 
уровню развития науки и техники. Если об-
ратиться к деятельности российских судов, 
то в отличие от досудебного производства, 
во многом по причине принятия и реали-

зации ряда целевых программ (о развитии 
судебной системы России на 2002–2006 гг., 
2007–2012 гг., 2013–2024 гг.) [1] налажен ме-
ханизм внедрения современных технологий, 
благодаря которому обеспечивается функ-
ционирование так называемого электронно-
го документооборота. Учитывая данное об-
стоятельство, а также имея положительный 
опыт применения информационных техно-
логий и электронного документооборота в 
стадиях судебного производства, возникает 
необходимость внедрения новых информа-
ционных технологий, методов и средств и 
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на стадии досудебного производства, то есть 
осуществления цифровизации досудебного 
уголовного судопроизводства. 

В Концепции развития информатизации 
судов до 2020 г. [2] речь идет об электрон-
ном правосудии, под которым понимается 
«способ и форма осуществления предусмо-
тренных законом процессуальных действий, 
основанных на использовании информаци-
онных технологий в деятельности судов, 
включая взаимодействие судов, физических 
и юридических лиц в электронном (цифро-
вом) виде» (п. 1.3). Если обратиться к тексту 
уголовно-процессуального закона, можно 
констатировать, что в нем отсутствует фор-
мулировка «электронное правосудие». При 
этом немаловажным является тот факт, что 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ) содержит 
нормы, которые предусматривают способы 
и формы совершения процессуальных дей-
ствий в электронном виде, например, в п. 5 
ч. 2 ст. 82 речь идет об электронных носите-
лях информации, которые в ходе расследо-
вания по уголовному делу были признаны 
в качестве вещественных доказательств и 
приобщены к материалам уголовного дела.

Одним из новшеств в законодатель-
стве, которое стоит признать чрезвычайно 
важным, в части цифровизации уголовного 
процесса является принятие Федерально-
го закона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в ча-
сти применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти», 
которым в УПК РФ введена ст. 474.1 «Поря-
док использования электронных документов 
в уголовном судопроизводстве». В данной 
норме закона предусмотрен порядок пода-
чи в суд таких процессуальных документов, 
как ходатайства, заявления, жалобы, в том 
числе прилагаемые к ним материалы в элек-
тронной форме. При этом указано что все 
вышеуказанные документы должны быть 
заверены электронно-цифровой подписью.

Законодательством предусмотрено, в ка-
ких случаях судебные решения могут быть 
оформлены в электронном виде. Также 

предусмотрен порядок передачи копий су-
дебных решений через информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет участ-
никами уголовного процесса. В ч. 3 ст. 474.1 
УПК РФ закреплено, что для этого требуется 
их просьба и согласие. Из всего вышеуказан-
ного следует, что на данный момент процесс 
внедрения электронного документооборота 
рассматривается как одно из перспективных 
направлений совершенствования уголовно-
го судопроизводства, для функционирова-
ния которого создаются реальные условия. 
Одним из положительных моментов данно-
го процесса может явиться отказ от бумаж-
ной формы процессуальных бланков и иных 
документов. Данное обстоятельство в зна-
чительной степени позволит упростить дея-
тельность должностного лица, проводящего 
предварительное расследование как в форме 
предварительного следствия, так и в форме 
дознания.

В юридической литературе неоднократ-
но высказывались предложения о необходи-
мости перевода всех материалов уголовных 
дел в электронный формат, целесообразно-
сти фиксации результатов следственных и 
иных процессуальных действий при помо-
щи электронных (цифровых) средств [3 – 7].

Исходя из современных реалий можно 
сделать вывод о том, что главной причиной 
громоздкости расследований является то, 
что должностному лицу приходится состав-
лять объемные уголовные дела, насчиты-
вающие несколько томов. Это может быть 
обусловлено такими причинами, как много-
эпизодность уголовных дел, наличие боль-
шого количества участников расследования 
по уголовному делу (обвиняемых, потерпев-
ших, свидетелей и других) и т. п.  

Одним из важных критериев, предопре-
деляющих необходимость перехода к элек-
тронной форме уголовного дела, является 
то, что данный процесс, во-первых, снизит 
объем документооборота, во-вторых, позво-
лит в определённой степени улучшить каче-
ство обеспечения сохранности уголовных 
дел. Вышеуказанное обстоятельство позво-
лит облегчить работу органов, осуществля-
ющих предварительное расследование, по-
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высить качество расследования уголовных 
дел и, следовательно, послужит достиже-
нию целей уголовного судопроизводства в 
целом. 

К сожалению, в ходе расследования уго-
ловных дел, недобросовестными должност-
ными лицами допускаются факты фальси-
фикации доказательств, поэтому переход к 
электронной форме уголовного дела свел бы 
на нет даже возможность неправомерных 
действий. Среди положительных резуль-
татов внедрения электронной формы уго-
ловного дела, также следует рассматривать 
сокращение сроков ознакомления с мате-
риалами уголовного дела участниками уго-
ловного судопроизводства. Реализацию вы-
шеуказанных позиций стоит рассматривать 
как одно из направлений развития и уголов-
ного-процессуальной мысли, и самого ме-
ханизма уголовного судопроизводства, на-
правленного на достижения его назначения, 
закреплённого в ст. 6 УПК РФ. Становится 
понятно, что наличие примеров положи-
тельного использования новых информаци-
онных технологий российскими судебными 
органами создает предпосылки для внедре-
ния данных технологий и на стадии досу-
дебного уголовного судопроизводства.

Для тщательного рассмотрения необхо-
димо обратиться к существующей норматив-
ной базе, регулирующей вопросы примене-
ния информационных технологий на стадии 
расследования уголовного дела. В первую 
очередь, необходимо обратиться к нор-
мам, закрепленным в УПК РФ. Например, 
в данном кодифицированном нормативном 
правовом акте дано определение термину 
«технические средства». Следует отметить, 
что формулировка «технические средства» 
в УПК РФ встречается довольно часто, на-
пример, когда речь идет о протоколах след-
ственных действий или судебных заседаний, 
которые могут быть написаны как от руки, 
так и изготовлены с помощью технических 
средств (ч. 2 ст. 166, ч. 2 ст. 259 УПК РФ). 
Таким же образом допускается изготовле-
ние приговора (ч. 2 ст. 303 УПК РФ). Приме-
нение технических средств также возможно 
при проведении следственных действий (ч. 

6 ст. 164 УПК РФ). Обязательным условием 
применения технических средств является 
обязательное указание на них в протоколе 
следственного действия, при том должно 
быть отражено, какое техническое средство 
применялось и кем оно было использова-
но. Необходимо также отметить, что долж-
ностное лицо, проводящее следственное 
действие, должно уведомить лиц, участвую-
щих в следственном действии о применении 
технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 
Кроме того, упоминание об использовании 
технических средств можно встретить в 
нормах, посвященных потерпевшему (п. 12 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ), обвиняемому (п. 13 ч. 
4 ст. 47 УПК РФ), защитнику (п. 7 ч. 1 ст. 
53 УПК РФ), гражданскому ответчику (п. 9 
ч. 2 ст. 54 УПК РФ), специалисту (ч. 1 ст. 
58 УПК РФ), владельцу изъятых документов 
(ч. 3 ст. 81.1 УПК РФ), процедуре ознаком-
ления с материалами уголовного дела (ч. 2 
ст. 217, п. 6 ч. 2 ст. 437 УПК РФ). При этом 
указанные выше участники уголовного су-
допроизводства имеют право снимать копии 
с материалов уголовного дела, в том числе с 
помощью технических средств. В УПК РФ 
также предусмотрены случаи обязательно-
го применения технических средств и об-
стоятельства, при которых они могут быть 
использованы по необходимости (ч. 1.1 ст. 
170, ч. 3 ст. 180, ч. 6 ст. 186, п. 2 ч. 4 ст. 190 
УПК РФ).

Некоторые ученые-процессуалисты от-
мечают, что «электронное уголовное дело 
может подпадать под понятие «технические 
средства», так как функции указанного де-
вайса совпадают с параметрами иных циф-
ровых устройств, используемых органами 
следствия, дознания и суда при расследова-
нии и разрешении уголовных дел [8].

Обращаясь к мнению ученых и непо-
средственно сотрудников практических ор-
ганов, занимающихся вопросами внедрения 
информационных технологий в уголовный 
процесс, можно прийти к выводу, о том что 
уголовное дело в электронной форме пред-
ставляется как «электронный носитель, 
предназначенный для хранения цифровой 
информации − материалов уголовного дела, 
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который призван полностью заменить мате-
риальную, то есть бумажную форму уголов-
ного дела, допускающий его использование 
совместно с электронно-вычислительными 
машинами для собирания доказательств в 
рамках расследования и рассмотрения уго-
ловного дела. Электронное уголовное дело 
должно содержать в себе программное обе-
спечение, с четко выстроенной структурой, 
понятным интерфейсом, системами вну-
треннего документооборота, согласования, 
алгоритмов для движения уголовного дела 
с момента возбуждения уголовного дела и 
до момента направления уголовного дела в 
суд (на стадии досудебного производства) 
и исполнения приговора (на стадии судеб-
ного разбирательства). В данных алгорит-
мах должны быть процессуальные бланки 
и шаблоны отдельных процессуальных до-
кументов, таких как осмотр места проис-
шествия, осмотр предметов, следственный 
эксперимент и т. д., к которым возможно 
прикрепить мультимедийные файлы». Целе-
сообразным следует отметить применение 
и другого понятия, высказанного Ю. Н. Со-
коловым, которое гласит, что «электронное 
уголовное дело должно представлять собой 
электронное устройство со сложным вну-
тренним строением файлов, адаптирован-
ным к действующим информационным си-
стемам, содержащим персональные данные 
участников уголовного судопроизводства; 
оснащенное специальным программно-ап-
паратным обеспечением, которое должно 
быть сертифицировано в установленном 
законом порядке... Названное электронное 
устройство должно обладать определенной 
спецификой и удовлетворять всем требова-
ниям относимости, допустимости, досто-
верности, а в совокупности и достаточности, 
предъявляемым уголовно-процессуальным 
законом к источникам содержащейся в нем 
уголовно-процессуальной информации, по-
зволять исследовать и оценивать данную ин-
формацию в судебном разбирательстве» [9].

Одной из важных составляющих вне-
дрения новых информационных технологий 
в судебную и следственную деятельность 
является внедрение электронного докумен-

тооборота на всех стадиях уголовного судо-
производства, включая этап доследственной 
проверки сообщений о преступлении. С 
целью реализации данной задачи потребу-
ется регламентация всех процессуальных 
действий, начиная от электронной процеду-
ры принятия заявления о преступлении, за-
канчивая составлением приговора. Следует 
отметить, что в МВД России существуют 
системы электронного документооборота, 
освоение которых в условиях современной 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации происходило в ускоренном 
порядке. Однако данные системы электрон-
ного документооборота относятся лишь к 
движению внутренних документов, лишь 
косвенно связанных с уголовным судопро-
изводством.

Возвращаясь к теме современных ре-
алий, неразрывно связанных с определён-
ными ограничениями в связи с бушующей 
в мире пандемией COVID-19, стоит отме-
тить необходимость удаленного участия 
участников уголовного судопроизводства. 
В настоящее время в российском уголов-
ном судопроизводстве внедрена процедура, 
предусматривающая возможность получе-
ния доказательств с использованием совре-
менных автоматизированных технологий. 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 20 марта 2011 г. 
№ 39-ФЗ была введена новая форма произ-
водства допроса свидетеля и потерпевше-
го в судебном заседании по уголовным де-
лам – допрос путем использования систем 
видеоконференцсвязи (ч. 4 ст. 240, ст. 278.1 
УПК РФ). Не секрет, что необходимость в 
применении видеоконференцсвязи возника-
ет и у должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование, которым 
необходимо получить показание участника 
уголовного судопроизводства в дистанцион-
ном режиме.  

Если в российском уголовном процессе 
на стадии досудебного судопроизводства, 
институт дистанционного допроса только 
получает свое развитие, то в Республике Ка-
захстан данный институт активно реализует-
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ся. Так, в ст. 213 «Особенности допроса с ис-
пользованием научно-технических средств 
в режиме видеосвязи (дистанционный до-
прос)» УПК РК перечислены ситуации, при 
возникновении которых должностное лицо 
органа досудебного расследования может 
произвести дистанционный допрос потер-
певшего, свидетеля. Дистанционный допрос 
производится в случаях: невозможности не-
посредственного прибытия лица в орган, ве-
дущий уголовный процесс, по месту рассле-
дования (рассмотрения) уголовного дела по 
состоянию здоровья или другим уважитель-
ным причинам; необходимости обеспече-
ния безопасности лица; проведения допро-
са малолетнего или несовершеннолетнего 
свидетеля, потерпевшего; необходимости 
обеспечения соблюдения сроков досудебно-
го расследования, судебного рассмотрения 
дела; наличия причин, дающих основания 
полагать, что допрос будет затруднен или 
связан с излишними затратами. Ход и ре-
зультаты дистанционного допроса, а также 
сведения о научно-технических средствах 
видеосвязи, применяемых при его производ-
стве, отражаются в протоколе, составленном 
органом досудебного расследования, испол-
няющим поручение, и направленном лицу, 
ведущему расследование, после его подпи-
сания. В целях обеспечения безопасности 
лицо по своему ходатайству может быть до-
прошено в режиме видеосвязи с изменени-
ем внешности и голоса, исключающим его 
узнавание. 

Следует рассмотреть также следую-
щие обстоятельства, на примере которых 
наглядно подтверждается необходимость 
использования систем видеоконференцсвя-
зи. Первым обстоятельством является то, 
что некоторые субъекты РФ, такие как Са-
ха-Якутия и Ямало-Ненецкий автономный 
округ, имеют достаточно обширную терри-
торию, большинство населенных пунктов 
находятся на значительном удалении друг 
от друга, следовательно проведение след-
ственных действий может быть сопряжено 
со значительными временными трудностя-
ми, при этом нарушается принцип разумно-
сти сроков расследования. Вторым обсто-

ятельством стоит отметить случаи, когда 
сохранение личности некоторых участни-
ков уголовного судопроизводства держится 
в тайне, является обязательным условиям. 
Речь идет о лицах, в отношении которых 
применяются меры безопасности. В пер-
вую очередь, имеется в виду применение 
технических средств, позволяющих скрыть 
участника уголовного судопроизводства, 
изменить его голос при проведении очных 
ставок и иных следственных действий. При 
этом факт того, что показания дает именно 
это лицо, может быть установлен при на-
личии видеозаписи и допуска к следствен-
ному действию понятых. Следующим об-
стоятельством, доказывающим важность 
применения систем видеоконференцсвязи, 
является то, что указание в УПК РФ воз-
можности получения показаний в ходе 
допроса посредством видеоконференцсвя-
зи приблизит российское уголовное судо-
производство к судопроизводству других 
стран, таких как США, Германия, Швеция, 
Украина, в которых предусмотрено приме-
нение дистанционного допроса. Это явля-
ется важным аспектом, так как позволит 
должностным лицам, в рамках запросов о 
правовой помощи лично допросить лицо, 
находящиеся за пределами нашей страны. 

В исследованиях, посвященных вопро-
сам применения видеоконференцсвязи в 
уголовном досудебном производстве, пока 
отсутствует единый подход относительно 
регламентации порядка ее использования 
[10]. При этом все исследователи приходят 
к единому мнению о том, что внедрение 
дистанционного опроса является необходи-
мостью в современных условиях. Представ-
ляется верным указать ту позицию, которая 
предлагает ввести общий порядок примене-
ния дистанционного допроса посредством 
видеоконференцсвязи для всех следствен-
ных действий, а не разрабатывать для каж-
дого отдельный порядок.

Подводя итог, следует еще раз указать 
на то, что положительный опыт внедрения 
информационных технологий в россий-
ских судах следует применять и на стадии 
досудебного производства. Сложившиеся 
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обстоятельства современной действитель-
ности диктуют свои условия, и некоторые 
положения уголовно-процессуального за-
конодательства в сфере сбора материалов 
уголовного дела и проведения отдельных 
следственных действий представляются ар-
хаичными пережитками прошлого. Процесс 
цифровизации практически всех сфер чело-
веческой жизнедеятельности создает новые 

условия и ставит новые задачи перед законо-
дателями. Недавние потрясения связанные с 
коронавирусной инфекцией, являются ката-
лизатором для внедрения дистанционных 
технологий, внедрения безбумажного до-
кументооборота. Удачная реализация идеи 
перехода на электронную форму уголовного 
дела зависит в равной мере как от поддерж-
ки законодателя, так и от Правительства РФ.
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Аннотация. Безопасность участия в современном российском судопроизводстве рассматрива-
ется как одна из важных гарантий достижения его цели. В ч. 3 ст. 11 УПК РФ закреплены пять уго-
ловно-процессуальных мер безопасности, они могут быть реализованы в отношении любого субъекта 
уголовного процесса. Помимо этих процессуальных средств у лица, ведущего производство по делу, 
есть право реализовать и внепроцессуальные меры, установленные российским законодательством. 
Особое внимание в этой связи обращено к безопасности подозреваемого, обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Производство по делам такой категории ослож-
няется групповой преступной деятельностью. Активное способствование расследованию со стороны 
лица, заключившего соглашение, существенно повышает эффективность процесса доказывания. От-
дельные нормы УПК РФ, устанавливающие применение мер безопасности в отношении этого участ-
ника уголовного процесса, как показывает анализ и их сопоставление, нуждаются в совершенствова-
нии. Предлагается внести изменения в отдельные статьи УПК РФ.
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Abstract. The security of participation in modern Russian judicial proceedings is considered as one of 
the important guarantees for achieving its goal. In part 3 of Art. 11 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, five criminal procedural security measures are enshrined, they can be implemented in 
relation to any subject of the criminal process. In addition to these procedural means, the person conducting 
the proceedings has the right to implement non-procedural measures established by Russian law. Particular 
attention is paid in this regard to the security of the suspect, the accused, with whom a pre-trial cooperation 
agreement has been concluded. This category of proceedings is complicated by group criminal activity. The 
active contribution of the signatory to the investigation greatly enhances the effectiveness of the evidentiary 
process. Certain norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which establish the 
application of security measures in relation to this participant in the criminal process, as the analysis and 
their comparison shows, need to be improved. It is proposed to amend certain articles of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation.
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Обеспечение безопасности уголов-
но-процессуальных участников в настоящее 
время является одной из актуальных про-
блем законодательства и правоприменитель-
ной практики. Кроме того, опубликованные 

научные работы также свидетельствуют о 
важности совершенствования этого направ-
ления. Важность исследования проблемы 
отмечается в юридической литературе [1, 
с. 202 – 211; 2, с. 77 – 81; 3, с. 13 – 17].
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Процесс безопасности рассматривает-
ся в настоящее время с различных научных 
сторон и подходов [4, с. 3 – 7]. Это обусла-
вливает межотраслевую принадлежность 
института безопасности участников совре-
менного российского уголовного судопроиз-
водства [5, с. 480 – 486]. 

В настоящее время действует Феде-
ральный закон № 119-ФЗ от 20.08.2004 «О 
государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного су-
допроизводства» [6], в котором закреплены 
внепроцессуальные средства безопасно-
сти. В ч. 3 ст. 11 Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) установлен перечень мер безопас-
ности, которые могут применяться в произ-
водстве по делу. Вместе с тем, как считаем, 
в обеспечении безопасности прежде всего 
нуждаются те участники процесса, которые 
оказывают содействие доказыванию обсто-
ятельств, установленных в ст. 73 УПК РФ. 
Среди них особое значение имеет содей-
ствие активному расследованию со стороны 
заключившего соглашение о сотрудничестве 
подозреваемого, обвиняемого.

Заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве (далее– ДСоС, соглашение) 
a priori влечет угрозу жизни, здоровья, иму-
щества лица, заключившего его, а также его 
близких в связи с содействием уголовному 
правосудию. В этой связи требуется приме-
нение комплекса мер безопасности. 

Заключение ДСоС является одним из 
средств согласительной процедуры. Помимо 
этого, института можно выделить и другие: 
согласие обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением и принятие судебного решения 
в особом порядке (гл. 40 УПК РФ), возмож-
ность примирения частного обвинителя и 
подсудимого по делам частного обвинения 
(ч. 2 ст. 20 УПК РФ); в отдельных случаях 
законодатель устанавливает возможность 
прекращения производства по уголовному 
делу в связи с наличием определенных ос-
нований (ст. ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ). 
В подобных ситуациях государство согла-
шается с обстоятельствами уголовного дела 
или поведения обвиняемого.

Возложение заключившего соглашение 
подозреваемого, обвиняемого обязанности 
активно способствовать расследованию со-
вершенного в соучастии преступления пред-
полагает угрозу его безопасности (жизни, 
здоровья, имущества) в связи с содействием 
уголовному правосудию.

При заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве статус лица, его за-
ключившего, устанавливает необходимость 
реализации процесса применения к нему 
и его близким установленных законом уго-
ловно-процессуальных мер безопасности и 
мер государственной защиты. Отметим, что 
в такой формулировке угроза может не от-
носиться прямо и непосредственно к заклю-
чившему соглашение подозреваемому или 
обвиняемому. Она должна касаться его близ-
ких. При это важным является установление 
прямой причинной связи между оказанием 
противоправного воздействия на родствен-
ников участника процесса и его содействием 
уголовному правосудию в форме сообщения 
важных доказательственных сведений по 
уголовному делу о его соучастниках. 

По нашему мнению, важное значение 
имеет проблема безопасности заключивше-
го соглашение лица. Обеспечение безопас-
ности лица, заключившего соглашение о 
сотрудничестве, является важной гарантией 
выполнения возложенных на него обязан-
ностей активного способствования рассле-
дованию уголовного дела. В УПК РФ этот 
вопрос регламентирован в ч. 3 ст. 317.1, п. 4 
ч. 4 ст. 317.7, ст. 317.9, а также в возможно-
сти выделения уголовного дала в отдель-
ное производство на основании положений 
ст. 154 УПК РФ. 

Вместе с тем применение мер безопас-
ности в отношении заключившего согла-
шение подозреваемого, обвиняемого имеет 
свои особенности. Они связаны с тем, что 
его личность уже известна, как правило, со-
вершившим совместно с ним преступление 
лицам. По этой причине ряд уголовно-про-
цессуальных и иных мер безопасности не-
возможно применять, например, присвоение 
псевдонима и изъятие из материалов уго-
ловного дела сведений о защищаемом лице, 
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которые позволяют его идентифицировать 
(ч. 3 ст. 11, ч. 9 ст. 166 УПК РФ). 

Процесс реализации мер безопасности 
непосредственно связан с установлением по-
водов и оснований, которые установлены в 
УПК РФ. В этой связи А. А. Дмитриева спра-
ведливо отмечает необходимость выделения 
дополнительного повода «еще одним: реше-
нием уполномоченного лица на заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве» 
[7, с. 12 – 16]. Действительно, сам факт за-
ключения соглашения ставит подозреваемо-
го, обвиняемого в виктимное состояние, он 
подвергается потенциальной угрозе со сторо-
ны своих соучастников либо иных лиц.

Обязанность исследования обстоятельств, 
которые могут служить началом применения 
мер безопасности, перечислены в п. 4 ч. 4 ст. 
317.7 УПК РФ. В частности, закон указывает, 
по сути, единственное такое обстоятельство – 
«степень угрозы личной безопасности» тако-
го участника. А также его близкие родствен-
ники, родственники и близкие лица. 

Отметим, что в этой правовой норме ука-
зывается на уже имевшийся в прошлом факт 
(факты) оказания угрозы безопасности – 
степень угрозы, «которой подвергались…». 
Как представляется, тако подход существен-
но ограничивает возможность применения 
мер безопасности в отношении заключив-
шего соглашение лица. Дело в том, что при 
формальном (буквальном) толковании этого 
п. 4 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ обеспечить без-
опасность можно только, если угроза уже 
имела место, и невозможность обезопасить 
его в случае, если угрозы и фактов оказания 
противоправного воздействия еще не было. 

Полагаем, что целесообразно изменить 
содержание п. 4 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ в це-
лях применения мер безопасности не только, 
когда угроза уже имела место ранее, но и на 
перспективу ее возможного появления: «п. 4 
степень угрозы личной безопасности, кото-
рой подвергались или могут подвергнуться 
подсудимый в результате сотрудничества со 
стороной обвинения, его близкие родствен-
ники, родственники и близкие лица».

Отдельное внимание следует уделить 
содержанию ст. 317.9 УПК РФ «Меры без-

опасности, применяемые в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве». В ч. 1 этой статьи установлен 
факт применения безопасных мер со ссыл-
кой на ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Также установ-
лено проведение судебного разбирательства 
при закрытых дверях для гарантирования 
процесса безопасности участников процес-
са (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). По нашему 
мнению, ссылка на ст. 241 УПК РФ пред-
ставляется несколько излишней, так как эта 
мера безопасности указана в ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ и дублирует диспозицию ст. 317.9 УПК 
РФ. По этой причине следует исключить из-
лишнее указание на ст. 241 УПК РФ в ч. 1 ст. 
317.9 УПК РФ в следующей формулировке: 
«1. При необходимости обеспечить безопас-
ность подозреваемого или обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве, его близких родственни-
ков, родственников и близких лиц применя-
ются меры безопасности, предусмотренные 
статьей 11 настоящего Кодекса». В подобной 
ситуации точность уголовно-процессуаль-
ной нормы [8, с. 99 – 102] будет соответство-
вать правилам законодательной техники.

Нуждается в изучении и ч. 2 ст. 317.9 
УПК РФ, в которой установлена возмож-
ность реализации мер «государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, 
предусмотренные федеральным законом». 
Отметим, что помимо федерального Закона 
№ 119-ФЗ «О государственной защите по-
терпевших…», принят внушительный пе-
речень подзаконных актов, постановлений, 
в которых детально регламентирован меха-
низм применения отдельных мер безопасно-
сти, установленных в этом законе. 

Кроме того, полагаем, что это указание 
(на возможность применения мер государ-
ственной защиты) также излишне, поскольку 
оно имеется в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. В этой свя-
зи следует исключить ч. 2 ст. 317.9 УПК РФ. 

Обязанность применения мер безопас-
ности в отношении заключившего согла-
шение лица является важной гарантией 
реализации условий такого соглашения, по-
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вышением эффективности доказательствен-
ного процесса по уголовному делу, а, в ко-
нечном счете, достижению цели уголовного 
судопроизводства. 

Следует выделить ещё одну из мер безо-
пасности, которая установлена в отношении 
заключившего соглашение лица: выделение 
уголовного дела в отдельное производство 
(п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ). Указанный пункт 
был дополнен на основании Федерального 
закона от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» [9].

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство прямо выделяет такое основание для 
выделения уголовного дела, так как сам про-
цесс обеспечения безопасности значительно 
облегчается с точки зрения проведения от-
дельных следственных действий и судебно-
го разбирательства по выделенному уголов-
ному делу.

Вместе с тем в правоприменительной 
практике может возникнуть ситуация, при 
которой уголовное дело в отношении за-
ключившего соглашение лица не было вы-
делено. Закон прямо не устанавливает дей-
ствия суда, так как в подобной ситуации ему 
следует рассмотреть материалы уголовного 
дела в общем порядке, хотя заключивший 
соглашение обвиняемый имеет право на 
особый порядок принятия судом решения в 
порядке ч. 5 ст. 316 УПК РФ. 

Разрешение этой проблемной ситуации 
отражено в п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16: 
по смыслу ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ, в целях 
применения судом особого порядка «и вы-
несения судебного решения уголовное дело 
в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, подлежит выделению в отдельное 
производство. В случаях, когда такое уго-
ловное дело не было выделено в отдельное 
производство и поступило в суд в отноше-
нии всех обвиняемых, судья назначает пред-
варительное слушание для решения вопроса 
о возвращении уголовного дела прокурору 
в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ» 

[10]. Как представляется, подобный вариант 
решения вполне приемлем, поскольку за-
ключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве предполагает принятие судебного 
решения в особом порядке с назначением 
уголовного наказания в пределах не более 
половины максимального срока наказания 
без исследования собранных по уголовному 
делу доказательств. При проведении судеб-
ного разбирательства в общем порядке такое 
решение не может быть принято. 

В литературе высказывается мнение о 
возможности принятия прокурором итого-
вого решения о выделении (невыделении) в 
отдельное производство такого уголовного 
дела. Так, К. Ф. Багаутдинов отмечает, что 
«будет логичным отдать прокурору и право 
принятия решения по вопросу о выделении 
(невыделении) в отдельное производство 
уголовного дела в отношении лица, заклю-
чившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. Такое решение, на наш взгляд, 
прокурор должен принять до окончания 
предварительного следствия и, безуслов-
но, с учетом всех обстоятельств дела, в том 
числе пожелания лица, заключившего досу-
дебное соглашение» [11, с. 35 – 37]. На наш 
взгляд, в этом случае решение процессуаль-
ного вопроса о выделении зависит прямо 
от: 1) соотношения публичных интересов 
объективного рассмотрения всего уголовно-
го дела без выделения; 2) ущемления права 
заключившего соглашение подсудимого на 
снижение срока и размера уголовного нака-
зания. Кроме того, отрицательное решение 
прокурора о выделении может оказать отри-
цательное воздействие на процессуальное 
поведение обвиняемого, с которым заключе-
но соглашение и его отказе активно способ-
ствовать расследованию преступления. 

В литературе справедливо отмечается 
отсутствие перечня нарушений, на основа-
нии которых «судья должен вернуть уголов-
ное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК 
РФ, а в каких случаях – принять решение о 
рассмотрении дела в общем порядке судеб-
ного разбирательства» [12, с. 99 – 103].

Обратим внимание на то, что судебное 
заседание может быть проведено при закры-
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тых дверях, в условиях, ограничивающих 
доступ посторонних лиц в целях обеспече-
ния безопасности заключившего соглаше-
ние подсудимого (ст. 241 УПК РФ). 

В п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ определена 
процедура об изъятии из материалов основ-
ного дела, в случае возникновения угрозы 
безопасности подозреваемого или обвиняе-
мого, тех процессуальных документов, ко-
торые могут идентифицировать личность, 
заключившего соглашение участника про-
цесса. Эти материалы должны быть приоб-
щены к выделенному уголовному делу. Как 
считаем, эта норма несколько излишне пред-

полагает алгоритм действия дознавателя или 
следователя. Дело в том, что заключение до-
судебного соглашения может иметь место 
только при расследовании преступления, со-
вершенного в соучастии, то есть в случаях, 
когда соучастники знают друг друга и имеют 
достаточную информацию о личности друг 
друга. По этой причине норма об изъятии 
идентифицирующих материалов является 
бесполезной. Следовательно, формулировку 
п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ в части указания 
на такое изъятие из основного дела и приоб-
щение к выделенному идентифицирующих 
материалов следует исключить.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ

TOPICAL ASPECTS OF ORGANIZING AND CONDUCTING FIRE TRAINING 
CLASSES IN UNITS TO PROVIDE THE SAFETY  

OF PERSONS UNDER STATE PROTECTION

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования специальной огневой подготовки 
сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 
Проведен анализ особенностей оперативно-служебной деятельности указанных сотрудников. 
Определены на основе данного анализа требования к организации и проведению занятий по огневой 
подготовке. В частности, выделены темы, которые необходимо включить в содержание теоретических 
занятий по огневой подготовке, даны рекомендации по отработке индивидуальных навыков 
обращения с оружием, а также указаны аспекты, на которые следует обращать внимание в рамках 
групповой подготовки сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите. Подчеркивается, что при отработке действий индивидуально и в составе 
групп с защищаемым лицом необходимо разрабатывать упражнения с моделированием практических 
ситуаций служебной деятельности. Последнее, в свою очередь, указывает на необходимость для 
совершенствования огневой подготовки обеспечения хорошо оборудованной учебно-методической 
базы (класс огневой подготовки, тир, стрельбище, полигон), которая позволит проводить как 
теоретические и тренировочные занятия, так и практические занятия с моделированием различных 
ситуаций служебной деятельности. Это выступает условием решения основной задачи занятий по 
огневой подготовке – выработки тактического мышления и грамотных навыков действий.

Ключевые слова: огневая подготовка, применение огнестрельного оружия, специальные 
упражнения стрельб, государственная защита, защищаемое лицо, учебно-материальная база, личная 
охрана

Abstract. The article is devoted to the issues of improving special fire training for employees of units to 
ensure the safety of persons subject to state protection. It analyzes the peculiarities of the operational activi-
ties of these employees. On the basis of this analysis, the requirements for the organization and conduct of fire 
training classes were determined. In particular, the topics that need to be included in the content of theoretical 
lessons on fire training are identified, recommendations on the development of individual skills in handling 
weapons, and aspects that should be paid attention to in the framework of group training of employees of 
units to ensure the security of persons subject to state protection are given. It is emphasized that when prac-
ticing actions individually and as part of groups with a protected person, it is necessary to develop exercises 
with modeling practical situations of service activity. The latter, in turn, indicates the need for improving fire 
training to provide a well-equipped educational and methodological base (fire training class, shooting range, 
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training ground), which will allow both theoretical and training classes and practical exercises with modeling 
various situations of service activities. This is a condition for solving the main task of fire training classes - the 
development of tactical thinking and competent action skills

Key words and phrases: fire training, use of firearms, special shooting exercises, State protection, protect-
ed person, educational and material base, personal security

Основными задачами огневой подготов-
ки в органах внутренних дел Российской 
Федерации являются приобретение сотруд-
никами полиции знаний материальной ча-
сти огнестрельного оружия и боеприпасов, 
их тактико-технических характеристик, мер 
безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами, формирование у сотрудни-
ков необходимых умений и навыков право-
мерного применения оружия, ведения огня 
в различной обстановке, быстрого обнару-
жения цели и определения исходных уста-
новок для стрельбы, умелых и эффективных 
действий с оружием во время стрельбы. 
Следует отметить, что в научной литера-
туре, хотя еще и остаются дискуссионные 
вопросы относительно отдельных аспектов 
огневой подготовки, в настоящее время во-
просы базовой подготовки к применению 
огнестрельного оружия исследованы доста-
точно подробно. В то же время значитель-
ная часть таких материалов направлена на 
подготовку спортсменов высокого класса и 
сотрудников частных охранных структур. 
Вопросы совершенствования организации 
огневой подготовки сотрудников органов 
внутренних дел при выполнении задач по 
обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите, не достаточ-
но изучены и рассмотрены. В связи с этим 
целью настоящей статьи нами было опреде-
лено совершенствование обучения стрельбе 
из ручного стрелкового боевого оружия при 
проведении занятий по огневой подготовке 
и подготовке к применению огнестрельно-
го оружия в соответствии с федеральными 
законами и действующим наставлением по 
организации огневой подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации, в 
том числе при реализации меры безопасно-
сти «личная охрана».

Деятельность подразделений государ-
ственной защиты органов внутренних дел 

при выполнении служебно-боевых задач 
предполагает определенный набор как об-
щих, так и специфических качеств и про-
фессиональных навыков сотрудников. Осо-
бенно это касается моментов применения 
огнестрельного оружия при осуществлении 
меры безопасности «личная охрана». Поэто-
му занятия с сотрудниками подразделений 
госзащиты должны носить универсальный 
и разносторонний характер. Совершенство-
вание организации огневой подготовки со-
трудников подразделений по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите, органов внутренних дел 
является одним из приоритетных направле-
ний в повышении эффективности деятель-
ности данного подразделения [1].

Организационно-тактические методы 
формирования навыков к применению та-
бельного боевого ручного стрелкового ору-
жия при осуществлении меры безопасности 
«личная охрана» в условиях угрозы жизни 
и здоровью защищаемого лица достига-
ются различными методиками проведения 
теоретических и практических занятий, а 
также боевых стрельб. Огневая подготовка 
направленна на развитие и владение навы-
ками применения огнестрельного оружия в 
условиях огневого контакта. В целях дости-
жения высоких результатов у сотрудников 
должны соблюдаться различные принципы 
обучения, в частности: научность и нагляд-
ность, систематичность и последователь-
ность обучения, индивидуальный подход к 
обучаемым, тренинги, позволяющие выяв-
лять и развивать физиологические и твор-
ческие способности сотрудников, воспиты-
вать морально-волевые качества личности, 
обеспечивающие высокопрофессиональную 
деятельность при решении сложных опе-
ративных и служебных задач. При подго-
товке к проведению практических занятий 
необходимо учитывать разнообразие мето-
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дов, методик и приемов обучения, осозна-
вать важность моделирования ситуаций и 
использование полигонных(прикладных) 
форм обучения. Особое внимание должно 
уделяется выявлению и своевременному ис-
правлению ошибок при выполнении подго-
товительных упражнений. Усложнение вы-
полнения упражнений с учетом специфики 
служебной деятельности в полной мере по-
ложительно влияет на уровень огневой под-
готовки сотрудников.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
навыки стрельбы из табельного боевого руч-
ного стрелкового оружия формируются при 
соблюдении ряда условий: методической 
организации учебного процесса, закрепле-
ния и поддержанием достигнутого уровня 
в процессе всей служебной деятельности, 
изучения правоприменительной практики 
и знания действующих нормативных право-
вых документов применения огнестрельно-
го оружия. 

Таким образом, огневая подготовка со-
трудников подразделений по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите, направлена на эффектив-
ное применение табельного боевого ручного 
стрелкового оружия в целях отражения на-
падения и пресечения попыток покушения 
на жизнь или здоровье лиц, находящихся 
под государственной защитой. 

