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Вопросы, связанные с цикличностью эконо-
мических процессов, заинтересовали ученых в на-
чале XIX в., когда ряд из них, таких как Т. Маль-
тус, стали изучать проявление кризисов и циклов  
в экономике. 

До сих пор нет единой теории циклов, да и мно-
гие экономисты, прежде всего, сторонники неоклас-
сической школы, отрицают наличие цикличности 
развития экономики, используя понятие конъюн-
ктурные колебания. 

Наиболее интересными можно назвать моде-
ли М. Фридмана и Д. Лейдлера. В своей монета-
ристской теории (неоклассическая теория циклов) 
М. Фридман рассматривал источники инфляции и 
проблемы, вызываемые ею. Его интересовали ци-
клические колебания, порождаемые денежными 
шоками, исходя из представлений о количествен-
ной теории денег. И хотя его модель не в состоянии 
оценить амплитуду колебаний реального дохода, 
она может объяснить колебания номинального до-
хода. Модель Д. Лейдлера разрешает эту пробле-
му. В ней установлено, что конъюнктурные коле-
бания являются ответной реакцией на денежные  
шоки [1].

В настоящее время сторонники кейнсианской 
экономической школы видят причину экономиче-
ских колебаний в негибкости цен. Сторонники клас-
сической школы исходят из предпосылки ценовых 
приспособлений к равновесию и закона Вальраса. 

Интересна модель циклов Т. Тевеса [2], в кото-
рой он рассматривает не только рынок благ, но и 
рынок денег и добавляет в систему дополнительные 
факторы, влияющие на флуктуации экономики. Од-
нако, как и все предыдущие модели, она не объясня-
ет природу колебаний. 

Хотя не все экономисты принимают теорию 
реального экономического цикла, которая рассма-
тривает проблему цикличности в соответствии с ре-
альными трансформациями в экономике, она заслу-
живает определенного внимания. Правда, как сама 
теория, так и возражения по ней, имеют под собой 
веские основания.

В XX веке c концепцией длинных волн связаны 
исследования Дж. Шумпетера, Г. Менша, С. Кузнец, 
С. Глазьева и ряда других экономистов. 

Одним из первых, кто попытался разработать 
общую теорию циклического развития макроэко-

номической системы, базирующуюся на динамике 
экономических процессов, протекающих на микро-
уровне, был Й. Шумпетер [3]. Его подход основан на 
убеждении, что главной движущей силой экономи-
ки является предприниматель-новатор, способный 
в условиях риска и неопределенности принимать 
не тривиальные решения, выдвигать новые идеи и 
разрабатывать новые (инновационные) технику и 
технологии. 

Й. Шумпетер рассматривал нововведения, как 
фактор экономического воздействия на технические 
и технологические усовершенствования действу-
ющих и вновь создаваемых средств производства. 
Такой подход давал ему основание описывать про-
изводственную функцию как продукт инновацион-
ного предпринимательства. 

Разработанную Й. Шумпетером циклическую 
инновационную теорию развил в своих исследова-
ниях Г. Менш [4]. Им было проведено исследова-
ние цикличности процессов модернизации техники, 
проведен анализ влияния изобретений, базисных 
технических инноваций на уровень экономической 
активности и установлено, что именно эти процес-
сы определяют динамику и фазовый портрет раз-
вития инноваций. В своих исследованиях Г. Менш 
пришел к выводу, – нововведения разрабатываются 
и внедряются в производство на стадиях сниже-
ния экономической активность, т.е. на стадии спа-
да длинных волн. С какой трактовкой результатов 
проведенных исследований согласны не все эконо-
мисты. Например, А. Кляйнкнехт [5] считает, что 
спад в экономике затрудняет введение инноваций 
(возможен рост только продуктовых инноваций), и 
только экономический рост может способствовать 
развитию процессных инновации. 

В наше время существует много циклических 
моделей развития экономики, которые основаны на 
принципе ограниченной рациональности Г. Саймо-
на, учение которого повлияло на появление новых 
направлений в экономической науке. Речь идет о по-
веденческой экономике, в которой на циклическое 
развитие экономических процессов влияет, кроме 
всего прочего, социальные факторы и человеческий 
фактор (психология человека). К исследователям, 
придерживающихся такой точки зрения, можно 
отнести Р. Талера, К. Переса, И. Миллендорфера, 
Э. Скрепанти, М. Ольсена, С. Вибе, Дж. Гаттеи и 
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Б. Силвера и д.р. В работах этих ученых показано, 
что разные скорости и амплитуда колебаний про-
цессов в экономической и социальной сферах могут 
вызвать дисбаланс в развитии и, как следствие, при-
вести к кризисным проявлениям, вплоть до хаоса, 
как в социально-экономической так и политической 
жизни государства [6; 7]. Правда, данные экономи-
ческие теории находятся еще на стадии становле-
ния и апробации. В связи с этим, наибольший ин-
терес представляют модели циклического развития 
экономики, которые разрабатываются из предпо-
ложения об определяющем влиянии на динамику и 
вектор развития экономических процессов научно-
технического прогресса. 

Известные российские ученые С.Ю. Глазьев и 
В.И. Маевский, опираясь на работы Н.Д. Кондра-
тьева, Й. Шумпетера, А. Грублера, предложили 
свою трактовку волн. Их теория основана на ут-
верждении, что спад в циклах «Кондратьева» не 
связан с деградацией доминирующего технологиче-
ского уклада. А вызван тем, что в период зарожде-
ния нового цикла, скорость зарождающегося нового 
технологического уклада ниже скорости затухания 
старых, уже прошедших стадию интенсивного ро-
ста [8].

Ускорение всех социально-экономических про-
цессов в обществе вызывают активизацию и обо-
стрение экономической мысли. Это привело к слия-
нию различных плоскостей человеческого восприя-
тия окружающей среды и, в частности, сближению 
экономического и естественнонаучного мышления. 
Как результат – произошло расширение использова-
ния в экономике и социологии различных разделов 
математики и породило формирование новой мето-
дологии исследования экономических процессов, 
связанной с синергетическими эффектами. 

Волновые процессы или циклы, как последнее 
время все чаще встречается в литературе, вскрывает 
еще одну проблему – степень участия государства в 
экономике и его способность своими координиру-
ющими действиями сглаживать колебания. От под-
хода к данной проблеме зависит соотношение сил 
между бизнесом и государством, уровень защиты 
национальной безопасности, а, следовательно, и 
вектор развития страны. 

Таким образом, хотя теории волнового развития 
систем имеет под собой дискуссионное основание, 

тем не менее, по мнению многих экономистов, явля-
ется одной из наиболее перспективных в изучении 
экономических процессов в динамике. И это связа-
но, прежде всего, с представлениями экономическо-
го развития как неравномерного, неравновесного, 
подверженного флуктуациям, в сложных открытых 
системах. 

Современные тенденции в построении систем 
стратегического управления должны быть направ-
лены, прежде всего, на разработку методологии (ме-
тодов, моделей и подходов) составления прогнозов 
(социально-экономических и технологических), ос-
нованной на выявлении закономерностей циклич-
ной динамики обеспечения социально-экономиче-
ского развития.

Однако методологии выявления закономерно-
стей цикличной динамики обеспечения социаль-
но-экономического развития и укрепления нацио-
нальной безопасности с учетом тенденций глоба-
лизации мировой экономики в настоящее время не 
существуют. Одним из путей решения этой пробле-
мы являются исследования сотрудников института 
экономической политики и проблем экономической 
безопасности в рамках научно-исследовательской 
работы «Теория и методология формирования си-
стемы стратегического прогнозирования и плани-
рования в условиях вызовов и угроз для развития 
национальной безопасности России». Методология 
формирования перечня вызовов и угроз устойчиво-
му социально-экономическому развитию России, 
основанной на институционально-синергетиче-
ском подходе, может быть положена в основу ме-
тодологии выявления закономерностей цикличной 
динамики обеспечения социально-экономическо-
го развития и укрепления национальной безопас-
ности с учетом тенденций глобализации мировой  
экономики. 

Учитывая большое число особенностей этих 
сложных процессов в зависимости от социальных, 
экономических, политических, климатических, 
временных и других характеристик страны (или 
отдельного региона), с целью решения разнообраз-
ного круга проблем социально-экономического раз-
вития разработано достаточное количество методов 
прогнозирования, планирования, проектирования и 
управления, многие из которых давно подтверди-
ли свою эффективность. Вместе с тем, определить, 
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какой конкретно из них необходимо применять в 
том или ином случае, достаточно сложно, посколь-
ку оптимальный выбор производится с учетом по-
становки конкретных задач и целей. Однако, не-
смотря на разнообразие разработанных методов 
и подходов, можно выделить общую тенденцию в 
формировании основ стратегического управления 
социально-экономическим развитием и процессами 
укрепления национальной безопасности – это пред-
варительное составление прогнозов и затем опре-
деление путей достижения необходимых результа-
тов. Как правило, базой становится краткосрочное 
прогнозирование (до года), которое обеспечивает 
построение среднесрочных (3–5 лет) и долгосроч-
ных перспектив (от 5 до 15–20 лет). При этом де-
монстрируется стремление к сочетанию различных 
подходов, приводящему к расширению возмож-
ностей использования одновременно множества  
методов.

Среди наиболее часто применяемых методов 
следует назвать [9]:

● Метод написания сценариев 
● Метод Дельфи
● Метод нормативно-изыскательского прогно-

зирования
● Метод экстраполяции
● SWOT-анализ
● PEST-анализ
● GAP-анализ
● Программно-целевой метод
● Кумулятивная стратегия Пейджа
● Морфологический анализ и синтез решений
● Метод исследования структуры проблемы
● Метод переключения стратегии
Однако последнее время широкое применения 

нашли метод построения дорожных карт и форсайт-
подход (методология), на которых мы и остановим-
ся подробнее.

Метод построения дорожных карт – метод, ко-
торый сочетает индикативные прогнозы и конкрет-
ные планы распределения ресурсов для достижения 
поставленных целей. Он необходим, когда требует-
ся долгосрочная стратегия развития. Его суть со-
стоит в привлечении экспертов из различных об-
ластей деятельности. «Дорожная карта» описывает 
последовательный переход от текущего состояния 
к состоянию, ожидаемому в долгосрочной перспек-

тиве в согласовании с целями и задачами социаль-
но-экономического развития государства, рынков, 
бизнеса, технологий, услуг и т.п. Поэтому он эффек-
тивен при выявлении закономерностей цикличной 
динамики обеспечения социально-экономическо-
го развития и укрепления национальной безопас-
ности с учетом тенденций глобализации мировой  
экономики.

Этот метод изначально предлагался как методо-
логия управления и прогнозирования. Ожидаемая 
от него эффективность и возможность детально 
представить каждый этап развития объектов, а так-
же показать причинно-следственные взаимосвя-
зи между ними, со временем перевели этот метод 
в разряд решающих весьма обширный круг задач 
на любом уровне хозяйствования (макро-, мезо- и 
микро-). Он позволяет пошагово обрисовать сце-
нарий достижения целей, т.е. планировать разви-
тие конкретной ситуации и предвидеть вероятные 
проблемы и перспективы этого движения [10]. 
Метод построения дорожных карт – один из не-
многих, который дает возможность конструировать 
будущее, т.е. является методом проектирования  
в том числе.

В настоящее время картирование активно при-
меняется на государственном уровне [11], где в на-
стоящее время его можно рассматривать как разно-
видность программно-целевого метода.

Э. Клейтон утверждает, что дорожные карты 
позволяют критически оценить и пересмотреть 
знания о современной экономической среде и ее 
важнейших трендах. Они способствуют систем-
ному осмыслению будущего и выбору обосно-
ванных решений, которые должны быть приняты  
сегодня [12].

В российских условиях в 2012–2013 годах было 
разработано, по крайней мере, 9 дорожных карт с 
горизонтом прогнозирования в 5 лет, предполагаю-
щих реализацию государственных стратегий в ча-
сти увеличения производительности труда, улучше-
ния инвестиционного климата, поддержки развития 
конкурентоспособности и предпринимательства, 
повышения качества жизни, совершенствование 
нормативного парового регулирования различных 
сфер бизнеса и т.д. 

В настоящее время функционируют следующие 
дорожные карты: «Совершенствование корпоратив-
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ного управления» (Распоряжение от 19 сентября 
2018 года № 1979-р), «Развитие конкуренции в от-
раслях экономики» (Распоряжение от 16 августа 
2018 года № 1697-р. ), «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» («Энергетика») 
Постановление от 30 января 2018 года № 82), «Со-
вершенствование правового регулирования гра-
достроительной деятельности и улучшение пред-
принимательского климата в сфере строительства» 
(«Градостроительство») (Распоряжение от 18 но-
ября 2017 года № 2568-р), «Совершенствование 
таможенного администрирования» («Таможня») 
Распоряжение от 28 ноября 2017 года № 2649-р), 
«Повышение качества услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, 
регистрации прав на него и сделок с ним» («Недви-
жимость») (Распоряжение от 11 февраля 2017 года 
№ 246-р), «Развитие конкуренции и совершенствова-
ние антимонопольной политики» («Конкуренция») 
(Распоряжение от 6 февраля 2016 года № 174-р)  
и т.д.1 К сожалению, на сегодняшний день можно 
констатировать, что ввиду отсутствия четкого ал-
горитма картирования, установленной формы и 
структуры представления карты остается явная за-
висимость процесса ее реализации от креативности 
проектировщиков и уровня профессионализма ис-
полнителей.

Проанализировав имеющуюся литературу, мож-
но сделать вывод о том, что тенденция к использо-
ванию в стратегическом управлении, прогнозирова-
нии и планировании метода дорожных карт в насто-
ящее время ярко выражена. Вместе с тем, требуется 
разработка методического обеспечения процесса 
картирования и создание алгоритма его осущест-
вления в зависимости от уровня хозяйствующих си-
стем (макро-, мезо-, микро-).

Следует отметить, что все перечисленные выше 
методы можно считать универсальными и приме-
нимыми в самых разнообразных сферах экономики 
управления. Их можно адаптировать к объекту ис-
следования любого уровня.

К сожалению, невозможно выделить ни одного 
метода, способного дать ожидаемо оптимальные 
решения. Для преодоления этой проблемы активно 
выделяется тенденция к объединению нескольких 
методов, причем при этом вводится коэффициент 

1 http://government.ru/roadmaps/

степени надежности каждого из них, что позволяет 
повысить точность ожиданий. Это так называемые 
комбинированные методы. Общих рекомендаций по 
подбору необходимых их комбинаций нет, но, как 
правило, главным критерием является такое их со-
четание, которое позволяет в совокупности компен-
сировать недостатки друг друга.

В качестве примера можно привести весьма 
перспективный метод «Форсайт», включающий 
применение таких методов, как «Дельфи», написа-
ние сценариев, скрининг RPM (скрининг робастных 
портфельных моделей (Robust Portfolio Models) и 
пр. Цель его применения выражается в достижении 
наиболее полного согласия экспертного сообще-
ства по вопросам перспектив инновационного, на-
учно-технологического, а в последние годы и со-
циально-экономического развития в целом. При 
этом внутренне содержание «Форсайта» диктуется 
уровнем развития и возможностями конкретного 
государства.

Еще, начиная с середины 1990-х гг., когда про-
веденные в Европе научные исследования показали, 
что определенные проблемы в отдельных Европей-
ских странах в области науки и технологий связа-
ны с дефицитом инноваций, учеными и практика-
ми были сформулированы предложения по акти-
визации исследований и разработок. Корпорациям 
и компаниям, стремящимся удержать и повысить 
конкурентоспособность в долгосрочной перспекти-
ве, также было рекомендовано укрепить контакты 
с научно-техническими центрами. Тогда же и были 
проведены первые Форсайт-исследования, которые 
в значительной степени способствовали формиро-
ванию научных сетей и сообществ, функциониру-
ющих в интересах самых разных участников ин-
новационных систем, а не только государственных 
ведомств, финансирующих исследования и разра-
ботки.

Например, в Форсайт-проекте в области раз-
вития водородной энергетики в странах Северной 
Европы до 2030 г. приняли участие 16 партнеров из 
научных учреждений, промышленности, энергети-
ческих компаний и ассоциаций из 5 стран Северной 
Европы – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, 
Швеции [18].

С начала XXI века в странах Западной Европы 
было проведено большое число исследований, на-
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правленных на выявление перспектив развития на-
уки и технологий. Эти исследования осуществля-
лись как отдельными странами (в первую очередь 
ведущими экономиками – такими как Австрия, Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Франция), так и 
Евросоюзом в целом на наднациональном уровне. 
По сравнению с аналогичными исследованиями бу-
дущего, проведенными в Европе в 1990-х гг., когда 
предпринимались попытки определить конкретные 
параметры развития, предсказать значения количе-
ственных показателей и наметить траектории раз-
вития, современное прогнозирование отличается 
более гибким подходом и носит менее детермини-
рованный характер. При этом используются такие 
методы, как Форсайт, разработка многовариантных 
сценариев, комплексный анализ будущего и др. с це-
лью выявления возможных направлений и перспек-
тив развития науки, технологий и общества.

Итак, можно утверждать, что за последние 
15–20 лет Форсайт превратился в активно исполь-
зуемый в странах ЕС инструмент политики, стра-
тегического планирования и управления. Данная 
методология широко применяется на националь-
ном уровне в министерствах науки для разработки 
долгосрочных стратегий социально-экономическо-
го развития стран, определения приоритетных на-
правлений научных и прикладных исследований, 
а также для усиления взаимодействия участников 
научных и инновационных систем. В результате 
появляется возможность определить «желаемое 
будущее» и разработать программы для его до-
стижения, а также выявить потенциальные угрозы 
и применить долгосрочные «предвосхищающие»  
стратегии.

Форсайт-исследования в Европе проводятся на 
разных уровнях: национальном, региональном, от-
раслевом. Рассматриваемый будущий период обыч-
но составляет от 30 до 50 лет. Многие из обсуждае-
мых вопросов носят ярко выраженный социальный 
характер и связаны с обеспечением устойчивого 
развития стран, регионов и городов, включая, на-
пример, экологические проблемы и пути их реше-
ния, развитие общественного транспорта, создание 
комфортных условий жизнедеятельности человека. 
Также одной из тенденций является переход от чи-
сто технологических проектов к проектам, вклю-
чающим как технологическое направление, так и 

учитывающим изменения на рынке и социальные 
последствия. Применяется междисциплинарный 
подход, в исследованиях участвуют как ученые-те-
оретики, исследователи и научные работники, так и 
специалисты практики и представители бизнеса из 
различных сфер общественно-экономической дея-
тельности.