В соответствии с действующим прика-
зом по организации огневой подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федера-
ции подразделениями по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государствен-
ной защите, разрешается разрабатывать и 
использовать для подготовки упражнения 
стрельб, не предусмотренные наставлени-
ем. Огневая подготовка сотрудников под-
разделений по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите, 
требует умения поражать различные цели 
(неподвижные, движущиеся, появляющи-
еся), на разных дистанциях, из различных 
положений, в движении, с переносом огня 
по фронту и в глубину, в разных условиях 
освещения и погоды, в ограниченное время, 
при движении на автомобилях. Очень важна 

отработка упражнений как индивидуально, 
так и в составе групп с различными видами 
оружия (пистолет, пистолет-пулемет, авто-
мат) в различных тактических обстановках, 
которые способствуют выработке грамот-
ных, уверенных и эффективных действий 
в критических ситуациях при выполнении 
меры безопасности «личная охрана». 

Навыки точной и меткой стрельбы вы-
рабатываются в результате правильно орга-
низованного обучения, постоянных трени-
ровок и тренинга. Для достижения высоких 
результатов в стрельбе сотрудники должны 
иметь глубокие теоретические знания, хоро-
шую техническую, тактическую и физиче-
скую подготовку, высокие морально-воле-
вые и психологические качества.

Практические стрельбы являются ос-
новной формой проведения занятий по 
огневой подготовке. Также стоит уделять 
большое внимание теоретической подготов-
ке и проведению тренировок с незаряжен-
ным (холостым) оружием, так называемые 
«стрелковые тренировки» или «холостые 
тренировки».  

В содержание теоретических занятий по 
огневой подготовке рекомендуется дополни-
тельно включать следующие темы:

– анализ практики применения огне-
стрельного оружия сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации;

– назначение и тактико-технические ха-
рактеристики оружия стоящего на вооруже-
нии в подразделении физической защиты;

– устройство, назначение и принцип 
действия частей и механизмов оружия, за-
крепленного за сотрудниками;

– задержки и способы их устранения 
при стрельбе из оружия, закрепленного за 
сотрудниками;

– порядок чистки и смазки закреплен-
ного за сотрудниками оружия, его осмотра, 
подготовки к стрельбе и правила приведе-
ния к нормальному бою.

При проведении тренировок с незаря-
женным оружием («стрелковые трениров-
ки») необходимо большое внимание уделять 
пошаговой отработке различных упражне-
ний индивидуально и в составе различных 
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групп. Особенно это касается действий при 
работе с «защищаемым лицом». 

При отработке индивидуальных навы-
ков надо обращать внимание на:

– быстрое извлечение оружия, досыла-
ние патрона в патронник, наведение на цель 
и производство выстрела с подачей громких 
и четких команд;

– удержание оружия одной рукой, пере-
кладывание из «сильной руки» в «слабую» 
(с упором в левое или в правое плечо);

– уход с линии атаки, стрельба из раз-
личных положений, стрельба в движении, 
быстрая замена магазина.

При отработке действий индивидуально 
и в составе групп с «защищаемым лицом» 
необходимо разрабатывать упражнения с 
моделированием практических ситуаций 
служебной деятельности [2]. Не стоит за-
бывать об отработке действий сотрудников 
в составе различных групп по обеспечению 
безопасности защищаемого лица при движе-
нии на автомобиле (автомобилях). Данные 
занятия нацелены на формирование умений 
и навыков применения табельного боево-
го ручного стрелкового оружия в условиях, 
приближенных к реальным событиям с уче-
том характера служебной деятельности.

Методика проведения предполагает на-
личие учебно-методической базы. Подобно-
го рода места могут включать в себя откры-
тое стрельбище, закрытый тир, специально 
оборудованные площадки, имитирующие 
городскую среду присутствия человека: ад-
министративные здания, жилой сектор с ми-
нимальной инфраструктурой и т. п.

Необходимым условием для совершен-
ствования огневой подготовки является хо-
рошо оборудованная учебно-методическая 
база (класс огневой подготовки, тир, стрель-
бище, полигон), которая позволяла бы про-
водить как теоретические и тренировочные 
занятия, так и практические занятия с моде-
лированием различных ситуаций служебной 
деятельности.

Основная задача занятий по огневой 
подготовке – выработка тактического мыш-
ления и грамотных навыков действий как 
одного сотрудника, так и в составе различ-

ных групп в различных ситуациях и местах 
при выполнении оперативно-служебных за-
дач по обеспечению безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите.

Исходя из этого, занятия по огневой под-
готовке сотрудников подразделений по обе-
спечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, направлены на си-
стематическую подготовку личного состава 
в различных условиях, т. е. в условиях, при-
ближенных к реальным. Аспект технической 
готовности – это формирование необходи-
мых навыков, умений использования и при-
менения оружия, а также знаний тактических 
приемов и действий. Применение различных 
методик и форм обучения позволяет обеспе-
чить моделирование и экстраполяцию разви-
тия событий в соответствии с их динамикой 
и предлагаемыми обстоятельствами, что, в 
свою очередь, достаточно точно и комплекс-
но имитирует профессиональные действия 
сотрудников в различных ситуациях опера-
тивно-служебной деятельности.

Выполнение профессиональных обя-
занностей сотрудниками подразделений по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, МВД России сопря-
жено с решением задач и принятием решений 
возникающих в различных нестандартных 
ситуациях.  При этом каждый сотрудник дол-
жен стремиться, к соблюдению требований 
нормативных правовых документов, а также 
недопущению причинения ущерба окружа-
ющим гражданам, их имуществу при приме-
нении огнестрельного оружия в создавшихся 
условиях. Это достигается высокой требо-
вательностью каждого сотрудника к себе, 
стремлением постоянно и осознанно совер-
шенствовать свои знания, умения и навыки 
в огневой, морально-волевой, психологиче-
ской и физической подготовке.

К стрельбе боевыми патронами (практи-
ческим стрельбам) допускаются освоившие 
все предыдущие этапы обучения, при отсут-
ствии остановки (остановок), ошибок в дей-
ствиях при работе с оружием.

Учитывая вышеизложенное, необходимо 
решить следующие задачи: создавать учеб-
ные пособия и методические разработки по 
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вопросам применения табельного боевого 
ручного стрелкового оружия при выполне-
нии мероприятий по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной 
защите, умелого владения и использования 
оружия при выполнении оперативно-слу-

жебных задач в экстремальных условиях. 
Именно специальная огневая подготовка 
отражает наиболее полно то, как ведет себя 
и чувствует сотрудник органов внутренних 
дел в стрессовой ситуации контакта с про-
тивником.

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные вопросы совершенствования специальной огневой подготовки сотрудников подраз-
делений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России [Текст] 
: методические (практические) рекомендации/ О. С. Носков [и др.]. Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 
2019. 51 с.

2. Организационно-тактические формы совершенствования навыков сотрудников подразделений 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России к применению 
огнестрельного оружия при осуществлении меры безопасности «личная охрана» в условиях напа-
дения на защищаемое лицо: учебно-практическое пособие \ И. Л. Гросс и другие. М. : Московский 
университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2019. 40 с.

© Волыгин В. В.

_______________

УДК 351.741(470)
А. В. ОЛЬШЕВСКИЙ, заместитель началь-
ника Служебно-правового управления Договор-
но-правового департамента МВД России, кан-
дидат юридических наук (г. Москва) 

А. V. OLSHEVSKIY, Deputy Chief of the Civil 
Legal Unit of the Legal Department of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law 
(Moscow)

Ю. В. МАЛЫШЕВА, старший эксперт Слу-
жебно-правового управления Договорно-пра-
вового департамента МВД России, кандидат 
юридических наук (г. Москва) 

Y. V. MALYSHEVA, Senior Expert of the Civil 
Legal Unit of the Legal Department of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law 
(Moscow)

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 
«ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» И «ПОЛИЦИЯ» 
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Аннотация. В статье проведен анализ законодательства Российской Федерации о службе в органах 
внутренних дел с целью определения понятий «органы внутренних дел» и «полиция». Рассмотрено соот-
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Abstract. The article analyzes the legislation of the Russian Federation on service in internal affairs 
bodies in order to define the concepts of "internal affairs bodies" and "police". The relationship between the 
concepts of "employee of the internal affairs bodies" and "police officer" as general and private is considered.

Key words and phrases: employee, internal affairs bodies, police, composition of internal affairs bodies, 
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Конституцией Российской Федерации 
[1] закреплено, что высшей ценностью яв-
ляются человек, его права и свободы, а обя-
занностью государства – признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина (статья 2).

Данная конституционная обязанность 
государства исполняется в том числе непо-
средственно через органы внутренних дел 
Российской Федерации (далее – органы вну-
тренних дел).

При этом необходимо конкретизировать, 
что защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, а так-
же противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности в 
силу части 1 статьи 1 Федерального закона 
от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [2] явля-
ется назначением полиции.

В настоящее время в нормативных право-
вых актах и практической деятельности по-
нятия «органы внутренних дел» и «полиция» 
широко распространены. При этом Закон о 
полиции, Федеральный закон от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [3], а также иные 
законодательные акты Российской Федера-
ции не содержат определения указанных по-
нятий, что, в свою очередь, может вызвать 
трудности в соотношении данных категорий 
и толковании норм законодательства Рос-
сийской Федерации, содержащих указания 
на них. Например, в Федеральном законе от 
2.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» [4] под пра-

воохранительным органом понимается по-
лиция (статья 8). Однако понятия «органы 
внутренних дел» и «полиция» не являются 
тождественными и имеют соотношение меж-
ду собой как целое и часть [5].

Потребность в определении на законода-
тельном уровне рассматриваемых понятий 
обусловлена также имеющейся нормотвор-
ческой практикой. Например, Федеральный 
закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокура-
туре Российской Федерации» [6] содержит 
норму, определяющую прокуратуру Россий-
ской Федерации как единую федеральную 
централизованную систему органов, осу-
ществляющих надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а также выполняющих иные 
функции (статья 1). В Законе о федеральной 
службе безопасности [7] (статья 1) опреде-
лено, что данная служба – это единая цен-
трализованная система органов федераль-
ной службы безопасности, осуществляющая 
решение в пределах своих полномочий задач 
по обеспечению безопасности Российской 
Федерации.

Необходимо отметить, что ранее закон 
Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026-I «О милиции» [8] содержал опре-
деление понятия «милиция» – это система 
государственных органов исполнительной 
власти, призванных защищать жизнь, здо-
ровье, права и свободы граждан, собствен-
ность, интересы общества и государства от 
преступных и иных противоправных пося-
гательств и наделенных правом применения 
мер принуждения в пределах, установлен-
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ных указанным Законом и другими феде-
ральными законами (статья 1).

Профессором В. А. Винокуровым было 
предложено толковать понятие «органы вну-
тренних дел» с помощью терминологиче-
ского разбора словосочетания «внутренние 
дела».

Так, внутренние дела можно рассматри-
вать как «обобщенное наименование: 1) всех 
вопросов внутренней жизни страны, реша-
емых государством; 2) специальной груп-
пы вопросов, связанных с охраной обще-
ственного порядка, защитой прав и свобод 
граждан, обеспечением законности, работой 
милиции, организацией отбытия уголовных 
наказаний и др.» [9]. 

По мнению В. А. Винокурова предло-
женное профессором С. А. Авакьяном разъ-
яснение термина «внутренние дела» более 
полно отвечает правовому пониманию его 
сути, так как согласно части первой пред-
ложенного определения внутренними де-
лами занимаются все государственные ор-
ганы страны: от Президента Российской 
Федерации до территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти 
и исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, то 
есть понятие «внутренние дела» рассматри-
вается как работа по всем существующим в 
государстве направлениям деятельности.

Часть вторая указанного определения 
рассматривает понятие «внутренние дела» в 
контексте вопросов, которые решают соот-
ветствующие органы государственной вла-
сти, относящиеся к органам исполнитель-
ной власти, или иначе – органы внутренних 
дел [10].

В свою очередь термин «полиция» 
С. И. Ожеговым определен как «в некото-
рых странах: орган государственного управ-
ления, имеющий своей задачей охрану без-
опасности существующего строя и защиту 
установленных порядков» [11].

Если обратиться к нормативному ре-
гулированию, то согласно пункту 13 По-
ложения о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации [12] органы вну-
тренних дел, включающие в себя полицию, 

входят в единую централизованную систему 
МВД России.

В части 1 статьи 4 Закона о полиции так-
же указано на то, что полиция является со-
ставной частью единой централизованной 
системы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. При этом 
в состав органов внутренних дел входят: 
центральный аппарат МВД России, терри-
ториальные органы МВД России, образова-
тельные, научные, медицинские (в том числе 
санаторно-курортные) организации системы 
МВД России, окружные управления мате-
риально-технического снабжения системы 
МВД России, загранаппарат МВД России, 
организации культуры, физкультурно-спор-
тивные организации, редакции печатных и 
электронных средств массовой информации, 
а также иные организации и подразделения, 
созданные для выполнения задач и осущест-
вления полномочий, возложенных на орга-
ны внутренних дел (пункт 13 Положения). 
В свою очередь, пунктом 1 Указа № 250 [13] 
определено, какие подразделения, организа-
ции и службы входят в состав полиции. Та-
ким образом, можно констатировать, что в 
настоящее время почти 99 % всего МВД Рос-
сии составляют органы внутренних дел. При 
этом сложно определить, какие подразделе-
ния и организации входят в единую центра-
лизованную систему МВД России и не входят 
в состав органов внутренних дел. В качестве 
примера можно привести коммерческие ор-
ганизации ФГУП «ПВС» МВД России [14] и 
ФГУП «КОЭСП-2 МВД России» [15].

Долю полиции в системе органов вну-
тренних дел трудно представить, но можно 
предположить исходя из ее штатной числен-
ности. Анализируя состав подразделений 
органов внутренних дел, можно предполо-
жить, что внутренняя служба и юстиция со-
ставляют меньшую долю в системе органов 
внутренних дел, нежели полиция. Для на-
глядности ниже представим схему единой 
централизованной системы МВД России.

Данная схема позволяет предположить 
о возможности слияния понятий «МВД Рос-
сии» и «органы внутренних дел». Вместе с 
тем система федеральных органов исполни-
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тельной власти нестатична (например, выход 
из состава МВД России внутренних войск 
МВД России и создание Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской 
Федерации). В этой связи, безусловно, слия-
ние МВД России и органов внутренних дел 
представляется преждевременным.

Научный и практический интерес пред-
ставляет также соотношение понятий «со-
трудник органов внутренних дел» и «сотруд-
ник полиции». Может ли одно должностное 
лицо являться сотрудником органов вну-
тренних дел и сотрудником полиции одно-
временно?

Для ответа на поставленный вопрос не-
обходимо, на наш взгляд, обратиться к со-
держанию правового статуса указанных ка-
тегорий должностных лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 10 
Закона о службе сотрудник органов вну-
тренних дел – гражданин, который взял на 
себя обязательства по прохождению феде-
ральной государственной службы в органах 
внутренних дел в должности рядового или 
начальствующего состава и которому в уста-
новленном Законом о службе порядке при-
своено специальное звание рядового или на-
чальствующего состава.

При этом правовое положение (статус) 
сотрудника органов внутренних дел опре-

деляется Законом о службе и федеральны-
ми законами, регулирующими особенности 
прохождения службы в органах внутренних 
дел (часть 3 статьи 10 Закона о службе).

Согласно части 1 статьи 25 Закона о 
полиции сотрудником полиции является 
гражданин Российской Федерации, который 
осуществляет служебную деятельность на 
должности федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел и кото-
рому в установленном порядке присвоено 
специальное звание, предусмотренное ста-
тьей 26 Закона о полиции, то есть специаль-
ное звание полиции.

Анализ указанных выше определений 
позволяет сделать вывод о том, что в связи 
с тем, что сотрудникам органов внутренних 
дел присваиваются следующие виды специ-
альных званий: полиции, внутренней службы 
и юстиции (статья 43 Закона о службе), со-
трудник полиции является сотрудником орга-
нов внутренних дел, имеющим специальное 
звание полиции, и правовой статус которого 
наряду с Законом о службе определен и кон-
кретизирован еще Законом о полиции.

Не являются сотрудниками полиции 
иные сотрудники органов внутренних дел, 
проходящие службу в подразделениях, со-
трудникам которых присваиваются специ-
альные звания внутренней службы или 

Схема единой централизованной системы МВД России
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юстиции. Но они в силу статьи 32 Закона о 
полиции могут привлекаться к выполнению 
обязанностей, возложенных на полицию. В 
этом случае на них распространяются обя-
занности, права, ответственность, гарантии 
правовой и социальной защиты сотрудников 
полиции. Таким образом, каждый сотрудник 
полиции является сотрудником органов вну-
тренних дел, но не каждый сотрудник орга-
нов внутренних дел является сотрудником 
полиции. Понятия «сотрудник органов вну-
тренних дел» и «сотрудник полиции» соот-
носятся так же, как общее и частное.

В науке административного права ряд 
ученых высказывает мнение о необходимости 
на законодательном уровне закрепить опре-
деления понятий «органы внутренних дел» 
и «полиция» (В. А. Винокуров, О. А. Балдец-
кий, А. М. Бобров, Н. А. Макарова).

Соглашаясь с этим, отметим, что подхо-
ды к определению указанных понятий раз-
личаются.

Так, В. А. Винокуровым предлагается 
использовать в нормативных правовых ак-
тах следующее определение понятия «орга-
ны внутренних дел»: «Органы внутренних 
дел – это федеральные органы исполнитель-
ной власти, возглавляемые федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, на которые законодатель-
ством возложены функции по обеспечению 
в Российской Федерации прав и свобод че-
ловека и гражданина (включая защиту их 
жизни и здоровья), по охране общественно-
го порядка, обеспечению общественной без-
опасности, предупреждению и пресечению 
преступлений и административных право-
нарушений» [16].

При этом в узком смысле под органами 
внутренних дел будет пониматься МВД Рос-
сии и входящие в его состав полиция и дру-
гие организации и подразделения, создан-
ные для выполнения задач и полномочий, 
возложенных на МВД России.

Вместе с тем автором, на наш взгляд, на-
ряду с МВД России ошибочно к числу ор-

ганов внутренних дел в той или иной мере 
отнесены такие федеральные органы испол-
нительной власти (включая подчиненные 
им органы, организации и другие структур-
ные подразделения), как Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, 
Федеральная служба исполнения наказаний, 
Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации, Федеральная служ-
ба войск национальной гвардии Российской 
Федерации и частично – Федеральная служ-
ба безопасности Российской Федерации, 
каждый из которых в настоящее время вы-
полняет самостоятельные задачи и функции, 
направленные на обеспечение защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, противодействие пре-
ступности, охрану общественного порядка и 
собственности, обеспечение общественной 
безопасности.

А. М. Бобров органы внутренних дел 
определил как систему правоохранитель-
ных, исполнительно-распорядительных 
органов государственной власти, осущест-
вляющих защиту прав и свобод человека и 
гражданина, борьбу с правонарушениями 
(преступлениями и административными 
проступками), охрану общественного по-
рядка и обеспечение общественной и лич-
ной безопасности [17].

По мнению О. А. Балдецкого, для опре-
деления понятия «полиция» целесообразно 
применить такое понятие, как совокупность 
учреждений (подразделений и служб), объе-
диненных одним и тем же назначением, за-
дачами и принципами деятельности и пра-
вовым статусом сотрудников [18].

В свою очередь, Н. А. Макарова считает 
необходимым изменить формулировку, со-
держащуюся в пункте 14 Положения, в кото-
ром необходимо прямо отразить, что органы 
внутренних дел Российской Федерации есть 
полиция [19]. 

Данный подход, на наш взгляд, пред-
ставляется некорректным, поскольку не на 
все перечисленные в указанной норме орга-
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ны, организации и подразделения системы 
МВД России возложены обязанности поли-
ции, предусмотренные статьей 12 Закона о 
полиции, и противоречащим пункту 1 Указа 
№ 250.

В случае объединения полиции и орга-
нов внутренних дел будет невозможно воз-
ложить дополнительные функции на органы 
внутренних дел, которые, в свою очередь, 
несвойственны полиции.

Вместе с тем полагаем возможным рас-
смотреть вопрос об отнесении к полиции 
подразделений, которые в настоящее вре-
мя к ней не относятся (например, штаб-
ных, кадровых, правовых подразделений), 
так как данные подразделения организуют 
выполнение полицейских функций и обе-
спечивают их законность, а также зачастую 
привлекаются к выполнению обязанностей, 
возложенных на полицию.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
констатировать, что вопрос об определении 
понятий «органы внутренних дел» и «поли-
ция» вследствие его большой теоретической 
и практической значимости был и остается 
дискуссионным.

В этой связи для большего понимания 
и исключения возникновения пробелов на 
практике полагаем необходимым в статье 1 
Закона о полиции прямо указать, что поли-
ция – это составная часть органов внутрен-
них дел, включающая в себя подразделения, 
организации и службы, предназначенные 
для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и 
для обеспечения общественной безопасно-
сти, а в статье 1 Закона о службе указать, 
что органы внутренних дел – это составная 
часть единой централизованной системы 
МВД России, включающая в себя органы, 
организации и подразделения, созданные 
для выполнения задач и осуществления пол-
номочий, возложенных на органы внутрен-
них дел.

Уверены в том, что закрепление указан-
ных понятий на законодательном уровне 
будет способствовать их однозначному тол-
кованию в нормотворчестве и правильному 
применению на практике.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ  
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

SOME ISSUES OF REGULATING THE ACTIVITIES  
OF THE OPERATIONAL DIVISIONS OF INTERNAL AFFAIRS  

OF RUSSIA ON DETECTING CRIMES AGAINST THE SEXUAL INTEGRITY  
OF MINORS COMMITTED USING THE INTERNET

Аннотация. В статье анализируется нормативная база, регулирующая деятельность оператив-
ных подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет. Действу-
ющее российское законодательство рассматривается в разрезе последовательного изучения норм 
международного законодательства, Конституции Российской Федерации, а также федеральных и 
ведомственных норм, регулирующих деятельность органов внутренних дел по указанному направле-
нию оперативно-служебной деятельности. В результате проведенного исследования автор приходит 
к выводу о целесообразности ужесточения норм уголовного законодательства в сфере борьбы с по-
ловыми преступлениями в отношении несовершеннолетних и выделении дополнительного критерия 
повышенной общественной опасности: совершение половых преступлений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Также рассматриваются вопро-
сы, связанные с несовершенством правовых норм, регулирующих порядок эксплуатации сетей связи и 
распространения информации.

Ключевые слова и словосочетания: несовершеннолетние, половая неприкосновенность, сеть Ин-
тернет, уголовная ответственность, распространение информации, сеть связи, правовое регулиро-
вание.  

Abstract. The article analyzes the regulatory framework for governing the activities of the operational 
divisions of Internal Affairs to identify and disclose crimes against the sexual integrity of minors committed us-
ing the Internet. The current Russian legislation is considered in the context of a consistent study of the norms 
of the international legislation, the Constitution of Russia, as well as federal and departmental standards, 
regulating the activities of the Internal Affairs bodies in this area of   operational and service work. As a result 
of the study, the author comes to the conclusion about the advisability of tightening the norms of criminal legis-
lation in the field of combating sexual crimes against minors and creating an additional criterion of increased 
public danger: the commission of sexual crimes using information and telecommunication networks, including 
the Internet. The article also considers some issues related to the imperfection of legal norms governing the 
operation of communication networks and the dissemination of information.

Key words and phrases: minors, sexual integrity, Internet, criminal liability, dissemination of informa-
tion, communication network, legal regulation.



85

криминалисТика. судебно-эксперТная деяТельносТь. 
операТивно-разыскная деяТельносТь.

Развитие современных технологий 
предопределило курс государства в сфере 
информационно-телекоммуникационного 
законодательства, характеризующегося при-
нятием большого количества нормативных 
правовых актов, регулирующих обществен-
ные отношения в данной сфере.  

Динамичность развития компьютерных 
технологий обязывает законодателя и право-
охранительные органы реагировать на появ-
ление новых способов противоправной дея-
тельности с использованием сети Интернет. 
Однако отсутствие единой международной 
нормативной правовой базы и единого под-
хода к определению понятийного аппарата, 
осложняют возложенные на государство за-
дачи.

Нормативная база, регулирующая де-
ятельность оперативных подразделений 
органов внутренних дел по выявлению и 
раскрытию рассматриваемых преступле-
ний, образуется из положений Конституции 
Российской Федерации [1], норм междуна-
родного права, а также положений отече-
ственного законодательства на федеральном 
и ведомственном уровнях.

Конституцией Российской Федера-
ции признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина соглас-
но общепризнанным принципам и нормам 
международного права, которые являются 
составной частью ее правовой системы. Ма-
теринство, детство и семья находятся под 
защитой государства. Следовательно, поми-
мо внутригосударственного регулирования, 
существенную роль в защите интересов не-
совершеннолетних играет международное 
сотрудничество, осуществляемое на основе 
международных правовых актов. 

В международном праве специальный 
правовой статус несовершеннолетнего за-
креплен в Декларации прав ребенка от 20 
ноября 1959 года [2], согласно которой ре-
бёнок ввиду его физической и умственной 
незрелости нуждается в специальной охра-
не и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту. 

Принятая в 1989 году Конвенция о пра-
вах ребенка [3] обязывает государства-у-

частников принимать необходимые меры 
с целью защиты ребенка от всех форм фи-
зического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, включая 
сексуальное злоупотребление, защищать 
ребенка от всех форм сексуальной эксплуа-
тации и сексуального совращения, исполь-
зования детей в порнографии и порнографи-
ческих материалах.

Международным нормативным актом, 
затронувшим вопросы, связанные с порно-
графией и ее оборотом, является Соглаше-
ние относительно пресечения обращения 
порнографических изданий [4], заключен-
ное в 1910 году в рамках Парижской меж-
дународной конференции по проблемам 
борьбы с распространением порнографиче-
ских предметов. Международная конвенция 
о пресечении обращения порнографических 
изданий и торговли ими, подписанная в Же-
неве в 1923 году [5], закрепила примерный 
перечень порнографической продукции, а 
также перечень действий с порнографиче-
ской продукцией, которые подлежат крими-
нализации. В 1935 году к Конвенции при-
соединился СССР, а документ действует и 
сегодня, оставаясь основным нормативным 
актом в области противодействия обороту 
порнографии. 

Конвенция Совета Европы о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных злоупотреблений 2007 года [6], ратифи-
цированная Российской Федерацией в 2013 
году, расширила перечень действий, подле-
жащих криминализации государству-участ-
нику. По сути, эти положения свидетельству-
ют о значительно расширившихся вариантах 
развращения несовершеннолетних, включая 
интеллектуальное совращение.

Помимо вышеизложенных руководящих 
нормативных правовых актов в области за-
щиты детей от сексуальных посягательств 
и оборота порнографической продукции, на 
международном уровне принято большое 
количество соглашений, конвенций, реко-
мендаций, факультативных договоров и мо-
дельных законов, призванных обеспечить 
необходимые условия для формирования 
личности ребенка и защиты детства, в ко-
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торых учитываются и современные тенден-
ции, связанные с увеличением количества 
сексуальных посягательств в отношении 
детей, совершаемых с использованием сети 
Интернет.  

Активизация правотворческой деятель-
ности международно-правовых институтов 
в данной области общественных отношений 
влечет за собой и соответствующие измене-
ния в отечественное законодательство, одна-
ко стоит подчеркнуть, что не все принима-
емые международным сообществом шаги, 
направленные на ужесточение ответствен-
ности за совершение рассматриваемых пре-
ступлений, своевременно ратифицируются 
Россией. Здесь, в первую очередь, речь идет 
об  уголовно-правовых нормах, а также не-
разрывно связанных с ними оснований для 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ). 

Половая неприкосновенность несовер-
шеннолетних охраняется не только нормами, 
включенными в главу 18 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ) 
«Преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности», но 
и нормами главы 25 УК РФ «Преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности», что обусловлено их общей 
природой – интимной сферой.

Объектом преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 132, 133 и 135 УК РФ выступает 
половая неприкосновенность, а ст. ст. 242, 
242.1, 242.2 УК РФ – общественная нрав-
ственность, следовательно, если изготов-
ление, распространение и другие действия 
с порнографическими материалами или 
пред метами будут содержать признаки раз-
вратных действий, содеянное потребует 
квалифика ции по совокупности преступле-
ний.

Рассмотрение вышеуказанных деяний с 
точки зрения их уголовно-правовой квали-
фикации необходимо в целях соблюдения 
требований действующего законодатель-
ства, регулирующего порядок проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (да-
лее – ОРМ), ограничивающих конституци-
онные права граждан. 

Нормативным актом, определяющим 
содержание оперативно-розыскной деятель-
ности (далее – ОРД), осуществляемой на 
территории Российской Федерации, и закре-
пляющим систему гарантий законности при 
проведении ОРМ является Федеральный за-
кон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (далее – ФЗ 
«Об ОРД) [7], в соответствии со ст. 13 ко-
торого оперативные подразделения органов 
внутренних дел Российской Федерации на-
делены правом осуществления ОРД. Прика-
зом МВД России № 608 «О некоторых во-
просах организации оперативно-розыскной 
деятельности в системе МВД России» [8] 
определен перечень оперативных подразде-
лений системы МВД России, правомочных 
осуществлять ОРД.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об ОРД», 
проведение ОРМ, ограничивающих консти-
туционные права человека и гражданина на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической 
и почтовой связи, а также право на непри-
косновенность жилища, допускается на ос-
новании судебного решения и при наличии 
информации:

– о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного противоправно-
го деяния, по которому производство пред-
варительного следствия обязательно;

– о лицах, подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших противоправное 
деяние, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно;

– о событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информационной 
или экологической безопасности Россий-
ской Федерации.

Следовательно, в случае возникновения 
оперативной необходимости в проведении 
ОРМ оперативному сотруднику необходимо 
осуществить  предварительную (оператив-
ную) квалификацию деяния, необходимую 
для соблюдения вышеуказанных требова-
ний законодательства, что позволит опреде-
лить наличие оснований для их проведения. 
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Данный факт необходимо учитывать также 
и на стадии заведения дела оперативного 
учета (далее – ДОУ) соответствующей окра-
ски, учитывая требования ведомственных 
нормативных актов. 

ОРМ «Прослушивание телефонных пе-
реговоров» допускается только в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких преступлений, а 
также лиц, которые могут располагать све-
дениями об указанных преступлениях. 

Таким образом, исходя из указанных тре-
бований, проведение ОРМ «Прослушивание 
телефонных переговоров» при наличии за-
веденного ДОУ по  признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ, 
являющегося преступлением небольшой тя-
жести невозможно, что в значительной мере 
затрудняет процесс документирования про-
тивоправной деятельности лиц, осущест-
вляющих противоправную деятельность, в 
том числе в сети Интернет. 

По нашему мнению, приведенный при-
мер свидетельствует о назревшей необходи-
мости в ужесточении уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних и придании такому признаку как 
совершение развратных действий с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть Интернет) по-
вышенной общественной опасности. 

Решение данного вопроса на сегодняш-
ний день лежит в плоскости исключительно 
разъяснений Пленума Верховного Суда от 4 
декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности» [9], которым затрагиваются лишь 
вопросы квалификации деяний. Так, в соот-
ветствии с п. 22 развратными признаются 
также действия, при которых у виновного 
отсутствовал непосредственный контакт с 
телом потерпевшего, включая действия с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет. 

По нашему мнению, указанное поста-
новление не может выступать единствен-

ным нормативным актом, регулирующим 
уголовно-правовую политику государства в 
сфере половых преступлений, совершаемых 
с использованием сети Интернет, по причи-
не неоспоримо повышающегося количества 
преступлений, совершаемых с использова-
нием информационных технологий, а также 
растущего количества преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних. Данные обстоятельства диктуют 
необходимость принятия решений по проти-
водействию данным преступлениям на госу-
дарственном уровне и могут заключаться в 
усилении репрессивного характера уголов-
ного закона. Представляется, что такие ре-
шения должны включать в себя разработку 
целей и задач, а также выработку средств и 
методов борьбы с преступностью, учитывая 
междисциплинарный характер исследуемой 
проблемы.

Согласно сведениям ФКУ «Главный 
информационно-аналитический центр 
МВД России», за 2017 год зарегистрировано 
18 тыс., за 2018 год – 18,7 тыс., 2019 год – 
19,5 тыс., 2020 год – 20,8 тыс. сексуальных 
преступлений, предусмотренных статьями 
131 – 135 и 242 – 242.2 УК РФ. Прирост за 
это время составил 2,8 тыс. преступлений – 
15,5 %. Из общего массива преступлений 
против половой свободы и неприкосновен-
ности выделяется количество преступле-
ний, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних – с 13487 преступлений в 2017 
к 15822 преступлениям в 2020 году, а рост 
числа подобных деяний составил 14,7 %.

Количество преступлений, совершен-
ных в сфере телекоммуникаций и компью-
терной информации за период времени с 
2017 по 2020 год, свидетельствует об их уве-
личении на 463 %: от 90587 преступлений 
в 2017 году к 510396 в 2020 году, учитывая, 
что уровень их раскрываемости в среднем, 
не превышает 20 % [10].

Представляется, что своевременное реа-
гирование государства на повышение уровня 
рассматриваемой преступности и последую-
щее за этим закрепление на законодательном 
уровне отдельного критерия повышенной об-
щественной опасности использования сети 
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Интернет позволит оперативным сотрудни-
кам ОВД осуществлять проведение полного 
комплекса ОРМ, направленных на успешное 
достижение целей и задач ОРД в рассматри-
ваемом направлении деятельности.

Помимо вопросов, возникающих у опе-
ративных сотрудников ОВД в ходе уголов-
но-правовой и неразрывно с ней связанной 
оперативно-розыскной составляющей еди-
ного процесса по выявлению, раскрытию 
и дальнейшему документированию рас-
сматриваемых преступлений, необходимо 
проанализировать действующее законода-
тельство, регламентирующее отношения, 
связанные с созданием и эксплуатацией се-
тей связи [11] а также оборотом информа-
ции, создающейся при применении инфор-
мационных технологий [12].

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 276-ФЗ [13] установлены ограничения на 
использование информационных ресурсов 
(сайтов, программ), посредством которых 
обеспечивается доступ к заблокированным 
сайтам, доступ к которым ограничен на тер-
ритории Российской Федерации. Основной 
целью закона является закрытие доступа 
гражданам России к сайтам, внесенным в 
реестр Роскомнадзора, как запрещенным. 
Доступ к таким ресурсам возможен при по-
мощи обхода блокировок за счет примене-
ния различного программного обеспечения, 
позволяющего оставаться анонимным в сети 
«Интернет». 

Для уточнения определения «запре-
щенного сайта», следует разграничить два 
понятия: заблокированный ресурс и сайт в 
«Даркнет». Первый индексируется поиско-
выми системами, но исключается из поиско-
вой выдачи по решению уполномоченного 
государственного органа, а доступ к нему 
блокируется провайдерами телекоммуника-
ционных услуг, осуществляющими свою де-
ятельность на территории России. Для того, 
чтобы попасть на эти сайты, необходимо 
обойти блокировку, устанавливающуюся на 
основании определения IP-адреса пользова-
теля как «российского». 

Сайты в «Даркнет» – это не индексируе-
мые поисковыми сервисами ресурсы, доступ 

к которым обеспечивается за счет примене-
ния специальных программных средств - 
сервисов-анонимайзеров, наиболее распро-
страненным из которых является «ТОR». 
Подобное программное обеспечение, позво-
ляющее не нарушая требований закона по-
сещать запрещенные ресурсы, доступно для 
загрузки рядовому интернет-пользователю, 
при этом, ответственность для таких поль-
зователей за обход блокировок запрещенных 
сайтов законом не предусмотрена. 

Ответственность за обеспечение досту-
па к вышеуказанным ресурсам несут вла-
дельцы сервисов-анонимайзеров и опера-
торы поисковых систем. Резюмируя, лица 
и организации, управляющие анонимайзе-
рами, несут ответственность за обеспече-
ние возможности доступа к запрещенным 
ресурсам посредством их использования, а 
операторы поисковых систем ответственны 
за отображение в результатах поиска инфор-
мации о ресурсах и программном обеспе-
чении, позволяющих получать доступ к за-
блокированным ресурсам. Вышеуказанные 
обстоятельства, по нашему мнению, сви-
детельствует о недостаточно отлаженном 
уровне правового регулирования в сфере 
информации, распространяемой в сети «Ин-
тернет» и требуют реформирования на зако-
нодательном уровне.

Отдельным аспектом рассмотрения во-
просов, связанных с распространением за-
прещенной информации в сети «Интернет» 
является комплекс мер, принимаемых госу-
дарством в целях ограничения доступа к та-
ким ресурсам.

Федеральным законом от 28 июля 
2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [14], в целях 
ограничения доступа к сайтам в сети Ин-
тернет, содержащим информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации 
запрещено, создана единая автоматизиро-
ванная информационная система Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 
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позволяющих идентифицировать сайты в 
сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено (далее  – реестр), куда по 
решению правомочного органа включаются: 

– доменные имена и (или) указатели 
страниц сайтов в сети Интернет, содержа-
щих информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено; 

– сетевые адреса, позволяющие иденти-
фицировать сайты в сети Интернет, содер-
жащие информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено.