Результаты подобных исследований, как прави-
ло, размещаются в свободном доступе и использу-
ются как органами государственного управления 
для совершенствования макроэкономической и 
социальной политики, так и компаниями для раз-
работки стратегий развития бизнеса. К тому же, в 
течение определенного времени продолжаются на-
учные дискуссии и публичные дебаты по исследуе-
мым проблемам.

Несмотря на национальные различия в практике 
проведения Форсайт- исследований, основные его 
цели следующие:

● разработка «технологической карты» с оцен-
кой и прогнозами развития конкретного научно-тех-
нического направления;

● оценка перспектив научно-технологической 
сферы для более эффективного распределения на-
циональных ресурсов на проекты НИОКР;

● оценка перспектив научно-технического раз-
вития с учетом воздействия на экономику и обще-
ство как основа для разработки национальных стра-
тегий социально-экономического развития.

Перечислим основные черты практики проведе-
ния Форсайт- исследований в Европе:

1) «Форсайт – это процесс, который включает 
3 фундаментальных элемента: взгляд на перспекти-
ву (долгосрочность, дальновидность); планирова-
ние (выработка политик, целеполагание) и участие 
акторов (основных заказчиков/заинтересованных 
лиц) и применение различных источников инфор-
мации»[19].

2) Поскольку прогнозные исследования и Фор-
сайт-проекты в ЕС используются при формирова-
нии стратегий научно-технического развития стран 
и Европейского союза в целом, в основном они 
организуются и финансируются национальными и 
наднациональными государственными структурами 
разного уровня.

3) Прогнозные исследования осуществляются 
в странах Западной Европы по заказу и при финан-
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совой поддержке государства и бизнеса. Отлича-
ются государственные и корпоративные прогнозы 
используемыми методами исследования, по вре-
менному горизонту рассматриваемых явлений и по 
целевому назначению. В государственных Форсай-
тах в основном используются такие методики, как 
обзор литературы, «мозговой штурм», экспертные 
панели, сценарии. В бизнес-секторе превалируют 
технологические «дорожные карты», экспертные 
панели, сценарии, также применяется SWOT-
анализ, метод Дельфи.

4) Основной характерной чертой современного 
этапа прогнозирования является междисциплинар-
ность проводимых исследований, в которых прини-
мает участие широкий круг научно-исследователь-
ских, экспертных и консультативных организаций, 
научные центры государственных университетов, 
исследовательские подразделения крупных компа-
ний и корпораций и др.

5) При разработке прогнозов учитываются ин-
тересы государства, бизнеса и гражданского обще-
ства, в исследованиях рассматриваются социаль-
ные, экономические и технологические аспекты.

6) Ценность проведения Форсайт-исследова-
ний заключается не в получении количественных 
оценок, а в выявлении различных вариантов разви-
тия событий на основе многофакторного анализа с 
определением векторов, тенденций и ключевых на-
правлений будущих изменений.

Последнее десятилетие методу Форсайт уде-
ляется большое внимание и написано достаточно 
много научной литературы, в связи, с чем отметим 
только наиболее важные моменты1:

а) метод диктует необходимость привлече-
ния большого количества специалистов из различ-
ных областей науки и бизнеса, является довольно 
трудоемким и, следовательно, предполагает зна-
чительные финансовые расходы. Вместе с тем, 
эти затраты окупаются, так как метод обеспечи-
вает высокую надежность полученных прогно-
зов и способствует эффективному распределению  
ресурсов;

б) эволюция области применения данного ме-
тода весьма обширна: от рассмотрения научно-тех-

1 Яковец Ю.В., Кузык Б.Н. Ситуационный анализ и 
прогноз факторов динамики экономики России. М.: МИСК,  
2010.

нических и инновационных задач к комплексному 
решению проблем социально-экономического раз-
вития и последствий перехода к новым технологи-
ям, включая вопросы устойчивого развития эконо-
мики и защиты окружающей среды;

в) перспективы развития Форсайта исчерпаны 
не полностью, поскольку развитию и совершенство-
ванию подвержены все методы, в него входящие;

г) с появлением новых методов прогнозирова-
ния список методов, используемых в Форсайтах, 
может расширяться, что имеет принципиальное 
значение при рассмотрении крупномасштабных 
проектов.

В любом случае, комбинированные методы при-
влекаются для реализации стремления отразить на-
циональное видение, ключевые позиции и границы 
прогнозного горизонта и должны оставлять воз-
можность использования прогнозных оценок более 
коротких периодов [21; 22].
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Анализ состояния сферы государственных за-
купок в России. 

Важным инструментом государственного кон-
троля экономики страны являются государственные 
закупки. В связи с непрерывным расходованием 
огромных бюджетных средств необходимо уделять 
пристальное внимание процессу регулирования дан-
ной сферы. Следовательно, в интересах государства 
должна соблюдаться эффективность использования 
соответствующего вида расходной статьи бюджета.

Государственные закупки – это один из самых 
необходимых инструментов промышленной и со-
циальной политики государства. В производстве 
конкурентоспособных товаров, поддержке отече-
ственных производителей, а также малого бизнеса, 
организаций, инвалидов и иных лиц, которые нуж-
даются в помощи со стороны государства – имен-
но в этих сферах можно отметить стимулирующую 
роль государственного заказа.

Государственные закупки отражают отношения 
государства, общества и бизнеса. Так, процесс за-
купок выражает интересы общества, нуждающе-
гося в товаре и своевременном получении услуг, а 
обязанность эффективно расходовать бюджетные 
средства лежит на государстве, призванном обеспе-
чивать защиту интересов и высокий уровень жизни  
населения.

На первый взгляд, ситуация в сфере государ-
ственных закупок складывается благоприятно: 
юридические лица и индивидуальные предприни-
матели производят продукцию и оказывают услуги 
для общества с намерением реализации продукта 
своей деятельности государству. Но, если проанали-
зировать сферу государственных закупок на совре-
менном этапе развития экономики страны, можно 
наблюдать пробелы как в законодательном регули-
ровании, так и по части исполнения установленных 
норм, что порождает стремительный рост корруп-
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ции и снижение эффективности использования 
бюджетных средств.

В современных реалиях России коррупция не-
сет за собой огромную проблему. Согласно миро-
вому рейтингу, наше государство теряет позиции 
и со 119 опустилось до 131 места. Большая часть 
граждан России не верит, что смогут внести вклад в 
противодействие коррупции [6, c. 190].

Всемирной проблемой также остается и корруп-
ция в сфере государственных закупок. Данная тема 
особенно актуальна и наиболее подходит к двум 
направлениям закупок, а именно государственные 
закупки и закупки муниципального уровня. Такое 
направление в нашем государстве является относи-
тельно новым и законодательно закрепилось только 
в XXI веке. Подобная задержка в закреплении норм 
права связана непосредственно с историческими на-
чалами нашего государства и переходом к рыночной 
экономике.

В 2019 году Счетной палатой РФ было выявлено 
839 нарушений в сфере государственных закупок, 
что привело к общему ущербу со стороны государ-
ства на сумму 236,6 млрд рублей. Этот показатель 
на 7,7% выше, чем результат предыдущего года [11]. 

Каждый год бюджет России теряет значитель-
ное количество средств из-за сильной коррумпиро-
ванности сферы государственных закупок. Данные 
потери превышают затраты государства на 15–20% 
и приближают ситуацию к Азиатским странам, где 
коррумпированность сферы государственных заку-
пок очень велика [9, c. 65–71]. 

Мониторинг системы государственных и корпо-
ративных закупок показал, что с 2014 по 2019 года 
удельный вес закупок в среднем составил 31% ВВП. 
В 2019 году общий объем контрактов в рамках зако-
на № 44-ФЗ равнялся 31,6 млрд руб. или почти 29% 
ВВП. Все это подтверждает необходимость эффек-
тивного контроля тендерной деятельности на терри-
тории Российской Федерации в целях недопущения 
потерь бюджетных средств, которые используются 
злоумышленниками для личного обогащения.

Коррупционные преступления сферы государ-
ственных закупок: причины и виды противоправ-
ных деяний.

Действующий в настоящее время Федеральный 
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» является 
значительным шагом вперед в проведении торгов: 
расширился контроль, отменилась возможность 
«четвертого квартала», ввелись квалификационные 
требования, обоснование закупок, улучшился про-
тиводемпинговый механизм и т.п. [3]. Однако даже 
такие меры не стали на пути развития преступных 
схем и мошеннических действий.

Преступления в сфере государственных закупок 
коррупционной направленности очень популяризо-
ваны в Российской действительности. Даже совре-
менная тендерная система, где все явно и прозрач-
но, на практике действует иначе. 

В качестве главных причин, которые способ-
ствуют распространению коррупции в сфере госу-
дарственных закупок можно выделить следующие:

– низкая эффективность соответствующего за-
конодательства;

– отсутствие понимания должностными лица-
ми, занимающимися государственными закупками, 
смысла процедур, выполняемых ими;

– низкий уровень доверие поставщиков к си-
стеме конкурсных закупок, а также к возможности 
честной открытой конкуренции;

– низкий уровень знаний поставщиками прав и 
обязанностей, зачастую нежелание осваивать их;

– слабая активность органов, в чьи обязанности 
входит государственный контроль закупок.

Коррупционные схемы, которые сопровождают 
преступления в сфере государственных закупок, в 
первую очередь, сильно подрывают авторитет го-
сударственной власти, а также усиливают недо-
вольство населения и способствуют резкому отри-
цательному влиянию на социально-экономическое 
состояние страны. Это угрожает благоприятному 
развитию инвестиционного климата в стране, нару-
шает устойчивость национальной финансовой си-
стемы, наносит ущерб международной репутации 
государства в целом, способствуют увеличению те-
невого обращения объемов денежных средств.

Существует большое количество коррупцион-
ных схем, которые наиболее часто используются 
злоумышленники для реализации своего преступ-
ного замысла, а именно:

– установление стороной госзаказа сроков не-
приемлемых для других поставщиков, то есть соз-
дание таких условий, при которых под данные сро-
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ки может подходить лишь один поставщик, который 
находится в сговоре и был осведомлен заранее;

– сговор с поставщиком на сумму меньшую, 
чем у прочих участников государственных закупок;

– неприемлемое снижение цены заказчиком, 
которая не удовлетворяет других поставщиков;

– нетрадиционная схема оплаты, которая отпу-
гивает потенциальных поставщиков (например, с 
большой отсрочкой и т.д.);

– намеренное внесение в ЕИС данных, которые 
имеют недопустимый вид (смешение языков при 
написании наименования заявки);

– толкование критериев оценки поставщиков в 
пользу заинтересованных лиц и т.д. [8, c. 10–12].

Рассмотрим подробнее наиболее часто встреча-
емые коррумпированные схемы. Котировки являют-
ся одной из самых подверженных сфер для корруп-
ции. Второй наиболее рисковой сферой госзакупок 
являются конкурсы. При котировках возможны раз-
личные виды сговоров, самыми популярными среди 
которых отмечаются сговоры между заказчиком и 
компанией. Так, заказчик выставляет такие требо-
вания и критерии, которым будет соответствовать 
только одна компания, что уже само по себе являет-
ся серьезным нарушением. Так же имеет место быть 
сговор между компаниями, при котором устанавли-
ваются слишком завышенные цены на свои услуги. 
В данные услуги уже включена сумма откатов, в по-
следствии получаемые компаниями как часть неле-

гального заработка для своего личного обогащения. 
Все участники конкурса в последствии имеют «от-
кат» с данной завышенной цены.

На рисунке 1 представлены данные, которые по-
казывают наибольшую коррумпированность в дей-
ствиях при проведении конкурса.

На данной диаграмме наглядно представлено, 
как электронные аукционы в меньшей степени под-
вержены коррупции. В то же время на рисунке 2 от-
ражены отрасли, в которых коррупция процветает в 
настоящее время.

Из анализа диаграммы видно, что наиболее 
коррумпированы две сферы: строительство и до-
рожный ремонт, также немалое количество случаем 
коррупции наблюдается в сфере услуг. Если про-
вести расчеты процента коррупционных составля-
ющих в данных сферах, то можно наблюдать, что 
они представляют значительную часть от общего 
объема государственных заказов.

Главным недостатком тендеров является при-
обретение комлпекса товаров или услуг у одной 
компании, а не их части у нескольких поставщиков. 
Так, достаточно редко можно наблюдать тендеры, 
которые направлены на приобретение только од-
ного наименования товара или услуги, обычно все 
идет в комплексе. То есть сами производители не 
имеют возможноности принимать участие в тенде-
ре, они только перепродают товары, а не реализуют 
на прямую. Поэтому между заказчиком и произво-

Рис. 1. Активные коррупционные действия по видам торгов
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дителем товара существует огромное количество 
фирм-посредников. Помимо того, на рынке дей-
ствует огромное количество компаний, чья деятель-
ность заключается именно в участии в торгах. Они 
совершают сговор с закачиком и затем посредством 
поиска выгодного для них поставщика реализуют 
заказ. Тем самым обогащается огромное количество 
посредников, хотя сам по себе заказ, несет гораздо 
меньшую стоимость, чем в дейстивтельности. 

Преступления в сфере государственных закупок 
являются еще и общественно опасными, поскольку 
ежегодные средства, которые выделяются на госу-
дарственные закупки, составляют значительную 
часть бюджета государства. Например, в 2019 году 
эта цифра составила около 30% [12].

Охраняются экономические отношения напря-
мую Уголовным кодексом Российской Федерации 
(УК РФ) [2]. Однако, следует отметить ряд статей, 
которые сформированы так, что они являются усло-
вием совершения экономических преступлений.

Наиболее популярной и менее наказуемой яв-
ляется статья 327 УК РФ, т.е. подделка конкурсной 
документации. В соответствии с данной статьей 
уголовная ответственность наступает, когда лицо 
подделывает официальную документацию, предо-
ставляющую права по сбыту или освобождению от 
ряда обязанностей.

Зачастую торги проходят в ограниченные сроки. 
Если у комиссии уполномоченной на проведение 
торгов возникают вопросы о подлинности докумен-
тации, то для того, чтобы понять, является документ 
подделкой или оригиналом, требуется гораздо боль-

шее количество времени. По формальным обстоя-
тельствам отказать заказчик не имеет права. Как 
показывает практика, по таким статья заказчики не 
подают заявления в уполномоченные органы и не 
возбуждают уголовные дела по соответствующей 
статье УК РФ.

Кроме того, злоумышленники могут прибегнуть 
к использованию поддельных документов, для того 
чтобы стать участником торгов, без намерения ис-
полнить контракт. 

Следующий наиболее совершаемый вид престу-
плений в государственных закупках – мошенниче-
ство, т.е. осуществление соответствующей деятель-
ности под видом поставки товара и оказания услуг 
со стороны заказчика.

Самое распространенное преступление, совер-
шаемое в сфере государственных закупок – это по-
лучение взятки. Схема, которая чаще всего встреча-
ется на практике, следующая: заказчик формирует 
техническое задание в документации о торгах так, 
что делает невозможным участие в торгах иных 
лиц, которые в силу своего производства имеют 
права предоставить конкурентоспособную продук-
цию. Данное происходит из-за сговора заказчика 
и заранее определенного участника, который смо-
жет учувствовать в конкурсе, а остальные участ-
ники выбывают, поскольку не могут полностью 
и частично выполнить критерии государственно-
го заказа. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, даже если понимают коррупци-
онность действий со стороны заказчика и других 
участников, не всегда подают заявления в соот-

Рис. 2. Сферы госзаказа в России с большой долей коррумпирования
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ветствующие органы для возбуждения уголовного  
дела.

Непосредственно ущерб государству и обще-
ству от коррупционных действий в процессе разме-
щения государственного заказа условно разделяют 
на четыре вида:

1. Финансовые потери – заключение догово-
ров на нерентабельных для государства и обще-
ства условиях. К примеру, завышенная цена при-
обретаемой продукции по сравнению с настоящим 
рыночным уровнем, устанавливая в условия госу-
дарственных контрактов вместо отсрочки платежа 
предоплаты и т.п.;

2. Количественные потери – завышение или за-
нижение объема поставляемых материалов или ока-
занных услуг в сравнении с нужным количеством; 
закупка товаров и услуг ответственных чиновни-
ков в своих личных целях, а не для удовлетворения 
нужд государства, общества и т.п.;

3. Качественные потери – заключение кон-
трактов с нарушением требуемых для этого тех-
нических условий. Например, поставка товаров, 
оказание услуг или выполнение работ низкого каче-
ства; требования по контролю качества выполнения 
работ и услуг недостаточны и т.п.; 

4. Политические потери – снижение инвести-
ционного климата в государстве, потери доверия к 
государственным структурам и государству, мед-
ленная дестабилизация финансовой и экономиче-
ской системы государства, несоблюдение принци-
пов свободной конкуренции и т.п.

В значительной мере сфера государственных за-
купок подвержена разнообразным рискам соверше-
ния правонарушений. Несмотря на то, что процеду-
ра государственной закупки не является моменталь-
ной, выделяют ее этапы, которые часто подвержены 
рискам совершения преступлений в ходе их реали-
зации (см. табл. 1, 2).

Меры по противодействия преступлениям кор-
рупционной направленности в сфере государствен-
ных закупок в России.

В научных исследованиях, которые ориентиро-
ваны на анализ проблем в сфере государственных 
закупок было выведена закономерность, соглас-
но которой чем эффективнее контроль со стороны 
государства, тем эффективнее функционирует си-
стема государственных закупок. Это напрямую за-
висит от количества специалистов, от их должной 
квалификации и правовой культурой и материаль-
ного обеспечения, занимающихся контролем и от-
слеживанием нарушений в процессе государствен-
ных закупок. Низкий уровень специалистов по всем 
вышеперечисленным параметрам несет за собой 
огромные убытки для государства.

Одни из самых перспективных направлений 
предупреждения преступлений коррупционной на-
правленности в сфере государственных закупок 
является проведение проверок на полиграфе лиц, 
уполномоченных заниматься закупками товаров, 
работ и услуг, и участников конкурса. Показания, 
полученные на полиграфе, могут быть использо-

Таблица 1
Этап размещения заказа и заключения контракта

Наименование этапа Процедура Нарушение

Размещение заказа  
и заключение контракта

Разработка конкурсной  
документации

1. Включение в конкурсную документацию требований  
к предмету закупки, условиям которых отвечает  
единственный поставщик.

Размещение извещения  
о закупке

1. Дробление общей суммы контракта и проведение  
закупки по упрощенной процедуре.
2. Включение в текст извещения различных нечитаемых  
символов.

Подготовка заявок участникам 1. Участие в одном конкурсе аффилированных поставщиков.
2. Подача заявки с демпинговыми ценами.
3. Предварительный сговор между участниками конкурса  
о заявленной цене контракта.

Рассмотрение заявок 1. Необоснованное отклонение заявок со стороны  
конкурсной комиссии.
2. Неправомерный допуск к участию в конкурсе.
3. Определение победителем поставщика,  
заявка которого подлежит отклонению.
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ваны как доказательная база по уголовным делам в 
судах.

Следует отметить, что такому деянию как «за-
ключение заведомо невыгодного контракта для 
нужд государства» следует придать криминогенный 
характер. Подобные предложения уже поступа-
ли ранее, но так и остались нереализованными на 
практике. Также возможно расширить круг ответ-
ственных лиц за нарушения в сфере государствен-
ных закупок, а именно привлекать к ответственно-
сти не только чиновников, но и руководство компа-
ний, работающих в данной сфере. 

В документации о государственных закупках 
часто встречаются коррупциогенные факторы, то 
есть положения, которые содержат непонятные, 
сложные, обременительные требования к участ-
никам государственных закупок. Выявление таких 
факторов и их устранение из документации состав-
ляет важный метод предупреждения коррупции, 
в данной сфере. Одним из главных направлений в 
обеспечении противодействия коррупции в анали-
зируемой сфере должна стать организация анти-
коррупционной экспертизы документации о закуп-
ке. Институт противокоррупционной экспертизы 
впервые появился с принятием Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», а позднее был принят ряд нор-
мативно-правовых актов, регулирующих данный  
вопрос. 

Однако в принятых законах речь идет об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и их проектов. Конкурсная документация, ко-
торая заготавливается заказчиком перед торгами по 
каждому виду закупки, правовым актом не являет-
ся и, следовательно, действие законодательства об 
антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и их проектов на нее не распространяется. Обобщая 
выше сказанное, можно сделать вывод о необходи-
мости разработки методики проведения антикор-
рупционной экспертизы конкурсной документации, 
которая должна определять алгоритм и последова-
тельность действий экспертов по выявлению в до-
кументации о закупке коррупциогенных факторов. 

Таким образом, можно сделать закономерный 
вывод о том, в современной России высокая корруп-
ционная составляющая в сфере государственных за-
купок, а именно превышение должностных полно-
мочий. Это в огромной мере влияет на полноту и 
эффективность осуществления процедуры государ-
ственных закупок.

В качестве рассмотрения одной из мер противо-
действия коррупции в сфере госзакупок следует 
обратиться к международному опыту экономиче-
ски развитых стран, позволивший им переступить 
через порог беззакония. Так, стоит выделить Закон 
Великобритании «О взяточничестве», принятый  
8 апреля 2010 года (Bribery Act of 2010), вступив-
ший в силу с 1 июля 2011 года. Данный закон собрал 
все основополагающие и необходимые нормы с 
предыдущих законопроектов и включил ряд новых 
положений. Главные достоинства Закона Велико-
британии – это конкретизация и нормативное закре-
пление принципов политики борьбы с коррупцией,  
такие как:

– своевременность оценки антикоррупционных 
рисков;

– принцип экстерриториальность;
– обязательность знания законодательства о по-

литики для всех государственных служащих;
– периодичность проверки кадров и подразде-

лений на коррупционную составляющую;
– принцип системного контроля и надзора.

Таблица 2
Этап исполнения контракта

Наименование этапа Процедура Нарушение

Исполнение контракта Администрирование контракта 1. Необоснованное заключение дополнительного  
соглашения к государственному контракту.  
При этом его цена может превышать стоимость  
основного контракта.

Приемка объекта закупки 1. Оплата за невыполненный объем работ.
2. Нарушение технического цикла работ.
3. Использование материалов, не соответствующих  
стандартам для данного вида работ.
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В данном законе выделена мера по борьбе с кор-
рупцией, а именно мошенничество среди кадрового 
состава, злоупотребления государственными заказ-
чиками и исполнителями в сфере государственного 
заказа. Такая мера несет собой уголовно-правовой 
характер. По закону к ответственности привлека-
ются не только руководители компаний, но и их со-
трудники.

В России существуют органы уполномоченные 
на проверку правильности, чистоты и эффектив-
ности осуществления государственных закупок и 
муниципальных закупок. Такими органами явля-
ются: Счетная Палата Российской Федерации, кон-
трольно-счетные органы регионального уровня и 
муниципального уровня. В их обязанности входит 
тщательная проверка всех должностных лиц при-
частных к государственным закупкам: со стороны 
заказчика по отношению к поставщикам – прове-
рять полноту и эффективность выполнения заказа, 
а также качество предоставленных товаров и услуг, 
выполнение всех этапов государственных контрак-
тов; со стороны поставщика к заказчику(заказу) – 
возможный сговор и преступный умысел между за-
казчиком и поставщиком или иными государствен-
ными служащими причастными к государственным 
закупкам.

В современной российской действительности 
сформировалась единая эффективная система про-
тиводействия коррупции в сфере государственных 
и муниципальных закупок. Но по-прежнему данная 
система не может в полной мере нормально функ-
ционировать, поскольку одновременно преступни-
ки совершенствуют свои навыки, и ущерб от данной 
преступной деятельности возрастает. Определенная 
сложность складывается в расследовании престу-
плений из-за масштабности схем и контрагентов 
в преступных организациях. Коррупция носит в 
себе не только материальный характер ущерба, она 
также приносит России дополнительные полити-
ческие, экономические и культурные проблемы, 
из-за чего не может нормально развиваться совре-
менное российское общество в реальных услови-
ях. Данные, полученные от потерь в результате 
коррупции в государственных закупках, могут по-
мочь в построении более эффективной и современ-
ной системе противодействия данной преступной  
деятельности.
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держание национальной экономической безопасности в аспекте новых фактов и угроз экономической безопасности страны, опре-
деленных в 2015 году в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В статье анализируются проблемы эконо-
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спрогнозировать возможные перспективы реализации национальных интересов России в будущем.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, угроза безопасности, стратегический интерес, 
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В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 31.12.2015 г. № 6831 определены 
важнейшие факторы обеспечения экономической 
безопасности страны путем развития промыш-
ленно-технологической базы и национальной ин-
новационной системы, модернизации и развития 
приоритетных секторов национальной экономики, 
повышения инвестиционной привлекательности 

1 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015.

Российской Федерации, улучшения делового клима-
та и создания благоприятной деловой среды. Важ-
нейшими факторами обеспечения экономической 
безопасности являются повышение эффективности 
государственного регулирования экономики в целях 
достижения устойчивого экономического роста, по-
вышение производительности труда, освоение но-
вых ресурсных источников, стабильность функци-
онирования и развития финансовой системы (п. 58).

 В 2017 г. Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. 
№ 208 была утверждена Стратегия экономической 
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безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года1 (далее – Стратегия). Стратегия направле-
на на обеспечение противодействия вызовам и угро-
зам экономической безопасности, предотвращение 
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производ-
ственной, научно-технологической и финансовой 
сферах, а также на недопущение снижения качества 
жизни населения (п. 3 Стратегии).

Посредством Стратегии в правовое поле введе-
ны следующие основные понятия: «экономическая 
безопасность»; «экономический суверенитет Рос-
сийской Федерации»; «национальные интересы»; 
«угроза экономической безопасности»; «вызовы 
экономической безопасности»; «риск в области эко-
номической безопасности»; «обеспечение экономи-
ческой безопасности».

Определение экономической безопасности яв-
ляется базовым из них (абз. 1 п. 7), которое дает в 
целом общие представления об охраняемых на этом 
направлении ценностях, а именно: состояние за-
щищенности национальной экономики от внешних 
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации. 

Появление легального определения особенно 
актуально ввиду отсутствия трактовки безопас-
ности в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности»2. Вместе с тем, анализ 
закрепленного в Стратегии определения экономи-
ческой безопасности указывает на необходимость 
четкости формулирования перечня угроз (опас-
ностей), которые в экономической сфере не всегда 
точно прогнозируемы, часто выступая факторами 
внешней среды. 

Под угрозой экономической безопасности в 
Стратегии подразумевается «совокупность усло-
вий и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным ин-
тересам Российской Федерации в экономической 
сфере.» Иными словами, речь в данном случае идет 

1 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2017.

2 Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 
06.02.2020) «О безопасности» // опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 06.02.2020.

об условиях и факторах, при которых возникает не-
обходимость охраны государственных интересов в 
экономической сфере. 

В пункте 12 Стратегии сформирован перечень 
вызовов и угроз экономической безопасности (вы-
делено 25 явлений подобного рода как внешнего, 
так и внутреннего происхождения), который явля-
ется ориентиром для построения системы обеспече-
ния экономической безопасности. Следует обратить 
внимание, что если в Стратегии сформулирован от-
носительно определенный вид вызова или угрозы, 
то дальнейший текст не ставит конкретных задач по 
их устранению.

Ряд авторов высказывают критику в адрес 
формулировок вызовов и угроз в Стратегии. Так, 
Е.В. Моргунов указывает на то, что «среди вызовов 
в сфере экономической безопасности нет ни слова 
о критически высокой зависимости от импортной 
продукции. Импортные товары в структуре потре-
бления по ряду отраслей выше 50%, а временные 
успехи импортозамещения, достигнутые в некото-
рых отраслях, закрепить не удалось: краткосрочные 
преимущества от девальвации рубля, санкций и 
контрсанкций не были подкреплены преобразова-
ниями, которые бы стали основой долгосрочного 
роста» [8]. В то же время, указывает автор: «мы не 
можем обеспечить наше инвестиционное высоко-
технологическое развитие, потому что в значитель-
ной степени зависим от импорта высокотехнологич-
ной продукции» [8].

По мнению С.Е. Пролетенковой и Б.А. Быко-
ва, «ознакомление с текстом Стратегии оставляет 
впечатление о том, что ее ориентация должна быть 
больше обращена на социально- и пространствен-
но-экономическое развитие страны, а также повы-
шение качества и уровня жизни населения. Кроме 
того, представляется, что документ можно вполне 
успешно доработать с теоретической точки зрения» 
[9, c. 36–39].

Представляется, что оптимальным в определе-
нии экономической безопасности остается доктри-
нальный подход, согласно которому экономическая 
безопасность – это «совокупность условий и факто-
ров, обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному обновлению и совершен-
ствованию» [1, c. 5; 2, c. 44–46]. 
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Обеспечение экономической безопасности в 
Стратегии определено как реализация мер, направ-
ленных на противодействие вызовам, угрозам и 
рискам экономической безопасности, т.е. речь идет 
об опасных воздействиях, влияющих на экономиче-
скую безопасность, а именно: 

1) угроза экономической безопасности – сово-
купность условий и факторов, создающих прямую 
или косвенную возможность нанесения ущерба 
объекту (абз. 4 п. 7 Стратегии);

2) вызовы экономической безопасности – сово-
купность факторов, способность при определенных 
условиях привести к возникновению угрозы эконо-
мической безопасности (абз. 5 п. 7 Стратегии). 

В качестве иллюстрации опасных воздействий, 
названных в 1 и 2 пунктах можно отметить значи-
тельный рост преступлений в финансово-кредит-
ной сфере, в частности квалифицируемых как фаль-
сификация финансовых документов бухгалтерского 
учета и отчетности финансовой организации. В 
случае возникновения угрозы отзыва банковской 
лицензии руководители и собственники банков бу-
дут использовать свои полномочия для извлечения 
выгод и преимуществ вопреки законным интересам 
кредиторов и вкладчиков, в частности, для осущест-
вления действий, направленных на вывод активов и 
преднамеренное банкротство. В результате таких 
действий может пострадать незащищенная часть 
населения из числа вкладчиков банка, что вызовет 
массовое недовольство граждан политикой прави-
тельства, а государство понесет дополнительные 
расходы, поскольку основной объем обязательств 
перед вкладчиками «обанкротившегося» банка бу-
дет выполнен за счет Агентства по страхованию 
вкладов, т.е. за счет бюджетных средств.

Одним из наиболее активно развивающихся на-
правлений организованной преступности является 
получение и использование в преступном сговоре с 
должностными лицами бюджетных средств, выде-
ляемых в рамках государственных программ с це-
лью финансирования подконтрольных им коммер-
ческих организаций [3, c. 60–65]. 

Для минимизации масштабов рассмотренных 
угроз в Стратегии предлагаются следующие меры: 
не допускать избирательного правоприменения 
в отношении предпринимателей; предупреждать 
рейдерские захваты, преднамеренные банкротства 

и другие преступления в хозяйственно-финансо-
вой сфере, в том числе совершаемые с помощью 
правоохранительных и контролирующих органов; 
предотвращать появление коррупционных схем вза-
имодействия представителей органов власти и биз-
несменов, в том числе иностранных1.

Проблемы экономической безопасности в ли-
тературе рассматриваются на трех уровнях: уров-
не государства; уровне хозяйствующих субъектов; 
уровне граждан2. Соответственно, объектами эко-
номической безопасности являются:

● интересы государства,
● интересы хозяйствующих субъектов,
● интересы граждан.
В итоге, сущность экономической безопасности 

сводится к обеспечению состояния защищенности 
от внутренних и внешних опасностей и угроз (госу-
дарства, хозяйствующего субъекта, личности), при 
котором обеспечивается наилучшее использование 
имеющихся ресурсов, условия для стабильного, эф-
фективного функционирования и развития.

Уместным при использовании понятия «эконо-
мическая безопасность», являлось бы и применение 
категории «степень экономической безопасности», 
позволяющей оценить уровень развития экономики 
и спрогнозировать возможные перспективы реали-
зации национальных интересов.

В качестве положительного примера можно 
считать опыт некоторых иностранных государств 
по применению мониторинга в отношении конкури-
рующих стран, как способа сбора экономически по-
лезной информации в целях оперативной разработ-
ки эффективных мер противодействия. Мониторинг 

1 Внешние угрозы исходят от конкретных стран, разраба-
тывающих и использующих специальные финансовые техноло-
гии, экономические инструменты для реализации собственных 
национальных интересов. К технологиям конца XX – начала 
XXI в., можно отнести финансовые и офшорные технологии, 
«технологии удушения национальных экономик с помощью 
санкций, военно-политические технологии «оранжевых ре-
волюций» и смены политических режимов с лишением стран 
экономического и политического суверенитета». (Казанцев С.В. 
Глобальная экономическая агрессия: Монография. Новоси-
бирск: Офсет-ТМ, 2019. 99 с.).

2 См., например: Лаврик М.А., Якимова Е.М. Правовые 
аспекты участия субъектов предпринимательской деятельности 
в выработке экономической политики государства: к вопросу 
о поиске оптимальной модели взаимодействия // Безопасность 
бизнеса. 2019. № 1. С. 3–10; Магомедов Ш.Б. К вопросу о кон-
ституционном содержании обеспечения экономической без-
опасности в Российской Федерации // Конституционное и муни-
ципальное право. 2019. № 1. С. 10–15.
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ведется по утвержденному перечню индикативных 
показателей состояния экономической безопасно-
сти (состояние конкурентной среды, развитие про-
изводства, правонарушения в экономической сфере 
и др.) [4, c. 100]. 

Необходимость и важность этого определяется 
динамическим характером вызовов, угроз и рисков 
национальной экономической безопасности, необ-
ходимостью постоянной корректировки их перечня, 
необходимостью выборочного исследования угроз 
и рисков и др.

Методологической основой для такого подхода 
является широкомасштабный междисциплинар-
ный характер получаемой оценочной информации, 
которая, безусловно, будет полезна для повыше-
ния эффективности управленческих решений и их 
комплексности в интересах Российской Федерации  
[10, c. 3–10]. 

Нельзя не отметить появление нормативных по-
ложений, направленных на прогнозирование воз-
можных перспектив реализации национальных ин-
тересов, определение целевых показателей, оценку 
реализации планов.

В целях осуществления прорывного развития 
Российской Федерации, увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жизни граж-
дан, создания комфортных условий для их прожи-
вания, а также раскрытия таланта каждого челове-
ка, Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 4741 в 
качестве национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. определены:

а) сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей;

б) возможности для самореализации и развития 
талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство;
д) цифровая трансформация. 
По ряду целевых показателей предусматривает-

ся оценка реализации планов. Для каждой из целей 
назовем по одному из них:

– для цели «сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» (повышение ожидаемой про-
должительности жизни до 78 лет);

1 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2020.

– для цели «возможности для самореализации 
и развития талантов» (увеличение числа посещений 
культурных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года). Для достижения указанной 
цели утверждена Методика расчетов2;

– для цели «комфортная и безопасная среда для 
жизни» (снижение выбросов опасных загрязняю-
щих веществ, оказывающих наибольшее негатив-
ное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека, в два раза);

– для цели «достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство» (обеспечение 
темпа устойчивого роста доходов населения и уров-
ня пенсионного обеспечения не ниже инфляции);

– для цели «цифровая трансформация» (рост 
доли домохозяйств, которым обеспечена возмож-
ность широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», до 97%).

К важным методологическим вопросам иссле-
дования экономической безопасности следует отне-
сти процесс ее обеспечения. Этот процесс включает 
комплекс действий в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности и предполагает:

● оценку состояния экономической безопасно-
сти и ее мониторинг;

● выработку комплекса мер и механизмов, на-
правленных на обеспечение экономической без-
опасности;

● реализацию принятых мер воздействия,
● оценку эффективности принятых и реализо-

ванных мер.
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Заболеваемость населения в 2020 году, вызван-
ная вирусом COVID-19, наложила существенный 
отпечаток на всех сферах деятельности ряда веду-
щих экономических держав. В настоящее время воз-
можно подвести промежуточные итоги воздействия 
ограничительных мер на отдельные направления 
социально-экономической жизни, взаимосвязанные 
с деятельностью МВД России.

Социальная обстановка, отягощенная прояв-
лением вируса COVID-19, оказала прямое влия-
ние на экономическую сферу Российской Феде-

рации, в том числе на систему заключения госу-
дарственных контрактов, посредством которых 
реализуются основные направления деятельности  
страны.

Перевод коммерческих организаций на удален-
ный режим работы, а по факту практически полная 
приостановка деятельности фирм, повлияла на объ-
емы заключаемых контрактов в государственных 
структурах. 

Проблемные вопросы изначально коснулись 
планирования долгосрочных контрактов и опреде-
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ления их цен. Так, в целях определения стоимости 
закупок, включающих в себя выполнение работ 
и оказание услуг, необходимо руководствовать-
ся Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1465, в соответствии  
с которым производится расчет прогнозной цены 
контракта на основании предложений коммерче-
ских организаций.

В период с апреля по июль 2020 года на 10 пла-
нируемых закупок по долгосрочным контрактам, 
заключаемым МВД России в сфере научно-техниче-
ской деятельности, приходилось 17 коммерческих 
предложений, что на 44,7% меньше аналогичного 
показателя 2018 и 2019 годов. В этой связи расчет 
прогнозных цен был основан на данных минималь-
ного числа организаций, что в части планирования 
могло способствовать завышению цен по контрак-
там, заключаемым в дальнейшем.