Создание, формирование и ведение рее-
стра осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Ро-
скомнадзор) в порядке, определенном по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 [15], 
которым также утверждены правила приня-
тия уполномоченными органами решений в 
отношении отдельных видов информации 
и материалов, распространение которых в 
Российской Федерации запрещено.

Данным постановлением определе-
но, что МВД России принимает решения 
только в отношении распространяемой по-
средством сети Интернет информации, свя-
занной с оборотом наркотиков. В случае с 
распространением материалов с порногра-
фическими изображениями несовершенно-
летних решение о признании информации 
запрещенной к распространению на терри-
тории Российской Федерации принимает 
Роскомнадзор, в случае распространения 
материалов с порнографическими изображе-
ниями ограничение доступа к таким ресур-
сам осуществляется на основании решения 
суда, куда с соответствующим ходатайством 
обращаются органы прокуратуры.

Критерии оценки информации для ее 
включения в реестр определены совмест-
ным приказом Роскомнадзора, МВД России, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральной налоговой службы 
[16]. При этом взаимодействие с Роскомнад-
зором ограничивается лишь заполнением 

размещенной на сайте ведомства электрон-
ной формы для приема обращения, что не 
представляется достаточным для достиже-
ния целей по ограничению доступа к запре-
щенной информации, в том числе порногра-
фического характера. 

Таким образом, из проведенного анализа 
нормативной базы следует, что, несмотря на 
превалирующую роль МВД России в борь-
бе с распространением порнографических 
материалов, подтверждающуюся статисти-
ческими показателями зарегистрированных 
преступлений, полномочиями по установле-
нию владельцев порнографических ресурсов 
в рамках мероприятий, не связанных с осу-
ществлением ОРД, либо проведением про-
цессуальной проверки, ОВД не обладают. 

По нашему мнению, данное обстоя-
тельство оказывает негативное влияние на 
противодействие обороту порнографиче-
ских материалов в сети Интернет, учитывая 
отсутствие единой информационной базы, 
в которой аккумулировались бы оператив-
но-значимые сведения соответствующей те-
матики со всех заинтересованных ведомств. 
На практике складывается ситуация, в ре-
зультате которой уполномоченные органы 
осуществляют лишь оценку информации на 
предмет ее признания порнографической, 
либо порнографической информацией с изо-
бражениями несовершеннолетних, назначая 
соответствующие исследования специали-
стов, а итогом данной деятельности явля-
ется лишь блокировка соответствующего 
ресурса. При этом меры, направленные на 
установление лиц, осуществляющих оборот 
указанных материалов, в рамках имеющей-
ся у Роскомнадозра компетенции не прово-
дятся, а в ОВД информация о подобных ре-
сурсах поступает не всегда. 

В результате проведенного анализа ис-
следуемой нормативной базы следует отме-
тить, что, несмотря на большое количество 
нормотворческих документов, принимае-
мых органами государственной власти в 
сфере установления ответственности за рас-
пространение запрещенной информации, 
блокировки интернет-ресурсов «Даркнет», 
установления требований к операторам свя-
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зи и организаторам распространения инфор-
мации в сети Интернет, указанный комплекс 
решений не позволяет в полной мере защи-
тить несовершеннолетних от рассматривае-
мых угроз. 

Исходя из отсутствия государственных 
границ при совершении преступлений с ис-
пользованием сети Интернет, а также неу-
клонно растущего количества исследуемых 
преступлений, представляется, что наиболее 
перспективным способом противодействия 

такой преступности является ужесточение 
ответственности за противоправные пося-
гательства в сфере половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, сопряженные 
с использованием информационных техно-
логий, в совокупности с реформацией норм 
действующего законодательства, направ-
ленного на создание условий для опережа-
ющего правового регулирования, в первую 
очередь, информационно-телекоммуника-
ционной сферы.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПОД 
ВИДОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ (КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ) УСЛУГ, 

РЕАЛИЗАЦИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

ABOUT SOME FEATURES OF COMMITTING FRAUD UNDER THE GUISE OF 
PROVIDING MEDICAL (COSMETIC) SERVICES, THE SALE OF COSMETIC AND 

MEDICAL PRODUCTS

Аннотация. На основе исследования современных видов мошенничества анализируются некото-
рые особенности механизма совершения мошенничества под видом оказания медицинских, в том числе 
косметологических, услуг, реализации косметологических и медицинских препаратов. На примере рас-
следования данного вида мошенничества подробно рассматривается способ его совершения. Акцен-
тировано внимание на методах и приемах криминальных манипуляций сознанием и поведением жертв, 
используемых мошенниками при совершении преступлений.

Ключевые слова и словосочетания: мошенничество, механизм преступления, псевдомедицинские 
услуги, расследование преступления.

Abstract. Based on the study of modern types of fraud, some features of the mechanism of committing 
fraud under the guise of providing medical, including cosmetic services, the sale of cosmetic and medical 
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drugs are analyzed. On the example of the investigation of this type of fraud, the method of its commission is 
considered in detail. Attention is focused on the methods and techniques of criminal manipulation of the con-
sciousness and behavior of victims used by fraudsters when committing crimes. 

Key words and phrases: fraud, crime mechanism, pseudo-medical services, crime investigation.

Специфика современной проблематики 
борьбы с мошенничеством в мире опреде-
ляется не только ускоренным обновлением 
форм и способов их совершения, модер-
низации мошеннических схем, известных 
практике ранее, но и высоким ростом его за-
регистрированного объема. 

Анализ статистических данных Глав-
ный информационно-аналитический центр 
МВД России (далее – ГИАЦ МВД России) 
свидетельствует о ежегодном увеличении 
доли мошенничества в общей структуре 
преступлений.  Если в 2016 г. доля мошен-
ничеств составила 9,7 % в общей структуре 
преступлений, то в 2017 г. и 2018 г. она воз-
росла до 10,8 %. В 2019 году доля мошенни-
честв всех видов возросла до 21,9 %. В 2020 
году на фоне пандемии зафиксирован рост 
мошенничества  в общей структуре престу-
плений на 36 %. К примеру, мошенничеств 
с использованием электронных средств пла-
тежа, квалифицированных по статье 159.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), стало больше на 103,6 % [1].

Схожая ситуация с мошенничеством на-
блюдается в ряде стран Содружества Незави-
симых Государств. В таких республиках, как 
Беларусь, Казахстан она аналогична России. 
Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан отмечает, что самый распростра-
нённый вид мошенничества связан с разме-
щением объявлений о продаже товаров или 

оказании услуг на интернет-площадках по 
невысоким ценам и с быстрым предостав-
лением товара или услуги. Участились слу-
чаи оформления онлайн-кредитов третьими 
лицами. Распространено мошенничество 
под предлогом выгодных вложений денег в 
букмекерские ставки, биржи [2].

По данным Министерства внутренних 
дел в 2020 году в Белоруссии зарегистрирова-
но более 3000 преступлений в сфере высоких 
технологий. Примерно треть из них – хище-
ния со счетов с использованием реквизитов 
банковских карт, полученных через мошен-
нические интернет-ресурсы или методом 
социальной инженерии. Самый распростра-
ненный способ мошенничества в этой ре-
спублике – выманивание реквизитов карт и 
персональных данных от имени сотрудников 
банков либо под предлогом перевода средств 
за покупку товара. Также нередки случаи от-
правки ссылок на «фишинговые» системы 
«интернет-банкинга», которые имитируют 
официальные сайты банков либо популярные 
онлайн-сервисы [3].

Министерство внутренних дел Респу-
блики Таджикистан отмечает рост краж, 
грабежей и небольшой рост мошенничества 
в 2020 г., в сравнении с предыдущим годом 
[4, с. 6]. 

Исследование показало, что при совер-
шении мошенничеств злоумышленники 
стремятся активно использовать не только 

Таблица 1 
Данные об уголовных делах, возбужденных  

по ст. 247 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (мошенничество).

Год МВД Прокуратура ГКНБ* АКН**; 
ГУИН; 
Тамож.

АФК и 
БК***

Общее 
количество

2016 2216 857 7 9 447 3536
2017 1513 771 13 4 376 2677
2018 1926 853 15 5 362 3161
2019 1608 721 20 20 443 2812
2020 1647 699 21 4 495 2866
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информационные технологии, но и незамет-
но психологически воздействовать на потер-
певших, практикуя знания  психотехники, 
технологии внушения, нейролингвистиче-
ского программирования и т. п. «Мошенни-
ки прибегают к многочисленным уловкам и 
хитростям, применяют новейшие средства и 
технологии, искусно пользуются пробелами 
в законодательстве.   При этом они пыта-
ются достичь двух взаимосвязанных целей: 
создать внешне легальную оболочку завла-
дения чужим имуществом и избежать при-
влечения к уголовной ответственности» [5, 
с. 47]. Преступления данного рода на фоне 
«текучести кадров» в правоохранительной 
системе, представляют определенные слож-
ности для сотрудников органов предвари-
тельного расследования.

В последние годы зафиксирован рост мо-
шенничеств под видом оказания гражданам 
медицинских, в том числе косметологиче-
ских услуг. Кратко схема мошенничества вы-
глядит следующим образом: создается юри-
дическое лицо для оказания медицинских 
(косметологических) услуг и (или) реализа-
ции косметологических и медицинских пре-
паратов. Далее мошенники арендуют офисы, 
вывешивают яркие, привлекающие внимание 
вывески, например, «Центр высоквалифи-
цированной медицины», и приглашают на 
бесплатный прием для диагностики здоро-
вья. Учитывая, что основная масса людей 
пенсионного возраста имеет значительные 
проблемы со здоровьем, то именно эта кате-
гория обращается в данные центры. В офисах 
устанавливают современное оборудование, 
декорируют интерьер с учетом предстоящей 
деятельности с целью формирования чувства 
комфорта и внушения будущему потерпев-
шему легальной деятельности организации и 
мнимой законности действий преступников.  
Для создания иллюзии, научной обоснован-
ности и большей внушительности для кли-
ентов предлагаемых медицинских и косме-
тологических услуг на стенах развешивают 
дипломы, сертификаты, свидетельствующие 
об окончании тех или иных курсов, «Акаде-
мий красоты» и т. п. Для привлечения потен-
циальных клиентов преступники размещают 

рекламу центров в средствах массовой инфор-
мации, глобальной сети Интернет, формиру-
ют кол-центры. Прием осуществляют люди в 
белых халатах, вежливо предлагают пройти 
обследование всего организма. Мошенники, 
будто случайно, в присутствии клиента ими-
тируют беседу по телефону с известными в 
обществе людьми, демонстрируя тем самым 
причастность к солидным фирмам и органи-
зациям. По окончании диагностики клиентам 
ставят устрашающие диагнозы, влекущие 
наступление тяжких последствий, вплоть до 
летального исхода. Мошенники убеждают 
граждан в необходимости безотлагательного 
прохождения дорогостоящих медицинских 
процедур по скидкам именно в этом цен-
тре. Доверчивые пенсионеры вкладывают в 
псевдолечение отложенные деньги. При от-
сутствии необходимых денежных средств в 
офисе предлагают оформить кредит по сни-
женным ставкам. 

Так, «в период времени с 01.06.2019 по 
07.11.2019 гр. Н., Ш., З., С. и М., действуя 
умышленно, из корыстных побуждений, в 
составе организованной группы, под руко-
водством А., и организаторов поименной 
группы Л. и Ф., использующего свое слу-
жебное положение, в пределах установ-
ленных ими формы и способа хищения, по 
заранее разработанной преступной схеме, 
с использованием методов и приемов пси-
хологического воздействия, под предлогом 
бесплатного оказания косметологических 
услуг, совместно и согласованно приняли 
участие в совершении мошенничества в от-
ношении гр. Х. 65 лет, инвалида 1 группы, 
посредством оформления потребительско-
го кредита. Следствием установлено, что 
12.09.2019 гр. Х. от оператора кол-центра 
ООО «Центр современной медицины, кра-
соты и здоровья» поступило предложение 
посетить салон красоты «Адель» для про-
хождения бесплатной косметологической 
процедуры по уходу за кожей лица по пре-
доставленному ей именному сертификату, 
при этом  оператор сообщил дату прибытия 
и необходимости наличия паспорта. 

Гр. А., являясь активным участником 
организованной группы, реализуя преступ-
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ные намерения, направленные на незакон-
ное обогащение путем хищения денежных 
средств гр. Х. умышленно, из корыстных 
побуждений, непосредственно участвуя в 
совершении преступлений совместно и со-
гласованно с другими участниками органи-
зованной группы, осуществляющими свою 
преступную деятельность под его руковод-
ством и руководством организаторов пои-
менной группы Л. и Ф., использующего свое 
служебное положение, выполняя свою роль, 
дал указание участникам организованной 
группы: гр. Н., исполняющей роль специали-
ста, гр. Ш., исполняющей роль косметолога и 
гр. З., использующей роль кредитного специ-
алиста о реализации преступного умысла в 
отношении гр. Х. с целью понуждения той 
к подписанию документов, необходимых для 
получения на ее имя потребительного креди-
та, под предлогом оказания бесплатных кос-
метологических услуг в салоне. 

Гр. Н., обученная приемам и методам 
обмана и психологического воздействия на 
женщин руководителем структурного под-
разделения организованной группы «специа-
листы» гр. С., являясь активным участником 
организованной группы, действуя согласно 
отведенной ей роли в соответствии с заранее 
разработанным планом, позиционируя себя 
в качестве специалиста в области космето-
логии, будучи одетой в белый халат для под-
держания имиджа медицинского работника 
и создания у гр. Х. уверенности в наличии у 
нее профессиональных навыков и познаний 
в области косметологии, которых в действи-
тельности не имелось, встретила  у стойки 
администратора салона гр. Х. и проводила 
ее в специально оборудованный отдельный 
кабинет специалиста, снабженной системой 
видеонаблюдения и аудиофиксации, что по-
зволяло участникам организованной группы 
осуществлять постоянный контроль над ре-
ализацией корыстного умысла, своевремен-
но корректировать преступные действия и 
активно влиять на достижение преступного 
результата. 

Гр. Н., позиционирующая себя специали-
стом, осуществляя в отношении гр. Х. поэ-
тапные противоправные действия, применяя 

различные приемы и методы психологическо-
го воздействия, провела процедуру, в процес-
се которой, противоправно, используя наряду 
с косметическими средствами неустановлен-
ное вещество, содержащее наркотическое 
средство метилен-диокси-бензилкатинон, а 
также флуоксетин, обманывая, сообщила по-
терпевшей о наличии существенных проблем 
на коже лица, требующих  незамедлительно-
го лечения, об исключительном свойствах, 
уникальном составе и высоком качестве 
косметической продукции, реализуемой са-
лоном. О личном использовании данных 
средств, о положительных отзывах клиентов 
салона самого разного социального уровня 
и достатка, убеждая, что регулярное приме-
нение предлагаемых косметических средств 
в совокупности с массажером (фотонно-уль-
тразвуковым прибором), называемым «Фо-
тоник», способно исправить эстетические 
проблемы кожи лица  и вылечить диагности-
руемое заболевание. Гр. Н. заверила гр. Х. о 
наличии эффекта с первой процедуры, навя-
зывая необходимость посещения салона для 
дальнейшего получения косметологических 
услуг, обманывая, сообщила, что в течение 
месяца косметологические услуги в качестве 
рекламы будут оказываться бесплатно, одно-
временно с этим, в процессе беседы получала 
информацию о персональных данных, уров-
не дохода, семейном положении гр. Х. 

Гр. Н. сообщила гр. Х. недостоверные 
сведения о необходимости заполнения анке-
ты и передачи паспорта для подтверждения 
персональных данных, пояснив, что это тре-
бование обусловлено осуществлением учет-
ной деятельности салона по оказанию бес-
платных косметологических услуг, скрывая, 
что анкета и паспорт в действительности 
требуются для оформления заявки в банк на 
получение потребительского кредита. Полу-
чив таким образом паспорт гр. Х. и заполнив 
анкету, гр. Н. передала документы в бухгал-
терию ООО «Центр современной медици-
ны, красоты и здоровья» гр. З.

Гр. З., исполняющая роль кредитного  
специалиста, составила документы с недо-
стоверными сведениями, заведомо влекущи-
ми принятие банком положительного реше-
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ния о предоставлении кредита для оплаты  
гр. Х. приобретаемого в ООО «Центр со-
временной медицины, красоты и здоровья» 
парфюмерно-косметического товара на сум-
му 90089, 60 рублей, заведомо зная об отсут-
ствии у потерпевшей намерений получать 
кредит и приобретать за счет него парфю-
мерно-косметический товар. 

Находясь под воздействием обмана со 
стороны участников организованной груп-
пы, гр. Х., заблуждаясь относительно ис-
тинного содержания предоставленных до-
кументов, не  осознавая, что их подписание 
неминуемо влечет необходимость исполне-
ния ею обязательств перед банком, подписа-
ла все предоставленные документы... Пре-
ступными действиями гр. Н., Ш., З., С., М., 
А., Л., и Ф. гр. Х. причинён ущерб  в сумме 
90089, 60 рублей» [6].

По единому сценарию рассматривае-
мый способ мошенничества при оказании 
псевдомедицинских услуг совершался не 
только на всей территории России, но и в 
странах ближнего зарубежья. Применяемые 
преступниками в комплексе методы крими-
нальных манипуляций позволяли снизить 
критичность мышления у потерпевших, 
вызвать у них состояние стресса, тревоги и 
страха, неспособность контролировать свои 
действия в сложной жизненной ситуации и 
оказывали существенное влияние при пере-
даче денежных средств и ценностей.

Основу механизма мошенничества 
для вхождения в доверие к потерпевшим 
и вовлечения их в обман  порождают дей-
ствия, слова, жесты и иные манипуляции 
преступников. Самым эффективным сред-
ством достижения целей манипулирования 
на общественном и индивидуальном уровне 
является речевое воздействие [7, с. 45]. Так, 
Т. В. Полетаева определяет речевое (языко-
вое) манипулирование как «намеренное за-
темнение смысла высказывания с целью из-
менения ценностных установок в сознании 
реципиента» [8, с. 45].

С целью расположения клиентов, пре-
ступники, апеллируя компетентностью и ста-
жем работы, демонстрируют свои знания в 
вопросах медицины, косметологии и т.п., по-

казывают дипломы и удостоверения обществ, 
ассоциаций и союзов с громкими названиями, 
ссылаются на известных в обществе людей, 
которым они помогли. «Элементарные навы-
ки и приемы эффективной коммуникации и 
самопрезентации в исполнении мошенника 
служат основой для последующего воздей-
ствия на жертву» [9, с. 119].

Нами выделены методы и приемы кри-
минальных манипуляций сознанием и пове-
дением жертв, используемые мошенниками 
при совершении преступления, которые воз-
можно адаптировать к рассматриваемому 
виду мошенничества. Выявленные методы 
активно применялись как при привлечении, 
так и удержании клиентов: 

1. Усиление интереса клиента за счет 
мнимого ажиотажа о большой занятости 
и загруженности «врача», «косметолога», 
«специалиста» и т. п.).

2. Применение при работе и удержа-
ние клиента методам «бомбардировка лю-
бовью», когда мошенники проявляют к не-
счастным, больным и пожилым гражданам 
особую доброжелательность, обходитель-
ность, приветливость, заботу, ласку, лесть.

3. Использование четких инструкций 
при отборе потенциальных клиентов, в ко-
торых прописывались тексты реплик, по-
рядок их изложения, возможные варианты 
поведения клиентов, способы завлечения и 
удержания жертв. 

В инструкциях рекомендовалось удер-
живать мотивационное напряжение клиента 
при помощи метода прерванного телефонно-
го звонка. Мошенникам предлагалось вни-
мательно слушать человека и в ходе беседы 
делать определенные выводы (часто обраща-
ется в поликлинику – плохое здоровье, нали-
чие детей – проблемы в общении и т. п.). При 
обобщении (ваши проблемы будут решены с 
помощью наших специалистов и наших пре-
паратов. Нельзя терять время») рекомендо-
валось неожиданно прервать разговор с кли-
ентом. «Техника прерванного телефонного 
звонка базируется на эффекте незавершенно-
го действия, который заключается в том, что 
прерванные задачи в силу сохраняющегося 
мотивационного напряжения запоминаются 
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лучше, чем завершенные. Таким образом, 
создается благодатная почва для дальнейше-
го манипулятивного воздействия.

4. Формирование внешней видимости 
авторитетной личности за счет соответству-
ющей обстановки, атрибутики, одежды, ти-
тулов, музыки. 

5. Использование эффекта усиления 
стресса. Мошенники рисовали перед клиен-
том страшную картину последствий выявлен-
ных болезней, после чего предлагали выход 
из безнадежной ситуации, заключающийся в 
проведении курсов лечения в их клинике.

6. Массированное воздействие на чувства 
и ценности человека. Циничное эксплуатиро-
вание уязвимых сторон клиентов. В качестве 
мер оказания давления обычно избирались 
такие, с которыми потерпевший, по мнению 
преступников, не может не считаться. Основ-
ным средством воздействия являлась смерть 
потерпевшего либо близких ему людей в бли-
жайшее время, неизлечимая болезнь.

7. Формирование у клиентов убежден-
ности об искренней заинтересованности со 
стороны «врача» состоянием здоровья кли-
ента либо его близких, избранности послед-
них. С этой целью преступники осущест-
вляют многочисленные звонки клиентам, 
сообщая, что именно этот клиент вызывает 
особую озабоченность, убеждают в необхо-
димости проведения курсов лечения.

8. Завуалированное навязывание реше-
ний, выгодных преступнику. Например, пре-
ступниками перед потерпевшим за лечение 
обозначается крупная сумма, но именно это-
му клиенту ввиду его трагичной ситуации де-
лается внушительная скидка, которая на кон-
трасте с первоначально озвученной суммой 
воспринимается как сравнительно скромная. 

9. Употребление мошенником при обще-
нии с потерпевшим метафор, неясных фор-
мулировок, скрытой алогичности, а также 
насыщенного «профессионального» сленга: 
медицинской, псевдонаучной терминологии.

10. Подаваемая мошенником информа-
ция излагается в непривычной редакции, с 
эмоциональной и агрессивной окраской, с 
изменениями темпа и сочетает в себе скры-
тые формы целенаправленного внушения 

определенного варианта поведения потер-
певшим. Эффект внушения достигается при 
условии значительного количества повторе-
ний (крайние случаи, например, введение в 
транс, сопровождаются многократным и мо-
нотонным повторением речевых стимулов).

11. Используется известный прием ма-
нипулирования общественным и индивиду-
альным сознанием «магия числа». Мошен-
ники, используя этот прием, озвучивают 
клиенту определенное число, несущее за 
собой, якобы, непоправимое, ужасное собы-
тие. Например, наступление смерти близко-
го человека через десять дней и т. п.

12. Образование измененных состояний 
сознания через музыкальное сопровожде-
ние, ритмы и ароматы.

13. Подавление критичности жертвы с 
помощью целевого группового влияния (два 
человека и более убеждают потерпевшего 
столько времени, сколько требуется для по-
лучения искомого результата). Вовлечение в 
этот момент дополнительного манипулятора 
в виде авторитетного человека, достигшего 
значительных результатов в медицине либо 
занимающего определенную должность, из-
вестного в широких кругах.

14. Искусственное принуждение кли-
ента к принятию решения в очень короткие 
сроки. 

15. Обращение при работе с клиентом 
к гипнотическому трансу,  эриксоновскому 
гипнозу, НЛП [10, с. 60 – 72].

Н. И. Малыхиной отмечается, что «са-
мыми распространенными методами внуше-
ния в подсознании, используемыми преступ-
никами, являются эриксоновский гипноз, 
нейролингвистическое программирование 
и цыганский гипноз» [11, с. 218]. Обучение 
различным видам психотехник проводится 
как онлайн-курсами, так и в различных цен-
трах по обучению гипнозу. Л. В. Седых отме-
чается, что в России действует 266 крупных 
центров, специализирующихся на обучении 
гипнозу [12, с. 8].

Исследование закономерностей совер-
шения современных видов мошенничества 
свидетельствует о причастности к ним орга-
низованных групп и преступных сообществ, 
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ориентированных на долговременный, мас-
штабный, высокодоходный, конспиратив-
ный характер преступной деятельности. 
Тенденции данных видов мошенничества, 
затрудняющие процедуру их выявления, 
раскрытия и расследования, позволили сде-
лать вывод о существенном воздействии на 
этот процесс межрегионального характера 
противозаконных действий, превалирования 
и устойчивости высокоорганизованной пре-
ступной деятельности, гибкой адаптации и 
оперативного реагирования на конъюнктуру 
рынка схем и способов совершения престу-
пления. Определено увеличение обществен-
ной опасности и наступивших негативных 
последствий физическим лицам, организа-
циям и государству в целом. Сделано заклю-
чение о высоком латентном характере этих 
преступлений.

Потерпевшими по рассматриваемой 
категории дел чаще всего являются лица 
женского пола (93,1 %), что объясняется 
психологическими особенностями жен-
щин, – экстравертированность, повышенный 
уровень тревожности, неудовлетворенность 
своим социальным статусом, некритичность 
при восприятии информации, эмоциональ-
ная лабильность. Кроме того, по нашему 
мнению, совершению мошенничеств спо-
собствуют также правовая неграмотность, 
порою наивность, невнимательность граж-
дан. 

Так, на территории г. Хабаровска, Ком-
сомольска-на-Амуре и Благовещенска в те-
чение 2016 – 2019 годов функционировала 
преступная группировка оказывающая жи-
телям городов Дальнего Востока псевдоме-
дицинские услуги. От мошеннических дей-
ствий организованной группы пострадали 
2,3 тысяч человек, большинство из которых 
пенсионеры. Общий ущерб превысил 200 
млн руб. Ранее перед судом по данному фак-
ту мошенничества предстали 13 человек. 

В отношении 47 обвиняемых проводится 
предварительное расследование [13].

Для доказывания умышленного, целе-
направленного и намеренного характера 
преступных действий мошенников, анализа 
использования ими тщательно продуман-
ных схем обмана потерпевших требуется 
исследование специфики методов, прие-
мов и средств скрытого психологического 
воздействия, оказанного на потерпевших, 
особенностей состояния последних в юри-
дически значимый момент времени, уровня 
их способности к эффективной защите от 
посягательства путем целенаправленного 
осознанно-волевого поведения в конкретной 
ситуации, что требует привлечения профес-
сиональных знаний в области психологии, 
социологии, лингвистики, психиатрии. Для 
закрепления доказательственной базы по 
уголовному делу необходимо также прово-
дить судебно-медицинские экспертизы, це-
лью которых служит определение наличия 
диагностированного псевдомедицинским 
учреждением заболевания; определение тя-
жести причиненного вреда здоровью дей-
ствиями псевдоврачей. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 
отметить, что успешное раскрытие и рас-
следование современных видов мошенни-
чества, в особенности совершенных органи-
зованными преступными формированиями, 
невозможно без должного взаимодействия 
органов предварительного следствия и опе-
ративных служб. В ходе следствия  весьма 
важно тщательно исследовать механизм со-
вершения мошенничества, принять меры к 
сбору доказательств на каждого из членов 
преступной группы, преступного сообще-
ства, последовательно и рационально в рам-
ках тактических комбинаций (тактических 
операций) произвести необходимые след-
ственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия.  
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Аннотация. В настоящее время федеральное законодательство обязывает органы местного са-
моуправления принимать участие в мероприятиях, направленных на противодействие молодежному 
экстремизму. С учетом того, что большинство полномочий в сфере противодействия экстремист-
ским проявлениям принадлежит и реализуется федеральными органами исполнительной власти, а 
основная часть нагрузки в процессе противодействия указанному феномену ложится на правоохрани-
тельные структуры и Вооруженные Силы Российской Федерации, обусловливается, на первый взгляд, 
относительно незначительная роль муниципалитетов в решении данных вопросов. Это, по мнению ав-
торов статьи, не совсем верно, ввиду того что именно органы местного самоуправления представля-
ют уровень публичной власти наиболее близким к населению и потому представляют собой первичное 
звено в профилактике экстремистских проявлений среди молодежи. Вместе с тем непосредственно 
на плечи органов местного самоуправления ложится бремя по предоставлению населению услуг по 
охране и защите их законных интересов на территории муниципального образования.

Ключевые слова и словосочетания: органы местного самоуправления, противодействие экстре-
мизму, профилактика, полномочия, компетенции.

Abstract. Currently, federal legislation obliges local governments to take part in activities aimed at coun-
tering youth extremism. Taking into account the fact that most of the powers in the field of countering extremist 
manifestations belong to and are exercised by federal executive bodies, and the bulk of the burden in the pro-
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cess of countering this phenomenon falls on law enforcement agencies and the Armed Forces of the Russian 
Federation, the relatively insignificant role of municipalities in resolving these issues is determined at first 
glance. According to the authors, this is not entirely true, in view of the fact that it is local governments that 
represent the level of public authority closest to the population and, therefore, represent the primary link in 
the prevention of extremist manifestations among young people. At the same time, the burden of providing the 
population with services to protect and defend their legitimate interests in the territory of the municipality falls 
directly on the local self-government bodies.

Key words and phrases: local authorities, countering extremism, prevention, powers, competencies.

Происходящая в последние два десятка 
лет глобализация современного мира охва-
тила все важные сферы жизнедеятельности 
человека, затронула социально-политиче-
ские и экономические процессы и привела 
к тому, что усугубилась и без того сложная 
ситуация, обусловившая значительный рост 
радикально настроенной публики, большую 
часть которой составляет именно молодеж-
ная аудитория, которая наиболее уязвима пе-
ред всякой идеологией. 

Поначалу представлялось, что процесс 
глобализации будет способствовать разви-
тию гармоничного и справедливого миро-
устройства, в котором люди будут жить в 
достатке и благополучии. В реальности же 
произошло то, что в большем выигрыше от 
глобализации, в очередной раз, стали силь-
ные мира сего – крупные и развитые госу-
дарства еще больше обогатились, а бедные 
еще больше обеднели. Кризис в экономике, 
политике, в умах людей стал неизбежен. И 
именно эти умонастроения и послужили 
фактором проникновения в молодежную 
среду экстремистских идеологий. Сказанное 
привело к тому, что одной из главных задач 
обеспечения национальной безопасности 
государства стало противодействие моло-
дежному экстремизму.

Особого внимания заслуживает и тот 
факт, что молодежь, выступая в роли осо-
бой социально-демографической группой, 
очень легко подвергается любым деструк-
тивным манипуляциям из-за недостатка у 
нее социального опыта, относительно лег-
кой внушаемости и преувеличенно эмоцио-
нальной оценке событий и реакции на них. 
Все сказанное находит выражение в экстре-
мистских проявлениях среди молодого по-
коления. 

Сказанное обусловливает актуальность 
проблемы противодействия молодежному 
экстремизму на общегосударственном уров-
не, и прежде чем подвергнуть анализу рас-
сматриваемую тему, разберемся с применя-
емой терминологией.

Ученые, эксперты и практики, пред-
принимая попытки определить и универ-
сализировать понятия «экстремизм», еди-
ны во мнении о том, что «данный феномен 
представляет собой идеологию и практику, 
утверждающие превосходство и исключи-
тельность определенной нации или расы и 
направленные на разжигание национальной 
нетерпимости, обоснование дискриминации 
в отношении представителей иных народов; 
отрицание демократии; установление культа 
лидера; применение насилия и террора для 
подавления политических противников и 
любых форм инакомыслия; оправдание вой-
ны как средства решения межгосударствен-
ных проблем» [1, c. 163; 2, c. 312].

В числе существенных признаков экс-
тремизма следует отметить его чрезвычай-
ность, неожиданность, насилие, агрессию и 
злонамеренность. Формируется экстремист-
ское поведение внутри личности и выража-
ется в агрессивном поведении, в нетерпи-
мости к мнению оппонента, в склонности к 
принятию немиролюбивых методов разре-
шения конфликтов, отрицание компромисса 
в качестве ценностной ориентации в каждо-
дневной деятельности, а также нежелание 
считаться с правами и свободами личности 
[3, c. 24]. 

Одной из негативных сторон в проявле-
нии экстремизма является вовлечение в эту 
среду молодежи, для которой типична де-
монстрация импульсивного, конфликтного, 
нетерпимого и деструктивного поведения. 
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Отсюда молодежный экстремизм продуци-
руется в «возрастающую организованность, 
сплоченность группировок, формирование 
в них идеологических, аналитических и бо-
евых структур, усиление мер конспирации, 
применение для распространения своей 
идеологии и координации действий новей-
ших информационных и коммуникацион-
ных технологий» [4, c. 271; 5, c. 35]. 

Особая угроза для национальной безо-
пасности заключается в том, что молодеж-
ный экстремизм проявляется в совершении 
различного рода массовых акций и распро-
странении идеологии и тактики террора в 
качестве орудия политической борьбы. 

Противодействие экстремистской де-
ятельности в Российской Федерации осу-
ществляется по следующим основным на-
правлениям:

  – принятие профилактических мер для 
предупреждения экстремистской деятельно-
сти;

– выявление и устранение причин и ус-
ловий, рецидивирующих экстремистскую 
деятельность;

– выявление, предупреждение и пресе-
чение экстремисткой деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц [6, c. 129].

Следует отметить, что ведущую роль в 
противодействии молодежному экстремиз-
му играет деятельность, осуществляемая 
сотрудниками органов внутренних дел ре-
гламентируемая Конституцией Российской 
Федерации, принципами и нормами меж-
дународного права, международными до-
говорами, федеральными законами и нор-
мативно-правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, в обязанности ко-
торых входит принятие мер по пресечению 
экстремистских угроз до прибытия специ-
ализированных служб. Однако для проти-
водействия распространению экстремизма 
необходима слаженная и эффективная рабо-
та, как правоохранительных органов, так и 
органов государственного, регионального и 
муниципального управления всеми доступ-
ными способами.

Действующую на сегодняшний день 
российскую правовую систему можно оха-
рактеризовать как сформировавшуюся в 
полной мере. Анализ современного законо-
дательства показывает, что в содержатель-
ном аспекте нормативно-правовая база со-
держит все компоненты противодействия 
такому негативному явлению, как экстре-
мизм. 

В концептуальном аспекте положитель-
ной оценке подлежит деятельность феде-
ральных органов государственной власти 
по обеспечению безопасности Российской 
Федерации, которая строится на основе 
концепции обеспечения безопасности [7, c. 
119]. Вместе с тем, если в сфере реализа-
ции безопасности федеральными органами 
проблем во всех отношениях не наблюда-
ется, то с решением вопросов участия орга-
нов местного самоуправления в указанной 
сфере дела обстоят намного сложнее. И это 
несмотря на то, что по своей сути органы 
местного самоуправления, хотя и являются 
публично-властными структурами, не вхо-
дят в систему органов государственной вла-
сти. 

Регламентация вопросов участия орга-
нов местного самоуправления в противо-
действии экстремистской деятельности об-
условливается положениями федерального 
законодательства. Однако, что примечатель-
но, один из важнейших аспектов реализации 
мер противодействия молодежному экстре-
мизму в аспекте финансирования указанно-
го участия в нормативно-правовых актах не 
отражается, также умалчивается и аспект 
практического участия муниципалитетов в 
антитеррористической деятельности. Отсю-
да можно заключить отсутствие у органов 
местного самоуправления права на само-
стоятельное определение сферы своих пол-
номочий и на установление компетенций. И 
становится очевидным, что алгоритм дей-
ствий органов местного самоуправления, 
не имея законодательного подкрепления, не 
предусматривает компенсации финансовой 
стороны данного вопроса, так как указанные 
расходы не предусмотрены государствен-
ным бюджетом.
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Таким образом, раскрывая круг пол-
номочий органов государственной власти 
в сфере противодействия экстремистской 
деятельности, следует отметить их принад-
лежность по большей части к правоохра-
нительной системе и Вооруженным силам. 
Сказанное, на первый взгляд, наталкивает 
на мысль о том, что компетенция органов 
местного самоуправления в указанных во-
просах достаточно скромна. 

Принимая во внимание большую соци-
альную опасность, которую представляют 
собой экстремистские проявления и объ-
ективную сложность органам местного са-
моуправления противостоять ему, следует 
отметить актуальность противодействия 
указанному феномену.

Согласно положениям норм федераль-
ного законодательства на органы местного 
самоуправления накладывается обязанность 
принимать самое активное участие в реали-
зации мероприятий, направленных на про-
тиводействие экстремистской деятельности. 
Так, Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» содержит позицию о том, что 
«органы местного самоуправления обеспе-
чивают законность и охрану общественно-
го порядка на территории муниципального 
образования, а также участвуют в меропри-
ятиях по предупреждению и профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий терроризма и 
экстремизма на территории муниципально-
го образования» [8]. При этом, отметим, что 
профилактика состоит в осуществлении ор-
ганами местного самоуправления деятель-
ности по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению пра-
вонарушений и преступлений экстремист-
ской и террористической направленности. 

Однако, как мы уже выше указывали, 
органы местного самоуправления не обла-
дают полномочиями и компетенциями по 
выявлению и пресечению экстремистской 
деятельности общественных и религиозных 
объединений и иных организаций и физи-
ческих лиц. У муниципалитетов также от-

сутствуют средства выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования экстремистских 
преступлений, выражающихся в террори-
стических актах.

Вместе с тем в Российской Федерации 
органы местного самоуправления являются 
структурой, наиболее тесно осуществля-
ющей взаимодействие с гражданским на-
селением. А, как нам диктует теория соци-
ального обслуживания, «органы местного 
самоуправления в пределах территорий му-
ниципального образования предоставляют 
населению различные услуги, в том числе и 
услуги по охране и защите прав и законных 
интересов граждан, решая многочисленные 
вопросы местного значения» [4, c. 272]. 

Главным негативным фактором, ока-
зывающим деструктивное влияние на по-
литику противодействия экстремистской 
деятельности, выступает относительная от-
даленность органов местного самоуправле-
ния от федерального центра и социальный 
состав населения, характеризующийся в ре-
гионах влиянием исторических эволюций и 
экономическим развитием. 

В свете сказанного при определении 
значимости роли муниципалитетов в проти-
водействии экстремистским проявлениям, 
следует принимать во внимание положения 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в которых полномочия ор-
ганов местного самоуправления в области 
противодействия экстремистским прояв-
лениям состоят в исполнении обязанности 
оказывать содействие органам, осуществля-
ющим борьбу с указанным явлением [9; 10]. 

Вопросы противодействия молодеж-
ному экстремизму являются общегосудар-
ственными задачами, для решения которых 
требуется мобилизация всех ресурсов. И на 
государственном уровне определяется роль 
органов местного самоуправления в реализа-
ции политики противодействия экстремист-
ским проявлениям среди молодежи. Таким 
образом, органы местного самоуправления 
наделяются соответствующими компетен-
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циями в сфере профилактики экстремизма 
и терроризма и минимизации и (или) ликви-
дации их последствий в границах муници-
пального образования. Приоритетными на-
правлениями антиэкстремистской политики 
органов местного самоуправления следует 
назвать противодействие данному явлению 
по трем позициям:

1) идейно мотивированному насилию – 
от расистского до антиправительственного.

2) агитации к противоправным действи-
ям идейно мотивированного характера.

3) организациям и группировкам, ори-
ентированным на пп. 1 –2 и практикующим 
масштабное насилие или являющимися 
группировками единомышленников.

Практика показывает, что антиэкстре-
мистская политика по большей части на-
правлена на антиконституционную дея-
тельность любого масштаба – от самого 
незначительного до чрезвычайно опасного. 

Целью противодействия экстремизму 
органов местного самоуправления выступа-
ет снижение уровня радикализации различ-
ных групп населения и препятствование их 
вовлечению в террористическую деятель-
ность, особенно молодежи [3, c. 24].

Анализ деятельности территориальных 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации свидетельствует об их взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления по следующим 
аспектам: планирование и реализация анти-
экстремистских мероприятий; разработка 
рекомендаций по совершенствованию дей-
ствующего законодательства; реализация 
совместных полномочий в установленном 
порядке [7, c. 118]. 

Обобщая компетенцию органов мест-
ного самоуправления в осуществлении 
противодействия молодежному экстремиз-
му, отметим, что они ограничиваются ис-
ключительно принятием и осуществлением 
профилактических мероприятий. Вместе с 
тем подчеркнем, что органы местного само-
управления, осуществляя противодействие 
экстремистским проявлениям, подвержены 
бюрократизации в меньшей степени. А при-

нимая во внимание высокую степень дове-
рия граждан к муниципальным структурам 
по сравнению с федеральным центром, сле-
дует отметить положительное влияние на 
повышение эффективности антитеррори-
стической политики.

Раскрывая задачи органов местного са-
моуправления в осуществлении противо-
действия молодежному экстремизму, следу-
ет отметить:

– интегрированное взаимодействие 
должностных лиц и правоохранительных 
структур по вопросам профилактики и пред-
упреждения экстремистских проявлений;

– организацию мероприятий, направлен-
ных на выявление, обнаружение и оценку 
степени распространения экстремистской 
идеологий среди обучающихся в образова-
тельных организациях;

– правовое регулирование деятельности 
общественных и религиозных объединений 
в целях осуществления гражданского кон-
троля [1, c. 165].

Решению указанных задач способствуют:
– разработка для сотрудников правоох-

ранительных органов и органов местного 
самоуправления обучающих программ куль-
туре межэтнических, межконфессиональ-
ных взаимоотношений и нейтрализации ра-
дикализации молодежи;

– разработка методических рекоменда-
ций и программ воспитания по военно-па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения для профилактики экстремист-
ского поведения [5, c. 36].

Главными принципами, на основании 
которых осуществляется противодействие 
молодежному экстремизму, исследователи 
называют: «законность, которая обеспечи-
вается строгим соблюдением основных по-
ложений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов и подзаконных 
нормативных актов; комплексность, гаран-
том которой выступает объединение усилий 
основных субъектов, осуществляющих про-
тиводействие экстремизму; оптимальность, 
позволяющая достигнуть максимально по-
ложительных результатов при наименьших 
издержках, как материального, так и финан-
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сового характера; оперативность, которая 
состоит в осуществлении предупредитель-
ных мер, адекватных складывающейся опе-
ративной обстановке» [6, c. 131].

В заключении еще раз подчеркнем, что 
вопросы противодействия проявлению экс-
тремизма среди молодежи силами и сред-
ствами муниципалитетов являются про-
блемой как научного, так и практического 
характера, которая не теряет своей акту-
альности и требует пристального изучения 
и решения. При этом, анализируя признаки 
экстремизма, в числе которых были названы 
чрезвычайность, неожиданность, насилие, 
агрессия и злонамеренность, можно обоб-

щить, что все это приводит к нежеланию 
считаться с правами и свободами других 
людей. Вместе с тем нами определено, что 
проблема противодействия молодежному 
экстремизму является задачей общегосудар-
ственного масштаба, для решения которой 
требуется мобилизация всех ресурсов. Одна-
ко, раскрывая роль органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
в реализации антиэкстремистской полити-
ки, следует отметить их принадлежность по 
большей части к правоохранительной си-
стеме и Вооруженным силам, что, ни в коей 
мере не уменьшает значимости муниципа-
литетов в решении указанной проблемы. 
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Аннотация. Авторами статьи анализируется организационная составляющая деятельности под-
разделений полиции, в частности подразделений по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 
основного субъекта, направленного на профилактику безнадзорности и беспризорности несовершен-
нолетних и преступности в рассматриваемой области в Российской Федерации.

Представленные в статье официальные данные статистики свидетельствуют о высоком показателе 
ежегодно совершаемых противоправных деяний несовершеннолетними. Анализ представленных дан-
ных указывает и на тенденцию увеличения тяжести совершаемых несовершеннолетними преступных 
деяний. Отдельным аспектом в работе рассмотрен уровень преступности в отношении самих несовер-
шеннолетних.

Данная статья позволяет определить эффективность деятельности органов внутренних дел в рас-
сматриваемом направлении и обозначить пути ее совершенствования в современных условиях разви-
тия общества. В частности, авторами предложены мероприятия, способствующие повышению эффек-
тивности в области предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Annotation.  The authors of the article analyze the organizational component of the activities of police 
units, in particular units for minors and the protection of their rights, as the main subject aimed at preventing 
neglect and homelessness of minors and crime in the region under consideration in the Russian Federation.

The official statistics presented in the article indicate a high rate of annually committed unlawful acts 
by minors. The analysis of the presented data also indicates a tendency towards an increase in the severity 
of criminal acts committed by minors. A separate aspect in the work is considered the level of criminality in 
relation to minors themselves.

This article makes it possible to determine the effectiveness of the activities of the internal affairs bodies 
in the direction under consideration and to outline the ways of its improvement in the modern conditions of the 
development of society. In particular, the authors have proposed measures to improve efficiency in the preven-
tion of neglect and juvenile delinquency.

Keywords and phrases: subjects of prevention, administrative activities, police, minors, preventive ac-
counting, crime, punishment, warning, prevention, administrative offense.

Официальные данные последних де-
сяти лет свидетельствуют о существенном 
снижении уровня преступности континген-
та несовершеннолетних, однако количество 
ежегодно совершаемых противоправных 
деяний последних по-прежнему достаточно 
велико. Так, согласно статистическим дан-
ным, представленным Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации, только за 
2019 год данная цифра составила 41,5 тыс. 
преступных деяний, в 2020 году – количе-
ство преступлений, совершенных ими и при 
их участии, составляет 37 771, что на 9,1 % 
меньше, по сравнению с 2019 годом [1].

За первые 4 месяца 2021 года рассле-
довано 9,8 тыс. преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, против 11,7 
тыс. годом ранее. Основной их массив при-
ходится на деяния против собственности  
(7,8 тыс.) [2]. 

Тенденции к снижению уровня преступ-
ности в молодежной среде наблюдаются в зна-
чительном количестве регионов страны. При 
этом можно отметить и те регионы, где уровень 
рассматриваемой преступности по-прежнему 
остается высоким: Еврейская автономная об-
ласть (550,4 преступлений) [3], Новгородская 
(525,2 преступлений) [4] и Магаданская (465,5 
преступлений) [5] области. Представлены дан-
ные текущего года взяты в расчете на 100 тыс. 
лиц в возрасте от 14 до 17 лет. 

Анализ имеющихся данных указывает 
на тенденцию увеличения тяжести совер-
шаемых несовершеннолетними преступных 
деяний. Так, из общего числа предвари-
тельно расследованных преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними, в 2020 
году (37 771 преступлений), выявлено 2 069 
особо тяжких преступлений и 7 728 тяжких 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их соучастии. За январь – 
февраль 2021 года насчитывается 9 811 
предварительно расследованное преступле-
ние, совершенное несовершеннолетними, из 
которых 650 особо тяжких преступлений (на 
13,64 % больше с аналогичным периодом в 
2020 году) и 2 321 тяжкое преступление, со-
вершенное несовершеннолетними или при 
их соучастии [6].  

Отдельно вызывает обеспокоенность и 
уровень преступности в отношении самих 
несовершеннолетних. Так, в 2020 году в 
России количество преступлений в отно-
шении несовершеннолетних снизилось на 
9,1 %. Несмотря на это, количество обра-
щений от несовершеннолетних за отчетный 
период увеличилось на 36 % [7].

За январь – апрель 2021 года в отноше-
нии несовершеннолетних совершено свыше 
38,5 тыс. преступлений, среди которых 160 
убийств, в том числе покушения и приго-
товления, 236 случаев доведения до само-
убийства, 527 фактов причинения легкого 
вреда здоровью, 520 побоев, в том числе со 
стороны лиц, ранее привлекавшихся за это 
к административной ответственности, 749 
изнасилований, почти 2,5 тыс. насильствен-
ных действий сексуального характера, около 
2,2 тыс. случаев полового сношения и иных 
действий сексуального характера [8]. 

Ввиду вышесказанного особое вни-
мание уделяется вопросам организации 
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деятельности подразделений полиции, в 
частности подразделений по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, как ос-
новного субъекта, направленного на профи-
лактику преступности в рассматриваемой 
области.

Подвергая анализу нормы действующе-
го законодательства, стоит изначально отме-
тить, что в Российской Федерации законода-
тельство нацелено, прежде всего, на защиту 
детей от противоправных посягательств, со-
здание благоприятных условий для их пол-
ноценного развития и воспитания в соци-
ально благоприятной среде.

В данном направлении нормы права 
ориентированы на международные нормы 
и стандарты, провозглашающие обеспечить 
каждому ребенку счастливое детство, луч-
шее будущее, направленные на их собствен-
ное благо и на благо общества в целом [9; 
10; 11, с. 9]. 

Российская модель системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних и характеризующие ее 
показатели представляют теоретический и 
практический интерес. 

Первоначально Основной закон Россий-
ской Федерации ставит под защиту государ-
ства институт материнства, детства и семьи 
[12, ст. 38].

Нормы Федерального закона от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» [13] 
четко определяют полный перечень всех 
субъектов профилактики, а также регла-
ментируют основные положения реализа-
ции государственной политики в данном 
направлении. Подразделениям полиции в 
рассматриваемой системе отведена главен-
ствующая роль.

Значительное число ведомственных 
нормативных правовых актов закрепляет 
отдельные алгоритмы действий субъектов 
профилактики при реализации возложенных 
полномочий, а также специфику реализуе-
мой деятельности. Но при этом, несмотря на 
достигнутые положительные аспекты про-
филактики рассматриваемых явлений, дея-

тельность субъектов и, в частности, подраз-
делений полиции не лишена ряда проблем 
[14, c. 37].

Анализируя высказываемые мнения 
ученых и практиков, стоит отметить, что 
подвергаются критике следующие аспекты 
реализации деятельности ОВД (полиции):

– современные методы исследований, 
применяемые криминологами для изучения 
подростковой преступности [14, c. 7 – 17];

– подходы к работе с отдельными кате-
гориями несовершеннолетних, их родителя-
ми или опекунами [15, c. 139 – 143];

– организационная структура безнад-
зорности и система профилактики право-
нарушений несовершеннолетних [16, c. 92 
– 99]. 

Специализация подразделений органов 
внутренних дел (далее – ОВД) относительно 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних реализуется в 
большей степени через деятельность под-
разделений по делам несовершеннолетних 
(далее – ПДН) ОВД на всех уровнях управ-
ления [17, 18]. 

При реализации своих полномочий ПДН 
взаимодействуют с иными подразделениями 
и службами системы МВД России.

Так, например, линия взаимодействия 
подразделений ПДН и уголовного розыска 
(далее – УР) затрагивает в большей степени 
вопросы реализации функций должностных 
лиц ОВД по розыску пропавших без вести, 
безнадзорных и беспризорных несовершен-
нолетних [19, 20]. 

Действующим законодательством на 
уголовно-исполнительную инспекцию 
Управления федеральной службы исполне-
ния наказаний Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (далее – УИИ ФСИН) 
возложены функции по контролю за пове-
дением несовершеннолетних, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением 
свобод [21]. Уголовно-исполнительная ин-
спекция осуществляет персональный учет 
данной категории лиц и контролирует с уча-
стием должностных лиц ОВД соблюдение 
ими общественного порядка и исполнение 
возложенных судом ограничений и обязан-
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ностей, а ПДН осуществляет индивидуаль-
ную профилактическую работу с исследуе-
мой категорией лиц.

Реализуя свои служебные задачи, ПДН 
осуществляет взаимодействие с участковым 
уполномоченным полиции (далее – УУП). 
Их взаимодействие начинается с процесса 
выявления УУП родителей или лиц, их за-
меняющих, работников образовательных 
организаций, воспитательных, лечебных 
либо иных учреждений, не исполняющих 
обязанностей по воспитанию и обучению 
детей, нарушающих права и законные инте-
ресы несовершеннолетних, а также совер-
шающих в отношении несовершеннолетних 
противоправные деяния [22]. 

В тесном взаимодействии ведется рабо-
та Госавтоинспекции, ПДН и территориаль-
ных комиссий по делам несовершеннолет-
них по профилактическим мероприятиям с 
родителями, чьи дети провоцируют дорож-
но-транспортные происшествия. Задачами 
данных органов является определение об-
стоятельств случившегося происшествия, а 
также определение роли родителей в недо-
пущении нарушений правил дорожного дви-
жения детьми в той или иной ситуации.

За 12 месяцев 2020 года в Российской 
Федерации с участием несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет было совершено 15 170 
происшествий, в результате которых погиб-
ло 502 ребенка, ранено 16 675 человек. Так, 
в ДФО в обозначенный отчетный период 
совершено 1 058 (в Хабаровском крае – 191 
происшествие) ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в результате которых погибло 
40 детей (в Хабаровском крае – 5 детей), ра-
нения получили – 1 153 человека (в Хаба-
ровском крае – 202 подростка) [23]. 

Особое внимание заставляет обратить на 
себя сфера взаимодействия ПДН со специ-
альными учреждениями, такими как: центр 
временного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей (далее – ЦВСНП), 
специальные учебно-воспитательные уч-
реждения открытого и закрытого типа. Зада-
чами данных учреждений выступают: при-
ем несовершеннолетних правонарушителей 
с целью предупреждения совершения ими 

общественно-опасных деяний; проведение 
с ними индивидуальной профилактической 
работы; выявление среди них лиц, способ-
ных к совершению противоправных деяний, 
а также установление обстоятельств, спо-
собствующих их совершению; информиро-
вание ОВД о всех обстоятельствах [24]; реа-
билитация несовершеннолетних, коррекция 
их поведения и адаптация их к обществен-
ной жизни; обеспечение возможностью по-
лучения среднего и высшего образования; 
обеспечение прав и законных интересов не-
совершеннолетних; реализация программ, 
направленных на исправления поведения 
несовершеннолетних, несущих угрозу об-
ществу [13].

К примеру, в настоящее время в России 
функционирует 77 ЦВСНП, в которых дети 
могут находиться от 2 до 30 дней. Ежедневно 
в ЦВСНП содержится около 380 подростков 
(это всего 5 человек на одно учреждение). 
Как заметила директор Института изуче-
ния детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования Наталья Агре, 
несмотря на то, что детская преступность 
остается на том же уровне, суды предпочи-
тают не отправлять подростков в центры, 
и, как следствие, ЦВСНП остаются недо-
загруженными, хотя их вместительность 
рассчитана на содержание большего числа 
подростков [25]. Так, по официальным дан-
ным УМВД  оссии по Хабаровскому краю в 
ЦВСНП по состоянию на декабрь 2020 года 
содержалось только 14 подростков из 52 воз-
можных по лимиту.

Кроме того, реализация функций в сфе-
ре профилактики безнадзорности и преду-
преждение правонарушений среди несо-
вершеннолетних не ограничивается только 
лишь взаимодействием подразделений ОВД 
между собой. В своем взаимодействии по-
следние тесно сотрудничают с организация-
ми по работе с молодежью. 

На примере Хабаровского края стоит от-
метить, что в соответствии с данными тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Хабаровско-
му краю численность молодежи края в 2020 
году составила 391 593 человека [26].
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Деятельность по реализации государ-
ственной молодежной политики на террито-
рии края осуществляют 12 муниципальных 
молодежных центров, подведомственных 
структурам по делам молодежи. Помимо уч-
реждений молодежной политики в муници-
пальных образованиях края, работу с детьми 
и молодежью ведут учреждения образова-
ния, культуры и спорта.

Согласно реестру детских и молодеж-
ных общественных объединений в крае 
действует 1201 молодежное и детское обще-
ственное объединение.

Также, следует обратить внимание, что 
на территории г. Хабаровска работает муни-
ципальная программа «Молодежь городско-
го округа «Город Хабаровск» на 2021–2025 
годы», целью которой является создание ус-
ловий для развития потенциала молодежи 
во всех сферах общественной жизни города. 
В круг основных задач входят: 

1) воспитание молодого поколения в 
духе патриотизма и гражданской ответ-
ственности;

2) приобщение детей к труду в свобод-
ное от обучения время с обеспечением им 
отдыха;

3) приобщение детей и подростков к ве-
дению здорового образа жизни;

4) профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних детей и подростков;

5) снижение уровня негативных прояв-
лений в молодежной среде [27]. 

С учетом вышеизложенного повышению 
эффективности в области предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних могут выступать следующие 
мероприятия:

1. Профилактические беседы среди уча-
щихся образовательных организаций, целя-
ми которых должны выступать:

1) ознакомление с правилами ответ-
ственного и безопасного поведения в совре-
менной информационной среде, способах 
защиты от противоправных посягательств в 
сети Интернет;

2) профилактика несчастных случаев с 
участием несовершеннолетних на железно-
дорожном и автомобильном транспортах, 

суицидального поведения среди подростков, 
а также детской безнадзорности, соверше-
ния несовершеннолетними и в отношении 
них убийств, причинения тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью;

3) выявление признаков насилия в отно-
шении несовершеннолетних в семье, шко-
лах и других образовательных учреждениях.

2. Развитие сферы функционирования 
трудовых отрядов и активизация их дея-
тельности в летний период времени с уче-
том специфики возрастных категорий на 
социально значимых объектах городской 
инфраструктуры и прилегающих к ним тер-
риториях. Так, к примеру, в летний период 
времени 2021 года на территории г. Хаба-
ровска планируется функционирование 129 
трудовых отрядов старшеклассников (1 947 
подростков). Также результативно будет на-
ладить взаимодействие Министерства про-
свещения с МВД России с целью организа-
ции участия трудовых отрядов в служебной 
деятельности УУП и сотрудников ГИБДД и 
закрепления за ними наставника от ОВД с 
целью повышения правовой грамотности.

3. Повышение субсидий на летний дет-
ский  оздоровительный отдых. В данном 
аспекте отметим, что в 2021 году консолиди-
рованный бюджет детской оздоровительной 
кампании в Хабаровском крае составляет 529 
млн рублей, в том числе 1 млн рублей – из 
федерального бюджета, 379 млн рублей – из 
краевого, 31 млн рублей – средства предпри-
ятий и профсоюзных организаций, 31,5 млн 
рублей – средства из внебюджетных источ-
ников. 156,3 млн рублей из краевого бюд-
жета направлено на приобретение путевок в 
загородные центры, лагеря санаторного типа 
и лагеря с дневным пребыванием для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В летний период 2021 года в Хаба-
ровском крае была запланирована работа:

– 14 загородных лагерей, которые при 
75 % загрузке готовы принять более 9 тыс. 
детей в течение лета;

– 346 лагерей с дневным пребыванием с 
охватом более 45 тыс. детей в течение лета;

– 10 лагерей труда и отдыха, которые мо-
гут посетить 310 детей в течение лета.
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Обеспечение свободного доступа на 
территорию образовательной организации 
только учащихся и сотрудников данной ор-
ганизации, что, прежде всего, направлено на 
полноценное обеспечение безопасности об-
учающихся. В рамках данного направления 
можно вспомнить последнее трагическое со-
бытие в г. Казани, где в результате стрельбы 
11 мая 2021 года в гимназии № 175 погибло 
семеро детей и две учительницы, 24 чело-
века были госпитализированы [28].  Кроме 
того, задачей образовательной организации 
в рассматриваемом контексте должно вы-
ступать обязательное введение должности 
«школьного» психолога, который должен 
осуществлять тесное взаимодействие с ОВД. 

Закрепление за образовательными орга-
низациями представителей духовенства  в 
целях повышения уровня идеологической 
оппозиции религиозному и политическому 

экстремизму. Патриарх всея Руси Кирилл 
призвал духовенство уделять особое вни-
мание работе с молодежью, «идти в школы, 
развивать систему церковного образова-
ния», сделать эту систему привлекательной 
и интересной для молодежи. Для этого 
священники должны «научиться говорить 
с ними другим языком». Кроме того, свя-
щеннослужителям напомнили об их соци-
альной и пастырской ответственности пе-
ред людьми: должна проводиться работа с 
мирянами, должны действовать воскресные 
школы, вестись «приходская социальная  
работа» [29].

Таким образом, обозначенные меропри-
ятия призваны способствовать не только 
повышению эффективности деятельности 
ОВД и других субъектов профилактики, но 
также и снижению уровня детской преступ-
ности в стране. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

CONTENT AND SIGNS OF THE LEGISLATION SYSTEM 
OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES

Аннотация. Статья посвящена определению законодательства об административных право-
нарушениях как системного образования, обладающего признаками, отличающими его от простой 
совокупности содержащихся в нём правовых норм. В числе таких признаков рассматривается сово-
купность элементов, составляющих систему. При этом обосновывается, что такими элементами 
являются административно-деликтные нормы, и осуществляется их классификация. Выявляются 
связи различных видов административно-деликтных норм, являющихся неотъемлемым признаком, 
свойственным системе. Формулируется интегративное свойство законодательства об администра-
тивных правонарушениях как системы, отличающей его от простой совокупности правовых норм, 
выявляются иные признаки, характеризующие рассматриваемое законодательство как систему. 
Предполагается, что взгляд законодателя на Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и соответствующие законы субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях как на систему взаимосвязанных правовых норм позволяет избежать имеющих-
ся в действующем законодательстве противоречий, пробелов и необоснованной конкуренции правовых 
норм. 

Ключевые слова: административно-деликтное законодательство, правовые нормы, система, си-
стемный подход, элементы системы, административная ответственность.

Abstract. The article is devoted to the definition of the legislation on administrative offenses as a sys-
temic formation with features that distinguish it from a simple set of legal norms contained in it. Among such 
features, the author considers a set of elements that make up the system. At the same time, it is substantiated 
that such elements are administrative-delictual norms and their classification is carried out. Relationships 
of various types of administrative-delictual norms are considered as an integral feature of the system. The 
integrative property of the legislation on administrative offenses as a system that distinguishes it from a sim-
ple set of legal norms is formulated, other features that characterize the legislation under consideration as a 
system are identified. It is assumed that the view of the legislator on the Code of the Russian Federation on 
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Administrative Offenses and the corresponding laws of the constituent entities of the Russian Federation on 
administrative offenses as a system of interrelated legal norms allows avoiding the contradictions, gaps, and 
unjustified competition of legal norms existing in the current legislation. 

Key words and phrases: administrative-delictual legislation, legal regulations, system, system approach, 
system elements, administrative responsibility. 

В Концепции нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) отмечается, 
что на сегодняшний день назрела необходи-
мость модернизации действующего админи-
стративно-деликтного законодательства. Од-
ним из аргументов данной позиции авторов 
Концепции является внесение более 4800 
изменений с момента принятия КоАП РФ, 
которые часто носят бессистемный характер, 
нарушающий его единство [1].  

Многие ученые-административисты 
считают, что постоянно вносимые в адми-
нистративно-деликтное законодательство 
изменения вызывают многочисленные кол-
лизии, пробелы и необоснованную конку-
ренцию правовых норм [2, с. 497], [3, с. 24], 
[4, с. 746]. Они предлагают научно обосно-
ванные и заслуживающие внимания сужде-
ния о путях и способах устранения суще-
ствующих недостатков законодательства об 
административных правонарушениях, одна-
ко не акцентируют внимание на причинах 
их появления, ограничиваясь указанием на 
ошибки законодателя, на недостатки в орга-
низации правотворческого процесса. 

Ошибки в правотворческой деятельно-
сти, неопределенность в правоприменитель-
ной работе, зачастую нарушающие законные 
права и интересы субъектов администра-
тивной ответственности, обусловлены вос-
приятием административно-деликтного за-
конодательства как простой произвольной 
совокупности правовых норм. 

В действительности же законодатель-
ство об административных правонарушени-
ях, как и другие отрасли законодательства, 
на наш взгляд, представляют собой сложно-
организованные системы. 

Термин «система административно-де-
ликтного законодательства» не нашел своего 
законодательного закрепления, в юридиче-
ской литературе он встречается достаточно 

редко, анализ некоторых определений пока-
зывает, что складывается разное понимание 
его содержания. 

Е. В. Евсикова определяет систему зако-
нодательства об административных право-
нарушениях как единую функциональную 
систему административно-деликтных норма-
тивных правовых актов, базирующуюся на 
основных общих принципах административ-
но-деликтного права, устойчивых связях ак-
тов различного уровня и отраслевой специа-
лизации, содержащих основной массив норм 
административно-деликтного права, в каче-
стве важнейшей единой формы их выраже-
ния и официального закрепления [5, с. 261]. 

Ю. И. Попугаев под административ-
но-деликтным законодательством понима-
ет «систему нормативных правовых актов, 
принятых в установленном порядке зако-
нодательными органами власти Российской 
Федерации и её субъектов и определяющих, 
какие деяния относятся к административ-
ным правонарушениям, устанавливающих 
виды административных наказаний за их 
совершение, общие правила их назначения, 
а также процессуальный порядок реализа-
ции» [6, с. 36].

Критический анализ названных выше 
определений показывает, что они не отража-
ют всех признаков и свойств административ-
но-деликтного законодательства как систе-
мы: во-первых, не определены все признаки, 
позволяющие отличить систему от простой 
совокупности элементов; во-вторых, система 
административно-деликтного законодатель-
ства определяется через систему норматив-
ных правовых актов, то есть в данном случае 
рассматривается только её форма.

Руководствуясь подобным подходом к 
определению той или иной отрасли зако-
нодательства как системы, можно прийти к 
выводу о том, что уголовное законодатель-
ство системой быть признано не может, так 
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как отсутствует совокупность нормативных 
правовых актов. Однако, на наш взгляд, от-
расли законодательства в России представ-
ляют собой системы, имеющие внутреннюю 
организацию, содержащую взаимосвязан-
ные правовые нормы. Поэтому введение но-
вой или изменение существующей правовой 
нормы в системе административно-деликт-
ного законодательства неизбежно приведет 
к появлению новых или изменению суще-
ствующих связей между элементами систе-
мы. Понимание этого  позволяет избежать 
ошибок в законодательной деятельности и 
практике применения рассматриваемой от-
расли законодательства. 

Адекватное представление законода-
тельства об административных правонару-
шениях как системного образования с мето-
дологической точки зрения основывается на 
общих представлениях о понятии «система».  
Так, В. Н. Садовский в своей книге «Основа-
ния общей теории систем» провел объемный 
анализ различных подходов к определению 
понятия «системы» и перечислил несколько 
десятков определений, каждое из которых 
может являться адекватным при исследова-
нии определенных явлений [7, с. 92 –107]. 

Л. Фон Берталанфи являющийся осно-
воположником общей теории систем, под 
системой в общем виде понимал комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
компонентов [8].

А. И. Уёмов считал следующее: «систе-
мой является любой объект, в котором име-
ют место какие-то свойства, находящиеся в 
некотором заранее заданном отношении» [9, 
с. 121]. 

По мнению других авторов, под систе-
мой понимается совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг 
с другом и образующих определенную це-
лостность и единство, создающее новые ин-
тегративные свойства, не сводимые к сумме 
свойств отдельных её элементов [10, с. 11].

Анализ различных представлений о си-
стемах позволил выделить достаточные и 
необходимые признаки, отличающие си-
стему от обыкновенной совокупности ком-
понентов. Обязательные признаки системы 

свойственны и для законодательства об ад-
министративных правонарушениях. 

1. Система состоит из совокупности свя-
занных между собой элементов, имеющих 
определенные свойства, которые предопре-
деляют расположение данных элементов в 
структуре системы.

Базовым элементом системы админи-
стративно-деликтного законодательства яв-
ляется административно-деликтная норма, 
под которой следует понимать установлен-
ное и охраняемое государством правило, ко-
торое регулирует общественные отношения, 
возникающие по поводу совершения адми-
нистративного правонарушения. 

Административно-деликтные нормы не-
однородны, так как имеют разную юридиче-
скую силу, разное назначение и предмет ре-
гулирования, в результате образуемых друг 
с другом связей они формируют структуру 
законодательства об административных 
правонарушениях.  Структура законодатель-
ства – это его внутренняя форма, определя-
ющая устройство, упорядоченное располо-
жение элементов и связей, обеспечивающих 
целостность и сохранение свойств при вну-
тренних и внешних изменениях. 

Иерархическую структуру законодатель-
ства об административных правонарушени-
ях определяют административно-деликтные 
нормы федерального уровня и регионально-
го уровня. 

Административно-деликтные нормы 
федерального уровня имеют приоритет [11]. 
Связи, образуемые двумя рассматриваемы-
ми видами норм придают системе законо-
дательства об административных правона-
рушениях согласованность и определяют её 
иерархичность.

Так как внутренняя структура регио-
нального административно-деликтного за-
конодательства обусловлена КоАП РФ, то 
она включает в себя аналогичные федераль-
ному уровню законодательства виды адми-
нистративно-деликтных норм. 

Горизонтальное построение структуры 
каждого из двух уровней законодательства 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации основано на свой-
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ствах и связях материальных и процессу-
альных административно-деликтных норм. 
Материальные нормы административно-де-
ликтного законодательства содержат прави-
ла, регулирующие правоотношения между 
государством и лицом, совершившим адми-
нистративное правонарушение. Процессу-
альные нормы административно-деликтно-
го законодательства регулируют правовые 
отношения, возникающие между субъек-
тами, вовлеченными в процесс реализации 
материальных административно-деликтных 
норм (в ходе производства по делам об ад-
министративных правонарушениях). 

Связь материальных и процессуальных 
административно-деликтных норм заклю-
чается в раскрытии первыми своего охра-
нительного потенциала через процедуры, 
регулируемые процессуальными нормами. 
Процессуальные нормы выполняют служеб-
ную «обслуживающую» роль в отношениях 
с материальными. При отсутствии данной 
связи нивелируется реальная возможность 
привлечения лица к установленной законом 
административной ответственности. 

По объему содержания правового ре-
гулирования административно-деликтные 
нормы рассматриваются как нормы общего 
содержания и конкретного содержания. 

Административно-деликтные нормы 
общего содержания регламентируют общие 
начала двух уровней системы законодатель-
ства об административных правонарушени-
ях, именно поэтому законодатель предусмо-
трел их расположение в первом разделе 
КоАП РФ «Общие положения». К таким 
следует отнести административно-деликт-
ные нормы определяющие задачи и прин-
ципы законодательства об административ-
ных правонарушениях, понятие и признаки 
административного правонарушения, цели 
и виды административных наказаний и так 
далее. Административно-деликтные нормы 
конкретного содержания регулируют от-
дельно взятые общественные отношения. 

Нормы общего содержания, посред-
ством образуемых ими связей с нормами 
конкретного содержания, определяют рамки 
их законодательных установлений. Напри-

мер, в статье 3.2 КоАП РФ определен исчер-
пывающий перечень видов административ-
ных наказаний, предусмотреть какое-либо 
наказание вне данного перечня в санкциях 
статей Особенной части КоАП РФ законода-
тель не может. 

 В законодательстве об административ-
ных правонарушениях одно противоправное 
деяние может содержать признаки, пред-
усмотренные несколькими административ-
но-деликтными нормами, в таком случае 
принято говорить об их отношении как об-
щей и специальной. В исследованиях общих 
и специальных уголовно правовых норм 
отмечают: «При таком соотношении круг 
общественно опасных деяний, охватывае-
мых специальной нормой, уменьшается, но 
одновременно увеличивается число её при-
знаков, характеризующих эти асоциальные 
деяния» [12, с. 63].

Связь данных видов административно-де-
ликтных норм характеризуется приоритетом 
специальной административно-деликтной 
нормы над общей. Административно-де-
ликтная норма, взятая в отрыве от системы 
законодательства об административных пра-
вонарушениях не может отождествляться в 
качестве общей или специальной, таковыми 
они становятся только во взаимосвязи между 
собой. 

2. Элементы системы имеют связи с 
другими элементами различных систем во 
внешней среде.

Согласно положениям общей теории 
систем каждая система может быть пред-
ставлена в виде взаимосвязанной совокуп-
ности малых систем, а также в качестве 
элемента, входящего в состав более круп-
ной системы. 

Полагаем, что система законодательства 
об административных правонарушениях 
входит в большую систему законодатель-
ства России и образует межэлементные свя-
зи с другими отраслями законодательства в 
её составе.

Например, существует связь норм адми-
нистративно-деликтного законодательства 
с Конституционными положениями, уста-
навливающими различные параметры пра-
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вового регулирования административной 
ответственности. Так, в своей совокупности 
положения статей второй главы Конститу-
ции Российской Федерации во взаимосвязи 
предопределяют допустимые границы уста-
новления административной ответственно-
сти законодателем в части, касающейся пре-
делов ограничения прав и свобод человека и 
гражданина [13].

3. Система характеризуется целостно-
стью и единством, создающим интегратив-
ные свойства, не сводимые к сумме свойств 
отдельных её элементов. 

Свойства различных административ-
но-деликтных норм и их разнообразные 
связи являются источником интегративного 
свойства системы законодательства об ад-
министративных правонарушениях.  На наш 
взгляд, таковым будет являться способность 
оказывать управляющее и информацион-
ное воздействие на внешнюю среду (среду 
функционирования), которой являются об-
щественные отношения посредством уста-
новления административной деликтности 

деяний и правовых последствий их совер-
шения. 

Интеграция указанных признаков позво-
ляет сформулировать следующую дефини-
цию. 

Система законодательства об админи-
стративных правонарушениях – это сово-
купность взаимосвязанных административ-
но-деликтных норм, образующих единство 
и целостность в форме организованной 
двухуровневой структуры нормативно-пра-
вовых актов, которая приобретает свойства 
оказывать управляющее и информационное 
воздействие на общественные отношения 
посредством установления административ-
ной деликтности деяний и правовых послед-
ствий их совершения. 

Представляется, что такой взгляд на за-
конодательство об административных пра-
вонарушениях позволит избежать указан-
ных выше законодательных дефектов, будет 
способствовать адекватному уяснению, тол-
кованию и применению этого законодатель-
ства.
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Аннотация. В предлагаемой статье раскрыты основы формирования сектора национальной 
безопасности в модельном законодательстве стран содружества независимых государств (СНГ). С 
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“On National Security”, the analysis, shortcomings and improvement mechanisms of which are set out by the 
authors in this work. As a result of the study, a general conclusion was made about the need for significant 
revision of the document.
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Разъяснения многих специалистов, каса-
ющиеся правового содержания и юридиче-
ской силы модельных законов, принимаемых 
в рамках сотрудничества государств-участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ), сводятся к тому, что 
«модельные законы являются актами реко-
мендательного характера, содержащими ти-
повые нормы и дающими нормативную ори-
ентацию для унификации и гармонизации 
законодательства» [1].

Официальное толкование представлено 
в пункте 1.3 Положения о разработке модель-
ных законодательных актов и рекомендаций 
Межпарламентской Ассамблеи государств   
участников  Содружества Независимых 
Государств (далее – государств – участни-
ков СНГ), принятого  Межпарламентской 
Ассамблеей  государств – участников СНГ  
14 апреля 2005 года (далее – Положение о 
модельных актах). В нем установлено, что 
модельный закон СНГ – законодательный 
акт рекомендательного характера, принятый 
Межпарламентской Ассамблеей с целью 
сближения правового регулирования кон-
кретных видов (групп) общественных отно-
шений в государствах Содружества. 