Процедура контрактования долгосрочных кон-
трактов в научно-технической сфере МВД России 
в 2020 году завершилась неразмещением 25% за-
казов по причине отсутствия их потенциальных 
исполнителей. Аналогичный показатель в 2018– 
2019 годах составил 3%. Неразмещение заказов 
привело к переносу сроков выполнения работ, в том 
числе в области информатизации органов внутрен-
них дел.

Наименьшее влияние в контрактной сфере 
COVID-19 оказал на государственные корпорации, 
в которых в процесс размещения обычно вовлечены 
организации-участники данной корпорации. Учи-
тывая, что область деятельности большинства дан-
ных компаний обширна и связана с производством 
непрерывного типа, то пандемия оказала минималь-
ное влияние на проведение их планово-закупочных 
процедур.

Что касается дальнейшего исполнения заклю-
ченных контрактов, то порядка 15% исполните-
лей в июне 2020 года заявили о необходимости 
переноса сроков выполнения работ в связи с невоз-
можностью их выполнения в режиме удаленного  
доступа. 

Перенос сроков выполнения работ влечет сле-
дующие юридические и финансовые риски: 

– существенные изменения в государственные 
контракты;

– рост кредиторской задолженности;

– усложнение расчета фактических затрат по 
выполненным работам;

– невыполнение работ в установленные сроки;
– снижение уровня снабжения органов испол-

нительной власти новыми образцами специальной 
техники и информационными системами.

Вместе с тем, Концепцией научно-технической 
политики МВД России до 2030 года были определе-
ны следующие приоритетные направления научной, 
технологической и технической деятельности:

– системы поддержки принятия решений;
– ситуационное управление;
– информационно-коммуникационные техно-

логии и системы;
– искусственный интеллект;
– робототехнические комплексы (системы);
– перспективные виды вооружения, средств 

экипировки;
– транспортные, авиационные системы;
– энергоэффективность, энергосбережение;
– отечественное программное обеспечение.
МВД России принимаются исчерпывающие 

меры по строгому следованию взятому курсу раз-
вития Министерства согласно Концепции. 

В 2021 году за счет бюджетного финансирова-
ния планируется выполнение работ, охватывающих 
пять сфер и остальные виды работ планируется вы-
полнять в инициативном порядке (рис. 1).

В целях поддержки исполнителей контрактов 
Правительством Российской Федерации неодно-
кратно принимались решения о необходимости 
применения системы опережающего авансирования 
работ. Опережающее авансирование в данном слу-
чае представляет собой выдачу организациям-ис-
полнителям финансовых средств в размере до 80% 
общей стоимости контракта. На указанную сумму 
выданных средств организации могли осуществить 
финансовое стимулирование сотрудников, что по-
зволило бы выполнить запланированные работы в 
более короткие сроки или привлечь сторонние ор-
ганизации для исполнения части мероприятий кон-
тракта. 

Вместе с тем, система опережающего аванси-
рования исполнителей контрактов связана со зна-
чительными рисками для заказчика, которые осно-
ваны на недобросовестности исполнителя. Получая 
финансовые средства в виде аванса, организация 
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имеет право полного распоряжения полученными 
средствами. Отсутствует регламентация необходи-
мости его использования на выполнения работ ис-
ключительно в рамках контракта. Таким образом, 
исполнитель, получивший аванс может осуще-
ствить вложение полученных средств и получить 
доход от их использования, при этом не будет осу-
ществлено стимулирование работ по контракту. В 
этой связи риск невыполнения работ по контракту 
сохраняется, а за счет полученной выгоды от вло-
жения проавансированных средств исполнитель по-
крывает выставленные заказчиком штрафные санк-
ции и пени.

Именно по этой причине для отдельных от-
раслей и направлений деятельности в настоящее 
время приняты жесткие условия контрактования, 
которые не дали возможности в полной мере осуще-
ствить поддержку исполнителей в период действия 
COVID-19. 

Условиями контрактов, заключаемых в систе-
ме МВД России, предусматривается обеспечение 
по выдаваемым авансам, которое предоставляется 
кредитными учреждениями. При этом в случае не-
выполнения работ в установленные контрактами 
сроки выданный аванс переходит в форму кредита, 

по которому организация-исполнитель работ обязан 
помимо общего объема выданного аванса дополни-
тельно выплатить финансовые средства в размере 
одной трехсотой ключевой ставки Банка России. 
Учитывая, что смягчение условий действующих 
контрактов не представляется возможным, 98% ис-
полнителей отказываются от получения авансиро-
вания.

Ужесточение мер в части авансирования было 
принято в Министерстве в 2017 году в целях сокра-
щения рисков невыполнения работ, а также сниже-
ния дебиторской и кредиторской задолженностей 
органов внутренних дел. 

Планирование заказов 2021–2023 годов также 
потребовало корректив в связи с сокращением бюд-
жетных расходов в целях формирования и наполне-
ния резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

Предполагается сокращение расходов государ-
ственных, федеральных целевых и комплексных 
программ в следующих размерах:

2021 и 2022 годы – 5%;
2023 год – считать равным 2022 году с учетом 

сокращения. Фактическое сокращение финансиро-
вание 2022 года составило порядка 11%.

 

Системы поддержки принятия решений

Ситуационное управление

Информационно-коммуникационные технологии и системы

Перспективные виды вооружения

Отечественное программное обеспечение

Рис. 1. Планируемые направления развития научно-технической деятельности МВД России  
за счет бюджетного финансирования на ближайшую перспективу
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Необходимо отметить, что расходы 2020 года 
также были сокращены путем отзыва незаконтрак-
тованных в июне 2020 года лимитов бюджетных 
обязательств, что составило 11% от общего объема 
финансирования.

Несмотря на то, что данная мера являлась вы-
нужденной и требовала неотлагательного реше-
ния, наполнение резервного фонда в конце 2020 
года было бы наиболее эффективным и имело наи-
меньшее негативное влияние на все задействован-
ные ведомства. В течение года нереализованные 
бюджетные ассигнования могут быть перераспре-
делны на выполнение других значимых задач. По-
этому именно в конце финансового года (ноябрь–
декабрь) возможно выявление нереализованных 
бюджетных ассигнований, образовавшихся в связи 
с экономией средств, запланированных для выпол-
нения возложенных на государственных заказчиков 
задач. Отзыв ассигнований в течение года требует 
внесения изменений в ранее утвержденные Ми-
нистерствами плановые финансовые документы, 
а также отказ от выполнения ряда перспективных  
мероприятий.

Подводя итог вышесказанному, возможно вы-
делить следующие явления, вызванные COVID-19 
и оказавшие негативное влияние на планово-заку-
почную деятельность государственных заказчиков. 
Во-первых, сокращение финансирования базовых 
направлений научной деятельности России может 
повлечь замедление темпов развития техники и 
технологий, что напрямую влияет на безопасность 
страны.

Во-вторых, сокращение числа заключенных 
контрактов в связи с фактическим отсутствием 
деятельности коммерческих организаций влечет 
отсрочку выполнения важнейших мероприятий, 
способствующих реализации государственных про-
грамм, в том числе по развитию регионов.
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В период коренной ломки экономического укла-
да и парада суверенитета союзных республик в на-
чале 1990-х гг. вследствие распада интегрирован-
ных производственных систем, сформированных в 
период существования СССР на территории всего 
СНГ, появились признаки нарушения технологиче-
ской безопасности нашей страны. Обеспечение тех-
нологической безопасности потребовало в первую 
очередь обратить внимание на формирование базы 
стратегических минерально-сырьевых ресурсов. 

Распоряжением Правительства РФ [1] в 1996 г. был 
утвержден перечень основных видов стратегиче-
ского минерального сырья, в который, наряду с про-
чими полезными ископаемыми, вошли нефть и газ.

В современной редакции Стратегии нацио-
нальной безопасности [2] обращается внимание на 
обеспечение национальной экономики стратеги-
ческими видами минеральных ресурсов. При этом 
отдельным уровнем в сфере минерально-сырьевого 
комплекса в аспекте экономической безопасности 
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выделена совокупность отраслей экономики, уча-
ствующих в геологическом изучении недр, добыче 
и переработке минерального сырья. Очевидно, что 
в первую очередь речь идет о нефтяной и газовой 
промышленности. 

Вопросы нефтяных и газовых ресурсов страны 
нашли отражение в современной доктрине России 
в области национальной минерально-сырьевой без-
опасности. В решении Совета Безопасности РФ  
«О сырьевой безопасности России в ХХI веке» [2] 
содержатся концептуальные положения националь-
ной экономической безопасности, и важная роль в 
их реализации отводится минерально-сырьевым ре-
сурсам, в том числе нефти и газу.

В своих работах, посвященных анализу совре-
менных проблем минерально-сырьевой безопас-
ности, А.И. Кривцов, Б.И. Беневольский, В.М. Ми-
наков [6, с. 65], А.Г. Шеломенцев, Е.М. Козаков, 
Е.Л. Андреева, В.С. Литвиненко [9, с. 113–128], 
М.А. Ягольницер, Т.В. Ситро [10, с. 7], А.Е. Воро-
бьева, Г.А. Белыхин, Комащенко В.И. [4, c. 34–57], 
В.П. Клавдиенко [5, c. 97–102] исследуют обеспе-
ченность природными ресурсами как фактор эконо-
мической безопасности, обосновывая тезис о том, 
что «минерально-сырьевая безопасность представ-
ляет собой систему эффективных мер по форми-

рованию условий самообеспечения государства…. 
Разнообразными ресурсами на уровне оптимальных 
потребностей» [9, c. 114]. 

Современные представления о роли углеводо-
родного сырья в экономике нашей страны и их зна-
чении для экономической безопасности российско-
го государства отнюдь не так объективны, как это 
может показаться на первый взгляд. С одной сторо-
ны, присутствует позиция, которая в аспекте вопро-
сов экономической безопасности придает нефти и 
газу явно преувеличенное значение, с другой сто-
роны, в ряде случаев мы сталкиваемся с недооцен-
кой значения эффективного использования ресурса 
углеводородов.

Наша страна, лидируя по объему добычи и экс-
порта сырьевых ресурсов, в том числе углеводород-
ного сырья, по совокупному выпуску химической 
продукции занимает в мировом рейтинге место в 
конце второго десятка – примерно на уровне Ка-
нады, а российские предприятия производят чуть 
больше 1% мирового объема химической продук-
ции. На рис. 1 представлена динамика добычи неф-
ти на территории России в 1900–2016 гг.

Структура потребления нефтяного сырья в Рос-
сии ориентирована на топливно-энергетические 
цели, а не на дальнейшую переработку в продукцию 

Рис. 1. Динамика добычи нефти на территории Российской Федерации в 1990–2016 гг., млн т.
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с высокой добавленной стоимостью, на которую су-
ществует спрос на мировом рынке.

Отечественные нефтеперерабатывающие и не-
фтехимические заводы не всегда нуждаются в том 
объеме сырья, которым их может обеспечить нефте-
добывающая отрасль. Даже если нефтедобывающие 
компании резко сократят экспорт нефти, и большая 
часть нефтяного потока будет направлена на рос-
сийские заводы, наши предприятия не в состоянии 
будут ее переработать, а если и переработают, то 
выработанную химическую продукцию просто не-
куда будет девать в самом прямом смысле этого сло-
ва. Если рассмотреть структуру производства хими-
ческого комплекса страны и сопоставить с данными, 
характеризующими объем потребления химической 
и нефтехимической продукции, то выяснится, что мы 
и сейчас перерабатываем нефти и производим из нее 
химической продукции значительно больше, чем не-
обходимо для удовлетворения внутреннего спроса. 

Устойчивое состояние и развитие национальной 
экономики определяется возможностями сырьевого 
обеспечения, в частности, возможностью обеспе-
чения углеводородным сырьем, технологической 
структуры страны.

С точки зрения интересов общества, добыча 
углеводородного сырья не должна осуществляться 
варварским способом [8, c. 114], и ценовой фактор, 
какие бы значительные доходы он не сулил, не дол-
жен быть преобладающим в вопросе рационально-
го использования полезных ископаемых на благо 
страны, в том числе с учетом интересов будущих 
поколений: необходим баланс интересов всех сто-
рон, участвующих в извлечении и использовании 
углеводородного сырья – государственного бюдже-
та, добывающего сектора в лице нефтяной и газо-
вой промышленности, общества в лице населения, 
потребляющего социальные и материальные блага. 
Необходим сбалансированный подход к определе-
нию объемов нефти и газа, направляемых на экс-
порт, на цели энергообеспечения и на глубокую 
переработку в сегменте обрабатывающей промыш-
ленности. Интересна позиция А.Г. Шеломенцева, 
Е.М. Козакова, Е.Л. Андреевой, которые высказыва-
ют мнение о том, что с точки зрения экономической 
безопасности «необходимо определить экономиче-
ски эффективный и политически целесообразный 
уровень добычи конкретных видов полезных ис-

копаемых, а также установить, какой минимальный 
уровень добычи минерального сырья является кри-
тическим для России (как для внутреннего потре-
бления, так и для экспорта)» [9, c. 127].

Таким образом, следует дифференцировать по-
зиции в понимании места и роли нефтяной и га-
зовой промышленности в системе экономической 
безопасности. Одна позиция связывает объем до-
бычи нефти и газа с обеспечением дохода страны 
на мировом рынке энергоресурсов и формирования 
за счет этого существенной части бюджета. Этот 
подход характеризуется ограниченностью и кратко-
срочной перспективой, поскольку ведет к формиро-
ванию зависимости экономики страны от экспорт-
ных потоков сырья. Вторая позиция связывает до-
бычу нефти и газа с энергетической безопасностью 
страны. Этот подход можно охарактеризовать как 
долгосрочный, в особенности с учетом климатиче-
ских особенностей преобладающей части террито-
рии нашей страны, расположенной, в том числе, и 
за полярным кругом, однако он ограничивает роль 
нефти и газа только сегментом нескольких, хотя и 
ведущих, отраслей промышленности – в основном, 
энергетики и транспорта. Третья позиция рассма-
тривает нефть и газ в наиболее широком их значе-
нии, а именно, как комплексный источник ресур-
сов – не только энергетических, но и как сырья для 
глубокой переработки с целью получения широко-
го ряда продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью, обеспечивающих потребности населения и 
практически всех отраслей промышленности в ма-
териалах – строительных, упаковочных, полимер-
ных конструкционных (для машиностроения), лако-
красочных, текстильных и других видов. На рис. 2 
представлены основные подходы к пониманию ме-
ста и роли нефтяной и газовой промышленности в 
системе экономической безопасности.

С точки зрения экономической безопасности, 
именно третий подход к определению места и роли 
нефтяной и газовой промышленности в системе эко-
номической безопасности страны, то есть подход, 
рассматривающий нефть и газ как комплексный ма-
териально-сырьевой ресурс (что, кстати, не отверга-
ет и использование отдельных продуктов нефтепе-
реработки, таких как мазут, дизельное топливо, в ка-
честве топлива для генерирования электроэнергии и 
тепловой энергии для целей коммунального хозяй-
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ства, поскольку они представляют собой часть про-
дуктов, получаемых в ходе глубокой, комплексной 
переработки нефти), является наиболее обоснован-
ным с точки зрения экономической безопасности, 
поскольку именно вследствие такого использования 
углеводородного сырья удовлетворяется наиболь-
шее число общественно-значимых потребностей, 
и вместе с тем формируемый на основании такого 
подхода комплекс промышленности обеспечивает 
сбалансированное, устойчивое развитие экономики, 
позволяющее не только противостоять рискам, но и 
избегать их, превентивно устраняя как внешние, так 
и внутренние риски. 
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Введение
Создание систем управления технологически-

ми процессами, отвечающих высоким требованиям 
к качеству управления, надежности функциониро-
вания, отличающихся научной обоснованностью 
принимаемых решений, невозможно без развития 
теоретической базы и использования современного 
приборного парка.

Для решения задачи анализа производственных 
ситуаций, идентификации состояний и управления 
технологической безопасностью перспективно ис-
пользование методов искусственного интеллекта 
(нейронных сетей, нечеткого логического вывода), 
которые позволяют за счет заложенных в них алго-
ритмов обучения и адаптации уменьшить погреш-
ности существующих моделей, связанные с отсут-
ствием и неполнотой информации, и применимы 
для управления технологическими процессами в 
режиме реального времени [1–4].

В этой связи для учета неопределенности раз-
личной природы решение проблемы управления 
технологической безопасностью процесса предло-
жено осуществлять на качественно новом уровне с 

использованием новых информационных техноло-
гий на основе создания интеллектуальных систем 
ситуационного управления [5–8]. Данные системы 
позволяют формировать решения на основе данных 
оперативных наблюдений и с использованием ме-
тодов и моделей искусственного интеллекта, зало-
женных в экспертных системах, включающих в себя 
знания специалистов.

Целью работы являлось исследование и раз-
витие основных теоретических и прикладных под-
ходов к построению адаптивной системы ситуаци-
онного управления технологическим процессом 
измельчения в условиях неопределенности апатито-
нефелиновых руд (рис. 1).

1. Определение критического уровня шума 
зоны помола

Критическое значение уровня шума зоны по-
мола Sкр функционально зависит от максимальной 
удельной производительности мельницы max

0.16q . Ли-
неаризовав данную зависимость, получим эмпири-
ческое уравнение вида:

Sкр
max
0.1634.8 113.34êðS q= − ⋅ +
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Рис. 1. Архитектура программного обеспечения управления  

технологическим процессом измельчения в шаровой барабанной мельнице,  
работающей в замкнутом цикле
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Модель разработанной системы регулирования 
в среде Matlab представлена на рис. 2.

Словесный алгоритм данной модели может 
быть представлен следующим образом:

1) измеряется производительность конвейера-
питателя мельницы по руде pQ  и гранулометриче-
ская характеристика исход- ной руды вх

iω  ;
2) вводятся начальные параметры модели мель-

ницы нач
i

нач
ij sb ,  , и делается прогноз гранулометри-

ческого состава измельченной руды изм
iω  ;

3) измеряется гранулометрическая характери-
стика измельченной руды ∗изм

iω   и проводится иден-
тификация модели мельницы, т.е. определяются па-
раметры модели ∗∗

iij sb ,  ;
4) проводится обучение нейро-фаззи сети 

системы оценки параметров модели мельницы 
(параметры ∗∗

iij sb ,  , результаты экспресс-минера-
логического анализа NeApNe +ββ ,   и оценки шаро-
вой загрузки мельницы Шϕ   являются обучающей  
выборкой);

5) прогнозное значение гранулометрической 
характеристики измельченной руды изм

iω   подается 
на вход модели классифицирующего аппарата;

6) вводятся начальные параметры модели клас-
сифицирующего аппарата нач

ic  , и делается прогноз 
гранулометрического состава готового продукта 
измельчения гот

iω   и гранулометрического состава 
песков классификатора песк

iω  ;

7) измеряется гранулометрическая характери-
стика измельченной руды ∗изм

iω  , гранулометриче-
ская характеристика готового продукта измельчения 

∗гот
iω   и проводится идентификация классифициру-

ющего аппарата, т.е. определяется матрица класси-
фикации ∗

ic ;
8) проводится обучение нейро-фаззи сети си-

стемы оценки параметров модели классифицирую-
щего аппарата (матрица классификации ∗

ic , резуль-
таты технологической типизации руды и результаты 
измерения расхода воды в классификатор КЛW   яв-
ляются обучающей выборкой);

9) прогнозное значение потока песков класси-
фикатора песк

iq   подается на вход модели мельницы, 
где суммируется с потоком мелкодробленой руды 
вх
iq  .

Проверка адекватности модели проводилась по 
статистическим данным работы мельницы мель-
нично-флотационного отделения апатитонефелино-
вой обогатительной фабрики. 

На графиках (рис. 3) представлено прогнозное 
(по модели) и измеренное изменение содержание 
класса крупности +0,16 мм на сливе классифика-
тора.

На графиках (рис. 4) представлены результаты 
ситового анализа и прогнозное процентное содер-
жание двенадцати классов крупности готового про-
дукта измельчения.

Рис. 2. Модель исследуемой системы 
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Заключение
В результате работы предложенной нечетко-

определенной модели технологического процесса 
измельчения является допустимым применение ме-
тодов искусственного интеллекта. По результатам 
проведенной проверки адекватности работы модели 
с помощью имитационного моделирования можно 
сделать вывод, что разработанная модель вполне 
удовлетворяет поставленным задачам. Работа моде-
ли позволяет успешно производить корректировку 

управляющих решений при изменяющемся каче-
стве исходного материала, что, в свою очередь, по-
зволит увеличить производительность мельницы по 
определяющему классу крупности материала. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 20-07-00914).
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Современные технологии, сопутствующие раз-
витию всего человечества, оказывают негативное 
влияние на окружающую среду. Стоит отметить, 

что совершенствование технологий традиционно 
лежит в основе формирования более благоприят-
ной среды для экономической мотивации нежели 
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охраны окружающей среды, что предопределяет ре-
гулирование последней со стороны права или при-
менения корректирующих экстерналий. Разделение 
права и закона применительно к данному контексту 
не случайно, отмечается, что первоначально защи-
та экологических прав осуществлялась в большей 
степени на основе права справедливости и здраво-
го смысла. При этом продолжающееся усложнение 
технологических процессов, сопровождающееся 
сравнительно небольшим вредом, который причи-
няется отдельными крупными социальными груп-
пами, который в дальнейшем аккумулируется и 
приводит к введению нормативного регулирования 
в отношении охраны окружающей среды. Развитие 
законодательства в данной сфере нашло свое отра-
жение в следующих направлениях:

1) применение единого стандарта в рамках 
управления рисками, возникающими в экологиче-
ской сфере; 

2) введение максимального размера негативно-
го эффекта, в пределах которого субъект правовых 
отношений имеет возможность к определению наи-
более применимого метода оптимизации затрат;

3) установление размера сбора за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Стоит заметить, что вышеупомянутые методы 
регулирования влекут за собой определенные по-
следствия, которые приведены ниже.

Одно из них выражается в сужении возможно-
сти реализации деятельности субъекта, являющего-
ся поднадзорным к органам контроля, его модерни-
зации или полной ликвидации. Несомненно, что из 
отмеченных последствий, к наиболее привлекатель-
ным результатам относятся внедрение современ-
ных, отвечающих новым условиям, технологий и 
их модернизация. Это обуславливается тем, что они 
оказывают стимулирующее воздействие на разви-
тие опытно-конструкторских и исследовательских 
работ и дальнейшее практическое применение их 
результатов. Что в целом обеспечивает более широ-
кое вовлечение производственных цепочек в целях 
достижения поставленных в начале экологических 
целей. Относительно российского законодатель-
ства, стоит отметить, что предопределяется возло-
жение обязанности внедрения доступных техноло-
гий на поднадзорные органы. Результатом выступа-
ет ситуация, которая отличается высоким уровнем 

удовлетворения со стороны стейкхолдеров. При 
этом общество положительно относится к росту эф-
фективности защиты экологических прав в стране, 
отдельно необходимо заметить, что в момент приня-
тия данных мер не происходит роста цен на товары 
и услуги. Можно говорить, что растет лояльность 
населения к политическим силам страны. Со сторо-
ны поднадзорных субъектов происходит активиза-
ция их деятельности. Однако остро стоит проблема 
недостаточного финансирования модернизацион-
ных мероприятий.

С одной стороны, в законодательстве находит 
свое отражение обязанность государственных ор-
ганов власти проводить мероприятия по охране 
окружающей среды. В то же самое время в осно-
ве экологического права лежит принцип финан-
сового партнерства поднадзорных субъектов и 
государства. При этом с другой стороны, отмечен-
ный тезис не имеет подробно проработанной за-
конодательной регламентации. В данных услови-
ях прослеживается высокий уровень зависимости 
от краткосрочной конъюнктуры принимаемых со 
стороны федеральных органов власти мер под-
держки. Вследствие чего поднадзорный субъект 
вынужден планировать свою деятельность на до-
статочно короткий период и вынужден принимать 
во внимание прежде всего собственные ресурсы. 
Для регионального уровня Российской Федерации 
характерна аналогичная проблематика. При поста-
новке определенных экологических задач предпола-
гается их финансирование с некоторым временным  
лагом. 

Участниками финансового рынка в целях ре-
шения задачи недостаточного финансирования не-
посредственно экологических проектов предложен 
такой финансовый инструмент, как зеленые об-
лигации. Их использование прежде всего направ-
лено на финансирование или рефинансирование 
реализуемых проектов, направленных на улучше-
ние экологии. Относительно правовой природы 
зеленых облигаций стоит отметить их трехсостав-
ность, включающую заемный характер, выражае-
мый в начислении процентов, проектный характер, 
отраженный в целевой направленности средств, и 
ценно-бумажный, заключающийся в потребности 
в раскрытии информации. Исходя из вышесказан-
ного, отличительными признаками зеленых обли-
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гаций со стороны предпринимательского подхода  
являются:

1) наличие определенных процентов или купо-
на, которые выплачиваются в соответствии с дан-
ным видом облигаций;

2) специфике реализуемых проектов под фи-
нансирование заемными средствами;

3) необходимость раскрытия информации в це-
лях привлечение инвесторов.

Однако исследователями отмечается, что 
greenium или премия за данный зеленый характер 
облигаций принимает в практике достаточно не-
большое значение или же практически отсутствует. 
В соответствии с отчетом Всемирного банка, сред-
ний размер премии по зеленым облигациям состав-
ляет всего 0,18% от суммы привлекаемых средств, 
при этом существующие дополнительные расходы, 
связанные с сертификацией достигают примерно 
значений 0,5%. Широкое нормативное определе-
ние входящих в состав критериев зеленых проек-
тов, предопределяет ситуацию, когда совершается 
условная покупка более эффективной современной 
техники или реализация инфраструктурных про-
ектов. При этом для второго случая более высокие 
значения дюрации, обусловленные большой дли-
тельностью инфраструктурных проектов, являются 
отличительной особенностью зеленого финансиро-
вания по сравнению с традиционным облигацион-
ным.

Достаточно туманно представлен круг потен-
циальных инвесторов, готовых вложить средства 
в приобретение зеленых облигаций. В некотором 
роде существует повышенный интерес к данному 
финансовому инструменту, что обусловлено нали-
чием социального эффекта и играет все большую 
роль для инвесторов нового поколения. В данном 
случае impact investing или изменение окружаю-
щего мира выступает одной из основополагающих 
целей в дополнение, а также в какой- либо мере в 
противовес классической цели, выраженной в полу-
чении дохода. 

Отдельно стоит отметить имиджевые факторы, 
которые участвуют в формировании спроса на зе-
леные облигации со стороны портфельных инвесто-
ров. При этом стоит отметить определенный уро-
вень их рискованности, что связано с достаточно 
сложной схемой монетизации и определения источ-

ников денежных потоков. Наряду с этим, в качестве 
эмитента данного финансового инструмента часто 
выступают операционные компании, что предо-
пределяет привлекательность возможного регресса 
против обеспеченного эмитента. Приминая во вни-
мание вышесказанное, стоит отметить некоторую 
неочевидность преимуществ зеленых облигаций. 
Еще одним сдерживающим фактором развития 
данного финансового инструмента является стиму-
лирование со стороны законодательства отдельных 
государств выдачи банками зеленых кредитов. Ре-
зюмируя вышесказанное, в целях развития и под-
держки института зеленых облигаций предполага-
ется определение правового режима их действия. 
Оно заключается в оптимизации юридической 
структуры, выраженной в выделении тех правовых 
средств, которые побудят участников рынка к ис-
пользованию зеленых облигаций. 

Определение правового режима во многом явля-
ется начальным элементом анализа общественных 
отношений одновременно с категорией правоот-
ношения. Нередко отмеченные категории подвер-
жены смешению в силу пересечения их основного 
набора компонентов, нормативного регулирования, 
субъектов и объектов указанных общественных от-
ношений. Тем не менее некая ретроспективность 
присуща категории правоотношения, что связано 
с анализом уже сложившихся общественных отно-
шений, который предполагает определение регуля-
торной модели, находящейся от них в определенной 
зависимости. В основе анализа правового режима 
лежит изучение эффективности сплетения право-
вых средств, что по своей сути близко к позитивно-
му и нормативному рассмотрению правовых норм 
экономического анализа. 

Стоит отметить, что категория правового режи-
ма не получила должного рассмотрения в рамках 
общетеоретических начал. К причинам отмеченно-
го явления можно отнести прагматическое развитие 
данной категории, этапы которой неразрывно сопря-
жены с работами как советских, так и российских 
ученых. Иоффе в своих трудах замечал, что уста-
новленный правовой режим определяется со сто-
роны законодателя путем определения поведения 
субъектов правоотношений и подачи регуляторной 
парадигмы. Л.А. Морозова отмечает, что правовой 
режим содержит в себе регуляторное воздействие 
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на общественные отношения посредством систе-
мы юридических средств. В работах А.В. Малько 
содержится похожее понятие, подразумевающее 
ключевую роль в формировании рассматриваемого 
режима со стороны целевого социального состоя-
ния. К наиболее существенным характеристикам 
правового режима Г.С. Беляева относит систем-
ность, которая непосредственно отвечает ряду 
черт, таких как целесообразность и целостность,  
комплексность и сочетаемость правового регулиро-
вания. 

Данная проблематика получила более широкое 
распространение в зарубежной научной мысли.  
В словаре Блэка, как наиболее весомом словаре ан-
глосаксонской правовой семьи приведено определе-
ние правового режима, как систематизированного 
свода правил, норм поведения, раскрывающих в 
своей сути определенную юридическую проблему.  
А также устанавливают в своем составе процессу-
альные правила разрешения и правовые и матери-
альные ориентиры. К отличительным характеристи-
кам данного определения можно отнести некую раз-
мытость круга субъектов, за которыми закреплена 
возможность использования различных регулирую-
щих правовых средств, что ярко выявляет возмож-
ность фокусирования на применяемых пропорциях 
методов правового регулирования.

Отдельно необходимо заметить, что существу-
ют подходы к пониманию исследуемой проблема-
тики со стороны признания актов отдельных юри-
дических лиц и саморегулируемых организаций в 
качестве нормативно-правовых актов. Аргументами 
противников принятия данной позиции является 
отсутствие общеобязательности как характерной 
черты данных документов. Однако относительно 
актов, принимаемых саморегулируемыми организа-
циями можно говорить об отнесении их в привыч-
ном понимании к нормативно-правовым в качестве 
составной части системы государственного регули-
рования.

Учитывая тот факт, что правовой режим вклю-
чает в себя совокупность правовых средств, отдель-
ного внимания заслуживает рассмотрение непо-
средственно их сущности. При использовании кате-
гориального аппарата правового средства отдельное 
место отдается отраслевому характеру права. В 
отечественной науке одним из основоположников 

теоретического обоснования правовых средств 
считается Б.И. Пигульский, который определяет 
их как сочетание юридически значимых действий, 
совершаемых субъектами с дозволенной степенью 
усмотрения и служащих достижению их целей (ин-
тересов), не противоречащих законодательству и 
интересам общества. Вследствие подверженности 
влияния кратковременных факторов, несмотря на 
статичность в момент реализации анализа, в от-
личие от сложившихся правовых конструкций, в 
соответствии с Б.И. Пигульским правовые нормы 
не находят своего отражения в составе правовых  
средств. 

Другие исследователи отмечают определенную 
узость отмеченного подхода к определению право-
вых средств и отмечают необходимость включения 
норма в состав правовых средств. Данное утверж-
дение подкрепляется их основной характеристикой, 
выраженной в определенной степени воздействия 
на социальные отношения и воплощении в их сущ-
ности регулирующей силы права.

Именно широкий подход, который также на-
ходит свое отражение, в том числе в зарубежных 
трудах, соответствует целям существования опре-
деления правового средства. Что связано с наличи-
ем ограничения анализируемых объектов в рамках 
понимания оптимального правового режима обще-
ственных отношений, в случае исключения как от-
дельных норм, так и правовых средств из рассмо-
трения. 

Ускоренный процесс развития технологий, со-
провождаемый ростом числа техногенных ката-
строф, послужил катализатором развития спроса 
на защиту экологических прав в том числе со сто-
роны специализированных организаций. Вторая 
половина 20-го века характеризуется появлением 
экологических политических партий, цели которых 
распространяются на достаточно широкий круг об-
щественных отношений. В условиях роста популяр-
ности так называемые зеленые партии расширяли 
охват влияния, по результатам которого выдвигае-
мые требования и предложения распространились 
на сферу регулирования финансового рынка, на 
котором в дальнейшем нашел свое формирование 
сектор зеленых инвестиций. При этом отсутствует 
единое определение, включающие в себя весь кате-
гориальный аппарат зеленых облигаций. Наиболее 
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часто под данным понятием понимаются долго-
временные финансовые вложения, направленные 
на разработку и ввод в эксплуатацию экологиче-
ски чистых и энергосберегающих производствен-
ных технологий, оказывающих минимальное воз-
действие на окружающую среду; возобновляемых 
источников энергии; а также ввод в эксплуатацию 
природозащитных и природоочистных основных 
фондов. Суммируя вышесказанное, под зелеными 
облигациями понимается видовое понятие рода об-
лигаций и зеленых инвестиций. В кратком виде зе-
леные облигации представляют собой эмиссионные 
долговые ценные бумаги, доходы от которых долж-
ны быть направлены на реализацию экологическо-
го проекта. На рис. 1 представлен иллюстративный 
подход к определению зеленых инвестиций и их 
месту в финансировании развития. В данном слу-
чае в качестве основного понятия, понимается уро-
вень устойчивого развития, при котором склады-
вается ситуация полного удовлетворения текущих 
нужд при отсутствии наносимого ущерба будущим  
поколениям.

Рассмотрение правового режима зеленых инве-
стиций включает в себя анализ конкретных право-
вых средств, направленных на активизацию исполь-
зования зеленых инвестиций. В данном случае не 
случайно обращение к более обширной категории 
за счет ряда причин:

1) на привлекательность зеленых инвестиций 
двоякое влияние оказывается со стороны мер ре-
гулирования инвестиций, направляемых на финан-
сирование экологических проектов. Проведение 
мероприятий по стимулированию развития зеленых 
инвестиций влечет за собой дестимулирующий эф-
фект. Он может выражаться в поддержке отдельного 
средства финансирования экологических проектов, 
так, примером может служить снижение нормы ре-
зервирования капитала по данным проектам, что 
приводит к снижению привлекательности зеленых 
облигаций. В противовес кумулятивный стимули-
рующий эффект проявляется в условиях, например, 
установлении льготного режима налогообложения 
зеленых проектов;

2) остается проблематика того, что специаль-
ные правовые средств, которые призваны стиму-
лировать развитие зеленых облигаций, неразрывно 
связаны с рассмотрением в совокупности данных 
средств для зеленых инвестиций, вследствие огра-
ниченности развития первых. Наряду с этим, в ряде 
отдельных случаев обыкновенным инвестицион-
ным проектам, направленным на модернизацию 
производства или запуску новых товаров, будут со-
ответствовать черты зеленого проекта, вследствие 
чего к способам стимулирования зеленого инвести-
рования относятся мероприятия, характерные для 
общего стимулирования развития производства;

Источник: Составлено автором

Рис. 1. Соотношение понятий «Финансирование развития»,  
«Финансирование модернизационных мероприятий», «Зеленые облигации» и «Зеленые инвестиции»
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3) соотношение мер стимулирования финанси-
рования устойчивого развития страны и активиза-
ция использования зеленых облигаций позволяет 
как оценивать, так и выделять меры, которые могут 
быть применены по аналогии в силу достаточно 
сильной общности финансовых институтов.

Резюмируя вышесказанное относительно пра-
вового режима, можно сделать следующие основ-
ные выводы: 

1) под правовым режимом понимается ком-
плекс правовых средств в виде комбинирования за-
претов, дозволений и позитивных ведений, который 
в совокупности представляет собой порядок регу-
лирования общественных отношений;

2) категориальный аппарат правового режима 
достаточно схож с системой понятий правоотно-
шения в тождестве отдельных компонент. При этом 
различия заключены в позитивном регулировании 
правового режима при более тесном соотношении 
общественных отношений и правоотношений;

3) в основе определения правового средства ле-
жит сочетание различных юридических инструмен-
тов, посредством которых осуществляется влияние 
на социальные отношения;

4) в целях проведения тонкой настройки право-
вого режима возможно применение различных со-
четаний разнообразных методов регулирования. 
Стоит отметить, что вследствие наличия скрытого 
эффекта, набор методов не исчерпывается импера-
тивными и диспозитивными правовыми нормами. 
Среди участников финансового рынка существу-
ет тенденция к использованию стандартных ре-
гуляторных правил, при этом игнорируя тонкую 
настройку отношений. В данных условиях для 
государства представляется возможным исполь-
зование наиболее приемлемой для него модели.  
В случае, когда целью государственного регулято-
ра является побуждение поднадзорных субъектов 
к проработке собственных решений, он прибегает 

к обратной тактике и устанавливает наиболее не-
удобную стандартную модель с доступом к отказу  
от него.
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В современных реалиях развития российской 
экономики прибыль, через систему ее налогообло-
жения, выполняет роль связующего звена в меха-
низме согласования интересов отдельных хозяй-
ствующих субъектов и государства, защищающего 
общественные интересы в целом. Это повышает 
интерес к вопросам изучения налога на прибыль, 
как одного из самых сложных и противоречивых  
объектов бухгалтерского и налогового учета орга-
низации.