Указанное предопределяет, что модель-
ное законодательство балансирует между 
национальными и международными право-
выми актами, вбирая в себя, с одной сторо-
ны, перспективные принципы и механизмы 
регулирования, положительно зарекомендо-
вавшие себя в национальном законодатель-
стве, с другой, распространяя их в пределах 
государств Содружества, при этом такие 
законы не являются обязательными для им-
плементации.  

Представляется, что в соответствии со 
своим предназначением, модельные законы 
в различных сферах безопасности должны 
содержать: основные понятия, принципы, 
цели, задачи и направления обеспечения 
безопасности, права и обязанности участни-

ков, возможные угрозы, систему обеспече-
ния безопасности.

Всю сложность формулирования общих 
интересов и целей в нормах модельных зако-
нов подчеркивает Т. В. Юрьева, указывая, что 
«представления о путях согласования нацио-
нальных интересов государств – суть концеп-
ций региональной, международной, глобаль-
ной безопасности, хотя только согласованием 
национальных интересов государств эти про-
блемы не исчерпываются. Совпадение на-
циональных интересов группы государств 
порождает разного рода региональные и 
международные союзы, руководствующиеся 
опять-таки определенными представлениями 
(концепциями) о путях согласования и отста-
ивания своих групповых интересов как в от-
ношениях между собой, так и в отношениях 
с третьими странами» [2].

Достаточно длительный период разви-
тия модельного законодательства СНГ по-
зволяет определить, что с течением времени 
количество подобной работы остается на 
довольно высоком уровне. Так, «Перспек-
тивный план модельного законотворчества 
СНГ на 2016–2020 годы включал свыше 100  
модельных законов и кодексов, рекоменда-
ции и поправки к ранее принятым законам в 
рамках программ сотрудничества по борьбе 
с терроризмом, организованной преступно-
стью, наркоторговлей, стратегии экономи-
ческого развития и стратегии построения 
информационного общества, а также целый 
ряд модельных законов» [3].

Вместе с тем, анализ многих из прини-
маемых Модельных законов говорит о про-
блемах с правовой наполненностью, каче-
ством и эффективностью, о чем нами уже 
говорилось ранее [4].

В рамках нормотворчества СНГ в сфе-
ре безопасности основными причинами по-
добного положения дел является различная 
смысловая и нормативная наполненность 
понимания безопасности и ее видов, отлич-
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ный подход национальных законодательств 
к определению вызовов и угроз, нестабиль-
ное состояние национальных валют, инфля-
ция, дефицит бюджетов. 

Реализация попыток удовлетворить по-
зиции всех государств-участников СНГ в 
текстах модельных законов, как правило, 
приводит к тому, что правовые нормы полу-
чаются расплывчатыми, неясными и не со-
держат действенного механизма правового 
регулирования, что совершенно недопусти-
мо в отношении целого комплекса вопросов, 
объединяемых понятием обеспечения безо-
пасности.

В этом отношении особо хотелось бы 
остановиться на модельном законотворче-
стве в области национальной безопасности, 
воспринимаемом и как самостоятельный 
правовой институт СНГ, и как краеугольный 
камень построения иных видовых систем 
безопасности.

По состоянию на август 2021 года за-
канчивается согласование модельного зако-
нопроекта «О национальной безопасности» 
подготовленного в соответствии с пунктом 
1.7 Программы сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с терроризмом и иными на-
сильственными проявлениями экстремизма 
на 2017-2019 годы» и Перспективным планом 
модельного законотворчества в Содружестве 
Независимых Государств на 2016–2020 годы.

Целью законопроекта является уни-
фикация подходов законодательств госу-
дарств – участников СНГ к обеспечению на-
циональной безопасности, а также создание 
правовой основы для их взаимодействия в 
обозначенной сфере.

Согласно пояснительной записке актуаль-
ность разработки законопроекта обусловлена:

– обострением международной обста-
новки и ее негативным влиянием на состоя-
ние безопасности на территории СНГ;

– стремлением государств – участников 
СНГ к укреплению системы коллективной 
безопасности;

– поиском резервов для укрепления су-
веренитета и территориальной целостности 
государств – участников СНГ;

– необходимостью использования по-
тенциала гражданского общества для обе-
спечения национальной безопасности.

В законопроекте предлагается: ком-
плексный понятийный аппарат, рекомендуе-
мый к использованию национальными пра-
вовыми системами в области национальной 
безопасности; основные принципы и виды 
национальной безопасности; определение 
объектов и субъектов национальной безо-
пасности; задачи и содержание деятельно-
сти по обеспечению национальной безопас-
ности; полномочия и функции субъектов 
национальной безопасности; основы кон-
трольно-надзорной деятельности в области 
обеспечения национальной безопасности, а 
также иные положения.

Законопроект состоит из трех глав, 
включающих в себя 22 статьи.  Для полно-
ценного анализа правового поля в сфере мо-
дельного законодательства о национальной 
безопасности следует обратить внимание на 
пункт 1.5 Положения о модельных актах, в 
котором предусмотрена возможность при-
нятия Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств – участников СНГ рекомендаций, в 
числе прочих, по вопросам сотрудничества 
государств – участников, Межпарламент-
ской Ассамблеи в различных областях. Что 
предполагает, во-первых, возможность со-
трудничества какой-то части или всех госу-
дарств – участников СНГ в рамках иных ме-
жгосударственных объединений, во-вторых, 
то, что по вопросам такого сотрудничества 
государства – участники могут принимать 
самостоятельные правовые акты.

Действительно, право разрабатывать мо-
дельные законодательные акты получили и 
иные организации, создаваемые в связи с за-
ключаемыми государствами – участниками 
СНГ международными договорами, напри-
мер, Организация Договора о коллективной 
безопасности (далее – ОДКБ), образованная 
на основании Договора о коллективной без-
опасности от 15 мая 1992 года (город Таш-
кент), в которую, в настоящее время, входят 
6 из 9 государств – участников СНГ.

Согласно статье 3 главы 1 Устава ОДКБ 
от 7 октября 2002 года данную организа-
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цию можно считать более узкопрофильной, 
чем СНГ. Среди ее целей определены такие, 
как укрепление мира, международной и ре-
гиональной безопасности и стабильности, 
защита на коллективной основе независи-
мости, территориальной целостности и су-
веренитета государств-членов, приоритет в 
достижении которых государства-члены от-
дают политическим средствам.

При этом в рамках ОДКБ в настоящее 
время, в сфере обеспечения национальной 
безопасности приняты и действуют как 
минимум два модельных закона ОДКБ: 1) 
модельный закон ОДКБ «Об обеспечении 
национальной безопасности» (принят По-
становлением Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ № 11-3.1 30 октября 2018 года) (да-
лее – Модельный закон об ОНБ); 2) модель-
ный закон ОДКБ «О негосударственных 
субъектах обеспечения национальной без-
опасности» (принят постановлением Пар-
ламентской Ассамблеи ОДКБ № 12-6 5 но-
ября 2019 года) (далее – Модельный закон о 
НСОНБ).

Таким образом, с точки зрения юриди-
ческой науки, было бы непоследовательным 
оставить без внимания положения назван-
ных модельных законов ОДКБ при форми-
ровании рассматриваемого законопроекта. 
Кроме того, каждое из государств – участ-
ников СНГ реализует собственное нацио-
нальное правовое регулирование в области 
обеспечения национальной безопасности, 
перспективные наработки которого тоже 
должны быть приняты во внимание.

Однако, при детальном изучении мо-
дельного законопроекта «О национальной 
безопасности» складывается впечатление, 
что требуемой преемственности нет ввиду 
несовпадения теоретико-терминологиче-
ской части и отсутствия общих подходов к 
формированию системы национальной без-
опасности. 

Отметим также особое значение пункта 
1.6 Положения о модельных актах, который 
устанавливает требования к юридической 
технике модельных законов, при которых 
должны соблюдаться стандартные требо-
вания законодательной техники, а также то 

обстоятельство, что один и тот же термин 
модельного законодательного акта употре-
бляется однозначно, должен быть общепри-
знанным, сохранять свой особый смысл в 
каждом случае употребления, быть макси-
мально понятным для восприятия.

Анализ модельного законопроекта «О 
национальной безопасности» позволяет 
утверждать, что многие его положения не 
соответствуют вышеизложенным требова-
ниям, не учитывают положения уже дей-
ствующих названных модельных законов 
ОДКБ, тем самым создавая угрозу внедре-
ния недостаточно проработанных междуна-
родно-правовых рекомендаций в сфере на-
циональной безопасности в национальные 
правовые системы. В частности, по предла-
гаемому законопроекту мы считаем возмож-
ным высказать ряд замечаний.

В статье 1 законопроекта указано, что 
«настоящий Закон регулирует отношения 
в области национальной безопасности, 
определяет правовую основу, систему на-
циональной безопасности, задачи, прин-
ципы...», вместе с тем, законопроект не 
содержит четких сведений о системе наци-
ональной безопасности. Вместо этого пред-
лагается определение системы обеспечения 
национальной безопасности.

В статье 2 законопроекта содержатся 
используемые основные понятия. При этом 
многие из представленных определений не 
отражают современных достижений юри-
дической науки. Так, ключевое определение 
безопасности, представленное в качестве 
«состояния защищенности объекта от нега-
тивных воздействий различного характера», 
не определено с точки зрения защищаемо-
го объекта, характера возникающих угроз, 
степени их опасности и возможных послед-
ствий. В этом отношении любое негативное 
воздействие, в том числе незначительное, 
например, административное правонару-
шение, может быть воспринято в качестве 
угрозы безопасности, а система обеспечения 
безопасности ориентирована в отношении 
любых негативных проявлений, размывая 
проблемное поле настолько, что ставит под 
сомнение даже теоретическую возможность 
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обеспечения состояния защищенности в го-
сударстве.

Вызывает сомнения целесообразность 
введения термина «жизненные и важные 
интересы», который подменяет более об-
щепризнанный – национальные интересы, 
тем более, что в статье 7 («Национальные 
интересы») законопроекта, указано, что «со-
вокупность жизненных и важных интересов 
личности, общества и государства составля-
ет содержание национальных интересов». 
Таким образом, нет необходимости вводить 
промежуточный термин, слабо определен-
ный с точки зрения своего наполнения, вме-
сто того, чтобы сформулировать понятие 
«национальных интересов», теоретически и 
практически проработанного, в значитель-
ном числе как международных, так и рос-
сийских нормативных правовых актов.

Не обоснованным представляется введе-
ние законопроектом термина «опасность», 
определенного в качестве «потенциально 
существующей возможности нанесения 
ущерба конституционному строю и охраня-
емым жизненным и важным интересам лич-
ности и общества», в сочетании с вводимым 
термином «угроза национальной безопас-
ности», определяемым как «потенциальная 
или реальная возможность нанесения вреда 
национальным интересам», поскольку эти-
мологически слова «опасность» и «угроза» 
в толковых словарях русского языка опре-
деляются на уровне смешивания. Такое же 
смешивание прослеживается в предлагае-
мых определениях понятий.

Сформулированное в рассматриваемой 
статье понятие «риск», определяемое как 
«действие (бездействие), подвергающее 
угрозе или влияющее на вероятность ее на-
ступления», является неудачным. В нем, в 
частности, наступление угрозы соотносится 
с деянием человека в активной или пассив-
ной форме, при том что носителями риска 
могут быть и события, не связанные с чело-
веческой деятельностью. Более удачным в 
этом смысле выглядит употребление терми-
на «событие».

Вводимое статьей 2 законопроекта опре-
деление системы обеспечения националь-

ной безопасности, рассматриваемой через 
призму политических, военных, диплома-
тических, организационных, правовых и 
иных, перечисляемых по тексту механизмов, 
не соответствует административно-правово-
му пониманию подобных систем, которые, 
как правило, определяют с точки зрения 
совокупности силы и средства обеспече-
ния безопасности. При этом в качестве сил 
в контексте рассматриваемого законопро-
екта целесообразно было бы рассматри-
вать государственных и негосударственных 
субъектов обеспечения национальной безо-
пасности, а в качестве средств названные в 
законопроекте «механизмы».

В статье 5 законопроекта определены 
объекты и субъекты национальной безопас-
ности. В качестве субъектов национальной 
безопасности предлагается рассматривать 
«государство, осуществляющее свои пол-
номочия через органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, а также 
органы местного самоуправления, гражда-
не и создаваемые ими институты». В целях 
позитивного влияния на национальные пра-
вовые системы в рассматриваемом законо-
проекте было бы уместнее и перспективнее 
рассматривать субъектов правоотношений в 
сфере национальной безопасности с пози-
ции их деления на государственные и него-
сударственные с дальнейшим их категори-
рованием. Тем более с 2019 года действует 
оцениваемый положительно  Модельный 
закон о НСОНБ, который, к сожалению, до 
настоящего времени находит слабый отклик 
со стороны национальных законодательств. 
Именно он предлагает подобный подход к 
определению субъектов.

Употребление в рассматриваемой статье 
фразы «граждане и образуемые ими инсти-
туты и организации» является примером 
низкой юридической техники, поскольку вы-
зывает значительное количество вопросов 
как со стороны правовой теории, так и с со-
держательной стороны. Более уместно было 
бы определить негосударственных субъек-
тов обеспечения национальной безопасно-
сти как: юридических лиц (их структурных 
подразделений), а также, физических лиц 
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(индивидуальных предпринимателей), не 
являющихся государственными органами 
и организациями либо государственными 
служащими, участвующих в обеспечении 
национальной безопасности посредством 
реализации своих прав и исполнения обя-
занностей, предусмотренных законодатель-
ством государства.

Статьей 6 законопроекта предусматри-
ваются сферы и виды национальной безо-
пасности. 

По тексту рассматриваемой статьи ис-
пользуются понятия, не обоснованные не-
обходимостью употребления, а также не 
определенные с правовой точки зрения – 
«виды источников угроз», «классы нацио-
нальной безопасности», «классы объектов 
национальной безопасности», «критические 
инфраструктуры» и др., что нарушает тре-
бования ясности и определенности, пред-
усмотренные пунктом 1.6 Положения о мо-
дельных актах.

Пункт 1 рассматриваемой статьи при вы-
делении направлений защиты нарушает один 
из основных принципов классификации, а 
именно соразмерность деления, что допуска-
ет пересечение видовых понятий. Так, соста-
вителями законопроекта перечисляются как 
однопорядковые следующие виды защиты: 
от внешних угроз, от внутренних угроз, от 
чрезвычайных ситуаций природного и антро-
погенного характера, от других видов угроз, 
хотя на самом деле первые два вида погло-
щают любые другие. В целом статья 6 зако-
нопроекта не дает должного представления 
о системе видов безопасности, входящих в 
сферу национальной безопасности.

Статья 7 законопроекта содержит 
правовые нормы, определяющие нацио-
нальные интересы в сфере национальной 
безопасности. В связи с необходимостью 
исключить используемое промежуточное 
понятие «жизненные и важные интере-
сы» (о чем уже говорилось выше), а также 
включить определение понятия националь-
ные интересы в перечень понятий, пред-
усмотренных статьей 2 законопроекта, по-
ложения статьи предлагается переработать 
в полном объеме.

Частью 1 статьи 8 законопроекта пред-
лагается определение политики государ-
ства в области национальной безопасности, 
которая, по мнению разработчиков, пред-
ставляет собой «официальную деятель-
ность государства, включающую в себя си-
стему скоординированных и объединенных 
единым замыслом политических, организа-
ционных, социально-экономических, воен-
ных, правовых, информационных, специ-
альных и иных мер для ее реализации». По 
всей видимости, основу данного определе-
ния составили не совсем удачные формули-
ровки определения государственной поли-
тики в области обеспечения безопасности, 
заимствованные из части 1 статьи 4 Феде-
рального закона № 390-ФЗ от 28.12.2010 «О 
безопасности», где они в большей степени 
отождествляют государственную политику 
в рассматриваемой сфере с государствен-
ным управлением.  

Представляется, что в целях совершен-
ствования международного правового ре-
гулирования в законопроекте правильнее 
было бы сформулировать не определение 
государственной политики в рассматривае-
мой сфере, а выявление ее целевой сущно-
сти. Положительным примером в данном 
случае могут служить положения статьи 17 
«Государственная политика и государствен-
ное управление в области обеспечения на-
циональной безопасности» Модельного за-
кона об ОНБ.

В статье 9 модельного законопроекта 
определяются задачи обеспечения нацио-
нальной безопасности. При этом указан-
ные задачи носят излишне общий характер. 
Фактически они не имеют соотношения с 
характером и динамикой изменения вызо-
вов и угроз национальной безопасности, на 
которые они должны быть непосредствен-
но ориентированы. Отсутствие гибкости 
системы обеспечения национальной без-
опасности в этом отношении не позволит 
применять перспективные модели государ-
ственного управления в рассматриваемой 
сфере, в том числе, применять риск-ориен-
тированный подход, позволяющий форми-
ровать широкий набор скоординированных 
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мер точечного воздействия на наиболее 
проблемных направлениях обеспечения 
безопасности.

Кроме того, в рамках рассматриваемой 
статьи следовало бы сформулировать об-
щую цель обеспечения национальной безо-
пасности для государств – участников СНГ, 
которой бы корреспондировали выделяемые 
задачи. 

Таким образом, с относительной долей 
определенности можно утверждать, что 
проект Модельного закона «О национальной 
безопасности» образца августа 2021 года 
требует существенной качественной перера-
ботки и в подобном виде вряд ли оправдает 
себя как средство гармонизации националь-
ных законодательств в сфере национальной 
безопасности.
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АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

“STATIVES” AS A SEMANTIC TYPE OF PREDICATE ON THE EXAMPLE  
OF ENGLISH VERBS OF POSITIVE ASSESSMENT 

Аннотация. В статье рассматривается современная проблема лингвистического объяснения 
модуляции значения глагола в рамках теории грамматики конструкций. Основываясь на лексико-
семантической группе английских глаголов положительной оценки, автор показывает, что в основе 
семантических модуляций лежат определенные стандартные языковые процессы. Анализируется 
характеристика «статива» в существующих классификациях семантических типов предикатов 
зарубежных и отечественных авторов.  На примере глагольной единицы «respect» рассматриваются 
вопросы влияния когнитивной конструкции на формирование или модификацию значения слова и его 
грамматическую форму. Модуляция значения определяется такими стандартными семантическими 
процессами, как абстрагирование предиката от оси времени и фокусирование внимания на различных 
аспектах денотативной ситуации. Смещение предиката от когнитивной конструкции «связь» в «дей-
ствие» влечет за собой снятие ограничения на употребление в прогрессивном разряде, при этом глагол 
respect переходит в другую лексико-семантическую группу.

Ключевые слова: глагольная лексика, когнитивная семантическая конструкция, семантический 
тип предиката, языковые процессы.

Abstract. The article deals with the present-day problem of linguistic explanation of modulation of mean-
ing of a verb in the framework of the theory of the Construction Grammar. Based on the lexico-semantic group 
of the English verbs of positive assessment, the author shows that the semantic modulations are based on 
certain standard language processes. The article analyzes the characteristics of the “stative” in the existing 
classifications of semantic types of predicates of foreign and domestic authors. On the example of the verbal 
unit “respect”, the author considers the influence of cognitive construction on the formation or modification of 
the meaning of a word and its grammatical form. The modulation of meaning is determined by such standard 
semantic processes as abstraction of the predicate from the time axis and focusing on various aspects of a 
denotative situation. The shifting of the predicate from the cognitive construction “Connection” to “Action” 
entails the removal of the restriction on use in the progressive category, while the verb respect passes into 
another lexico-semantic group.

Key words and phrases: verbal lexis, cognitive semantic construction, semantic type of the predicate, 
language processes

Изучение наиважнейших тенденций в 
сфере когнитивной лингвистики находится 

в области наших научных запросов. Прио-
ритетное значение приобретают направле-
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ния, связанные с вопросами влияния ког-
нитивной конструкции на семантические 
модуляции, смысловые трансформации и 
грамматическую модификацию. В данной 
статье мы разрабатываем дистинктивную 
семантику английских глаголов категории 
respect, обладающих значением позитивной 
оценки. Изучив более 200-х текстов в элек-
тронном и печатном формате, мы пришли к 
заключению о том, что глагол respect являет-
ся наиболее часто используется: respect – 250 
(30,4 %), regard – 160 (19,5 %), admire – 173 
(21 %), esteem – 29 (3,5 %), value – 59 (7 %), 
appreciate – 73 (8,9 %), cherish – 38 (4,6 %), 
prize – 20 (2,4 %), treasure – 19 (2,3 %). 

В ходе теоретико-экспериментального 
изыскания мы также проанализировали ин-
формацию, полученную от информантов. 
Все 15 персоналий были носителями как 
британского, так и американского вариан-
тов английского языка. Поисковые тесты 
оценивались по пятибалльной системе, что 
позволило выявить и сравнить различия в 
оценке представленных материалов. Нали-
чие проверяемого признака должно было 
быть подтверждено не менее чем в 80 % от 
общего числа представленных предложе-
ний, в которых он был проверен. Приведем 
примеры таких тестов: He respects me and 
his brother did so too (Он уважает меня, и 
его брат тоже так поступил(делает)), 
Stop respecting him! (Перестань уважать 
его!(сию минуту)), Respect me! (Уважай 
меня!), Would you respect him? (Вы бы (нач-
нете) его уважали (уважать)?) He respects 
me enthusiastically (Он с энтузиазмом меня 
уважает). Don’t respect him! (Не уважай его 
(перестань)!) Begin respecting him! (Начни 
его уважать (сейчас же)!), He is respecting 
me (Он уважает меня (сейчас, находится в 
процессе)), What he did was respect me (Что 
он сделал, так это проявил ко мне уважение 
(уважал меня)).

Одним из нюансов, на котором мы за-
остряем внимание в нашем размышлении, 
является потребность формулирования об-
щеграмматических условий употребления 
исследуемых лексем в той или иной мор-
фологической модели в зависимости от их 

смыслового значения. Так скажем, если 
в конструкции «*I am respecting him» («Я 
уважаю его (сейчас, в данный момент вре-
мени)») (Тест) наблюдается рестрикция на 
употребление продолжительного разряда, 
то в «Timmy... I’m respecting your privacy by 
knocking, but asserting my authority as your 
father by coming in anyway» («Тимми... Я 
уважаю твою частную жизнь, стучась, но 
утверждаю свою власть как твоего отца 
тем, что все равно войду») [1] или «I am 
respecting her as a woman, sir» («Я уважаю ее 
как женщину») [2], «I was respecting doctor-
patient confidentiality» («Я соблюдал (ува-
жал) конфиденциальность между врачом 
и пациентом») [3] она допустима. Мы уже 
обращались к разбору существующих ре-
сурсов по грамматике в наших предыдущих 
работах [4, 5], но и недавний анализ показал, 
что как в изданиях по практической, так и 
теоретической грамматике английского язы-
ка [6, 7, 8] данным аспектам до сих пор не 
уделено должного внимания. 

Основными научными течениями, в 
рамках которых мы оперируем, являются 
Теория семантических типов предикатов 
по ролевой семантике и соотношению с 
временной осью, а также такое актуальное 
направление когнитивной лингвистики, как 
Теория Грамматики конструкций. Вслед за 
другими учеными-филологами мы считаем, 
что, опираясь на них, возможно предпри-
нять попытку описать и объяснить типо-
вые лингвистические процессы модуляции 
смыслового значения предикативной еди-
ницы. Согласны с утверждением Е. А. Пе-
тровой, что «все наши мысли выражаются 
посредством языка и языковых единиц» [9] 
и придерживаемся концепции, что «грам-
матика конструкций как новая когнитивная 
парадигма в описании глагольной лексики 
включает в себя понятие конструкции как 
семантического типа предиката, который в 
свою очередь характеризуется семантикой 
реляционных отношений (субъектно-объ-
ектные отношения), темпоральных (типы 
предиката в соотношении с осью времени), 
локативных (геометрическое пространство, 
пространство множеств), иных семантиче-
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ских осей. Когнитивная конструкция опре-
деляет истинное значение предиката, при 
этом значение языковой единицы форми-
руется под влиянием контекста, который и 
является ведущим смыслобразовательным 
фактором» [10]. 

В нашей предыдущей публикации было 
отмечено, что типологизация предикатов с 
учетом реляционного и осевого взаимодей-
ствия конкретизирует данные о функциони-
ровании предикативной лексики и предска-
зывает грамматические модуляции [4]. 

Мы уже заостряли внимание на том, что 
во многих научных изысканиях зарубежных 
и отечественных языковедов, начиная от 
Вендлера [10] и заканчивая Падучевой [11], 
статальные лексемы типа respect (уважать), 
think that (думать, что), know that (знать, 
что), believe that (думать, что), be married 
(быть женатым), rule (править), have 
(иметь), possess (владеть), desire (желать), 
want (хотеть), like (любить, нравится), hate 
(ненавидеть), love (любить) рассматрива-
ются как «стативы/statives» (состояния). 
«Статив»  – семантический тип предиката, 
который выражает статичные характеристи-
ки субъекта в течение некоторого отрезка 
времени» [4]. 

Необходимо добавить, что основным 
предиктором, служащим краеугольным кам-
нем классификации ученых-лингвистов, яв-
ляется именно противопоставление динами-
ческих ситуаций статическим. 

Прежде мы обстоятельно изучали усло-
вия для обособления «Статива» от других 
когнитивных конструкций, это и всевоз-
можные «сочетаемостные тесты», в частно-
сти «потенциал употребления в продолжи-
тельной форме, побудительной структуре, 
комбинация с глаголами do (делать), happen 
(случаться), стыковка с наречиями типа 
reluctantly (неохотно), enthusiastically (с 
энтузиазмом), с модальным глаголом may 
(мочь (разрешение)), недопустимость под-
чиняться сказуемому, выраженному пре-
дикатами tell (сказать), order (приказать), 
permit (разрешить), persuade (убедить)» 
[5].  Между тем данный метод допускает 
попадание похожих глагольных лексем в 

один сгруппированный слот. Более деталь-
ное осмысление приводит нас к выводу о 
том, что они могут иметь разные смысло-
вые и грамматические показатели. После-
дующие модификации показывают, что 
зависимость от временной семантической 
оси является побуждением для разведения 
стативных предикативных элементов по 
разным лакунам.

Наиболее привычные классификаци-
онные парадигмы глагольных выражений 
по реляционной семантике языковедов 
Лайонза, Чейфа, Вендлера, Фолли, Лакоф-
фа, Комри, Джакендорфа, Постала, Даути, 
Дика и др. обстоятельно анализируются в 
работе Т. Д. Шабановой. В своем теорети-
ко-экспериментальном исследовании она 
опирается на типологизацию О. Н. Сели-
верстовой, в которой «раскрывается содер-
жательная сторона каждой ячейки класси-
фикационной сетки семантических типов 
предикатов» [13]. Работы этих научных 
деятелей оказали существенное влияние на 
формирование исходных положений изы-
сканий автора.

Ольга Николаевна перечисляет следу-
ющие основные показатели, облигаторные 
для выражений «состояния»: «1) существо-
вание в форме сменяющих друг друга фаз 
и, как следствие этого, принадлежность к 
параметрам временного отрезка существо-
вания объекта, а не к постоянным его свой-
ствам, которые существуют во времени как 
целостность (James has been absent during 
the week (Джеймс отсутствовал в тече-
ние недели)); 2) соотнесенность с отрезком, 
а не с точкой (*Yesterday at 6 о ‘clock James 
was ill (Вчера в 6 часов вечера Джеймс был 
болен)); 3) неизменность в течение этого от-
резка, сменяющие друг друга фазы абсолют-
но идентичны (*James was absent more and 
more (*Джеймс был отсутствующим все 
больше и больше)); 4) страдательность субъ-
екта (*Can you be ill? - *Yes, I can. (Ты мо-
жешь заболеть? - *Да, я могу), *Mary tries 
to be ill /hungry (*Мэри пытается заболеть 
/проголодаться)); 5) неабстрагированность 
от протекания во времени (состояние акту-
ализировано в любой точке того отрезка, ко-
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торый оно занимает); 6) ориентированность 
предложения на субъект (*Mary is ill for me. 
(Мэри больна для меня (стала больной)), 
ср.: John made a chair for me (Джон сделал 
стул для меня)); 7) неспособность   получать 
значение, которое предполагает абстрагиро-
ванность от временного отрезка (при потере 
локализованности на временном отрезке и 
потере признака непрерывной длительности 
в течение этого отрезка «состояние» перехо-
дит в «качество»): (During the whole day Jane 
was afraid of something (В течение всего дня 
Джейн чего-то боялась). All his life he was 
afraid of something, but now everything is all 
right) (Всю свою жизнь он чего-то боялся, 
но теперь все в порядке)» [14, с. 198 – 199].

В результате, в кодификации ученого 
«состояния» «как отдельный семантический 
тип предиката выделяются не только из-за 
отсутствия «агентивности» («приложение 
энергии»), а через набор ряда других показа-
телей в структуре семантической роли, свя-
занных с формальными грамматическими 
признаками и типом соотношения с времен-
ной осью: «состояния» занимают отрезок, 
а не точку на оси времени»; «состояния» 
длятся, но не протекают во времени». [14, 
с. 123, 155].

Ольга Николаевна Селиверстова ре-
комендует дополнительную диагностику 
статуса «состояния»: «рестрикция на ком-
бинацию с выражениями «вообще-то», 
«раньше», «когда я был ребенком, моло-
дым и т. п.» (показатели абстрагированно-
сти денотата предиката от временной оси), 
«способность употребления со словосоче-
таниями «весь день», «все утро» (предикат 
занимает небольшой отрезок на временной 
оси, точки которого соответствуют опре-
деленным фазам), «комбинация со словом 
«совсем», «quite» (отсутствие изменения во 
времени)» [14].   

Проанализируем в деталях тестовые 
задания с глаголами позитивной оценки на 
примере respect. Наше экспериментальное 
исследование показывает, что данная гла-
гольная единица может быть отнесена к 
«Стативам» в типологиях зарубежных фи-
логогов:  

«What happened was that 
«Случилось то, что 
What are you doing? 
Что ты делаешь? (сейчас) 
* Tom respected Jane.
* Том уважал Джейн.
* I am respecting you.
* Я уважаю тебя.
* Respect him! 
* Уважайте его!
*He respects me with enthusiasm» 
*Он уважает меня с энтузиазмом» [4]
При использовании контрольных тестов 

О. Н. Селиверстовой показателем причис-
ления предикативного элемента к «состоя-
нию» (стативу) будет отсутствие рестриции 
на использование в следующей конструкции 
типа: It was hot during the whole day (Было 
жарко весь день). Информанты оценили ва-
риант *John respected Elizabeth during the 
whole day (*Джон уважал Элизабет в те-
чение всего дня) как сомнительный. Вместе 
с тем с выражениями, указывающими на 
достаточно большие временные интерва-
лы (during three / six / twenty years, for many 
years в течение трех / шести / двадцати 
лет, в течение многих лет), такое ограниче-
ние ликвидируется: I respected him for many 
years (Я уважал его в течение многих лет).

В классификационной модели О. Н. Се-
ливерстовой лексические единицы love, 
hate, respect и др. выделяются в «отдельный 
семантический тип предиката «связи», ха-
рактеризующийся абстрагированностью от 
временной оси, эта связь «не формируется 
в момент производимого действия, через 
это действие или процесс, или в результате 
положения объектов в пространстве, а, нао-
борот, предопределяет действия, процессы, 
состояния, то есть, является отдельной от 
них и первичной по отношению к ним» [14, 
С. 163–164].

Причисление к данной когнитивной 
конструкции обозначают следующие пара-
метры: 

1. Присутствие идентификатора «соче-
тание со словами типа «раньше», «вооб-
ще-то..., но сейчас...», и т. п.: «I do not like 
Jane but now I almost respect her for being 
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so affectionate with her children» («Мне не 
нравится Джейн, но теперь я почти уважаю 
ее за то, что она так ласкова со своими деть-
ми»). [4]. 

2. Отсутствие идентификатора «прило-
жение силы». Как отмечает Селиверстова, 
«наибольшее сходство предикаты «связи» 
обнаруживают с предикатами «класса», де-
нотаты которых «истинны для любой точки 
того отрезка времени, с которым они соот-
носятся, но в то же время не имеют места 
ни в одной из них» [14]. Но при этом ком-
понент «приложения силы» (тест с «with 
enthusiasm»), типичный для предикатов 
«класса», не подтверждается: *He respects 
her enthusiastically (actively) (Он уважает 
ее с энтузиазмом (активно)); по оценкам 
информантов, тест на «демонстрацию ини-
циативы» или «контролируемость на пред-
шествующей стадии предиката» (с выраже-
нием «Would you…?», «Will you…?» «Не 
могли бы вы...?) тоже будет отрицательным: 
*Would you respect him? (Не могли бы вы 
(начать) уважать его?).

Лексема respect была выделена нами в 
отдельный подтип «связь-оценка» в рамках 
семантической когнитивной конструкции 
«связь» после анализа актантной рамки из-
учаемых глаголов, так как были зафиксиро-
ваны нюансы того, как строится эта связь в 
реляционных отношениях между субъектом 
и объектом. Действительно «сущность се-
мантической роли левостороннего актанта 
при глаголе respect заключается в получе-
нии информации о «проявлениях» объекта, 
ее осмыслении и оценке, а при love, hate – 
прежде всего, в формировании отношения 
к объекту. Так же в значении глагола respect 
«связь» между субъектом и объектом фор-
мируется на основании «ценностного ори-
ентира», и сам объект является источником 
информации, вызывающей возникновение 
этой «связи». А объект при глаголах love, 
hate, в первую очередь, является тем, на кого 
направлено чувство субъекта, то есть, реци-
пиентом, а не источником» [4].

При изучении примеров с глаголь-
ным элементом respect мы столкнулись 

с возможностью отмены рестрикции на 
словоупотребление в прогрессивной фор-
ме:  «As soon as I walked into my bedroom 
I noticed that the wastepaper basket had not 
been emptied in all the time I had been away, 
clearly Irina had been respecting my privacy» 
(«Как только я вошел в свою спальню, я за-
метил, что корзина для бумаг не была опу-
стошена за все время моего отсутствия, 
очевидно, Ирина уважала мою частную 
жизнь») [15]. В данном случае respect по-
падает в самостоятельную лексико-семан-
тическую лакуну «так называемых «ин-
структивов-директивов», побуждающих к 
выполнению действия» [4]. В рамках этой 
конструкции ситуация концептуализиру-
ется как динамичная, а лексема respect по-
лучает модификацию значения, вследствие 
чего переходит в иную когнитивную кон-
струкцию, в семантический тип предиката 
«действие».

Также снимается рестрикция на упо-
требление в перфектном разряде: «I have 
rigidly respected the promise which I made 
to your husband» («Я неукоснительно вы-
полнил (уважал) обещание, данное вашему 
мужу») [16]. Появляется идентификатор 
«приложение силы»: «I have respected the 
promise which I made to your husband with 
enthusiasm, Would you respect the promise 
which you made to my husband?» («Я с эн-
тузиазмом выполнил (уважал) обещание, 
которое дал вашему мужу. Будете ли вы 
уважать (выполнять) обещание, которое 
Вы дал моему мужу?») [4].

На основании полученных данных было 
выделено отдельное смысловое значение 
глагольной единицы respect, в нем «актуа-
лизируется выполнение действия, которое 
ограничено «пространством» «ценностного 
ориентира» [4]. 

После проведенного исследования мы 
можем сделать вывод о том, что предикаты, 
попадающие в один слот в соответствии с 
привычными классификационными пара-
дигмами, требуют детального анализа для 
адекватного описания их семантической 
структуры. 



129

общие вопросы языкознания. язык и право. 
ЮрислингвисТика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крупнейший веб-ресурс «Известные цитаты». URL: https://www.quotes.net/mquote/896513 (дата 
обращения: 05.05.2021).

2. Онлайн тезаурус. URL: https://www.powerthesaurus.org/ (дата обращения: 05.05.2021).
3. Контекстный словарь. URL: https://context.reverso.net/ (дата обращения: 05.05.2021).
4. Байбурина Р. З. Семантическая модель английских глаголов положительной оценки : дис. … 

канд. филол. наук. / Байбурина Римма Зигануровна. Уфа. 2006. 150 с.
5. Байбурина Р. З. Семантическая модель английских глаголов положительной оценки : автореф. 

дис. … канд. филол. наук. / Байбурина Римма Зигануровна. Уфа. 2006. 15 с.
6. Викулова Е. А. Теоретическая грамматика современного английского языка. Ученое пособие / 

Е. А. Викулова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т.  Текст англ. Екатерин-
бург : Изд во Урал. Ун-та, 2014. 88 с.

7. Зверховская Е. В., Косиченко Е. Ф. Грамматика английского языка : Теория. Практика: учеб. по-
собие, 2-е изд., испр.  СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 304 с.

8. Казанцева и др. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие / Я. Н. Казанцева, 
Н. В. Немчинова, Е. В. Семенова. Красноярск : Сибирский федеральный унт, 2015. 135 с.

9. Петрова Е. А. Структурно-семантические особенности варваризмов (на примере профессио-
нальной речи сотрудников органов внутренних дел) / Е. А. Петрова // Вестник Уфимского юридическо-
го института МВД России. Уфа, 2021. № 1 (91). C. 172.

10. Батырова З. Р. Когнитивные основания появления вариативных значений английских глаголов 
группы вхождения : автореф. дис. … канд. филол. наук / Батырова Зильфира Рафитовна. Уфа. 2019. 
15 с.