Важность прибыли и механизма ее налогообло-
жения обуславливает пристальное внимание совре-
менной научной среды как к развитию методологии 
исчисления налога на прибыль, так и отражению 
его сумм в данных бухгалтерского и налогового  
учета. 

Основная цель ведения бухгалтерского учета 
расчетов по налогу на прибыль, пишет Н.И. Ма-
лис, состоит в расчете суммы налога на прибыль 
не только по данным налогового учета, сколько на 
основании данных бухгалтерского учета, информи-
рование собственников о реальной сумме прибыли, 
подлежащей распределению [7, с. 21].

Развивая данную точку зрения, она предлага-
ет следующие задачи бухгалтерского и налогового 
учета сумм налога на прибыль:

1) формирование информации о текущем нало-
ге на прибыль организации;

2) выявление разниц между бухгалтерской и 
налоговой прибылью;

3) установление причин их возникновения, 
способных оказать влияние на величину налога в 
будущем (временных разниц, отложенных активов 
и обязательств).

Как показывает изучение трудов современных 
ученых экономистов, организации используют две 
основные схемы организации бухгалтерского и на-
логового учета (при многочисленных вариантах, 
учитывающих особенности конкретных организа-
ций) [5; 8–10] . 

Первая схема основана на параллельном веде-
нии бухгалтерского и налогового учета с использо-
ванием информации, отраженной в первичных до-
кументах. При этом при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль можно не учитывать 
правила и требования бухгалтерского учета, а при 
организации и ведении бухгалтерского учета уде-

лять больше внимания контролю за соблюдением 
норм иных отраслей законодательства РФ.

Второй вариант организации учета налога на 
прибыль опирается на максимальное сближение 
налогового учета с бухгалтерской системой. Дан-
ная схема предполагает построение среди реги-
стров налогового учета с использованием анали-
тики бухгалтерского учета. Оба эти варианты не 
противоречат требованиям Налогового кодекса РФ  
(часть 2) [1].

Каждый из этих вариантов носит широкое ото-
бражение в современных информационных техно-
логиях, применяемых в сфере автоматизации учет-
ных работ [6, с. 4].

Формирование информации о расчетах по на-
логу на прибыль в бухгалтером учете происходит 
с учетом требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» [2].

Использование положений данного федераль-
ного стандарта позволяет отражать в бухгалтер-
ском учете, и далее раскрывать в формах финан-
совой отчетности сумму налога на бухгалтерскую 
прибыль (убыток), дифференцированного от на-
лога на налогооблагаемую прибыль, сформиро-
ванную в соответствии с требованиями налогового  
учета.

ПБУ 18/02 регламентирует отражение в учетной 
информации не только величины налога на при-
быль, необходимую к перечислению в бюджет, но 
и порядок формирования в бухгалтерском учете ин-
формации об операциях и сделках, которые могут 
повлиять на величину налога на прибыль в соответ-
ствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации.

Разница между бухгалтерской прибылью (убыт-
ком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 
отчетного периода, образовавшаяся в результате 
применения различных правил признания дохо-
дов и расходов, которые установлены в норматив-
ных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, состоит из постоянных и временных  
разниц.

Действующая учетная практика облагаемой на-
логом прибыли и под-лежащего уплате в бюджет 
налога, оперирует такими понятиями как: посто-
янные разницы, постоянные разницы; временные 
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разницы; постоянные налоговые обязательства; 
постоянные налоговые активы; отложенный налог 
на прибыль; отложенные налоговые активы; отло-
женные налоговые обязательства; условный доход; 
условный расход; текущий налог на прибыль.

При этом сумма налога на прибыль, найденная в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета от-
ражается в учете независимо от суммы налогообла-
гаемой прибыли и выступает в качестве условного 
дохода (или расхода) по налогу на прибыль.

Данная практика действует и в 2020 году в це-
лях составления отчетности за 2019 год. Начиная с 
отчетности за 2020 год в терминологии бухгалтер-
ского учета расчетов с бюджетом по налогу на при-
быль появятся новые понятия: 

1) постоянный налоговый расход (доход), кото-
рые интерпретируется как величина налога, которая 
увеличивает (уменьшает) налоговые обязательства 
по налогу на прибыль в отчетном периоде; 

2) расход (доход) по налогу на прибыль, под 
которым понимается сумма налога на прибыль, 
признаваемая в отчете о финансовых результатах 
в качестве величины, уменьшающей (увеличи-
вающей) прибыль (убыток) до налогообложения 
при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный  
период.

Изменяется и трактование сущности временных 
разниц. В соответствии с определением, даваемом 
в п. 8. ПБУ 18/02 в их состав будут включаться ре-
зультаты операций, не включаемые в бухгалтерскую 
прибыль (убыток), но формирующие налоговую 
базу по налогу на прибыль в другом или в других 
отчетных периодах.

Учет сумм налога на прибыль ведется на счете 
68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам», для 
чего организации должны предусмотреть открытие 
отдельного субсчета.

При этом, как абсолютно справедливо замеча-
ет Л.А. Елина, построение аналитического учета 
должно удовлетворять потребности заинтересован-
ных пользователей в получении необходимых дан-
ных по сумме текущих налоговых платежей, про-
сроченных налоговых платежей, штрафных санк-
ций, отсроченных и рассроченных сумм по налогу 
на прибыль [4, с. 54].

Вплоть до последнего времени авторами, иссле-
дующими данную проблематику, предлагались раз-

личные варианты отражения возникающих разниц, 
с использованием счетов 09 «Отложенные налого-
вые активы» и 77 «Отложенные налоговые обяза-
тельства», 99 «Прибыли и убытки» и др.

Начиная с 2020 года, в соответствии с Рекомен-
дациями Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на 
прибыль» (утверждены Комитетом по рекомендаци-
ям Фонд а «НРБУ «БМЦ» 26.04.2019) [3] в целях 
упорядочения и единообразного раскрытия инфор-
мация о суммах налога на прибыль необходимо от-
крыть несколько дополнительных субсчетов к счету 
99 «Прибыли и убытки»:

1) субсчет «Текущий налог на прибыль», пред-
назначенный для учета расчетов по начислению и 
уплаты суммы налога на прибыль, исчисленного в 
соответствии с требованиями налогового законода-
тельства. Типовыми для этого субсчета являются 
корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» на начислениям налоговых обя-
зательств;

2) субсчет «Отложенный налог на прибыль», 
позволяющий учесть сумму, которая оказывает вли-
яние на величину налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет. Данный субсчет корреспондирует 
со счетами 09 «Отложенные налоговые активы» и 
77 «Отложенные налоговые обязательства». Учи-
тываемые на субсчете суммы определяются как 
результат умножения соответствующей налоговой 
ставки на величину изменений временных разниц 
за отчетный период в связи с операциями, результа-
ты которых подлежат включению в бухгалтерскую 
прибыль (убыток).

С учетом вышеизложенного, в бухгалтерском 
учете организаций для расчета суммы налога на 
прибыль в условиях применения ПБУ 18/02 с вы-
бором варианта «по налоговой декларации» реко-
мендуем использовать следующие счета и субсчета 
рабочего плана счетов (рис. 1).

Начисленные сумма налога будут относится в 
дебет счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Те-
кущий налог на прибыль», формируя сумму налога 
исчисленную в соответствии с данными налогово-
го учета. При этом, в предлагаемом нами варианте, 
начисление условного расхода или дохода по нало-
гу на прибыль, начисление постоянных налоговых 
доходов и расходов, проводками не отражается, а 
их суммы могут использоваться исключительно 
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для контроля за правильностью определения сум-
мы расхода по налогу на прибыль отражаемого  
в бухучете.

Итак, ведение бухгалтерского учета налога на 
прибыль организация включает в себя множество 
учетных работ, связанных как с определением сум-
мы прибыли, подлежащей обложению и исчисле-
нию налога, так и установлению в бухгалтерском 
учете взаимосвязи с суммами налога, исчисленного 
в соответствии с требованиями налогового законо-
дательства. 
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для ведения учета налога на прибыль в условиях применения ПБУ 18/02  
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XXI столетие время бурных перемен, нередко 
болезненных и для государства, и для простых граж-
дан. Тем не менее, никогда не стоит забывать уроки 
истории, даже такой далекой на первый взгляд, как 
древнеримская. Почти тридцать веков нас отделяет 
от основания Рима, но так или иначе мы пожинаем 
тот урожай, который посеял Ромул, основав свой 
великий город. Вопреки сложившемуся мнению у 
россиян и римлян больше общего, чем, например, 
у римлян и германцев, заселивших просторы Геспе-
рии. «Москва – III Рим, а четвертому не быть», – не 
праздная фраза, а выражение глубокомысленное и 
выстраданное чередой трагических ошибок, взле-
тов и падений нашего великого государства Россий-
ского.

Кроме всего прочего, исследование глобали-
зационных процессов в историко-правовой ре-
троспективе крайне актуально в настоящее время.  
В начале XXI века взаимосвязь стран и народов 
порождает множество катаклизмов в этнической, 
государственной и экологической сферах. Не избе-
жала этих проблем и Россия, вовлеченная в водово-
рот глобализации после падения «железного зана-
веса» в связи с крушением СССР. Чтобы несколько 
приблизиться к разрешению проблем, связанных с 
государственным строительством, необходимо ис-
пользовать все ресурсы, которые у нас есть, и в том 
числе опыт прошлого.

К началу первого тысячелетия н.э. в Среди-
земноморье сложилась обширная конгрегация 
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людей, объединенных общими экономически-
ми интересами и культурой. В статье мы попы-
таемся рассмотреть, на каких принципах строи-
лась политика управления народами в Римской  
империи.

Сближение различных культур обычно вызыва-
ет конфликты. Римская империя с начала принци-
пата смогла объединить под своим началом культу-
ру кельтов, германцев, греков, сирийцев, египтян 
и диких обитателей Африки. Такой великолепный 
результат был достигнут римлянами, прежде всего 
посредством их удивительной веротерпимости, ко-
торой не мог похвастаться ни один народ Ойкумены 
[1, с. 75]. В языческом Риме была очень интересная 
традиция, когда предпринималась осада какого-ни-
будь города, римляне имели обыкновение замани-
вать к себе богов покровителей этого города обе-
щанием более высоких почестей, чем те, которые 
воздавались в их отечестве [1, с. 78–79]. Мало того, 
варварским царям -союзникам Рима, например, ви-
финскому царю Пруссию, нередко с разрешения 
римского сената дозволялось приносить жертвы 
своим богам на самом Капитолии [3, с. 591]. Наи-
большую гибкость римского язычества можно на-
блюдать на примере императора Юлиана, который, 
будучи неоплатоником, посещал христианские ли-
тургии, желая расположить к себе подданных хри-
стиан [5, с. 225].

Важным фактором укрепления древнеримской 
государственности был латинский язык. Римляне 
отлично понимали важность его внедрения в куль-
туру покоренных народов, однако варварские наре-
чия не запрещались [1, с. 82–84].

Транспортные сообщения государства находи-
лись в прекрасном состоянии посредством отлич-
ных римских дорог, разделенных на мили, неко-
торые из которых существуют и поныне. Римские 
дороги поддерживали не только торговые, но и во-
енные интересы государства, так как по ним двига-
лись римские легионы, а с ними римское право и 
латинский язык [1, с. 96].

Потребность информационного обеспечения в 
Римской империи удовлетворялась с помощью пра-
вильно устроенных почт [1, с. 96–97].

Вооруженные силы и военная подготовка им-
перии также заслуживают пристального внимания. 
В римской армии среди солдат неизменно поддер-

живался патриотизм и уважение к своим знаменам. 
Тацит называет римские орлы bellorum deos. Они 
помещались в капелле посреди лагеря и вместе с 
другими божествами были предметом поклонения 
для солдат [1, с. 58].

Римляне так хорошо понимали недостаточность 
храбрости, которая не соединяется со знанием и 
практикой, что на их языке название армии заим-
ствовано от слова, которое значит упражнения – 
Exercitus ad exercitando. В римской армии царила 
железная дисциплина [1, с. 107]. Римские полковод-
цы ради поддержания дисциплины не останавлива-
лись даже перед казнями своих сыновей, нарушив-
ших приказ [4, с. 452–453].

Степень величия любого государства составля-
ет не только боеспособная армия, развитая инфра-
структура и мощная экономика, но и высокая куль-
тура государствообразующего народа. Правители 
Римской империи делали все возможное, чтобы по-
ощрять людей, делающих наибольший вклад в раз-
витие науки и литературы [1, с. 102].

Все государства имеют определенное направ-
ление развития, обусловленное территорией про-
живания и климатом местности. В связи с этим 
можно условно выделить четыре пути развития 
государственности: земледельческо-оседлый, па-
стушеско-кочевой, водно-экспансионный и тор-
гово-конвойный [2, с. 123–124]. Древний Рим 
был государством водно-экспансионного пути 
развития. Это выражалось, прежде всего, в об-
разовании многочисленных колоний – городов, 
населенных римскими гражданами, таких как 
Кельн (Colonia Claudia Ara Agrippinensium), Лон-
дон (Londinium), Лион (Lugdunum), Сарагоса 
(Caesara Augusta или Caesarugusta) и т.д. Эти по-
селения становились центрами ремесла и торгов-
ли, способствовав сближению различных народов  
и культур.

Большую роль в укреплении государственно-
сти Древнего Рима и поддержании территориаль-
ной целостности империи играло право. Дошедшие 
до наших дней юридические тексты на латинском 
языке позволяют предположить высокую степень 
правовых знаний, достигнутых этим народом еще в 
начале новой эры. Так, например, понятие право и 
закон в латинском языке обозначаются следующи-
ми словами: jus, jure, lege, lex. То есть, здесь под-
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черкиваются различия и неодинаковое положение 
в практической жизни латинского общества таких 
юридических явлений, как закон, право, легальные 
действия и т.д.

Краткое рассмотрение принципов, на которых 
строилось управление народами в Римской импе-
рии, позволяет нам сформулировать ряд выводов:

1. Для предотвращения внутренних конфлик-
тов в Римской империи царила удивительная веро-
терпимость, которая зиждилась на основе языческо-
го политеизма.

2. Подданные Древнего Рима имели общий ин-
струмент делового общения, которым являлся ла-
тинский язык.

3. Транспортные сообщения Римской империи 
поддерживались в превосходном состоянии, тем са-
мым, облегчая передвижение войск.

4. Движение информационных потоков было 
достаточно высоким и равнялось приблизительно 
ста шестидесяти километрам в сутки.

5. Римская армия обладала удивительной бое-
способностью, благодаря высокой дисциплине, ца-
рившей в легионах. Проще говоря, легионер боялся 
своих начальников больше чем своих врагов.

6. Правители Древнего Рима наделяли почет-
ными отличиями людей, сделавших выдающийся 
вклад в развитие культуры.

7. Римляне основывали многочисленные коло-
нии в покоренных странах. Эти поселения станови-

лись центрами взаимовыгодной торговли и способ-
ствовали сближению различных культур.

8. Развитое право способствовало становлению 
правового государства, успешно упорядочивало 
общественные отношения, благотворно влияя на 
общее благосостояние населявших Римскую импе-
рию народов.
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Точной даты создания Великолукского тюрем-
ного замка существующие архивные и иные источ-
ники не сохранили, но их анализ позволяет сделать 
вывод о том, что первая тюрьма в городе Великие 
Луки была создана еще в 1627 году по указу царя 
Михаила Федоровича. Наличие тюрьмы подтверж-
дается уже год спустя в Перечневом списке, подан-
ном в Устюжескую четь (четь – это государственное 
учреждение, занимавшееся финансами и админи-
стративно-судебными делами тяглого населения от-
дельных территорий государства), которая датиру-
ется 1628 годом.

Согласно этим источникам тюрьма находилась 
в южной части крепости города Великие Луки и 
представляла собой деревянную избу, которая была 
окружена тыном. В 1680 году во время сильнейше-
го пожара, случившегося в ночь с 4 на 5 октября на 

территории крепости, в числе прочих сооружений 
и построек сгорела и тюрьма. Деревянное здание 
тюрьмы было восстановлено за счет торговых лю-
дей за исключением тына1.

В начале XIX века вновь встречается упомина-
ние о тюремном остроге города Великие Луки. Так, 
в рапорте уездного судьи Привалова на имя импера-
тора, который на тот момент исполнял обязанности 
великолукского городничего, датируемом 9 августа 
1826 года, Привалов сообщает, что в тюремном 
остроге содержится 13 арестантов2.

1 См.: Гулин А.А. Из истории тюремного замка в городе 
Великие Луки и о роли купечества в его содержании // Велико-
лук. вестн.: краевед. альм. 2014. № 4. С. 106.

2 См.: Карпова Н.В. Из истории великолукской уездной 
тюрьмы Псковской губернии по материалам Государственного 
архива Псковской области // Правоприменительная деятельность 
в Псковской области: история и современность: сб. науч. ст. и ма-
териалов Всерос. науч.-практ. конф. Вып. 2. Псков, 2010. С. 36.
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Достоверная информация о последующей исто-
рии великолукской тюрьмы содержится только в ма-
териалах, относящихся к 40-м годам XIX века. Во 
всех документах, хранящихся в Государственном 
архиве Псковской области, относящихся к этому 
периоду, бывший тюремный острог уже именуется 
Великолукским тюремным замком.

Согласно плану и описанию фасада камен-
ного тюремного замка, составленному в октябре 
1845 года, на первом этаже располагались следу-
ющие помещения: 4 коридора, кухня, комнаты для 
служителей, для пересылочных, по разным мало-
важным преступлениям, для важных преступников, 
осужденных за убийство. Неподалеку размещались 
сени, караульня, кладовая, сени для бани, пред-
банник, баня, а окружала эти строения каменная 
ограда. На втором верхнем этаже находились 4 ко-
ридора, комнаты для воров, для содержащихся за 
долги, для женщин, для малолетних, лазареты для 
мужчин и женщин, 4 отхожих места и часовня или  
церковь1.

В более поздних архивных документах отмеча-
ется, что на территории тюремного замка то непо-
средственно в главном двухэтажном корпусе, то в 
особом флигеле размещалась квартира смотрителя2.

При тюремном замке существовала баня, работа 
которой постоянно вызывала нарекания городских 
властей в санитарном отношении. Так, на заседании 
Великолукской городской думы 26 июня 1907 года 
было обращено внимание, что из бани грязные воды 
спускались в реку, что являлось крупным санитар-
ным нарушением, требующим немедленного устра-
нения.

С учетом этого городская дума постановила по-
требовать от Великолукского отделения устроить 
при тюремной бане фильтр, который должен был 
обезвреживать спускаемые воды, или соорудить 
цементированный колодец для спускания отрабо-
танной воды с последующим вывозом в свалочные 
места3.