11. Vendler Z.  Linguistics in Philosophy. Ithaca, 1967. – 204 p.
12. Падучева Е. В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову – Венд-

леру / Е. В. Падучева // Вопросы языкознания. М., 2009. № 6. C. 3 – 20.
13. Шабанова Т. Д. Семантическая модель английских глаголов зрения : Теоретико-эксперимен-

тальное исследование : дисс… д-ра филол.  наук : Шабанова Татьяна Дмитриевна. Уфа. 1998. 198 с.
14. Селиверстова О. Н. Семантические типы предикатов в английском языке // Семантические 

типы предикатов. М. : Наука, 1982. С. 86 – 216.
15. Keyes M. The Other Side of the Story. Pengium Books, 2004. 648 p.
16. Wilkie C. The Law and the Lady [Электронный ресурс]. URL: http://booksonline.com.ua/view.

php?book=134505&page=22 booksonline.com.ua. (дата обращения: 05.05.2021).

© Р. З. Байбурина

_______________



130

общие вопросы языкознания. язык и право. 
ЮрислингвисТика.

УДК 378.016:811.111'373.46:34
Д. А. ГАЛИЕВА, доцент кафедры иностран-
ных и русского языков Уфимского юридическо-
го института МВД России, кандидат филоло-
гических наук, доцент (г. Уфа)

D. A. GALIEVA, Assistant Professor of the Chair 
of Foreign and Russian Languages of Ufa Law In-
stitute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Candidate of Philology, Associate Professor (Ufa)

 
Л. В. НАУРАЗБАЕВА, старший преподава-
тель кафедры иностранных и русского язы-
ков Уфимского юридического института 
МВД России (г. Уфа)

L. V. NAURAZBAEVA, Senior Instructor of the 
Chair of Foreign and Russian Languages of Ufa 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia (Ufa)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

SOME PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH VOCABULARY

Аннотация. В статье рассматриваются приемы пополнения словарного запаса обучающихся 
неязыковых вузов. Определены способы семантизации, адекватные терминологической лексике. Рас-
сматриваются некоторые способы обогащения словарного запаса языка: интернациональные сло-
ва, аффиксация, синонимы, антонимы. Приведены этапы работы, направленные на  закрепление 
юридической лексики. 

Ключевые слова и словосочетания: терминологическая компетенция, семантизация, интернаци-
ональные слова, аффиксация, синонимы, антонимы. 

Abstract. The article discusses the techniques for replenishing the vocabulary of students of non-linguistic 
universities. It determines the methods of semantization that are adequate to the terminological vocabulary. 
Some ways of enriching the vocabulary of the language are considered: international words, affixation, 
synonyms and antonyms. The stages of work for consolidating juridical lexis are given.

Key words and phrases: terminological competence, semantization, international words, affixation, 
synonyms, antonyms.

Основной задачей образовательных ор-
ганизаций МВД России является подготовка 
компетентного, ответственного сотрудни-
ка органов внутренних дел, способного к 
эффективной работе по специальности на 
уровне международных стандартов. Важную 
роль при этом играет формирование линг-
вистической культуры, развитие навыков 
грамотного использования сотрудниками 
ОВД иностранного языка в реальной жизни 
как средства профессионального общ ния. 

Кроме того, владение иностранным языком 
влияет на логическое мышление, тренирует 
память, развивает умственные способности, 
способствует интеллектуальному развитию 
и совершенствованию индивидуально-лич-
ностных и профессионально значимых ка-
честв.

Ученые в области методики препо-
давания иностранного языка  полагают, 
что практическое владение иностранным 
языком означает формирование межкуль-
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турной компетенции, то есть способность 
осуществлять речевую деятельность и взаи-
модействовать в ситуациях межкультурного 
общения. Следовательно, в процессе пре-
подавания иностранного языка следует раз-
вивать у обучающихся навыки интуитивно 
правильного использования лексических и 
грамматических единиц, а также единиц не-
вербального общения.  Речь идет о форми-
ровании терминологической компетенции.

Объект проводимого исследования – 
методика обучения лексике иностранного 
языка, в частности обучение терминологи-
ческой юридической лексике. Предметом 
исследования является английский язык. 
Обращение к английскому языку объясня-
ется тем, что, во-первых, английский язык 
является одним из наиболее употребляе-
мых языков в мире и, во-вторых, знание ан-
глийского языка, безусловно, необходимо 
сотрудникам ОВД, поскольку они привле-
каются к охране общественного порядка во 
время проведения различных культурных и 
спортивных мероприятий международного 
уровня. Таким образом, способность изъяс-
няться на английском языке можно тракто-
вать как инструмент профессионально-лич-
ностного развития индивида. 

Отметим, что проблема обучения лекси-
ке остается одной из самых актуальных про-
блем методики обучения иностранному язы-
ку в неязыковом вузе. Это обусловлено тем 
фактом, что «… язык является важнейшим 
средством общения и воздействия, механиз-
мом получения и обработки информации, 
средством оптимизации всех видов чело-
веческой деятельности, а юриспруденция 
и юридическая деятельность принадлежат 
к сфере повышенной речевой ответствен-
ности» [1, с. 173]. На наш взгляд, одним из 
условий активного усвоения языка в соот-
ветствии с практическими потребностями 
профессиональной деятельности является 
овладение специальной терминологиче-
ской лексикой, поскольку она, как показы-
вает анализ эмпирического материала, не-
сет наибольшую информативную нагрузку. 
Следовательно, адекватное владение терми-
нологической лексикой является одним из 

главных условий понимания того или иного 
дискурсивного высказывания.

Известно, что лексика запоминается 
лучше, если она вводится системно. Под 
системностью понимают одно из фунда-
ментальных свойств организации мира. 
А. А. Уфимцева справедливо утверждает, 
что «в сознании человека отражается реаль-
ная действительность со всеми присущими 
ей системными связями и отношениями, ко-
торые объективируются в языке» [2]. При 
этом особенно важно  определить способы 
семантизации, адекватные терминологиче-
ской лексике [3].

Как показывает практика преподавания, 
методика работы с юридической лексикой 
условно включает в себя четыре этапа. Пер-
вый этап заключается в системной группи-
ровке терминов по категориям понятий. На-
пример: виды преступлений / types of crimes: 
hijacking – угон, pickpocketing – карман-
ная кража, shoplifting – кража в магазине, 
arson – поджог, robbery – разбой, грабеж, 
burglary – кража со взломом, homicide – 
убийство, smuggling –  контрабанда, 
blackmailing – шантаж; лица, совершившие 
преступление / persons committing a crime: 
hijacker – угонщик, pickpocket – вор-карман-
ник, arsonist – поджигатель, robber  – гра-
битель, burglar – грабитель, вор-взломщик, 
killer – убийца, smuggler – контрабандист, 
blackmailer –  шантажист; преступления 
против личности / crimes against the person: 
manslaughter – убийство, rape – изнасило-
вание, assault and battery – нанесение теле-
сных повреждений, нападение и избиение, 
harassment – домогательство, преследова-
ние, kidnapping – похищение людей с целью 
выкупа, domestic violence – бытовое насилие, 
насилие в семье; преступления против соб-
ственности / crimes against property, property 
crimes: theft, stealing – воровство, кража, 
robbery – разбой, грабеж, burglary – кража 
со взломом, ночная кража, bribery – взяточ-
ничество, shoplifting – магазинная кража, 
arson – поджог, vandalism – вандализм, motor 
vehicle theft – угон автомобиля, хищение ав-
тотранспортных средств, larceny – кража, 
воровство, хищение; преступления в сфере 
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экономики / economic crimes: fraud – мошен-
ничество, money laundering – отмывание 
денег, bribery and corruption – взяточниче-
ство и коррупция, tax evasion – уклонение 
от уплаты налогов, embezzlement – присвое-
ние чужого имущества, денежных средств, 
currency counterfeiting – фальшивомонетни-
чество и т. п. 

В семантизации терминологической 
лексики важно также правильно толковать 
сему интернациональных слов. Напомним, 
что интернациональными словами являют-
ся слова, которые в более или менее оди-
наковой звуковой форме, грамматическом 
оформлении и смысловом содержании 
встречаются в ряде языков [4]. Интернаци-
ональные слова часто называют интернаци-
онализмами, под которыми понимают «лек-
семы, сходные до степени идентификации 
в графическом или в фонематическом от-
ношении с полностью или частично общей 
семантикой, выражающие понятия меж-
дународного значения и сосуществующие 
в нескольких (практически не менее чем в 
трех) синхронически сопоставляемых язы-
ках (в том числе неродственных или неблиз-
кородственных)» [5]. 

Исходя из вышеизложенного, второй 
этап обучения терминологической лексике 
подразумевает правильную интерпретацию 
интернациональных слов. Интерпретация 
интернациональных слов в английском 
языке и сравнение их с соответствующими 
русскими эквивалентами  показывает, что в 
русском языке они в основном моносемич-
ны (однозначны). 

Например: terrorist – террорист, 
terrorism – терроризм, criminology – крими-
нология, criminologist – криминолог. 

В английском языке, по сравнению с 
русским языком, многие интернациональ-
ные слова полисемичны. Они имеют более 
широкий объем значений, т. е. мы наблюда-
ем так называемое расширение лексической 
коннотации. Например: instrument – инстру-
мент, орудие; документ, представляющий 
собой правовой акт; officer – офицер, по-
лицейский, чиновник, должностное лицо, 
служащий; procedure – процедура, порядок, 

производство дел, судопроизводство, про-
цессуальные нормы, процесс [6, c. 234, 304, 
344]. 

Третий этап работы по отработке терми-
нологической лексики  нацелен на толкова-
ние семантики аффиксации –  образование 
однокоренных слов при помощи суффиксов 
и префиксов. Аффиксация является еще од-
ним из наиболее продуктивных способов 
обогащения словарного состава английского 
языка. По мнению  О. Д. Мешкова, семан-
тика английских аффиксов отличается чет-
костью [7]. Отметим, что знание семантики 
аффиксов способствует развитию навыка 
языковой догадки необходимой для чтения 
специальной (юридической) литературы без 
словаря. Обратимся к примерам: 

1) суффиксы существительных: -ology 
(учение): criminology –  криминология, 
victimology – виктимология, trasology – 
трасология от (от фр. la trace – «след» и 
греч. logos – «учение»); -ics (отрасль на-
уки): Criminalistics – криминалистика, 
Economics – экономика, Forensics –  крими-
налистика, судебная / судебно-медицинская 
экспертиза; -ism (учение, политическое дви-
жение): socialism – социализм, extremism –  
экстремизм; -er / -or, -ist (действующее лицо, 
должность, инструмент): investigator – 
следователь, deserter – дезертир, detector – 
детектор, extremist – экстремист; -cide 
(убийство, убивать): suicide (лат. sui – 
себя + -cide) – самоубийство или самоубий-
ца, homicide (лат. homo - человек + -cide) – 
убийство или убийца; -age, -ment, -tion, -ness, 
-ship и другие: pillage – грабеж с примене-
нием насилия, мародерство, embezzlement – 
растрата, хищение, litigation – судебный 
процесс, тяжба, lawlessness – беззаконие, 
ownership – собственность, владение.

2) суффиксы прилагательных: -al (име-
ющий отношение, связанный с чем-либо): 
criminal – преступный, -ful (полнота каче-
ства): harmful – вредный; -lеss (отсутствие 
качества): powerless – недееспособный, 
неправоспособный, безвластный; -proof 
(указывает на то, что предмет высказы-
вания защищен, устойчив к чему-либо): 
bulletproof – пуленепробиваемый;
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3) суффиксы глаголов: -fy, -izе / isе, -ate 
(делать, делаться): to testify – давать пока-
зания, свидетельствовать; to criminalize – 
криминализовать, вовлечь в преступную 
деятельность, to incriminate – инкримини-
ровать, вменять в вину, уличать;

4) суффикс наречий: -lу: false– falsely, 
фальшивый – фальшиво, malicious – 
maliciously, злоумышленный, совершенный 
со злым умыслом – злоумышленно, злонаме-
ренно. 

Сравнивая значения суффиксов в юриди-
ческих английских и русских терминах, мож-
но заметить, что ряд суффиксов имеет почти 
одинаковое значение в обоих языках и почти 
полное графическое совпадение или незначи-
тельное графическое расхождение: criminal – 
криминальный, hacker – хакер, police – поли-
ция, precedent – прецедент, legally – легально, 
identify – идентифицировать. 

Для понимания смысла незнакомых слов 
большое значение также имеет умение выде-
лять префиксы и определять их семантику. 
Так, правильное толкование семантики ла-
тино-греческих и исконно английских пре-
фиксов может оказаться весьма полезным 
для определения значения слов. Приведем 
примеры: bi- (двух-, двое-): bilateral – двух-
сторонний, bigamy – двоеженство; pre- 
(до-): pre-war – довоенный; post- (после-): 
post-war – послевоенный; гр. poly-, лат. multi- 
(много): multinational – многонациональный, 
polygamy – полигамия, многоженство; un-, 
non-, in-, im-, il-, ir- (не, без): unidentified – 
неопознанный, non-governmental – неправи-
тельственный, injustice – несправедливость, 
illicit – незаконный, imprescriptible – не пога-
шаемый давностью, irremovable – несменя-
емый (о судье); im- (в): to imprison – заклю-
чать в тюрьму; rе- (обратное, повторное 
действие): to rewrite – переписать; super – 
сверх, высший: superpower – сверхдержава; 
over- (превышение меры, пере-): overdosage – 
передозировка; under- (недостаточность, 
положение внизу): underworld – преступ-
ный мир, организованная преступность, 
undercover – под прикрытием, тайный, се-
кретный, undercover agent – агент под при-
крытием и т. д. 

На четвертом этапе закрепления лекси-
ческого материала мы концентрируем вни-
мание обучающихся на толковании  синони-
мов и антонимов. Синонимы, как известно, 
это слова различные по звучанию, но совпа-
дающие или очень близкие в одном или не-
скольких из своих значений [6, c. 292]. Одна-
ко существуют не только соответствия, но и 
различия между ними. 

Например: измена, предательство – 
betrayal, treason (государственная измена), 
adultery (супружеская измена); убийство – 
killing, homicide, manslaughter (непреду-
мышленное), murder (тяжкое убийство), 
assassination (заказное, политическое), 
massacre (резня, массовое); угон автотран-
спортного средства – carjacking, auto theft, 
motor vehicle theft; обман, мошенничество – 
counterfeit, deception, fake, forgery, sham; за-
кон – law, bill (законопроект), statute (ста-
тут, устав), act (акт), decree (указ, декрет, 
постановление, распоряжение), legislation 
(законопроект); законный – legal, licit, lawful; 
незаконный – illegal, illicit, unlawful, lawless. 

Следующим типом семантической груп-
пировки является подбор антонимов – слов 
с противоположным значением. Некоторые 
лексикологи считают антонимами только раз-
ные по звучанию слова, а не однокорневые: 
fraudulent – honest, fake – genuine, retribution – 
forgiveness [8, c. 147, 163, 352]. Тем не менее, 
в практике преподавания иностранных язы-
ков и в некоторых словарях такое различие 
не делается, так как часто в упражнениях на 
словообразование бывает удобно образовы-
вать слова противоположного значения при 
помощи суффиксов и префиксов с одним и 
тем же корнем [9, c. 306]. Например: lawful – 
unlawful, lawless; obedient – disobedient.

Итак, проведенный анализ показывает, 
что обучение профессиональной юридиче-
ской лексике включает, как правило, четыре 
этапа. Для эффективного пополнения сло-
варного запаса обучающихся необходимо 
научить их правильно систематизировать 
лексику и толковать семантику суффиксов и 
префиксов; уметь интерпретировать интер-
национальные слова и подбирать синонимы 
и антонимы. 
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НОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОДУКТ  
ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА

INNOVATION AS A PRODUCT OF LINGUISTIC AND CREATIVE ACTIVITY  
OF A JOURNALIST

Аннотация. Рассмотрены словообразовательные неологизмы как продукты лингвокреативной 
деятельности журналиста. В работе использован метод сплошной выборки языкового материала из 
текстов медийной коммуникации за период с октября 2019 г. по июль 2021 г. Выявлено, что одной из 
форм лингвокреативной деятельности адресанта является языковая игра. Она носит творческий ха-
рактер, доставляет эстетическое удовольствие читателям. Установлено, что активность в медий-
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ных текстах проявляет такая разновидность языковой игры, как словообразовательная игра. Её ре-
зультатом становятся окказиональные новообразования. Описаны такие лингвокреативные способы 
словообразования, как контаминация, тмезис, междусловное наложение, графическая гибридизация, 
заменительная деривация. Доказано, что с помощью окказиональных новообразований журналисты 
воздействуют на массовое сознание, повышают экспрессивность текста, снижают официальность 
общения, привлекают внимание аудитории.

Ключевые слова: новообразования, лингвокреативность, контаминация, тмезис, междусловное 
наложение, графическая гибридизация, заменительная деривация, прецедентные феномены, языковая 
игра.  

Abstract. The article considers word-forming neologisms as products of the linguocreative activity of a 
journalist. The paper uses the method of continuous sampling of language material from media communica-
tion texts for the period from October 2019 to July 2021. It is revealed that one of the forms of linguocreative 
activity of the addressee is a language game. It is of a creative nature, gives aesthetic pleasure to readers. It is 
established that such a kind of language game as a word-formation game is active in media texts. Its result is 
occasional innovations. Such linguocreative methods of word formation as contamination, tmesis, inter-con-
ditional overlap, graphic hybridization, substitution derivation are described. It is proved that with the help of 
occasional innovations, journalists influence the mass consciousness, increase the expressiveness of the text, 
reduce the formality of communication, attract the attention of the audience.

Key words and phrases: innovations, linguistic creativity, contamination, tmesis, inter-conditional over-
lap, graphic hybridization, substitution derivation, precedent phenomena, a language game.

Изменения в социополитической сфере, 
развитие компьютерных технологий, отмена 
цензуры и многие другие факторы повлияли 
на то, что журналисты перешли от передачи 
информации к риторике массового воздей-
ствия. Для привлечения внимания читателя 
адресанты стали использовать экспрессив-
ные способы для выражения своих мыслей и 
стремиться к креативу. Нельзя не согласить-
ся с Т. А. Гридиной в том, что «вербальная 
креативность – важная составляющая язы-
ковой личности» [1, с. 4]. Лингвокреатив-
ное начало в СМИ предполагает новизну, 
способствует преодолению автоматизма при 
восприятии информации, усиливает воздей-
ствующую силу медиатекстов.  

Специфика лингвокреативности рас-
сматривалась в трудах таких исследовате-
лей, как И. Т. Вепрева и Н. А. Купина [2], 
С. В. Ильясова [3], Е. Н. Ремчукова [4] и др.      

Показателем результативности творче-
ского мышления адресанта является язы-
ковая игра (далее – ЯИ). Под ЯИ мы будем 
понимать «постоянное нарушение каких-то 
правил <…>. И в то же время сами эти нару-
шения не бессистемны и случайны, а также 
происходят по определённым правилам» [5, 
с. 10]. 

В медийных текстах востребована такая 
разновидность ЯИ, как словообразователь-
ная игра. С её помощью журналисты достав-
ляют интеллектуальное удовольствие адре-
сатам, дают оценки событиям и явлениям. 

Словообразовательная игра может про-
являться в окказиональных новообразовани-
ях. Отметим, что в данной работе мы будем 
придерживаться широкого понимания сущ-
ности окказионализмов. При данном подхо-
де окказиональные единицы объединяются 
с потенциальными словами в один разряд 
(окказиональных лексем) и противопостав-
ляются узуальным номинациям. С помощью 
словообразовательных инноваций неузуаль-
ного характера (окказионализмов и потен-
циализмов) журналисты более точно выра-
жают собственную мысль, воздействуют на 
читательское сознание.  

Так, интерес для адресата могут пред-
ставлять контаминированные номинации. 
Отметим, что в данной работе мы будем 
придерживаться узкого подхода в понима-
нии данного способа деривации: «При кон-
таминации происходит проникновение пер-
вой части (не обязательно морфемы) одного 
слова в другое и вытеснение из этого другого 
слова его начала» [6, с. 135]. Приведём при-
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меры контаминированных инноваций в ме-
дийных текстах: Наспехтуция (заголовок) 
Стоит ли нам так торопиться с приняти-
ем поправок в Основной закон? («Наша вер-
сия». 17.02.2020) ← наспех + (консти)туция; 
Вирусономика Трампа (заголовок) («Новая 
газета». 14.03.2020) ← вирус + (эк)ономика; 
Грефономика (заголовок). На чём зараба-
тывает семья Германа Грефа («Наша вер-
сия». 31.05.2021) ← (Герман) Греф + (эк)
ономика.

К приёмам создания ЯИ можно отнести 
использование в медиакоммуникации пре-
цедентных феноменов (ПФ). Термин «пре-
цедентный феномен» мы будем понимать в 
трактовке, предложенной В. В. Красных [7, 
с. 170]. Отметим, что с помощью контами-
нации может происходить обновление ПФ: 
Не учи Ручьёного (заголовок). Вот утром 
в Сочи, в Бочаровом Ручье можно было на-
блюдать внезапно около двухсот журна-
листов <…>. Президент Турции регулярно 
прилетает в Сочи, но такой ажиотаж и 
нерв, на котором всё тут держится уже 
много часов, приходится видеть во вре-
мя его приездов впервые («Коммерсантъ». 
23.10.2019) ← (Бочаров) Руч(ей) + (уч)ёно-
го. Источником создания ПФ стала цитата 
«Не учи учёного, гражданин Копчёный!» из 
детективного фильма «Место встречи из-
менить нельзя». Журналисты, используя в 
заголовке трансформированный прецедент-
ный феномен, делают статью запоминаю-
щейся, придают медийному тексту дополни-
тельную экспрессивность.  

Таким образом, контаминированные но-
вообразования воплощают авторскую иро-
нию, обладают экспрессией. Кроме того, 
подобные словообразовательные инновации 
отражают социально-политические собы-
тия, экономическую ситуацию в стране и 
мире. Н. А. Николина отмечает, что «конта-
минация постепенно превращается в приоб-
ретающий продуктивность способ компрес-
сивного словообразования» [8, с. 292].  

В медийных текстах журналисты могут 
использовать новообразования, созданные 
с помощью тмезиса. При данном способе 
словообразования одна лексема вставляется 

внутрь другой. Приведём примеры: Двой-
ное наблогообложение (заголовок). За до-
ходы блогеров взялись Google и Минцифры 
(«Коммерсантъ». 11.03.2021) ← налогообло-
жение + блог; Под блаковидным предлогом 
(заголовок). Минэнерго не увидело связи 
между пандемией и задержкой ввода «му-
сорных» ТЭС («Коммерсантъ». 28.04.2021) 
← благовидный + ковид; У мигрантов все 
налайтится (заголовок). Мигрантов будут 
вакцинировать за 1,3 тыс. руб. новой одно-
компонентной прививкой «Спутник Лайт» 
пока в двух пунктах в Москве («Коммер-
сантъ». 29.06.2021) ← наладится + лайт. 
Отметим, что подобные новообразования 
придают заголовкам шуточный тон, повы-
шают образность медийного текста. 

Оригинальность названия статьи мо-
жет достигаться с помощью такого способа 
словообразования, как междусловное нало-
жение. Суть данного неузуального способа 
деривации заключается в том, что на финаль 
основы одного слова накладывается омони-
мичное ему начало другой лексемы: Вирусь, 
куда ж несёшься ты (заголовок) («Ком-
мерсантъ». 01.02.2020) ← вирус + Русь; 
Симптом затруднённого отдыхания (за-
головок). Туристическому рынку угрожает 
новый кризис («Коммерсантъ». 05.03.2020) 
← отдых + дыхание; С видом на обще-
жительство (заголовок). ГК «Гранель», 
основанная главой правительства Башки-
рии Андреем Назаровым, намерена запу-
стить сеть коливингов для иностранных 
студентов в 20 российских городах («Ком-
мерсантъ». 03.02.2021) ← общежит(ие) + 
жительство. С помощью междусловного 
наложения журналисты создают не толь-
ко новообразования-существительные, но 
и новообразования-прилагательные: Пере-
сельская жизнь (заголовок). Мэрия Москвы 
рассматривает планы комплексного разви-
тия территорий для переселенцев («Ком-
мерсантъ». 30.01.2021) ← пересел(енцы) + 
сельская; Рекомендантский час (заголо-
вок). Алгоритмы социальных сетей и он-
лайн-кинотеатров возьмут под контроль 
(«Коммерсантъ». 30.03.2021) ← рекоменда(-
ция) + комендантский; Вузкое место (заго-
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ловок). В России могут измениться прави-
ла государственной аккредитации высшей 
школы («Российская газета». 17.05.2021) ← 
вуз + узкое; Стройматериальный интерес 
(заголовок). Почему цены на строительные 
материалы растут так стремительно? 
(«Российская газета». 27.05.2021) ← строй-
материал(ы) + материальный. 

Необходимо отметить, что при меж-
дусловном наложении возможны и формаль-
ные замены графем в словообразовательных 
инновациях: Рынки охвачены пандением 
(заголовок) («Коммерсантъ». 13.03.2020) ← 
пандемия + падение; Муслимое дело (заго-
ловок). Авторы сериала «Магомаев» <…> 
признавались, что стремились показать не 
привычный для зрителя сценический образ 
легендарного певца, а то, каким он был на 
самом деле («Новое дело – Нижний Новго-
род». 19.03.2020) ← Муслим (Магомаев) + 
мыслимый.

 Итак, новообразования, созданные пу-
тём междусловного наложения, выполняют 
смысловую компрессию, обладают ирониче-
ской оценкой, заинтересовывают читателя.  

К словообразовательным средствам 
ЯИ можно отнести новые номинации, соз-
данные путём графической гибридизации 
(графиксации). Графиксация – это результат 
создания словообразовательных инноваций, 
в которых используется графическое выде-
ление сегмента: НеСНОСно (заголовок). 
Как в Петербурге сносят и «аварируют» 
исторические здания ради коммерческого 
новодела («Наша версия». 18.02.2020); ЭТА-
ЛОНное шулерство (заголовок). Покупка 
строительной группы компаний «Эталон» 
из Санкт-Петербурга Владимиром Евту-
шенковым может привести к её уничтоже-
нию («Наша версия». 26.03.2020); Красное 
СОРМово (заголовок). Роскомнадзор преду-
предил небольших провайдеров интернета 
Москвы и Подмосковье об ответственно-
сти за отсутствие оборудования СОРМ в 
рамках исполнения «закона Яровой» («Ком-
мерсантъ». 14.04.2021). Журналисты ис-
пользуют такую разновидность графикса-
ции, как капитализация, т. е. употребление в 
узуальной лексеме прописных букв. Кроме 

того, с помощью графической гибридизации 
адресанты создают новообразования-наре-
чия, новообразования-прилагательные и но-
вообразования-существительные.  

Эффективными средствами для привле-
чения внимания читателей являются следу-
ющие разновидности графического словоо-
бразования:   

– парентезис (разбиение лексемы скоб-
ками на части): Прасковеевские небеса (за-
головок). Тайны геленджикского двор[ц]а: 
кому он принадлежит на самом деле («Но-
вая газета». 19.03.2021);

– дефисация (разбиение лексемы дефи-
сами на части или слоги): СПА-сение от 
ковида (заголовок). Термальные источники 
Кубани помогают восстановиться после 
коронавируса («Наша версия». 08.12.2020).   

Пандемические реалии могут отражать 
новообразования с иноязычными элемента-
ми без графической адаптации: COVIDар-
ность (заголовок). В условиях самоизоля-
ции петербуржцы читают детям сказки 
по телефону, общаются в онлайн-барах и 
развозят старикам бесплатную еду («Но-
вая газета». 25.03.2020) ← COVID + соли-
дарность; COVIDный союз: какую помощь 
Китай окажет США в борьбе с коронави-
русом (заголовок) («Baltnews». 27.03.2020) 
← COVID + солидный; QRЕПОСТНЫЕ 21 
века (заголовок). <…> Надо сказать, что 
теперь внутренние помещения ресторанов 
и кафе представляют унылое зрелище («Но-
вые известия». 30.06.2021) ← QR + кре-
постные. Подобные единицы, как правило, 
называют полиграфиксатами, а процесс их 
образования – полиграфиксацией [9].  

Таким образом, графические гибриды 
являются средством лингвокреативного сло-
вообразования, воздействуют на визуальное 
восприятие читателей, встречаются, как 
правило, в заголовках. С. Ж. Нухов отмеча-
ет, что «заголовок является сильной пози-
цией текста и именно этим объясняется его 
“напитывание” разнообразными приёмами 
языковой игры с целью привлечения внима-
ния читателя» [10, с. 171].

Продуктами лингвокреативной деятель-
ности журналиста могут быть новообразова-
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ния, созданные с помощью субституции. При 
данном способе словообразования может 
заменяться корневая или другая неформант-
ная часть в сложном слове: Стать-герои-
ня (заголовок). На 94-м году жизни умерла 
народная артистка СССР (1985) Инна Ма-
карова, последний лауреат Сталинской пре-
мии первой степени <…> («Коммерсантъ». 
26.03.2020) – ср. исходное мать-героиня; 
Мать-реванш (заголовок). Схватка ма-
триархата и патриархата в фильмах Рот-
тердамского фестиваля («Коммерсантъ». 
08.02.2021) – ср. исходное матч-реванш; 
Фарш-бросок (заголовок). Россия вышла на 
мировой рынок «умного» продовольствия 
(«Российская газета». 09.02.2021) – ср. ис-
ходное марш-бросок. 

С помощью замены одного из компонен-
тов сложной лексемы могут образовываться 
и имена прилагательные: Горюче-сахарные 
материалы (заголовок). По версии След-
ственного комитета России (СКР), в 2015–
2016 годах господа Коршунов и Алексеева 
предложили их знакомой предприниматель-
нице Марине Дюковой <…> участвовать 
в аукционах на поставку топлива и сахар-
ного песка для ФСИН [Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. – Авт.] России 
(«Коммерсантъ». 27.02.2020) – ср. исходное 
горюче-смазочные (материалы); Консти-
туционно-освободительное движение (за-
головок). Агитация в поддержку поправок 
к Основному закону началась с Астрахани 
(«Коммерсантъ». 28.02.2020) – ср. исходное 
национально-освободительное (движение); 

Вирус-мажорные обстоятельства (заго-
ловок). Власти РФ готовы учесть фактор 
эпидемии при исполнении госконтрактов 
(«Коммерсантъ». 10.03.2020) – ср. исходное 
форс-мажорные (обстоятельства). 

Следует отметить, что приведённые 
выше новообразования созданы с помощью 
такой разновидности субституции, как тран-
срадиксация, т.е. замена корневой части. 
Однако в нашем материале встречаются и 
случаи мены префикса (транспрефиксации): 
Невыходное положение (заголовок). Москва 
и область отправлены на самоизоляцию 
(«Коммерсантъ». 30.03.2020) – ср. исходное 
безвыходное (положение).

Таким образом, для создания инноваций 
журналисты используют такие разновидно-
сти заменительного словообразования, как 
трансрадиксация и транспрефиксация. По-
добные номинации являются, как правило, 
средством иронической оценки, снижают 
официальность общения, отражают соци-
альную действительность.     

Подводя итог, отметим, что продуктом 
лингвокреативной деятельности журнали-
ста могут быть новообразования. Новые 
номинации создаются с помощью таких 
неузуальных способов словообразования, 
как контаминация, тмезис, междусловное 
наложение, графическая гибридизация, за-
менительная деривация. Окказиональные 
инновации вовлекают читателя в текст ста-
тьи, обладают экспрессивностью и оценоч-
ностью, оперативно реагируют на социопо-
литические процессы.  
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

IMPROVING EFFICIENCY OF THE TECHNIQUE OF DIRECT KICKS 
PERFORMED BY EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION, ACCORDING TO THE RESULTS OF THE 
CARRIED OUT TESTS

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный биомеханический анализ техники пря-
мых ударов сильнейшей ногой, выполняемых по цели и по воздуху. В результате проведенных испытаний 
были выявлены значительные различия в технических показателях изучаемых двигательных действий, 
обусловленные необходимостью сохранения равновесия при выполнении ударов по воздуху. Выполнение 
таких ударов в процессе обучения негативно сказывается на степени освоения данных движений и 
снижает эффективность их применения. На основании полученных результатов были разработаны 
средства и методы, направленные на устранение выявленных различий в технике выполнения прямых 
ударов ногами по цели и по воздуху. Использование их на занятиях по физической подготовке будет 
способствовать росту уровня владения сотрудниками ОВД ударной техникой ногами, сокращению 
сроков и повышению эффективности процесса обучения.
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Abstract. This article presents a comparative biomechanical analysis of the technique of direct blows 
with the strongest foot, performed on the target and in the air. As a result of the conducted tests, significant 
differences in the technical indicators of the studied motor actions were revealed, due to the need to maintain 
balance when performing air strikes. Performing such strokes in the learning process negatively affects the 
degree of mastering these movements and reduces the effectiveness of their application. Based on the results 
obtained, tools and methods were developed aimed at eliminating the identified differences in the technique of 
performing direct kicks at the target and in the air. The use of them in physical training classes will contribute 
to an increase in the level of mastery of kicking techniques by ATS employees, reduce the time and increase the 
efficiency of the training process.

Key words and phrases: employees of the Department of Internal Affairs of Russia, physical training, 
direct kicks, technique, biomechanical analysis, training.

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции  В. А. Коло-
кольцев на итоговом заседании коллегии ве-
домства сообщил, что за 2019 год на службе 
погибли 59 российских полицейских и ране-
но 3500 [1]. Одной из причин гибели сотруд-
ников полиции является низкая их подго-
товленность к рациональному применению 
боевых приемов борьбы в различных случа-
ях силового задержания правонарушителей, 
обезоруживания и применения огнестрель-
ного оружия, а также незнание и несоблюде-
ние мер личной безопасности при внезапно 
меняющейся оперативной обстановке, а так-
же, при условии внезапного возникновения 
угрозы террористических актов [2, с. 3].

Одним из наиболее приоритетных на-
правлений решения данной проблемы яв-
ляется необходимость повышения степени 
владения сотрудниками полиции техникой 
боевых приемов борьбы [3, с. 6]. Именно ра-
циональная техника выполнения двигатель-
ных действий предоставляет занимающимся 
наибольшие резервы для повышения уровня 
всех сторон подготовленности [4, с. 5]. Наи-
более значимым компонентом в структуре 
физической подготовки в МВД России вы-
ступает изучение ударной техники ногами и 
руками [5, с. 54]. От правильности выполне-
ния расслабляющих ударов при применении 
боевых приемов борьбы во многом зависит 
успешность технико-тактических действий 
сотрудника при осуществлении силового за-
держания правонарушителя [6, с. 12]. Уме-

ние быстро и точно при развитии необходи-
мых для нейтрализации противника усилий 
выполнить удар приобретает решающее зна-
чение в экстремальной ситуации [7, с. 80]. 
Полагаться в данных случаях следует только 
на выработанные инстинкты и двигательные 
навыки [8, с. 30].  Приобрести их возможно 
только в процессе рационально построенно-
го тренировочного процесса, в основе кото-
рого должны использоваться достоверные 
данные, полученные научным и эмпириче-
ским путем [9, с. 15].

С этой целью было принято решение 
обогатить инструкторско-преподаватель-
ский состав новыми сведениями о технике 
выполнения наиболее распространенных и 
эффективных прямых ударов ногами, полу-
ченных в ходе биомеханического анализа. 

Для решения поставленной цели был 
проведен сравнительный биомеханический 
анализ техники прямого удара сильнейшей 
ногой, выполняемого по цели (силомеру) и 
по воздуху. Два эти движения были выбраны 
не случайно. В ходе наблюдения за процес-
сом обучения сотрудников полиции ударам 
ногами большую часть всех упражнений 
составляют целостные ударные движения 
нижними конечностями, имитируемые по 
воздуху или наносимые по специальным 
боксерским снарядам. Полученные сравни-
тельные характеристики данных двигатель-
ных действий позволят внести коррективы 
в технику их выполнения и в дальнейшем 
будут способствовать повышению эффек-
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тивности тренировочного процесса сотруд-
ников полиции.

В качестве ориентира была выбрана тех-
ника прямых ударов ногами, выполняемых 
высококвалифицированными спортсмена-
ми-рукопашниками. При выполнении этих 
движений спортсмены стремились развить 
максимальную силу и скорость удара в ми-
нимальный промежуток времени. Каждый 
спортсмен наносил удары пять раз. Все ре-
зультаты подвергались статистической обра-
ботке. Видеозапись осуществлялась с двух 
камер: одна была расположена вертикально 
сверху, вторая – сбоку от испытуемого. Ско-
рость съемки равна 60 кадрам в секунду, а 
время движения одного кадра – 0,017 с. Все 
биомеханические показатели определялись 
с использованием персонального компьюте-
ра по методике анализа полученных фото- и 
киноматериалов [10, с. 7]. 

В результате биомеханического анали-
за было установлено, что основную роль 
в выполнении прямого удара сильнейшей 
ногой по цели (силомеру) выполняет посту-
пательное движение (80 %) звеньев тела, за-
действованных в движении, к цели. За счет 
вращения сегментов вокруг вертикальной 
оси осуществляется 20 % развиваемых уси-
лий. В начальной стадии удара выполняется 
толчок сзади стоящей ногой от поверхности 
опоры, затем она сгибается до максимально 
возможного положения в коленном суста-
ве так, что бы икроножная мышца плотно 
прижималась к задней поверхности бедра. 
Одновременно с этим бьющая конечность 
поднимается вверх и касается передней по-
верхности бедра груди. И только после этого 
посредством работы четырехглавой мышцы 
бедра выполняется разгибание ноги в колен-
ном суставе. Данные движения обеспечива-
ют бьющей конечности движение по пря-
мой в сторону цели. Данные двигательные 
действия сопровождаются одновременным 
перемещением ОЦМТ сзади расположен-
ной ноги на впереди стоящую ногу. Далее 
ОЦМТ выходит за проекцию линии опоры 
и движется к цели. В момент соприкоснове-
ния бьющей ноги с целью опорная нога на-
ходится под углом 70 ° к поверхности пола. 

Силовая линия опорности начинается со 
стопы опорной ноги, проходит по ней через 
таз, правую ногу и упирается в цель.

Ударную массу прямого удара ногой со-
ставляют все части тела, движущиеся вперед 
и находящиеся на прямой от точки опоры до 
цели. Удар наносится основанием пальцев 
или всей стопой. В структуре прямого удара 
ногой отчетливо выделяются две фазы: фаза 
формирования удара (61,5 % общего време-
ни удара), которая включает толчок задней 
ноги от опоры, сгибание ее в коленном су-
ставе и поднятие вверх; фаза выполнения 
удара (39,5 % общего времени удара), где 
бьющая нога, разгибаясь в коленном суста-
ве, движется по прямой в сторону цели.

Время выполнения удара составляет 
0,442 с. В первой фазе формирования удара 
происходит постепенное нарастание скоро-
сти движения ударной части ноги. Макси-
мального значения скорости этот сегмент 
достигает к концу фазы (4,70 м/с).

Наибольшей скорости голеностопный 
сустав достигает в середине фазы выполне-
ния удара – 4,94 м/с. Затем имеет место пре-
дударное торможение и касание цели проис-
ходит на скорости 3,83 м/с. 

Сравнительная характеристика техники 
прямого удара ногой по воздуху и по сило-
меру свидетельствует об отсутствии фазы 
формирования удара в первом случае, что 
говорит о преждевременном разгибании 
бьющей ноги в коленном суставе. Это нега-
тивно сказывается в конечном счете на точ-
ности выполняемого технического приёма. 

Колено бьющей ноги в фазе выполнения 
удара продолжает двигаться вверх. В ре-
зультате ломается структура удара: ударная 
часть стопы движется не по горизонтальной 
прямой, а снизу-вверх. В момент выпрям-
ления бьющей ноги опорная нога находит-
ся под углом 80° – 85° к поверхности пола. 
Удар по воздуху выполняется в основном за 
счет разгибания ударной ноги в коленном 
суставе. 

Отсутствие предударного торможения 
и движения голеностопного сустава по од-
ной прямой (снизу – вверх) позволяет до-
стигать скорость, равную 5,54 м/с. Удар по 
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воздуху выполняется в основном за счет 
разгибания ударной ноги в коленном суста-
ве. Отсутствие предударного торможения и 
движения голеностопного сустава по одной 
прямой (снизу – вверх) позволяет достигать 
скорость, равную 5,54 м/с. Ударную массу 
составляет вес голени и стопы. Меньшая 
скорость плечевого (1,29 м/с) и тазобедрен-
ного (1,53 м/с) суставов объясняется малой 
амплитудой движения и необходимостью 
сохранения равновесия на опорной ноге. 
Время выполнения удара составляет 0,391 с.

Данные, полученные в ходе биомехани-
ческого анализа прямых ударов сильнейшей 
ногой, выполняемых по цели и по воздуху, 
свидетельствуют о том, что имеются суще-
ственные отличия в технике выполнения 
данных двигательных действий. Спортсме-
ны не способны развить максимальные 
усилия при выполнении акцентированных 
прямых ударов при отсутствии цели. Появ-
ляется необходимость сдерживать движение 
отдельных частей тела в целях сохранения 
равновесия, стоя на одной ноге. По этой 
причине сокращается амплитуда движения 
некоторых сегментов тела и искажается тра-
ектория их движения. Для исправления этих 
ошибок в тренировочном процессе необхо-
димо использовать при отработке прямых 
ударов по воздуху упражнения на улучше-
ние устойчивости. Необходимо требовать 
от занимающихся развития максимальной 
силы и скорости удара при сохранении тра-
ектории и амплитуды движения всех частей 
тела, участвующих в ударе. Целесообразно 
минимизировать различия в технике прямых 
ударов ногами, выполняемых по цели, при 
которых спортсмен имеет возможность упе-
реться в снаряд, тем самым включить всю 
массу в ударное движение и не провалить-
ся, и по воздуху, когда спортсмен вынужден 
включать мышцы антагонисты и по сред-
ствам собственных усилий сохранять равно-
весие на опорной ноге. 

С целью решения выявленных проблем 
и разрешения сложившихся противоречий 
в обучении сотрудников полиции технике 
прямых ударов ногами необходимо внедре-
ние новых более эффективных средств фор-

мирования отдельных наиболее сложных 
структурных компонентов техники выпол-
нения изучаемых ударных двигательных 
действий. Так, для формирования устойчи-
вости рационально было бы использовать 
упражнения в нанесении ударов ногами с 
опорой на гимнастическую стенку, партнера 
или какой-либо другой стационарно-закре-
пленный предмет. Данное средство позволит 
облегчить условия сохранения равновесия 
занимающегося, стоя на одной ноге. Его не-
обходимо использовать на начальной стадии 
обучения, когда необходимо сконцентриро-
ваться на правильном выполнении техники 
сложно-координационного движения. На 
данном этапе также возможно нанесение 
ударов ногами, сидя или лежа на полу. В 
дальнейшем по мере освоения основ разучи-
ваемых движений удары могут выполняться 
без опоры на какие-либо предметы с исполь-
зованием различных отягощений, эспанде-
ров, резиновых жгутов, действие которых 
будет направлено как на усиление действия 
инерционных факторов бьющей конечности 
при ударе, так и в противоположную сторо-
ну, создавая дополнительное сопротивление 
движению ударного сегмента. Для развития 
максимальных усилий при движении каждо-
го звена, участвующего в данных движени-
ях, целесообразно применять упражнения со 
сменой боевой стойки при осуществлении 
прямых ударов ногами по воздуху, в резуль-
тате применения которых занимающиеся не 
будут сдерживать инерционные факторы, 
развиваемые при разучиваемых движениях, 
что, в конечном счете, будет способствовать 
развитию максимальных усилий в конечной 
стадии их выполнения. Обязательным усло-
вием эффективности использования данного 
упражнения является максимальная концен-
трация занимающегося на сохранении пра-
вильности техники выполнения движений 
и развития максимальных усилий при дви-
жении всех сегментов тела. С целью повы-
шения развиваемых усилий при разгибании 
бьющей ноги в коленном суставе возможно 
выполнение прямых ударов ногами по воз-
духу или по снарядам только за счет разги-
бания ноги в коленном суставе при полной 



143

общая педагогика, исТория педагогики и образования. 
Теория и меТодика профессионального образования.

фиксации всех остальных, участвующих в 
движении сегментов тела. В дальнейшем, 
будут создаваться такие исходные положе-
ния и условия, при которых исключается 
возможность участия в ударе других звеньев 
тела. Нанесение прямых ударов ногами по 
тяжелым снарядам с толчком соударяемого 
предмета в конечной стадии движения (по-
сле касания голенью цели) за счет поворота 
таза до максимально возможного положе-
ния. С целью увеличения вклада в ударное 
движение толчка ногой от опоры возмож-
но выполнение ударов, стоя лицом в гору 
или по любой наклонной плоскости вверх, 
из положения полного приседа. Нанесение 
ударов с использованием тяжелых корсетов. 
Нанесение ударов, стоя бьющей ногой в яме 
при постановке опорной ноги на ступеньку 
или любую другую возвышенность. Для тре-
нировки поворота плеч вокруг вертикальной 
оси рекомендуется выполнение удара ногой 
после удара разноименной, одноименной 
рукой, после выполнения уклона в однои-
менную, разноименную ноге сторону, после 
удара двумя руками одновременно. Выпол-
нение ударов с сопротивлением партнера. 
Упражнения для тренировки вращательного 
и поступательного компонентов ударов но-
гами. Нанесение ударов ногами с захватом 
одной или двумя руками гимнастической 
стенки.

Использовать на занятиях по физиче-
ской подготовке указанные выше упражне-
ния рекомендуется в три этапа. На первом 
этапе применялись упражнения, направлен-
ные на обучение правильной траектории 
движения звеньев тела, участвующих в уда-
ре, отрабатывалась выявленная в ходе био-
механического анализа последовательность 
включения звеньев тела в ударное движе-
ние, улучшали подвижность в наименее 
подвижных суставах, развивали гибкость 
нижних конечностей. Данные упражнения 
выполнялись преимущественно с помощью 
строго-регламентированного метода (це-
лостного и расчлененного) в групповой и 
фронтальной форме (в одноширеножном и 
двуширеножном строю под общую команду 
тренера). На втором этапе использовались 

упражнения, способствующие формирова-
нию устойчивого положения тела занима-
ющегося во время выполнения ударов, стоя 
на одной ноге, развивали максимальную 
амплитуду и степень развиваемых усилий 
при осуществлении движения каждого в от-
дельности сегмента тела, задействованно-
го в движении, что в итоге способствовало 
увеличению силы и скорости прямых уда-
ров ногами. Здесь в основном применялся 
метод направленного сопряженного воздей-
ствия, основной задачей которого являлось 
не только формирование рациональной тех-
ники движений, но и развитие необходимого 
уровня развития специальных физических 
качеств. Упражнения выполнялись преи-
мущественно в свободном передвижении 
по залу, на снарядах, в парах с партнером 
в групповой и круговой форме. На третьем 
этапе основной задачей являлось совершен-
ствование техники прямых ударов ногами 
по средствам применения их в соревнова-
тельных, условных боях, при работе в парах 
по заданию тренера. Продолжительность 
каждого из этапов обучения зависит от сте-
пени освоения занимающимися поставлен-
ных задач и может варьироваться от трех до 
четырех месяцев.

Применение перечисленных выше 
упражнений в указанной последователь-
ности позволит отрабатывать одинаковую, 
наиболее рациональную технику прямых 
ударов ногами как по воздуху, так и по цели, 
ускорить процесс обучения наиболее раци-
ональной технике движения в отдельности 
всех частей тела, участвующих в ударах, 
увеличить вклад задействованных звеньев 
тела в развитие силы и скорости разучива-
емых ударных движений, улучшить устой-
чивость при выполнении ударов ногами. 
Это в конечном счете будет способствовать 
сокращению сроков обучения данным дви-
гательным действиям и повысит эффектив-
ность самого процесса обучения. Также 
владение данной техникой в случае прома-
ха в условиях противоборства с преступ-
ником сотруднику удастся не провалиться 
по инерции движения бьющей конечности, 
сохранить равновесие и положение боевой 
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готовности к выполнению дальнейших ата-
кующих или защитных действий. Данный 
навык является жизненно необходимым, 
так как может сохранить не только здоро-

вье, но и жизнь сотрудника полиции, осо-
бенно если ему будет противостоять воо-
руженный холодным или огнестрельным 
оружием правонарушитель.
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Аннотация. В статье на основе системного подхода рассматриваются возможности православ-
ного нравственного богословия в качестве концептуальной основы формирования антикоррупционной 
компетенции сотрудника органов внутренних дел. Анализируемая компетенция рассматривается в 
единстве четырех аспектов: когнитивного, эмоционально-ценностного, практического и опытного. В 
статье выделены основные теоретические положения православного нравственного богословия, ак-
туальные в анализируемом контексте: учение об уме, воле, сердце и телесных силах как способностях, 
обеспечивающих подготовку к богоугодной жизни; представление о трех видах эмоций, способных сы-
грать отрицательную роль в жизни человека; представление о совести как нравственно-психологиче-
ской основе функционирования личности; трезвение как духовное бодрствование, сохранение чистоты 
души и помыслов. Автор приходит к выводу о созидательно-творческом потенциале православного 
нравственного богословия на уровне личности, который возможно и целесообразно использовать в 
контексте формирования антикоррупционной компетенции сотрудника органов внутренних дел.
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Abstract. The article considers the possibilities of Orthodox moral theology as a conceptual basis for the 
formation of anti-corruption competence of an employee of the Internal Affairs bodies on the basis of a system-
atic approach. The analyzed competence is considered in the unity of four aspects: cognitive, emotional-value, 
practical and experienced. The article highlights the main theoretical provisions of Orthodox moral theology 
that are relevant in the analyzed context: the doctrine of the mind, will, heart and body forces as abilities that 
provide preparation for a God-pleasing life; the idea of three types of emotions that can play a negative role 
in a human life; the idea of conscience as the moral and psychological basis for the functioning of the individ-
ual; temperance as spiritual wakefulness, preserving the purity of a soul and thoughts. The author comes to 
the conclusion about the creative potential of Orthodox moral theology at the personal level, which can and 
should be used in the context of the formation of the anti-corruption competence of an employee of the Internal 
Affairs bodies.
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Internal Affairs bodies, a personality, system approach, conscience, temperance.

Выявление преступлений коррупци-
онной направленности в системе государ-
ственных органов, обеспечивающих борьбу 

с преступностью, имеет общенациональное 
значение [1, 2, 3]. Соответственно, форми-
рование антикоррупционного мировоззре-
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ния и поведения сотрудника органов вну-
тренних дел является одной из важнейших 
задач профессионального нравственного 
воспитания. В контексте поиска эффектив-
ных способов решения названной задачи 
возрастает актуальность осмысления кон-
цептуальных оснований для формирования 
антикоррупционной компетенции сотрудни-
ка органов внутренних дел. Одним из источ-
ников вышеназванных оснований являются 
концептуальные (богословские) средства и 
духовный опыт мировых религий. В россий-
ском контексте наиболее востребованными 
являются средства и опыт традиционных ре-
лигий, внесших наибольший вклад в форми-
рование духовно-культурного своеобразия 
страны (тибето-монгольский буддизм, пра-
вославное христианство, суннитский ислам 
и ортодоксальный иудаизм). Как известно, 
в Российской Федерации в количественном 
отношении преобладают представители 
православной религиозной культуры, к ко-
торым относятся не только глубоко верую-
щие («воцерковлённые»), но и граждане, 
которые осознают и преимущественно поло-
жительно оценивают свою принадлежность 
к православной религиозной культуре («тра-
диционалисты»). 

В данной статье рассматриваются кон-
цептуальные средства и духовный опыт, 
обобщенные в православном нравственном 
богословии [4, 5, 6]. Данный выбор обуслов-
лен тем фактом, что предметом нравственно-
го богословия выступает «…учение Церкви 
о нравственном сознании и нравственном по-
ведении человека» [5, с. 5]. А, как известно, 
нравственное сознание и нравственное пове-
дение человека оказывают заметное влияние 
на формирование антикоррупционной ком-
петенции. Объектом рассмотрения в данной 
статье выступает православное нравственное 
богословие, ее предметом – рассмотрение 
православного нравственного богословия в 
качестве концептуальной основы формиро-
вания антикоррупционной компетенции со-
трудника органов внутренних дел. 

Для раскрытия предмета статьи следу-
ет решить две взаимосвязанные исследова-
тельские задачи: во-первых, оценить кон-

цептуальные возможности православного 
нравственного богословия по отношению к 
антикоррупционной компетенции и, во-вто-
рых, выделить основные теоретические 
положения, позволяющие рассматривать 
православное нравственное богословие как 
концептуальную основу формирования ан-
тикоррупционной компетенции сотрудника 
органов внутренних дел. Статья носит по-
становочный характер и ориентирована на 
поиск ответа на вопрос о возможности и 
целесообразности использования концепту-
альных средств православного нравствен-
ного богословия в контексте формирования 
антикоррупционной компетенции сотрудни-
ка органов внутренних дел. 

Следует уточнить содержание основ-
ных понятий. В общем виде компетенция – 
содержание обучения, задаваемое извне и 
подлежащее освоению [7]. Результатом ре-
ализации компетенции в образовательной 
деятельности выступает компетентность 
обучающегося как интегральный результат, 
готовность реализовывать деятельность, со-
ответствующую названию компетенции [7]. 
Поскольку компетентность как готовность 
действовать имеет когнитивный, мотиваци-
онно-ценностный, практический и опытный 
аспекты [8, с. 18], то антикоррупционная 
компетенция в структурно-содержательном 
аспекте включает:

– знания о коррупции как социальном 
и психологическом явлении, а также об ос-
новных способах противодействия ей (ког-
нитивный аспект);

– нормы, ценности и идеалы, обеспечи-
вающие не только эмоционально-ценност-
ное неприятие коррупционного поведения 
как личной и социальной модели поведения, 
но и способствующие реализации одобряе-
мых законом способов поведения (мотива-
ционно-ценностный аспект);

– умения и навыки, способствующие 
профилактике коррупционно опасного пове-
дения, а также умения и навыки в области 
законопослушной деятельности (практиче-
ский аспект);

– опыт применения знаний, норм, цен-
ностей и идеалов, умений и навыков для 
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профилактики и преодоления коррупцион-
ных и коррупционно опасных проявлений в 
социальной жизни и профессиональной де-
ятельности сотрудника органов внутренних 
дел (опытный аспект). 

В свою очередь, православное нрав-
ственное богословие занимается «…изуче-
нием всего того, что происходит на внутрен-
нем горизонте человеческой личности и что 
ориентирует человека в осуществлении пра-
вильного выбора в области нравственных 
смыслов и ценностей» [5, с. 5]. При соотне-
сении предмета православного нравствен-
ного богословия с научным знанием очевид-
но, что оно является богословским синтезом 
концептуальных представлений и духовного 
опыта, релевантного таким светским нау-
кам, как психология и этика.

Для рассмотрения предмета исследова-
ния следует оценить концептуальные воз-
можности православного нравственного 
богословия по отношению к антикоррупци-
онной компетенции (первая исследователь-
ская задача). В теоретическом отношении 
решение данной задачи будет осуществлено 
с учетом выделенных ранее четырех аспек-
тов антикоррупционной компетенции со-
трудника органов внутренних дел: 

– когнитивного (знания); 
– эмоционально-ценностного (нормы, 

ценности и идеалы); 
– практического (умения и навыки); 
– опытного (опыт применения знаний, 

норм, ценностей и идеалов, умений и навы-
ков). 

Исходя из предмета православного нрав-
ственного богословия, очевидно его значе-
ние для изучения норм, ценностей и идеа-
лов личности (мотивационно-ценностный 
аспект антикоррупционной компетенции со-
трудника органов внутренних дел). Может 
сложиться впечатление, что данный аспект 
является единственным, где применимы 
концептуальные возможности православно-
го нравственного богословия.

Но подобное видение носит поверхност-
ный характер в контексте факта наличия двух 
видов умений и навыков – внешне-предмет-
ных и внутриличностных (психолого-этиче-

ских). С учетом данного деления будет обо-
снованным утверждение актуальности для 
формирования антикоррупционной компе-
тенции сотрудника органов внутренних дел 
также умений и навыков, реализуемых во 
«внутреннем горизонте человеческой лич-
ности», которое изучается православным 
нравственным богословием (практический 
аспект антикоррупционной компетенции со-
трудника органов внутренних дел). 

Аналогичная ситуация характерна и для 
когнитивного аспекта антикоррупционной 
компетенции. Последний связан с «внутрен-
ним горизонтом человеческой личности» как 
предметом православного нравственного 
богословия лишь в контексте психологиче-
ского измерения коррупции. При поверхнос-
тном взгляде на проблему это означает, что 
возможности православного нравственного 
богословия по отношению к когнитивный 
аспекту невелики. Однако если вспомнить, 
что в отдельном человеческом сердце прохо-
дит главная «линия фронта» по противодей-
ствию коррупции, то становится очевидным 
не просто существование внутриличност-
ных способов противодействия коррупции, 
но и их особенное значение. 

Учитывая тот факт, что концептуальные 
возможности православного нравственного 
богословия относятся к первым трем аспек-
там антикоррупционной компетенции со-
трудника органов внутренних дел, то право-
мерно утверждать и то, что вышеназванные 
концептуальные возможности относятся и 
к опытному аспекту антикоррупционной 
компетенции, который предполагает нали-
чие опыта применения когнитивного, эмо-
ционально-ценностного и практического 
аспектов. Следует уточнить, что учет толь-
ко концептуального аспекта проблемы фор-
мирования антикоррупционной компетен-
ции сотрудника органов внутренних дел не 
предполагает обязательного наличия у кон-
кретного сотрудника данного опыта. В кон-
цептуальном аспекте важнее принципиаль-
ная возможность получения данного опыта.

И в заключение оценки концептуальных 
возможностей православного нравствен-
ного богословия по отношению к антикор-
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рупционной компетенции сотрудника орга-
нов внутренних дел следует осмыслить еще 
один вопрос. Он связан с применимостью 
богословских положений по отношению к 
лицам с различной степенью религиозности 
и в контексте светского характера Россий-
ской Федерации. Действительно, то, что с 
удовольствием воспримут воцерковлённые 
и с пониманием – «традиционалисты» в 
православии, едва ли найдет поддержку ате-
истов, а также представителей других кон-
фессий в многоконфессиональном россий-
ском государстве. 

Однако для окончательного ответа на во-
прос о ценности православного нравствен-
ного богословия в контексте формирования 
антикоррупционной компетенции сотруд-
ника органов внутренних дел следует пони-
мать две особенности его применения в ана-
лизируемом контексте. Во-первых, в данной 
статье обсуждаются лишь концептуальные 
основы православного нравственного бо-
гословия, которые рассматриваются только 
как один из элементов обоснования форми-
рования антикоррупционной компетенции, а 
не концептуализация образовательного про-
цесса исключительно на основе православ-
ного богословия. Во-вторых, преобладание 
этико-психологического измерения в право-
славном нравственном богословии заметно 
смягчает остроту вопроса не только о кле-
рикализации образовательного процесса, но 
и о возможности применения рассматрива-
емых богословских представлений по отно-
шению к представителям иных конфессий. 

Этический характер тибето-монгольско-
го буддизма и суннитского ислама как ми-
ровых религий, а также сильная этическая 
составляющая в ортодоксальном иудаизме 
как одном из направлений иудаизма как на-
циональной религии являются объективной 
основой для потенциально конструктивно-
го восприятия концептуальных положений 
православного нравственного богословия. 
Сказанное не предполагает экуменисти-
ческого слияния всех религий страны под 
эгидой православия или манипулятивной 
христианизации колеблющихся представи-
телей иных конфессий. Применение пред-

ставлений православного нравственного 
богословия предполагает открытую опору 
на данные положения. В результате они – в 
силу их этико-психологического характера – 
окажутся близкими и понятными для боль-
шинства представителей традиционных 
конфессий Российской Федерации, многие 
из которых осмысливают религиозное мно-
гообразие страны в формуле «Бог един». 

Теперь следует выделить основные 
теоретические положения, позволяющие 
рассматривать православное нравственное 
богословие как концептуальную основу 
формирования антикоррупционной компе-
тенции сотрудника органов внутренних дел 
(вторая исследовательская задача). 

Рассмотрение следует начать с наиболее 
общих представлений. В онтологическом 
измерении человек в православном нрав-
ственном богословии рассматривается как 
целостная личность и одновременно носи-
тель трех начал – естественного, разумного 
и Божественного; названные начала связа-
ны с тремя соответствующими им сферами 
бытия – природной, социально-культурной 
и религиозной [5, с. 4]. В этико-психологи-
ческом измерении человеческая личность в 
православном нравственном богословии на-
делена даром свободы, на основании которо-
го осуществляет нравственный выбор, цен-
ностную ориентацию и реализацию смысла 
собственного существования [5, с. 4]. Ин-
тересно отметить, что соответствующие 
названным действиям элементы нравствен-
ного сознания в православном нравствен-
ном богословии (норма – ценность – благо)  
[5, с. 4] практически совпадают с триадой 
«нормы – ценности – идеалы», которая в 
данной статье раскрывает содержание моти-
вационно-ценностного аспекта антикорруп-
ционной компетенции сотрудника органов 
внутренних дел. Частичное расхождение в 
последнем пункте – при сохранении смыс-
ловой близости – объясняется использова-
нием терминологии, принятой в светской 
литературе. Таковы общие представления 
православного нравственного богословия о 
человеческой природе и способах существо-
вания человеческой личности. 
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Для обеспечения системности изложения 
требуется рассмотреть представления пра-
вославного нравственного богословия, наи-
более подходящие для аспектов антикорруп-
ционной компетенции сотрудника органов 
внутренних дел. Ограниченные рамки публи-
кации и ее постановочный характер обуслов-
ливают выбор наиболее значимых аспектов. 

Начнем с когнитивного аспекта, кото-
рый содержит знания о мире и человеке в 
нем. На основе проведенного ранее анали-
за получен вывод о существовании и зна-
чении внутриличностных способов проти-
водействия коррупции. В данном контексте 
будет обоснованным опираться на право-
славно-нравственное учение о четырех спо-
собностях, обеспечивающих подготовку к 
богоугодной жизни, к которым относятся:

– ум как познавательная сила души в 
двуединстве рассудка и разума; 

– воля как желательная сторона души, 
которая стремится к добру и отвращается от 
зла; 

– сердце как чувствующая сила души, 
корень и центр жизни, средоточие всех сил 
отдельного человека; 

– телесные силы как орудие души и 
единственный способ проявления человека 
в материальном мире [6, с. 235 – 402].

Эмоционально-ценностный аспект, 
включающий в себя нормы, ценности и 
идеалы, имеет наиболее очевидные связи с 
православным нравственным богословием. 
Последнее объединяет учение современной 
психологии об эмоциональной жизни че-
ловека (чувства – аффекты – страсти – на-
строения) [5, с. 46 – 47] с ее христианским 
пониманием, которое рассматривает эмоции 
во взаимосвязи с разумом и волей. Человек 
поступает неправильно не по факту воз-
никновения эмоции, а лишь при согласии 
с нею воли и разума. Соответственно, «от-
ветственность предполагается в том слу-
чае, когда разум одобряет эмоцию, а воля 
осуществляет ее свободное проявление» [5, 
с. 52]. В контексте исследования предмета 
статьи интересны представления о трех ви-
дах эмоций, способных сыграть отрицатель-
ную роль в жизни человека: 

– неупорядоченные чувства, намеренно 
желанные и подтвержденные омраченным 
разумом и злой волей; 

– неупорядоченные чувства, не являю-
щиеся намеренно желанными, но возникшие 
при ослабленном контроле разума и воли; 

– стихийные чувства, превышающие 
возможности контроля со стороны воли и 
разума [5, с. 52].

Во всех трех случаях человек несет 
нравственную ответственность за проявле-
ния собственной эмоциональной жизни. 

Самоконтроль эмоциональной жизни 
личности, необходимость которого обосно-
вывается в православном нравственном бо-
гословии, связан с практическим аспектом 
антикоррупционной компетенции сотруд-
ника органов внутренних дел, к которым 
относятся умения и навыки, реализуемые 
во «внутреннем горизонте человеческой 
личности». Главным из них в православном 
нравственном богословии является совесть 
как «…выражение всего нравственно-пси-
хологического функционирования лично-
сти…», объединяющего «…участие ума, 
чувства и воли» [5, с. 75]. Фактически это 
означает, что совесть существует в трех из-
мерениях: «…как нравственное сознание, 
как нравственное переживание и как воле-
вую способность личности в ее стремле-
нии к нравственной самоактуализации» [5, 
с. 75]. Необходимо уточнить позицию: со-
весть и в светских, и богословских опреде-
лениях традиционно рассматривается как 
вид способности. Но поскольку эта способ-
ность тренируется и потенциально способна 
к деградации, то правомерно рассматривать 
ее как своеобразное внутриличностное уме-
ние, потенциально способное переходить в 
навык. 

Наконец, опытный аспект (опыт при-
менения знаний, норм, ценностей и идеалов, 
умений и навыков). Данный аспект в право-
славном нравственном богословии предпо-
лагает активное соделывание собственного 
спасения, упражнение в добре телесных и 
духовных сил человека, своего рода «духов-
ная забота о себе» [9]. Интегральным резуль-
татом данного процесса является трезвение 
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как духовное бодрствование, сохранение чи-
стоты души и помыслов [10].

Подведем итоги. Проведенный в ста-
тье анализ носит постановочный характер 
и по определению не претендует на пол-
ноту и концептуальную завершенность 
полученных выводов. Однако даже в пред-
ставленном варианте очевиден созидатель-
но-творческий потенциал православного 
нравственного богословия, реализуемый 
на уровне личности. Данный потенциал не 
только возможно, но и целесообразно ис-
пользовать в контексте формирования ан-
тикоррупционной компетенции сотрудника 

органов внутренних дел, ведь этико-пси-
хологические проблемы имеют решающее 
значение для формирования рассматривае-
мой компетенции. Размышляя о перспекти-
вах исследования, будет логичным предпо-
ложить, что представления православного 
нравственного богословия об активной 
роли человека в построении собственной 
жизни и ответственности за нее способны 
обеспечить наиболее гармоничное вовлече-
ние потенциала отдельной личности в эко-
номические, социальные и политические 
процессы противодействия коррупции в 
Российской Федерации.
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EDUCATORS IN CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION OF EMPLOYEES 
AND PEDAGOGICAL WORKERS OF THE SUVOROV MILITARY SCHOOLS OF 

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Аннотация. Статья посвящена проблеме методологического обновления организации непре-
рывного профессионального образования сотрудников и педагогических работников суворовских во-
енных училищ МВД России. Руководствуясь принципом гуманизации образовательного процесса, на 
основании гуманитарно-антропологического подхода авторы обосновывают исследовательский 
потенциал понятия «сообщество воспитателей». Это понятие актуализирует представления о 
феномене, описываемом с помощью традиционного понятия «педагогический коллектив». Сообщество 
воспитателей – объединение воспитывающих взрослых, движущихся к осознанному занятию позиции 
воспитателя в индивидуальном темпе непрерывного профессионального образования. Диалоговая среда 
позволяет приходить к консенсусу по поводу миссии, значимых для профессии служения ценностей 
культуры и личностных смыслов воспитательной деятельности в Суворовском военном училище. 
Сообщество воспитателей выступает как групповой субъект воспитания, объединяющий взрослых 
с разным жизненным, профессиональным и педагогическом опытом и арсеналом воспитательных 
методов гуманистической направленности. Это разнообразие позволяет воспитанникам увидеть 
многообразие позитивной самореализации в профессии, которую они выбрали.

Ключевые слова и словосочетания: непрерывное профессиональное образование, суворовские 
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Abstract. The article is devoted to the problem of methodological renewal of the organization of contin-
uous professional education of employees and pedagogical workers of the Suvorov military schools of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. Guided by the principle of humanization of the educational process, on 
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the basis of a humanitarian and anthropological approach, the authors substantiate the research potential 
of the “community of educators” concept. This concept actualizes ideas about the phenomenon described 
using the traditional concept of “teaching staff”. The community of educators is an association of educating 
adults who are moving towards the conscious occupation of the position of an educator at the individual pace 
of continuous professional education. The dialogue environment allows us to come to a consensus about the 
mission, cultural values   and personal meanings of educational activity that are significant for the profession of 
service at the Suvorov Military School. The community of educators acts as a group subject of education, unit-
ing adults with different life, professional and pedagogical experience and an arsenal of educational methods 
of a humanistic orientation. This diversity allows pupils to see the diversity of positive self-realization in the 
profession they have chosen.

Key words and phrases: continuing professional education, Suvorov military schools of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, humanization, humanitarian and anthropological approach, community of educa-
tors, educational space.

Российское общество на рубеже веков 
столкнулось с нарастанием рисков дегума-
низации, превалирования эгоистической по-
зиции, нивелированием общинного начала, 
являющегося основой всех исторических 
свершений. Реакцией на длительную идео-
логизацию образования стало фактическое 
самоустранение государства из сферы вос-
питания, что в совокупности с трагической 
сменой ценностных ориентиров крайне не-
гативно сказалось на состоянии человече-
ского потенциала страны. Сегодня педагоги-
ческое сообщество в целом говорит о том, 
что не имеет полноценного и достаточного 
представления о «поколении Z», что влечет 
трудности в установлении воспитательного 
взаимодействия. С другой стороны, годы 
забвения приоритетности воспитания на 
государственном уровне повлекли ощути-
мые дефициты в подготовке выпускников 
педагогических вузов. В систему образо-
вания приходят представители поколения, 
не знавшего практик дворового детства, 
лагерных пионерских смен, реальных кол-
лективных дел. Нередки случаи, когда мо-
лодые педагоги сознательно отказываются 
от выполнения воспитательных функций, 
считая себя «предметниками». Это не зна-
чит, что воспитательная деятельность в по-
стперестроечные времена прекратила свое 
существование. Это значит, что во многом 
потерян мощный потенциал социального 
института. Сегодня мы являемся свидете-
лями возвращения государства и общества 
в эту сферу, острота проблемы определила 

управленческое решение ввести специаль-
ную должность – советник по воспитанию. 
Однако понятно, что нужны системные уси-
лия, консолидация всех конструктивных 
сил и традиций, новые подходы, адекватные 
указанным выше вызовам. Главные ориен-
тиры-принципы поисков – заявленные уже 
как 30 лет назад гуманизация и гуманита-
ризация образования. Их реализация важна 
для образовательных организаций силовых 
ведомств России в большей степени, чем 
для других.

Институциональным ответом на указан-
ные выше вызовы является непрерывное 
профессиональное образование, современ-
ное представление о котором выражается в 
триаде формального, неформального и ин-
формального его видов. Эта триада позво-
ляет моделировать адекватную реальности 
непрерывность. «Преемственная связь меж-
ду отдельными ступенями и их интеграция 
в единое целое достигаются посредством 
надлежаще построенного неформального и 
информального образования, они же обеспе-
чивают человеку свободу познавательной 
активности и выбора» [1, с.95]. Многооб-
разие практик неформального образования 
сегодня признаны эффективным средством 
восполнения разного рода профессиональ-
ных дефицитов в силу оптимальности пред-
лагаемого в них соотношения «форма-вре-
мя-результат».

Воспитательная система образователь-
ных организаций МВД России в меньшей 
степени была подвержена деконструкции 
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в силу волевого сохранения системообра-
зующих ценностей. Суворовские военные 
училища МВД – преемники прекративших 
свое существование в 1960-х гг. СВУ войск 
НКВД СССР, а также дореволюционных 
кадетских корпусов, продолжили лучшие 
традиции воспитания: равнение на высо-
кие идеалы воинского служения народу во 
имя сохранения законности и правопоряд-
ка, формирование и развитие братства как 
основы взаимопомощи, нацеленность на 
воспитание лидера воинского коллектива, 
защитника сограждан. Понятие служения 
имеет глубокие культурные корни, обуслов-
ленные христианской традицией: «работа 
от служения отличается тем, что человек 
работающий имеет право и возможность за-
ниматься еще многими другими делами. А 
человек служащий не имеет такого права – 
всё, что он делает, всё, о чем он думает, всё, 
к чему он направляет волю, должно быть 
связано с благом народа» [2]. В этой сфере 
крайне важно удержание смысла братства, 
нравственного отношения к согражданам, 
товарищам, начальникам, подчиненным и 
Отечеству, что ставит на первое место по 
потенциалу личный пример старших. Спец-
ифика деятельности полицейского состоит в 
том, что исполнение служения происходит в 
неизмеримо большей мере не в вестерини-
зированной сериальной индустрией псев-
дореальности со стрельбой и погонями, а в 
ежедневной рутине взаимодействия с граж-
данами, ищущими защиты, с одной сторо-
ны, презирающими общепринятые нормы, с 
другой. Именно поэтому служение в области 
закона и порядка очень чувствительно к об-
щим тенденциям дегуманизации и нацелен-
ности на быструю наживу, оно испытывает 
влияние ревизионистских настроений, навя-
зывающих служению смыслы насилия, ан-
тинародности, что несет риски социального 
недоверия, разобщения, дестабилизации. 

Воспитание человека служения требует 
особого внимания абсолютно ко всем пара-
метрам воспитательной системы, в первую 
очередь, к штатному составу образователь-
ной организации. Столкнувшиеся с описан-
ными выше общими для всего образования 

России негативными социокультурными 
факторами периода исторического перело-
ма, СВУ МВД России испытывают влияние 
еще одного, внутреннего фактора. В них 
воспитывающие взрослые – и сотрудники 
(не имеющие базового педагогического об-
разования, непрофессиональные педагоги), 
и педагогические работники (с потенциаль-
ными рисками, указанными выше). Пробле-
ма установления продуктивных отношений 
между ними, позволяющих достигать вы-
соких воспитательных результатов, оста-
ется актуальной областью педагогических 
изысканий, системообразующим понятием 
которых является «педагогический коллек-
тив». С его помощью исследованы и описа-
ны аспекты развития объединения взрослых: 
условия для взаимодействия управленче-
ских и исполнительных кадров, сохране-
ния психологического здоровья педагогов, 
развития субъект-субъектных отношений в 
педагогической деятельности, в том числе 
в образовательных организациях МВД Рос-
сии. Этому посвящены  работы И. В. Вачко-
ва, Л. Т. Бородавко, А. В. Буданова, О. М. Бо-
евой, Н. С. Дежниковой, В. В. Закатова, 
В. Я. Кикотя, В. Л. Кубышко, И. А. Латковой, 
А. М. Столяренко, Н. В. Сердюк, И. С. Скля-
ренко, М. П. Стуровой, Ю. Ю.  Тарасова, 
А. А. Федотова, В. И. Хальзова, Н. В. Ходя-
ковой, О. В. Хухлаевой.  Однако описанная 
выше специфика современной социокуль-
турной реальности, требующая бОльших, 
чем ранее, усилий для удержания высоких 
ориентиров отечественной культуры в сфере 
служения, активирует поиски понятия, кото-
рое позволяло бы посмотреть на проблему в 
модернизированном ракурсе и найти новые 
ресурсы. Таким потенциалом обладает по-
нятие «сообщество воспитателей». Обосну-
ем данное утверждение. 