Видимо, состояние тюремного замка было 
не в лучшем виде, поэтому год спустя, 10 июня 
1846 года, Псковская губернская строительная ко-
миссия заключила контракт с коллежским секре-

1 См.: ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 534. Л. 61–63.
2 См.: Там же. Ф. 629. Оп. 1. Д. 16. Л. 26.
3 См.: Карпова Н.В. Указ. соч. С. 39.

тарем Лучаниновым на работы по ремонтному ис-
правлению каменного Великолукского тюремного 
замка. На эту работу было выделено 1 100 рублей 
серебром. Кроме того, по дополнительной смете на 
покраску полов во всех комнатах замка причита-
лось 60 рублей серебром.

Работы по ремонтному исправлению тюрем-
ного замка были освидетельствованы в 1846 г. 
бывшим помощником губернского архитектора 
Голицыным и найдены выполненными с надле-
жащей прочностью из материалов хорошего ка-
чества, а работы, проведенные в 1847 г. по допол-
нительной смете, осматривали великолукские го-
родничий майор Куколевский и уездный стряпчий  
Игнатович4.

Начиная с 50-х годов XIX века в ежегодных от-
четах о положении и действиях Великолукского 
уездного тюремного отделения Псковского губерн-
ского попечительного комитета о тюрьмах Велико-
лукский тюремный замок представляет собой ка-
менное двухэтажное здание с железной кровлей, 
находящееся в приличном виде. Размещение аре-
стантов осуществлялось согласно установленным 
правилам, и арестанты, совершившие «более зна-
чительные преступления, были отделены от других, 
менее важных преступников, также как мужчины от 
женщин»5.

В замке также имелись одиночные камеры, 
предназначенные для содержания подследственных 
арестантов, и часовня.

Численность арестантов, содержащихся в тю-
ремном замке, как правило, не превышала 75–85 че-
ловек, причем следует отметить, что численность 
арестантов начиная с весны постепенно снижалась 
зачастую, доходя в летние месяцы до 30–40 человек, 
и затем в начале осени постепенно увеличивалась6.

В первую очередь в тюремном замке содержа-
лись осужденные, подследственные и подсудимые 
арестанты. Как правило, численность именно осуж-
денных арестантов значительно превышала числен-
ность подследственных и подсудимых. Однако во 
время крупных работ по ремонту и перестройки тю-
ремного замка в нем преимущественно содержались 
только подследственные и подсудимые арестанты, 

4 См.: ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 534. Л. 87.
5 Карпова Н.В. Указ. соч. С. 36.
6 См.: ГАПО. Ф. 628. О. 1. Д. 7. Л. 3 об. – 5 об.; Д. 6. Л. 3–4.
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что вызывало жалобы со стороны смотрителя о не-
возможности обеспечить все хозяйственные работы 
по самообеспечению, а использовать подследствен-
ных арестантов на подобного рода работах было не-
возможно.

Несмотря на достаточно оптимистичные отче-
ты Великолукского уездного тюремного отделения 
Псковского губернского попечительного комите-
та о тюрьмах о соблюдении правил размещения в 
замке арестантов, отчеты Псковского губернского 
попечительного о тюрьмах комитета содержать бо-
лее точную информацию. Нередко в них отмечает-
ся, что отдельно от осужденных содержатся только 
подследственные арестанты. Кроме того, раздельно 
содержались женщины и мужчины.

Остальные категории осужденных – ссыльные, 
пересыльные, заключенные в тюрьме вместо испра-
вительного отделения, по решению мировых судей 
и окружных судов – содержались вместе. Что каса-
ется женщин, то они нередко содержались вместе 
без разделения подследственных и осужденных. 

Причем подобная практика сохраняется в силу пе-
реполнения во всех тюремных замках1.

Личный состав Великолукского тюремного зам-
ка включал в себя смотрителя тюремного замка, 
канцеляриста и 5 надзирателей2. Кроме того, охрану 
тюремного замка осуществляли солдаты Вели-
колукского гарнизона, которые выставлялись 
на три поста – один внутренний при арестант-
ском отделении земской больницы и два внутри  
двора3.

После революции 1917 года тюремный замок 
был переименован в исправительно-трудовой дом 
и в таком виде просуществовал до Великой От-
ечественной войны. В ходе боев за освобождение 
Великих Лук тюрьма, как и вся великолукская кре-
пость, в январе 1943 года были разрушены4.

1 См.: ГАПО Ф. 629. Оп. 1, Д. 12. Л. 70 об.
2 См.: Там же. Д. 17. Л. 57 об.
3 См.: Там же. Л. 154 об.
4 См.: Габиева Т.В., Бездудный В.Г. К вопросу о внутрен-

ней планировке восточной части великолукской крепости // Ве-
ликолук. вестн.: краевед. альм. 2014. № 4. С. 103.

История отечественного государства и права. Учебное посо-
бие. Под ред. Н.В. Михайловой. 383 с. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрены становление и развитие отечественного государ-
ства и права в русле исторического процесса. Периодизация курса 
дана в соответствии с основными этапами развития государства и 
права. Проанализирована специфика российской государственности 
и правовой системы. Учебное пособие ориентирует читателя на от-
ход от традиционных, принятых в советское время оценок правовых 
явлений в стране, обусловленных идеологизацией и политизацией 
юридических знаний.
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Одной из центральных проблем в области 
правового регулирования труда – это баланс инте-
ресов между работником и работодателем. В усло-
виях обобществленной собственности на средства 
производства данная проблема так остро не сто-
яла: государство максимально (иногда чересчур, 
что вызывало негативные последствия) защища-
ло и опекало работника. Иная ситуация сложилась  
после легализации в СССР частной собственности  
и, как следствие, появления «частных» работода-
телей.

В этой связи интересны и справедливы рассуж-
дения академика Л.И. Абалкина при обсуждении 
законопроекта о собственности в СССР по пово-
ду невозможности эксплуатации человека челове-
ком при разнообразии форм собственности: «Ког-
да мы имеем многообразие форм собственности, 
вопрос обостряется: кто является объектом, на-
нимателем рабочей силы? Государственное пред-
приятие, кооператив? Но когда появляются все 
остальные, возникает вопрос: кто объект найма? 
Это и парикмахерская, и фермерское хозяйство.  
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И если попросят объяснить, чем отличается фер-
мерское хозяйство с использованием наемного тру-
да, от кулацкого, я не смогу. Речь идет об исполь-
зовании труда на договорных началах, о временной  
работе»1.

Доктрина советского трудового права исходила 
из того, что в СССР существует социалистическая 
собственность на средства производства, труд яв-
ляется свободным от эксплуатации, следователь-
но, советское трудовое право регулирует трудовые 
отношения рабочих и служащих, работающих в 
государственных предприятиях и организациях2. 
В свою очередь, трудовые отношения колхозников 
регулируются колхозным правом, поскольку кол-
хозники являются не наемными работниками, а со-
собственниками колхозного имущества3. 

Некоторые исследователи были не согласны с 
ограничением предмета трудового права исключи-
тельно трудовыми отношениями рабочих и служа-
щих, поскольку не видели принципиальной разни-
цы (с точки зрения возможности правового регу-
лирования) между трудом рабочего и служащего, с 
одной стороны, и трудом колхозника, с другой сто-
роны4. Подход к предмету трудового права менялся 
несколько раз – примерно до 1937 г. считалось, что 
предметом трудового права являются трудовые от-
ношения исключительно рабочих и служащих, по-
сле 1937 г. – «единые трудовые отношения», то есть 
любые отношения, основанные на труде. Во второй 
половине 1950-х гг. была реанимирована точка зре-
ния об «узком» предмете трудового права – отно-
шениях рабочих и служащих5. Д.М. Генкин называл 
такую концепцию «вредительской» и считал, что 
«советское трудовое право едино… оно базиру-
ется на единых социалистических началах сущ-
ности и организации труда в социалистическом  

1 Стенограмма заседания Комиссии по подготовке 
проекта Закона «О собственности в СССР» для опублико-
вания. 13 ноября 1989 года // ГАРФ. Ф. Р9654. О. 7. Д. 46.  
Л. 12.

2 См., напр.: Глазырин В.В., Шкатулла В.И. Советское 
трудовое право. М., 1986. С. 4–9.

3 Глазырин В.В., Шкатулла В.И. Указ. соч. С. 8-9. См. так-
же: Мацюк А.Р. Структура предмета советского трудового права //  
Советское государство и право. 1979. № 11.  
С. 49–56.

4 Пашерстник А.Е. О сфере действия советского трудово-
го права / Межвузовское научное совещание «Сорок лет совет-
ского государства и права и развитие правовой науки». Тезисы 
докладов. Л., 1957. С. 75–79.

5 Пашерстник А.Е. Указ. соч. С. 76.

обществе»6. Однако именно данная концепция в 
итоге была воспринята советским трудовым зако-
нодательством, действовавшим к моменту начала 
перестройки. Ст. 2 Основ законодательства о труде 
1970 г.7 распространяла действие советского тру-
дового законодательства на рабочих и служащих,  
ст. 3 устанавливала, что трудовые отношения с уча-
стием колхозников регулируются колхозным зако-
нодательством, в частности, Примерным уставом  
колхоза8.

Однако какими бы ни были доктринальные спо-
ры и законодательные конструкции, главным оста-
валось одно – сохранялась социалистическая соб-
ственность на средства производства, в которую, 
в частности, входили государственная и колхозно-
кооперативная собственность (ст. 10 Конституции 
СССР 1977 г.).

Совершенно иная ситуация сложилась после по-
явления в результате проведения радикальной эко-
номической реформы в СССР многообразия форм 
собственности. Перед теоретиками и практиками 
встал закономерный вопрос: входят ли в предмет 
трудового права отношения, не базирующиеся не 
только на государственной собственности, но и на 
социалистической собственности вообще? 

Данный вопрос был отнюдь не праздным, не 
сугубо теоретическим – на деле он означал только 
одно: может и должно ли трудовое право распро-
страняться на отношения, основанные на частной 
собственности либо необходимо вернуться на 70 лет 
назад, когда трудового права не было. Говоря еще 
проще – вставал вопрос о сужении (с учетом при-
ватизации) сферы регулирования трудового права и 
о необходимости его дальнейшего существования 
вообще. Некоторые ученые даже заговорили о кри-

6 Генкин Д.М. Предмет и система советского трудового 
права // Советское государство и право. 1940. № 2. С. 55. См. 
также: Александров Н.Г. Против извращений советского соци-
алистического трудового права // Советское государство. 1937 
№ 1-2. С. 65; Он же. Трудовое правоотношение (тезисы диссер-
тации, представленной на соискание ученой степени доктора 
юридических наук). М., 1947. С. 10–11, 15–16; Он же. Трудо-
вые отношения как предмет правового регулирования / Ученые 
труды Всесоюзного института юридических наук Министерства 
юстиции СССР. IX. М., 1947. С. 312.

7 Закон СССР от 15.07.1970 № 2-VIII «Об утверждении 
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о тру-
де» // Ведомости ВС СССР. 1970. № 29. Ст. 265.

8 О развитии науки советского трудового права см., напр.: 
Щербинин В.К. Развитие науки трудового права в советский пе-
риод // Вестник АмГУ. 2016. Вып. 74. С. 58–63.
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зисе советского трудового права и о необходимости 
поиска новых концепций трудового права1.

Большинство ученых, не желая отказываться от 
трудового права, считали, что оно должно распро-
страняться и на отношения, основанные на частной 
собственности (арендные предприятия, акционер-
ные общества и т.д.)2.

Однако были и позиции, что трудовое право не 
может распространяться на труд колхозников и тем 
более на труд работников коммерческих организа-
ций. Л.А. Сыроватская указывала, что в коопера-
тиве имущественные отношения теснее связаны с 
трудовыми, трудовые сложнее из них вычленить3. 
«Многие нормы трудового законодательства, – ука-
зывает автор, – просто не могут быть распростране-
ны на членов кооператива. Например, весь институт 
трудового договора для них неприемлем»4.

Пока в науке делались предложения, законода-
тельство закрепляло решения.

Ст. 25 Закона о кооперации устанавливала, что 
труд членов кооператива имеет равную обществен-
ную значимость с трудом рабочих и служащих го-
спредприятий. То есть, хотя норма и имела цель 
сблизить труд двух категорий работников, невоз-
можно не заметить сохранившееся противопостав-
ление рабочих и служащих с одной стороны и чле-
нов кооператива – с другой стороны.

Кроме того, той же статьей устанавливалось, что 
трудовые отношения членов кооператива регулиру-
ются не трудовым законодательством, а кооператив-
ным. Трудовым законодательством регулируются 
отношения только с участием лиц, привлеченных в 
кооператив по трудовому договору.

1 Иванов С.А. Кризис советского трудового права // Со-
ветское государство и право. 1990. № 7. С. 39–47; Ливщиц Р.З. 
Трудовое законодательство: поиск концепции // Советское госу-
дарство и право. 1990. № 7. С. 47–56; Никитинский В.И. Пере-
стройка фундамента системы законодательства о труде // Совет-
ское государство и право. 1990. № 7. С. 56–64.

2 Ливщиц Р.З. Указ. соч. С. 48; Конференция «Реформа 
трудового законодательства в СССР» (Обзор докладов и высту-
плений. Рекомендации) // Советское государство и право. 1991. 
№ 4. С. 41–42, 45; Никитинский В.И., Орловский Ю.П. Предмет 
и метод трудового права: изменения в условиях перестройки // 
Советское государство и право. 1989. № 4. С. 72–73; Никитин-
ский В.И. Перестройка фундамента ... С. 58; Пашков А.С. Соб-
ственность и труд: правовые аспекты взаимодействия // Совет-
ское государство и право. 1991. № 11. С. 23–25.

3 Сыроватская Л.А. О предстоящей реформе трудового 
законодательства // Советское государство и право. 1991. № 1.  
С. 73.

4 Там же.

Закон о кооперации устанавливал, что макси-
мальный размер заработка членов кооператива не 
устанавливается; члены кооперативы, в отличие от 
нормы ст. 56 Основ законодательства о труде 1970 
г., закреплявшей закрытый перечень мер дисципли-
нарного взыскания, самостоятельно устанавливают 
меры дисциплинарной ответственности.

То есть несмотря на все доктринальные пред-
ложения, законодательство пошло по пути сужения 
предмета трудового права, исключив из него трудо-
вые отношения членов кооператива.

Каким образом регулировались трудовые отно-
шения членов арендного предприятия – юридиче-
ского лица, по экономической сущности и правово-
му статусу мало чем отличающегося от кооперати-
ва? 

При обсуждении Основ законодательства об 
аренде в Верховном Совете СССР заявлялось сле-
дующее: «… какие будут трудовые отношения на 
арендном предприятии? Такие, как у государства, 
когда никого не уволишь и когда принять человека 
тоже довольно трудно, но главным образом трудно 
уволить? Или такие, как в кооперативах? Мы спори-
ли, обсуждали этот вопрос и решили, что все-таки 
надо идти на трудовые отношения, сложившиеся в 
кооперативах»5.

В соответствии с Основами законодательства 
СССР об аренде 1989 г.6 трудовые отношения чле-
нов арендного предприятия регулируются трудо-
вым законодательством. Однако при этом были ис-
ключения, которые, по существу, нивелировали эту 
норму, поскольку члены арендного предприятия 
наделялись правом: самостоятельно определять по-
рядок найма и увольнения работников, формы и си-
стемы оплаты труда, распорядок рабочего времени, 
сменность работы; введения суммированного рабо-
чего времени; установления порядка предоставле-
ния выходных дней и отпусков.

Понятно, что если диспозитивно, на усмотрение 
работодателя, оставляется решение таких вопросов, 
как прием и увольнение работников, оплата труда, 
распорядок труда и время отдыха, то от трудово-
го права уже мало что остается, трудовым правом 

5 Вторая сессия Верховного Совета СССР. Стенографиче-
ский отчет. Часть VII. 22–24 ноября 1989 г. М., 1991. С. 7.

6 Основы законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик об аренде (утв. 23.11.1989 № 810-1) // Ведомости СНД и 
ВС СССР. 1989. № 25. Ст. 481.
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становится воля самого работодателя. В литературе 
высказывалось мнение, что на арендное предпри-
ятие вообще не должно распространяться трудовое 
право, поскольку это может повлечь приравнивание 
членов предприятия к рабочим и служащим и вновь 
вызовет отчуждение работников от средств произ-
водства1. 

Закон СССР о собственности 1990 г. устанав-
ливал, что трудящемуся независимо от формы соб-
ственности предприятия, в котором он работает, га-
рантируются условия труда, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. Однако, заметим, не 
было сказано «трудовым законодательством». 

Ничего о необходимости соблюдения трудово-
го законодательства не предписывал и Закон СССР 
о предприятиях 1990 г.2 Более того, данный за-
кон устанавливал, что формы, системы и размеры 
оплаты труда работников, а также другие его до-
ходы определяются предприятием самостоятельно. 
Предприятия могли (но не обязаны) использовать 
государственные тарифные ставки и оклады «в ка-
честве ориентиров (курсив мой. – Д.Л.) для диф-
ференциации оплаты труда в зависимости от про-
фессии, квалификации работников, сложности и 
условий выполняемых ими работ». 

Как видно, на предприятиях, основанных на 
частной собственности (или переходящих к ней, 
как, например, арендные предприятия) трудовое 
право не действовало, порядок и условия труда ре-
гулировались самим предприятием.

Можно предположить, что иная ситуация скла-
дывалась в государственных предприятиях, где тра-
диционно действовало советское трудовое право. 

Однако это не так.
Во-первых, если положение о социалистиче-

ском государственном производственном предпри-
ятии 1965 г. устанавливало, что «предприятие обе-
спечивает соблюдение законодательства о труде»  
(п. 34), то закон о госпредприятии 1987 г. не содер-
жит ни единого слова об этом. Более того, вопре-
ки ст. 36-37 Основ законодательства о труде 1970 г. 
госпредприятие не нормировало оплату труда, зар-

1 Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование трудовых от-
ношений работников арендных предприятий // Советское госу-
дарство и право. 1991. № 2. С. 61.

2 Закон СССР от 04.06.1990 N 1529-1 «О предприяти-
ях в СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 25.  
Ст. 460.

плата не ограничивалась максимальным размером, 
поскольку формировалась на базе так называемого 
«хозрасчетного дохода коллектива». 

Во-вторых, надо учитывать, что госпредприя-
тий как основного звена плановой социалистиче-
ской экономики становилось все меньше – шла при-
ватизация, многие госпредприятия распорядитель-
ным порядком реорганизовывались в акционерные 
общества, на базе других госпредприятий создава-
лись арендные предприятия. То есть эволюцию пра-
вового статуса госпредприятий, их приватизация 
также вели к частной собственности. Неслучайно 
сменивший закон о госпредприятии 1987 г. закон о 
предприятиях 1990 г. не обязывал предприятия со-
блюдать действующее трудовое законодательство, а 
централизованно установленные тарифные ставки 
и оклады могли быть использованы лишь в качестве 
ориентиров.