Понятие есть концептуальное описа-
ние исследуемого феномена, обусловленное 
определенной методологией, что позволяет 
использовать его для поиска решения акту-
альных проблем. Для воспитания важней-
ший фактор – среда, определяющая станов-
ление и развитие человеческого потенциала 
в конкретном индивиде. Каждая историче-
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ская эпоха накладывает свой отпечаток на 
представления о ее качестве. На протяжении 
последних ста лет мы видим появление раз-
ных терминов, пополняющих тематический 
типологический ряд. При этом действует 
принцип дополнительности: новые терми-
ны не исключают устоявшихся, они расши-
ряют представление об этом феномене. Пер-
вым в полной мере основанным на научных 
представлениях и успешно используемым в 
проектировании воспитательного процесса 
является понятие «коллектив». 

Термин «коллектив» ведет свою исто-
рию от лат. collido – объединяю. Наличие об-
щественно значимых целей, общих ценност-
ных ориентации, совместная деятельность, 
общение – основные элементы смысла со-
временного понятия, о чем свидетельствуют 
работы, посвященные исследованию дина-
мики его использования (А. Д. Глоточкин, 
О. И. Зотова, Е. С. Кузьмин, В. С. Лазарев, 
В. В. Новиков, А. В. Петровский, К. К. Пла-
тонов, А. А. Русалинова, Л. И. Уманский, 
П. М. Якобсон). У понятия «педагогический 
коллектив» вековая история, что отразилось 
в его семантике настолько, что помимо ос-
новного значения, оно имеет коннотацию, 
диссонирующую с современными представ-
лениями о социальности и воспитании. 

Классические представления о феноме-
не сложились в 20–30-е гг. прошлого века, 
что отражено в работах Н. К. Крупской, 
С. Т. Шацкого, В. Н. Сорока-Росинского и, 
конечно, А. С. Макаренко. Главным отли-
чием педагогического коллектива от всех 
прочих производственных коллективов из-
начально отмечалась его специфическая 
функция – воспитание. Смысловое поле по-
нятия советского периода было задано ком-
мунистической идеологией. Так, развивая 
идеи К. Маркса, высказанные в работе «На-
емный труд и капитал», А. В. Луначарский 
неоднократно описывал воспитательный 
коммунистический идеал – коллективист, 
жизнь которого ориентируется светлым 
«завтра» и определяется интересами обще-
ства. На долгие годы в качестве одной из 
важнейших проблем в педагогике стал во-
прос формирования личности в коллективе 

и через коллектив. В специальной литерату-
ре с тех пор коллектив рассматривался как 
наивысшая стадия развития группы – от 
случайного объединения до гармонично-
го взаимодополнения, его отличали ясная 
структурная организация (каждый на своем 
месте) и внутренне мотивированная, лично 
принятая согласованность действий ради 
осуществления общей цели (В. С. Лазарев). 

Идеологическая перегруженность по-
нятия укоренена в непримиримом посыле 
революционного поколения, озвученном 
Н. К. Крупской. Хрестоматийны ее указания 
коллективу учителей, стремящихся к созда-
нию образцовой, новой школы «сплотить 
педагогические силы», «идти плечом к пле-
чу, действовать более спаянно» [3, с. 98]. С 
другой стороны, со времен А. С. Макаренко, 
помимо этого, понятие несло и глубокий не-
тривиальный смысл («инструмент прикос-
новения к личности», «гимнастический зал» 
для социально-педагогических упражне-
ний). Этот его потенциал был использован 
в трудах В. А. Сухомлинского, Т. Е. Конни-
ковой, В. А. Караковского, В. А. Кан-Калика 
и др. гуманистически ориентированных уче-
ных и практиков. Развитие этого потенциала 
мы видим в работах, посвященных пробле-
мам сплочения, способов стимулирования 
общей деятельности, способов групповой 
саморефлексии, соотношения взаимосвя-
занности и взаимозависимости участников 
(Л. Я. Гордин, М. П. Шульц, Н. Е. Щуркова). 
Идеальный образ педагогического коллек-
тива, принадлежащий А. С. Макаренко, про-
цессуален: он должен иметь свою историю – 
историю развития, самосовершенствования 
в освоении системных психолого-педагоги-
ческих знаний, в сочетании доверия и требо-
вательности. Эти аспекты смысла понятия 
делают его актуальным и поныне.

Но, помня о негромкой смысловой линии 
гармонического взаимодополнения обще-
ственного и личного, отметим несомненный 
перекос мыслетворчества и порождаемой 
им практики советского времени в сторо-
ну давления коллективного на личностное. 
На излете эпохи застоя все громче стали 
звучать призывы теоретиков и практиков к 
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осуществлению демократического развития 
педагогических коллективов, отказу от авто-
ритарности и упрощенной однозначности. 
Пример – знаковая диссертация Н. С. Деж-
никовой «Педагогический коллектив сред-
ней общеобразовательной школы как субъ-
ект воспитания». «Предшествующий опыт 
общественного развития в сознании каждо-
го человека утвердил приоритет обществен-
ных ценностей, общественных дел и обще-
ственных идеалов. Своеобразная модель 
коллективной, массовой жизни нашла свое 
отражение и широкое воплощение в педаго-
гической практике, что определило команд-
но-административный стиль взаимодей-
ствия и взаимоотношений в педагогическом 
коллективе» [4, с. 42]. На идеологические 
перекосы в воплощении в педагогической 
реальности упрощенных представлений о 
сущности коллектива указывает академик 
М. М. Поташник [5, с. 198]. 

На рубеже веков идея коллективизма 
уступила место идее индивидуализации, в 
гуманитарной сфере основным педагогиче-
ским ориентиром стала поддержка личности 
в выявлении и развитии ее уникальности, 
неповторимости. Однако онтология не изме-
нилась: взаимодействия в социальной среде 
есть фактор развития конкретной личности 
и общества в целом. «На современном эта-
пе приоритет получила модель коллектива, 
складывающаяся из взаимодополняющего 
многообразия индивидуальностей, а не уни-
фицированных индивидов… Сегодня есть 
смысл говорить о социально-личностной 
концепции развития общества, где коллек-
тив выступает инструментом развития лич-
ности, где интересы личности и коллектива 
не противопоставляются, а интегрируются и 
гармонизируются» [4, с. 43]. Таким образом, 
мы видим изменение системообразующего 
свойства самого явления действительности 
в части характеристики пространства «меж-
ду» участниками. Это изменение определи-
ло поиск адаптированных к новым реали-
ям подходов и, соответственно, адекватной 
терминологии. Так в1990-х гг. оформилась 
концепция открытой, гибкой, синергич-
ной воспитательной системы – воспита-

тельного пространства и производящих 
его сообществ/общностей (Л. И. Новикова, 
Х. И. Лийметс, А. Т. Куракин). Чуть позже 
коллектив и сообщество стали использо-
ваться параллельно, но не рядоположен-
но. Показательно, что член научной школы 
Л. И. Новиковой П. В. Степанов в 2002 г., 
давая толкование понятию «педагогический 
коллектив», указывал на обязательное нали-
чие в истинном коллективе черт сообщества 
(в целях и ценностях) [6, с. 27]. А 10 лет спу-
стя в монографии членов этой научной шко-
лы использовалось понятие «общность», 
синоним «сообществу» [7]. Еще одно на-
правление категориальных поисков того же 
периода связано с освоением отечественной 
педагогикой идеи «человеческого капитала», 
практик бизнес-образования. Были предло-
жены понятия «команда» и «корпорация». 

Так, командой М. М. Поташник видит 
«добровольное сообщество автономных, 
суверенных, развитых личностей, испове-
дующих одинаковые или близкие ценности 
и связанные отношениями взаимодействия, 
сотрудничества, солидарности, где каж-
дый оберегает автономию другого, считая 
ее ценностью» [5, 198], акцентируя нали-
чие суверенного пространства «между». 
Обратим внимание на используемые сло-
ва, знаковые для отечественной культуры и 
диссонирующие с ценностным основанием 
бизнес-модели: «исповедующих», «сотруд-
ничество» (далее – «соратники»). На наш 
взгляд, этот диссонанс объясняется тем, что 
исследуемый феномен, описанный такими 
понятиями, уплощается и упрощается, ис-
комое свойство ускользает от понимания, а, 
значит, и от проектирования практик. 

Оно (свойство педагогического коллек-
тива, адекватное новым реалиям) было об-
разно переосмыслено в фактически первой в 
Новой России попытке переименования ис-
следуемого феномена. Гуманисту Е. А. Ям-
бургу принадлежит метафора «педагоги-
ческий ансамбль» [8]. Каждый педагог 
профессионально ведет свою законченную 
линию-мелодию, но ожидаемый результат 
определяется ее соразмерностью общему 
замыслу («педагогической партитуре») и 
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согласованностью, общим со-вниманием и 
принятием лидера. Эта метафора концен-
трированно хранит смыслы совместного со 
взрослеющим проживания ценностей куль-
туры, их передачи самыми естественными 
средствами – личным поведением (теле-
сными практиками), рутинным действием 
(практики повседневности). Однако мета-
фора не стала понятием. Ее смыслы акку-
мулированы в «сообществе», пришедшем в 
педагогику из антропологии, урбанистики, 
социологии в ходе освоения концепции не-
прерывного образования. Насущная необ-
ходимость межличностного пространства в 
объединениях образовательной сферы, пари-
тета автономности и со-гласия определили 
актуальность понятия в новой области про-
ектирования образовательных экосистем. В 
гуманитарно-антропологической методоло-
гии оно получило еще определение, в сово-
купности с которым описание актуального 
свойства объединения окончательно офор-
милось в «со-бытийном сообществе/общно-
сти» (В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев).  

Как мы указывали выше, в педагогиче-
ской литературе имеются два синонима – 
сообщество и общность. Обоснованию его 
включения в педагогический тезаурус по-
священы работы М. Р. Илакавичус. Выбор 
варианта «сообщество» и глубинные смыс-
лы описаны в них следующим образом: 
«Мы следуем логике этимологии: корень 
называет общее (опосредованно – общение 
как некий механизм нахождения общего); 
приставка со- схватывает собирание как 
процесс и результат… Уникальные отно-
шения, являющие себя в сообществе, дают 
возможность участнику понять значимость 
другого… Это не означает, что все участ-
ники размышляют «в одну сторону», но 
каждое мнение, каждый выбор важны… В 
подобных отношениях нет иерархии, «элит» 
и «маргиналов». Они, если бывают ког-
да-либо испытаны, становятся эталонами 
человеческих отношений вообще» [9, c. 71]. 
Это и есть со-бытие, то есть совместное бы-
тие, постижение значимых для личности и 
культуры смыслов, постепенное нелинейное 
продвижение от роли наставляемого к роли 

наставника в разных сферах. Основываясь 
на традиции французской философии се-
редины 20 века (Ж.-Л. Нанси, М. Бланшо, 
Ж. Батай), а также на философии традиции в 
образовании М. В. Захарченко, М. Р. Илака-
вичус определяет свойство сообщества, зна-
чимое для гуманитарно-антропологических 
исследований в воспитании: совмещение 
двух нелинейных процессов – професси-
онально-личностного развития в индиви-
дуальном для каждого взрослого темпе, 
аспекте (развитие субъектности – занятие 
позиции воспитателя) И за счет этого раз-
витие всего объединения, ориентированно-
го осознанными общими целями (сообще-
ство воспитателей). Этот эффект описан в 
трудах Э. В. Ильенкова: развитие личности 
происходит там, где результат ее деятель-
ности волнует окружающих, действительно 
касается каждого из них [10]. У участников 
сообщества имеется общее направление (не 
идентичное) представлений о прошлом и 
будущем, они осознанно занимают автор-
скую позицию, что позволяет осуществлять 
и личностному каждого (достаточное для 
автономии пространство «между»), и обще-
му развитию (взаимообогащение в рефлек-
сивной среде людей разного опыта). В иде-
але отношения в сообществе основываются 
на «бытии-себя-в-другом» при удержании 
личностной дистанции между участниками 
этого совместного бытия. Эти отношения в 
силу отсутствия давления друг на друга или 
всех на каждого способствуют формирова-
нию заинтересованности друг в друге по 
причине сосуществований разных опытов, 
что активирует рефлексию, побуждающую 
к самоопределению, творческому поиску. 
Главный социально значимый «продукт» де-
ятельности сообществ в воспитании – фор-
мирование и трансляция межпоколенного 
доверия благодаря «многоканальности» пе-
редачи (взрослые, занявшие позицию вос-
питателя с разным опытом, из разных сфер 
реальности), предъявление подрастающему 
поколению образца истинно человеческих 
отношений взаимовыручки, неравнодушия 
в сообществе воспитывающих взрослых. 
[11]. Именно поэтому сообщества – культу-
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росообразная воспитательная среда. 
Классическое представление о взаимос-

вязи субъектов в воспитательной системе 
определило следующую иерархию поня-
тийного поля: иерархически первое поня-
тие обозначает всю совокупность субъектов 
воспитания, его состав раскрыт в понятиях 
второго уровня. Например, «коллектив шко-
лы» включает «педагогический коллектив» 
и «детский коллектив/коллектив». По анало-
гии складывается и структура понятий гума-
нитарно-антропологической направленно-
сти. В современном дискурсе о воспитании 
термин «воспитательное сообщество» ис-
пользуется для обозначения совокупности 
сообщества воспитанников и сообщества 
воспитателей.

Для реальности СВУ МВД использо-
вание понятия «сообщество воспитате-
лей» имеет инструментальную ценность 
в удержании гуманистического ориентира 
в воспитательной деятельности. Напом-
ним знаковое исследование Г. А. Стрю-
ковой, в котором автор обосновала необ-
ходимость гуманизации «в силу наличия 
дегуманизирующих факторов, связанных с 
закрытым характером и военной професси-
ональной направленностью обучения и вос-
питания», что оценено как «жесткие» воспи-
тательные системы. Их специфика раскрыта 
Г. А. Стрюковой как сочетание несочетае-
мого, как гуманистическая авторитарная си-
стема, сочетающая организационную иерар-
хию и гуманистический стиль отношений 
[12, с. 2]. Гуманитарно-антропологическая 
методология органично описывает харак-
терный для сферы служения небыстрый 
переход от роли наставника к роли настав-
ляемого в постепенном продвижении от по-
слушания к руководству другими как закре-
пленный в историко-культурной традиции 
способ осуществления человека культуры. 
С помощью понятия «сообщество» фикси-
руется степень межличностной дистанции, 
позволяющей реализовать и индивидуали-
зацию (внимание к другому, интерес к его 
продвижению, помощь), и нацеленность на 
личностное развитие в ориентации на идеал 
служения отечественной культуры (воспро-

изводство иерархии авторитета при другодо-
минантности вне зависимости от возраста). 
Этот особый стиль един для взаимодействия 
между воспитывающими взрослыми и меж-
ду взрослыми и воспитанниками. 

Эффективность сообщества воспита-
телей достигается в организации их непре-
рывного профессионального образования во 
всей полноте современного представления 
о нем, то есть в такой конструкции обра-
зовательного пространства, которая задает 
условия для неформального и информаль-
ного образования, нацеленного на устране-
ние дефицитов в области знаний и опыта в 
воспитательной сфере у профессиональных 
и непрофессиональных педагогов, одновре-
менно развивая сообщество воспитателей 
как коллективного субъекта. Еще один важ-
ный параметр – сохранение баланса между 
общекультурной составляющей, нацелен-
ной на формирование гуманистического 
мировоззрения непрофессиональных педа-
гогов, на занятие ими позиции воспитателя, 
и знаниевой, восполняющей дефициты в 
области современной педагогики. Адекват-
ная поставленной задаче среда содержит ло-
кации для реализации всех разновидностей 
обеих составляющих. В ней должны быть 
представлены и методы гуманитарно-антро-
пологической методологии, разворачиваю-
щие организационно-педагогические усло-
вия развития потребностно-мотивационной 
и ценностно-смысловой сфер жизнедеятель-
ности человека, удержания в содержании 
образования высших смыслов бытия. К ним 
отнесем наставничество, антропопрактики 
(педагогические практики культивирования 
родовых способностей человека), которые в 
области профессионального воспитания на-
целены на развитие субъектности во взаимо-
отношениях с другими в ориентации на иде-
алы отечественной культуры, доминантой 
которой является обращенность не «в себя», 
а на Другого. Это особенно важно ввос-
питательном прострнастве Суворовских 
военных училищ МВД России, где после-
довательно решаются задачи становления 
личностного смысла выбранной профессии, 
освоение культурной нормы проживания в 
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ее пространстве, построение индивидуаль-
ного культуросообразного профессиональ-
ного пути. Антропологическая перспектива 
профессионального воспитания в этом слу-
чае задается ведущей целевой установкой 
на качество труда, служащего на благо лю-
дям и приносящего удовлетворение самому 
взрослому. Это смыслообразующая, обще-
культурная составляющая непрерывного 
профессионального образования в среде 
училища должна дополняться технологич-
ными современными формами восполнения 
дефицита в области педагогического обра-
зования.  К ним отнесем самостоятельную 
работу в профессиональных сетях, кейс-ме-
тод, корпоративное образование творческих 
групп, персонифицированные маршруты, 
гибридные форматы.

В контексте описанного выше мы пред-
лагаем следующее толкование понятия «со-
общество воспитателей СВУ МВД России». 
Это объединение воспитывающих взрослых, 
состоящее из сотрудников и педагогических 
работников, в котором протекает двулиней-
ный процесс развития, поддерживаемый в 
непрерывном профессиональном образова-
нии, осуществляемом на основе культуро-
сообразности, диалоговости, событийности 
и сочетающем две содержательные состав-
ляющие: мировоззренческую и знаниевую. 
В нем каждый осознанно продвигается к 
занятию позиции воспитателя в своем тем-
пе, и все вместе продвигаются к консоли-

дированному пониманию о осуществлении 
цели воспитания в СВУ, основополагающей 
ценности служения, сообразных ей методов 
и средств. 

Таким образом, эффективность понятия 
«сообщество воспитателей СВУ МВД Рос-
сии» в моделировании воспитательного про-
странства училища определяется установле-
нием более свободной взаимосвязи между 
его членами, паритета автономности и цен-
ностно-смысловой общности участников 
воспитательной деятельности. Сообщество 
воспитателей имеет высокий потенциал в 
установлении межпоколенной, общекуль-
турной и профессиональной преемствен-
ности, в том числе и в СВУ МВД России. 
Разнородность состава воспитывающих 
взрослых СВУ МВД России является фак-
тором актуализации рефлексии, диалога, 
взаимообучения и самообразования. Оно 
описывает условия, необходимые, с одной 
стороны, для движения каждого его члена 
к занятию и развитию собственной позиции 
воспитателя (в перспективе и авторской), с 
другой – для осмысленного включения в об-
щее воспитательное дело – консолидирован-
ное по целям и разнообразное по способам 
(в силу индивидуальных профессиональных 
особенностей, обусловленных индивидуаль-
ным образовательным путем участников). 
Развитие сообщества воспитателей возмож-
но в непрерывном профессиональном обра-
зовании.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

SOME QUESTIONS OF DISTANCE LEARNING QUALITY ASSESSMENT

Аннотация: Предметом исследования является организация обучения в дистанционной форме. 
Объектом исследования является система оценки качества усвоения учебного материала обучающи-
мися. Рассматриваются различные подходы к организации дистанционного обучения и влияние их на 
оценку качества обучения. В качестве одной из основных проблем дистанционного обучения названо 
предоставление обучающимися работ, выполненных другими авторами. Рассмотрено несколько ме-
тодик, позволяющих минимизировать использование обучающимися не оригинальных работ. Одним 
из инструментов, позволяющих минимизировать количество не самостоятельно выполненных работ, 
является использование компьютерных симуляторов при контроле качества усвоения учебного мате-
риала. Поднят вопрос о необходимости повышения юридической ответственности обучающихся за 
предоставление работ, выполненных другими авторами.

Ключевые слова: дистанционное обучение, оценка качества, аутентификация, тренажеры, под-
лог, плагиат.

Abstract. The subject of the research is the organization of distance learning. The object of the study is 
a system for assessing the quality of learning material by students. Various approaches to the organization 
of distance learning and their impact on the assessment of the quality of training are considered. One of the 
main problems of distance learning is the provision by students of works performed by other authors. Several 
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methods are considered that allow students to minimize the use of non-original works. One of the tools that 
allow minimizing the number of tasks that are not performed independently is the use of computer simulators 
to control the quality of learning material. The question is raised about the need to increase the legal respon-
sibility of students for providing works performed by other authors.

Key words and phrases: distance education, quality assessment, authentication, simulators, forgery, pla-
giarism

В конце 20-х годов в научной педаго-
гической литературе появилось множество 
статей, в которых обсуждаются различные 
аспекты применения дистанционных об-
разовательных технологий (далее – ДОТ). 
Особую актуальность обсуждаемые вопро-
сы приобрели в 2020 году в связи с панде-
мией короновируса. В значительной части 
работ обсуждаются  преимущества и недо-
статки ДОТ, по сравнению с классическим 
контактным проведением занятий [1 – 4].  

Приведенные ссылки далеко не исчер-
пывают список публикаций, в которых в 
той или иной мере обсуждаются преиму-
щества и недостатки дистанционных обра-
зовательных технологий. При этом некото-
рые утверждения авторов можно отнести к 
дискуссионным. Основная причина этого 
видится в том, что не во всех работах опи-
сывается, что авторы понимают под исполь-
зованием информационных технологий в 
обучении, под дистанционными техноло-
гиями. Например, авторы работы [4, с. 77] 
отмечают: «специалисты ЮНЕСКО дают 
более узкое определение этой концепции: 
электронное обучение означает обучение 
через Интернет и мультимедиа, что перево-
дит этот термин в плоскость одной из разно-
видностей технологий ИКТ».  

Следствием наличия неоднозначного 
толкования терминов в работах, посвящен-
ных дистанционным образовательным тех-
нологиям и современным информационным 
технологиям, являются и выводы, которые 
в некоторых случаях можно отнести к дис-
куссионным. Например, некоторые авторы 
к преимуществам ДОТ относят: «доступ к 
обширным информационным ресурсам, не-
доступным во время обычных уроков в тра-
диционном формате обучения» [1]. Пред-
ставляется, что здесь, скорее всего, стоит 
вопрос в техническом оснащении аудиторий, 

в которых проводятся контактные занятия, а 
не в различии возможностей контактного и 
дистанционного методов обучения. 

Естественно, если обучающийся нашел 
возможность дистанционного обучения, то 
у него имеется доступ к интернет-ресур-
сам, чего нельзя утверждать про все ауди-
торные занятия. Но, как показала практика 
дистанционного обучения в первые месяцы 
пандемии, не всем обучающимся смогли 
обеспечить одновременную возможность 
работы в Интернете. При обсуждении этой 
возможности мы вновь неявно предполага-
ем, что дистанционное обучение является 
аналогом контактного, но только на рассто-
янии посредством Интернет-коммуникаций. 
Именно такая технология дистанционного 
обучения явилась проблемой для многодет-
ных семей или семей, где родители и дети 
были вынуждены одновременно работать и 
учиться с использованием компьютеров. 

Проблему перегруженности техниче-
ских средств, используемых в образователь-
ном процессе (мощности серверов, нехватка 
абонентских рабочих мест в семьях) можно 
решать, вводя элементы заочного дистан-
ционного обучения. Но, если при традици-
онном заочном обучении контакт между 
обучающимся и педагогом был фактически 
только во время сессии и обмена письмами с 
контрольной работой и рецензией, то совре-
менные технологии позволяют организовать 
такой контакт ежедневно.

Авторы работы [3] отмечают, что при 
применении новых инноваций «происходит 
постепенное накопление опыта, осознание 
её положительных и негативных проявле-
ний, осмысление границ применения её на 
практике».

Несомненно, каждый вид организации 
обучения требует реализации своей методи-
ки, подготовки соответствующих учебных 
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материалов. Например, можно подготовить 
видеолекции с хорошим качеством и зара-
нее разместить их на учебном сервере. Об-
учающиеся в удобное время их скачивают, 
просматривают, а потом в форуме или на 
вебинаре, являющемся аналогом семинара, 
обсуждается лекционный материал. Такая 
методика проведения занятий исключает 
наличие большой нагрузки на сервер, какая 
имеется при проведении видеоконференций 
с большим числом участников, как это бы-
вает во время лекций для большого числа 
учебных групп. Конечно, такая форма про-
ведения занятия исключает во время лекции 
прямой контакт лектора с аудиторией, но у 
обучающегося появляется возможность по-
вторно прослушать отдельные части лекции, 
выбрать для себя удобное время просмотра 
лекции.

Представляется, что значительную 
часть практических занятий в высших об-
разовательных организациях можно также 
проводить в офлайн режиме. Здесь речь идет 
в первую очередь о занятиях, на которых об-
учающиеся должны лично выполнить каки-
е-то задания. При контактной форме прове-
дения таких занятий практикуются разборы 
решений «у доски», указания преподавателя 
по ходу выполнения заданий обучающими-
ся. Дистанционная форма предполагает раз-
мещение на образовательном сервере под-
робных методических указаний по решению 
задачи. Определяется период времени, когда 
должны быть выполнены соответствующие 
задания. В этот период времени преподава-
тель консультирует обучающихся, проверяет 
задания. Но это не дистанционное проведе-
ние занятия по одной теме. В течение недели 
у преподавателя могут быть назначены, на-
пример, четыре консультации, проводимые 
одновременно по нескольким предметам.

Фактически речь идет о переводе части 
контактных занятий в самостоятельную ра-
боту обучающихся, но выполняемую ими 
под большим контролем со стороны препо-
давателя. Эффективность таких занятий во 
многом зависит от их содержания и контро-
ля. Авторы работы [5] проанализировали от-
ношение обучающихся к самостоятельной 

внеаудиторной работе. Отмечается желание 
студентов получать творческие, но менее 
трудоемкие задания. Перегруженность об-
учающихся заданиями отмечается как одна 
из причин, побуждающих их «оптимизиро-
вать» свои трудозатраты.

Перевод части контактных дистанци-
онных занятий в офлайн режиме потребует 
совершенствования системы контроля каче-
ства усвоения обучающимися  учебного ма-
териала. Задача определения оригинально-
сти и авторства работ, выполненных заочно, 
существовала давно. Но при классическом 
заочном обучении итоговая оценка знаний 
по предмету выставлялась по итогам очно-
го экзамена или зачета. При качественной 
организации такой аттестации выполнение 
контрольных работ обучающимся играло 
только роль некоторого рубежного контро-
ля, по итогом которого обучающийся при 
помощи преподавателя мог сформировать 
мнение о степени владения им какой-то ча-
сти материала по предмету. 

При использовании дистанционной ат-
тестации одним из определяющих объек-
тивность оценки факторов становится опре-
деление авторства письменной работы. Для 
курсовых работ, рефератов распространен-
ным стал метод проверки на оригинальность 
при помощи системы «Антиплагиат». Не 
обсуждая преимущества и недостатки этой 
системы, отметим, что она предназначена 
для  определения степени оригинальности 
работы, но авторство оригинальной работы 
остается открытым. И даже при устном уда-
ленном контактном экзамене с использова-
нием веб-камер остается открытым вопрос 
присутствия посторонних участников экза-
мена за кадром.

Представляется, что при современном 
уровне  технического и методического обе-
спечения дистанционных экзаменов у пре-
подавателя нет возможности полностью 
исключить посторонней помощи экзаме-
нуемому. В связи с этим сертификация ре-
зультатов дистанционного обучения должна 
содержать элементы очного экзамена.  О не-
обходимости применения различных форма 
контроля говорят авторы работы [3]: «… для 
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контроля необходимо использовать различ-
ные формы и методы, позволяющие отсле-
живать все формы учебной активности и 
тем самым компенсировать отсутствие лич-
ного контакта».

Во многих учебных заведениях при дис-
танционном обучении используется систе-
ма управления учебным контентом Moodle. 
Следует отметить, что данная система пре-
доставляет широкий набор инструментов за 
контролем качества усвоения учебного ма-
териала. Например, в работе [6] обсуждает-
ся применение системы дистанционного об-
разования Moodle при обучении студентов 
заочного обучения иностранным языкам. 
Представляет интерес описанная в работе 
система контроля качества знаний. Итоговая 
оценка по блоку выставляется как результат 
перевода текста, обсуждения видеороли-
ка, комментария к цитате, написания эссе и 
теста по словарному набору. При  широком 
варьировании заданий вероятность ориги-
нальности работ существенно возрастает. 
Комплексные задания не являются един-
ственным способом повысить оригиналь-
ность работ.

Авторы работы [7] отмечают, что су-
ществует несколько косвенных критериев 
оценки авторства контрольной работы обу-
чающегося при использовании системы дис-
танционного обучения Moodle. Во-первых, 
система позволяет построить и отследить 
образовательную траекторию обучающего-
ся. Во-вторых, показателем глубины прора-
ботки учебного материала является время 
работы обучающегося с материалами ресур-
са. При этом сами же авторы отмечают, что 
возможно некоторые обучающиеся предпо-
читают скачивать учебные материалы, ра-
ботать с ними посредством другого инстру-
ментария либо распечатывать и работать с 
бумажными ресурсами. 

Представляется, что информация о 
«траектории» обучающегося, время, потра-
ченное им на изучение той или иной темы, 
могут быть использованы преподавателем 
для совершенствования учебного курса, но 
не должны быть критерием качества усво-
ения материала. Качество выполнения кон-

трольных заданий – единственный критерий 
усвоения учебного материала.  Отметим сра-
зу, что при дистанционном контроле полно-
стью исключить непосредственное участие 
третьих лиц в выполнении контрольных 
заданий невозможно. Поэтому рассмотрим 
два этапа контроля.

Первый этап – это текущий контроль 
и часть промежуточных аттестаций. Для 
уменьшения степени участия третьих лиц 
при выполнении контрольных заданий не-
обходимо использовать большие банки за-
даний. Пусть задания в этих банках будут 
отличаться на 5–10 %, но они могут встре-
титься в любой части задания. Желательно 
контрольную работу проводить всему по-
току в одно время с фиксированным кон-
тролем времени.  Отметим, что даже в этом 
случае возможна «помощь» однокурсни-
ков. Эту помощь можно уменьшить, если в 
присылаемые на проверку результаты кон-
трольной работы будут включены IP-адрес 
компьютера, на котором выполнена работа. 
Имеется в виду, что сама работа и IP-адрес 
формируются автоматически и направляют-
ся на проверку, например, в PDF-файле.

Существенную помощь преподавателю 
в оценке самостоятельности выполнения за-
дания обучающимся могут оказать компью-
терные симуляторы [8]. С одной стороны, 
использование компьютерных тренажеров 
позволяет сделать процесс обучения нагляд-
ным и интерактивным, а с другой — ком-
пьютерный тренажер позволяет отследить 
всю цепочку действий обучающегося в при-
вязке к компьютеру и времени выполнения 
задания. Одним из результатов выполнения 
задания может быть PDF-файл, формируе-
мый тренажером.

Механизм контроля посредством фор-
мирования PDF-файлов, содержащих IP-а-
дрес и время выполнения работы, применим 
и для отслеживания повседневной работы 
обучающихся. Инструментарий, формирую-
щий PDF-файл, включает в него также в за-
шифрованном виде IP-адрес компьютера и 
дату со временем формирования файла.  Это 
исключает возможность тиражирования  од-
ной работы с разными выходными данными. 
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Как уже отмечалось ранее, описанный 
механизм контроля не позволяет исключить 
выполнение работы третьим лицом, но в те-
чение семестра обучающийся должен выпол-
нить более десяти таких работ в фиксирован-
ное время по расписанию. Это будет являться 
дополнительным барьером для привлечения 
к выполнению работ посторонних участни-
ков. Кроме этого, обучающийся будет учи-
тывать, что речь идет о текущем контроле. 
Итоговый контроль должен осуществляться с 
применением дополнительных инструментов 
определения авторства работы.

Одним из механизмов объективного 
контроля учебной деятельности обучающе-
гося может быть видеозапись. Такая форма 
контроля, например, приемлема для контро-
ля уровня физической подготовки, а также 
других практических умений и навыков об-
учающегося.

Второй этап – итоговая аттестация. 
Учитывая важность и ценность объектив-
ности оценки, выставляемой на итоговой 
аттестации, представляется, что итоговая 
аттестация должна проходить очно, в край-
нем случае – в онлайн режиме при наличии 
веб-камер, позволяющих преподавателю 
контролировать все действия испытуемого.

Кроме методической проработки содер-
жательной части дистанционных экзаме-
нов и технологии их проведения, значение 
имеют и юридические последствия, насту-
пающие по результатам таких экзаменов. 
Представляется, что в российском зако-
нодательстве слабо проработан вопрос о 

практике использования  чужих работ для 
демонстрации своих знаний и умений. Со-
трудники правоохранительных органов 
должны с особым вниманием рассматривать 
данный вопрос.  

Законодательно ответственность пред-
усмотрена только за нарушения на итоговой 
государственной аттестации – статья 19.30 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. В 2020 году 
по этой статье были оштрафованы несколь-
ко школьников в Ленинградской области. 
Штраф составил 3000 рублей. Всего же по 
данным Рособрнадзора в 2020 году с ЕГЭ 
было удалено 850 участников, из них 291 – 
за использование мобильных телефонов, 
290 – за шпаргалки. Конечно, удаление с 
госэкзамена – это потеря. О влиянии на ре-
шение «списать» размера штрафа, которым 
сопровождается минимум фактов удаления, 
говорить не приходится. О длительных по-
следствиях за выявленные факты списыва-
ния во время текущего контроля или про-
межуточных аттестаций, закрепленных в 
Российском законодательстве, автору неиз-
вестно.  

В то же время в качестве примера можно 
привести практику канадских вузов, в кото-
рых обучающемуся, уличенному в попытках 
списывания или использования плагиата, 
может быть сделана соответствующая по-
метка в дипломе [9]. Представляется, что 
такая перспектива может существенно со-
кратить практику использования сторонней 
помощи.
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тографии, другие нетекстовые элементы, которые группируются отдельными файлами в формате TIFF, 
JPEG, разрешение – не менее 300 dpi.

Оригинальность статьи должна составлять не менее 60 %.
Пристатейный затекстовый библиографический список ссылок, оформленный в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Би-
блиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», размещается конце текста, раз-
мер шрифта – 12, Тimes New Roman. В тексте указание на источник оформляется в квадратных скобках, 
где приводится номер источника из библиографического списка, после запятой – цитируемая страница. 
Нумерация последовательная.
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Индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), который располагается слева перед 
сведениями об авторе (авторах) отдельной строкой.

При использовании в тексте различных аббревиатур необходимо приводить их расшифровку, а в 
скобках – аббревиатуру с последующим использованием ее без расшифровки. Например, уголовно-ис-
полнительная система (далее – УИС).

Статья должна быть подписана автором (авторами) на последней странице второго экземпляра 
следующим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. 
Сведений, составляющих государственную и служебную тайну, не имеется».

Публикуемые статьи выражают мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения ре-
дакции журнала. Авторы несут ответственность за недостоверные сведения, содержащиеся в их мате-
риалах.

К рассмотрению не принимаются рукописи, опубликованные в других изданиях.
Соискатели, адъюнкты, аспиранты предоставляют отзыв научного руководителя.
Предоставляя статью для публикации, автор выражает согласие на ее сокращение и редакти-

рование, размещение в справочно-правовых системах, базах данных, на электронных ресурсах  
(в том числе в сети Интернет).

К направляемым в редакцию научным статьям обязательно прилагается заполненная и подписан-
ная заявка по следующей форме:

Заявка
на опубликование научной статьи в научно-практическом журнале  

«Вестник Уфимского юридического института МВД России»

Прошу Вас рассмотреть вопрос об опубликовании подготовленной мной статьи ______
___________________________________________________________________________

(название статьи)
в рубрике___________________________________________________________________

 
Передаю на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-

пользование научной статьи путем ее воспроизведения и размещения на официальном сайте 
института в сети Интернет.

Подтверждаю, что в направляемой научной статье не нарушаются авторские и смежные 
права, направляемый материал ранее опубликован не был, не направлялся и не будет направ-
ляться для опубликования в другие научные издания без уведомления об этом редакции журна-
ла. При подготовке материалов к публикации не использовались литературные источники и до-
кументы, имеющие гриф ДСП, «секретно», а также служебные материалы других организаций.  

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Ознакомлен и согласен с требованиями и условиями публикации в журнале, утвержденны-
ми редакцией.

О себе сообщаю следующую информацию:
ФИО (полностью): _______________________________________________________________
Должность: _____________________________________________________________________
Место работы:  __________________________________________________________________
Ученая степень:  _________________________________________________________________

Ученое звание:  ____________________________________________________________
Адрес:  ___________________________________________________________________
Телефон для связи: _________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Электронный вариант статьи на ____ страницах прилагается.
Дата, подпись, расшифровка подписи.

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК УФИМСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ»
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