Таким образом, если в доктрине трудового пра-
ва большинство ученых выступали за расширение 
предмета трудового права, то на практике право-
вое регулирование, наоборот, приводило его к се-
рьезному сужению – теперь речь шла не только о 
невключении труда колхозников в трудовое право, 
но и о невключении труда рабочих и служащих, 
которые работали на предприятиях, основанных 
на частной собственности, а в СССР шел процесс 
коммерциализации юридических лиц: изменения 
правового статуса существующих предприятий и 
создание новых коммерческих предприятий. Такой 
диссонанс науки и практики объясняется просто – 
ученые делали прогнозы не основы теоретических 
измышлений, а законодатель регулировал – на осно-
ве объективных экономических законов, следстви-
ем которых в условиях рынка является максималь-
ное расширение свободы работодателя при мини-
мальном регулировании труда в централизованном  
порядке.

Не стоит забывать и о количественном факторе 
сужения предмета трудового права. Ученые-трудо-
вики представляли дело так, будто бы помимо суще-
ствующих государственных предприятий трудовое 
право распространится на дополнительно создан-
ные и основанные на частной собственности пред-
приятия. В реальности же коммерческие предпри-
ятия создавались либо на базе существующих госу-
дарственных предприятий либо новые, но людьми, 
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работавшими ранее в социалистическом секторе и 
ушедшими из него. Поэтому «расширение» могло 
быть только за счет обратно пропорционального 
«сужения», что означало бы незыблемость сферы 
действия отрасли трудового права.

Важно подчеркнуть, что теоретически трудовое 
право эффективно может регулировать отношения 
и в условиях рыночной экономики (известный при-
мер – современная Германия). Однако в СССР во 
второй половине 1980-х гг. шло не распростране-
ние трудового права на предпринимательские отно-
шения, а именно сужение сферы трудового права, 
поскольку, как было показано, частным собствен-
никам предлагалось самостоятельно определять 
условия труда, а трудовые нормы выступали лишь 
ориентиром, рекомендацией.

Таким образом, введение в СССР многооб-
разия форм собственности, создание рынка рабо-
чей силы и коммерциализация юридических лиц 
привели к ограничению предмета трудового пра-
ва – многие коммерческие предприятия получили 
право самостоятельно регулировать отношения  
труда.

Литература
1. Александров Н.Г. Трудовые отношения как 

предмет правового регулирования / Ученые труды 
Всесоюзного института юридических наук Мини-
стерства юстиции СССР. IX. М., 1947.

2. Иванов С.А. Кризис советского трудового 
права // Советское государство и право. 1990. № 7.

3. Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование 
трудовых отношений работников арендных пред-
приятий // Советское государство и право. 1991.  
№ 2.

4. Ливщиц Р.З. Трудовое законодательство: 
поиск концепции // Советское государство и право. 
1990. № 7. 

5. Мацюк А.Р. Структура предмета советского 
трудового права // Советское государство и право. 
1979. № 11. 

6. Никитинский В.И. Перестройка фундамен-
та системы законодательства о труде // Советское 
государство и право. 1990. № 7. С. 56–64.

7. Сыроватская Л.А. О предстоящей реформе 
трудового законодательства // Советское государ-
ство и право. 1991. № 1.

Правоведение. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред.  
С.С. Маиляна. 423 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены важнейшие аспекты существования государства 
и права.

Рассмотрены основы наиболее значимых отраслей российско-
го права — конституционного, гражданского, наследственного, се-
мейного, трудового, административного, налогового, земельного, 
уголовного, международного, конституционного процессуального, 
гражданского процессуального, арбитражного процессуального, 
уголовного процессуального, таможенного и экологического.

Для обучающихся в высших и средних специальных учебных за-
ведениях неюридического профиля.



65Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10353 © Н.В. Михайлова, 2020

Научная специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

СТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ПРАВЕ

Наталья Владимировна Михайлова,
профессор кафедры истории государства и права, 

доктор юридических наук, профессор
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12) 

E-mail: net-46@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросам генезиса преступлений против собственности и становлению ответственности 
за их совершение в древнерусском праве. Автором отмечен дифференцированный подход законодателя к наказуемости посяга-
тельств против собственности. Источники древнерусского права, устанавливая ответственность за совершение преступлений 
против собственности, обязательно учитывали способ причинения вреда, место и время совершения преступления, наличие  
соучастников.

Ключевые слова: древнерусское право, преступления против собственности, ответственность за преступления против соб-
ственности, кража, грабеж, разбой, конокрадство, поджог, повреждение чужого имущества.

BECOMING RESPONSIBLE FOR CRIMES  
AGAINST PROPERTY IN ANCIENT RUSSIAN LAW

Natalia V. Mikhailova,
Professor of the Department History оf State аnd Law,

Doctor оf Legal Sciences, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. The article is devoted to the genesis of crimes against property and the formation of responsibility for their commission in 
ancient Russian law. The author notes the differentiated approach of the legislator to the punishability of encroachments against property. 
Sources of ancient Russian law when establishing responsibility for committing crimes against property took into account the method of 
causing harm, the place and time of the crime, and the presence of accomplices.

Keywords: ancient Russian law, crimes against property, responsibility for crimes against property, theft, robbery, horse theft, arson, 
damage to other people’s property.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Михайлова Н.В. Становление ответственности за преступления против собственности в древнерусском праве. 
Вестник экономической безопасности. 2020;(6):65-8.

Вопросы, связанные с уголовной ответствен-
ностью за преступления против собственности, 
были подняты и решены еще в самых первых от-
ечественных законодательных памятниках. К по-
сягательствам на собственность относились со всей 
серьезностью, о чем свидетельствует развитая си-
стема уголовно-правовых запретов, которые имели 
в своей основе сформированные в древнерусском 
обществе духовно-религиозные принципы. 

Отечественные исторические источники до-
христианского периода – договоры Руси с Визан-
тией – положили начало урегулированию вопросов 
охраны и защиты собственности. Подписанный в 
911 г. князем Олегом договор, регламентирующий 
русско-византийские отношения, и последующие 

договоры являлись результатом совместной работы 
русских и византийских правоведов, включающих в 
себя как византийское, так и русское право. Договор 
911 г. содержал несколько статей, регулирующих 
вопросы защиты и охраны собственности. Статья 6 
договора рассматривала ситуацию с кражей вещи: 
«… если же вор отдастся без сопротивления в руки 
того, у кого совершил кражу, и будет им связан, то 
пусть возвратит то, на что осмелился посягнуть, в 
тройном размере» [4]. В статье 7 рассматривалась 
ситуация грабежа или разбоя, так как присутство-
вало указание на причинение телесных поврежде-
ний собственнику вещи, причем данные действия 
производились умышленно: «если кто-либо – рус-
ский у христианина или христианин у русского, – 
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причиняя страдания и явно творя насилие, возьмет 
что-нибудь принадлежащее другому, то пусть воз-
местит убытки в тройном размере» [1, c. 308–310;  
2, c. 99–104].

В договоре особо выделены кража с потерпев-
шего крушение судна и кража челяди. Статья 8 уста-
навливала, что «… если … окажется что-либо взя-
тым из ладьи, то пусть русские, сотворившие это, 
будут присуждены к вышеуказанному наказанию» 
[4]. Статья 12 содержит нормы о краже, бегстве и 
насильственной продажи челяди: «если русский че-
лядин будет украден или убежит или будет насиль-
но продан и русские начнут жаловаться, то пусть 
подтвердится это показаниями челядина и (тогда) 
русские его возьмут. … Если кто не даст произве-
сти этого разыскания местному чиновнику, то будет 
считаться виновным» [4]. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что на местные власти возлагалась 
обязанность обеспечить розыск и возврат украден-
ных или беглых русских рабов. 

В 944 г. князь Игорь подписал новый договор, 
чьи нормы охватывали три сферы русско-византий-
ских отношений: торговые, вопросы уголовного и 
имущественного права, международные отноше-
ния. Договор 944 г. также устанавливал ответствен-
ность за совершение преступлений против соб-
ственности. В качестве нововведений, содержащих-
ся в договоре 944 г., можно отметить установление 
ответственности за кражу, как по «русскому, так и 
по греческому обычаю» (статья 9), зафиксировано 
вознаграждение в размере 2 золотника за поимку и 
возвращение беглого раба вместе с похищенным им 
имуществом (статья 4), исключена норма, касаю-
щаяся участия местных властей в розыске и поимке 
бежавшей челяди.

В обоих договорах внимание законодателя было 
обращено на такой квалифицирующий признак, как 
обнаружение вора на месте совершения кражи. По-
имка преступника на месте преступления, а также 
оказания им физического сопротивления в отноше-
нии лиц, пытавшихся его задержать, позволяло ква-
лифицировать его действия как грабеж. 

Таким образом, договоры Руси с Византией ре-
гулировали вопросы ответственности за соверше-
ние преступлений против собственности, выделяли 
виды преступлений против собственности (кража, 
грабеж, разбой), регламентировали действия вла-

стей (русских и византийских) по поимке преступ-
ников, а также устанавливали вознаграждение для 
лиц, участвующих в восстановлении правового по-
рядка.

В XI–XV вв. основным правовым документом 
являлась Русская Правда. Русская Правда при-
давала исключительное значение правовому ре-
жиму недвижимой и движимой собственности.  
Статьи 32-55, 69-77, 79-84 Пространной редакции 
Русской Правды устанавливают различные право-
вые формы охраны собственности, сложившиеся 
в Древнерусском государстве ко второй половине 
XI в. Самое большое внимание из имущественных 
преступлений в Пространной редакции было уде-
лено краже. В связи с этим достаточно отметить, 
что из приведенных 41 статей 17 посвящены краже  
(статьи 35-46, 69, 76, 79, 81, 82). 

В зависимости от характера и ценности похи-
щенного имущества в Пространной редакции при-
сутствует указание на различные виды краж, пре-
жде всего, конокрадство, кражу скота, хлеба, ору-
жия, одежды и т. п. (статьи 37, 41, 42, 45, 69, 76, 
79, 81, 82). Также была установлена классификация 
краж в зависимости от того, откуда было похищено 
имущество – со двора, из клети, хлева, поля, гумна, 
ямы (статьи 40, 41, 42, 43). 

Статья 41 Пространной редакции особо выделя-
ла кражу, совершенную несколькими лицами, одна-
ко без дифференциации ролей участников, но с воз-
ложением равной ответственности на каждого вора: 
«всем по 3 гривны и по 30 кун платит(и)».

Статьи 44 и 45 Пространной редакции закрепля-
ли общие принципы установления ответственности 
за преступления против собственности. На основа-
нии статьи 44, собственник вещи имел право потре-
бовать не только возврата похищенной вещи, но и 
получить с вора возмещение за пользование чужой 
вещью, то есть устанавливается четкое понятие о 
неправомерном владении чужим имуществом. 

По мере развития общественных отношений 
наказание за совершение кражи ужесточалось. 
Согласно Правды Ярослава вор возвращал укра-
денную вещь и платил пострадавшей стороне  
3 гривны (статья 13 Краткой редакции). Соглас-
но Правде Ярославичей за кражу был установлен 
уголовный штраф («продажа») в пользу великокня-
жеской власти (статьи 35, 36 и 37 Краткой Редак-
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ции). Пространная редакция уже предусматривает 
уплату преступником «продажи», а пострадавший 
получал либо похищенную вещь, либо вознаграж-
дение в виде «урока», равного цене похищенной  
вещи.

Наиболее опасными видами краж считались 
конокрадство (статья 35) и кража из закрытых по-
мещений (статьи 35, 40, 41, 43), поэтому Простран-
ная редакция устанавливает за них и более суровые 
наказания, чем за все остальные, известные виды 
краж. Также нужно отметить усиление уголовной 
репрессии в вопросах охраны собственности: если 
Правда Ярослава за конокрадство устанавливала 
три гривны штрафа (статья 13 Краткой редакции), 
то Пространная редакция за тоже преступление 
предусматривает высшую меру наказания – поток и 
разграбление (статья 35). 

К краже в ночное время законодатель относил-
ся крайне серьезно. Статья 40 предоставляла право 
собственнику убить ночного вора, застигнутого на 
месте преступления. Однако если вор, пойманный 
на месте преступления, был пощажен, то утром он 
должен быть доставлен к князю для вершения суда, 
то есть статья 40 уже ограничивает самосуд. Чтобы 
у собственника не возникло желание убить связан-
ного вора, статья предусмотрела уголовный штраф 
в размере 12 гривен в пользу княжеской казны. Ис-
ходя из времени и места совершения кражи воры 
были поделены на виды: «полевые» и дневные» – 
«клетные» и «ночные».

В Краткой редакции размер штрафа за кражу 
скота был поставлен в зависимость от количества 
похищенных голов, в Пространной редакции раз-
мер штрафа зависел от места кражи скота: хлев 
или поле. Естественно, кража из закрытого по-
мещения влекла за собой уплату повышенного  
штрафа. 

Статья 45, в первую очередь, устанавливала 
ответственность за кражу княжеского коня (прода-
жа – 3 гривны), за коня же смерда размер штрафа 
составлял 2 гривны, что явилось отражением соци-
альной дифференциации русского общества. Также 
в статье были указаны размеры урочной платы при 
краже скота: за кобылу – 60 кун, за вола – 1 гривна, 
за корову – 40 кун, за трехлетку (кобылу или коро-
ву) – 30 кун, за двухлетку – полгривны, за теленка – 
5 кун, за свинью – 5 кун и т.д. 

В статье 46 рассматривается ситуация кражи, 
совершенной княжеским, боярским или монастыр-
ским холопом. Так как холоп не являлся субъектом 
права, то он не отвечал за свои действия по суду. В 
связи с этим закон вдвое увеличивал вознагражде-
ние («урок») в пользу пострадавшего, взимаемое с 
хозяина холопа, а продажа князю не выплачивалась. 

Статья 82 Пространной редакции предусматри-
вает ответственность за хищение сена и дров из не-
закрытого помещения, то есть за кражу без взлома. 
В отличие от статьи 39 Краткой редакции, устанав-
ливавшей за кражу сена и дров лишь частное воз-
награждение потерпевшей стороне, статья 82 вво-
дит уже уголовный штраф в размере 9 кун в пользу 
князя, пострадавшему уплачивалось частное возна-
граждение в размере 2 ногат.

Пространная редакция установила достаточ-
но высокие штрафы за кражу домашней птицы: за 
курицу – 9 кун, голубя – 9 кун, утку, гуся, лебедя, 
журавля – по 30 кун. Особенно высокой штраф –  
3 гривны – был установлен статьей 81 за кражу 
ястреба либо сокола (хозяину – 1 гривну). Связано 
это было с тем, что охота являлась одной из при-
быльных отраслей хозяйства, позволяющая добы-
вать высоко ценимого пушного зверя [3]. 

Была установлена уголовная ответственность 
не только за кражу домашних животных, но и ди-
ких. За кражу бобра на основании статьи 69 была 
установлена продажа – 12 гривен. В продолжении 
данной статьи статья 70 запрещала охотиться на чу-
жой территории. 

Особым видом кражи было «выдирание пчел»: 
воск и мед являлись экспортным товаром, так что 
бортничество являлось чрезвычайно выгодным за-
нятием. Поэтому за «выдирание пчел» полагалось  
3 гривны продажи и 5 (10) кун урока в зависимости 
от наличия меда (статья 76). 

Статья 79 Пространной редакции (статья 35 
Краткой редакции) содержит постановление закона 
об ответственности за кражу «лодьи», то есть реч-
ных и морских судов, в виде штрафа и частного воз-
награждения потерпевшему. В отличие от сходной 
с ней статьи 35 Краткой редакции, статья 79 разли-
чает уже виды похищенной ладьи: «морская», «на-
бойная», «челн», «струг». 

Помимо кражи животных Пространная ре-
дакция устанавливала ответственность за кражу 
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людей – холопов. Кража холопа расценивалась за-
коном как имущественное преступление и наказы-
валось 12-ти гривенной продажей в пользу князя 
(статья 38).

Ряд статей Пространной редакции предусма-
тривает ответственность за незаконное пользование 
чужим имуществом, в частности, чужой лошадью, 
без разрешения ее владельца, за что виновное лицо 
обязано платить три гривны продажи (статья 33). 
Статья 34 определяет ответственность за хранение 
пропавшего имущества, оружия или одежды. При 
обнаружении пропавшей вещи (скорее всего речь 
шла об укрывательстве краденого) у кого-либо в 
своей городской общине собственник мог отобрать 
ее у незаконного владельца, а последний за укрыва-
тельство должен был платить собственнику имуще-
ства три гривны штрафа.

Устанавливалась ответственность за продажу 
краденых вещей. Статья 37 регулирует процеду-
ру свода итогом которого является обнаружение 
краденой вещи и возврат ее законному собствен-
нику. При этом покупатель краденой вещи с по-
мощью показаний двух свидетелей (свободных 
людей) или с привлечением сборщика торговых 
пошлин (мытника) доказывал добросовестность 
приобретения вещи получал право возмещения 
стоимости вещи с продавца. Помимо этого про-
давец краденой вещи уплачивал князю уголовный  
штраф. 

Русская Правда строго охраняла основополага-
ющий институт гражданского права – право част-
ной собственности на землю. Материальным оли-
цетворением этого права являлись межевые знаки, 
определяющие границы земельных участков. За 
порчу и уничтожение бортной, релейной (земель-
ной) и дворной межи, на основании статей 71, 72 и 
73 соответственно, был установлен высокий штраф 
в пользу князя в размере 12 гривен. 

Помимо кражи имущества Русская Правда су-
рово карала за его злостное истребление, то есть 
совершенное с умыслом. На основании статьи 84 
Пространной редакции за умышленное истребле-
ние скотины преступник уплачивал князю 12 гри-

вен продажи и возмещает хозяину стоимость заре-
занной скотины. 12-гривенный штраф в четыре раза 
превышал размер штрафа за кражу вещи (статья 41).  
Скорее всего это связано с тем, что здесь отобра-
жены исторические реалии: истребление скота фе-
одалов простым населением. В ответ на это госу-
дарство стремится усилить уголовную репрессию 
с тем, чтобы таким путем пресечь попытки посяга-
тельств на устои частной собственности со стороны 
социальных низов [3, c. 78].

Самым тяжким преступлением (наряду с коно-
крадством) был поджог гумна и двора. Впослед-
ствии поджог будет характеризоваться как государ-
ственное преступление, караемое высшей мерой 
наказания – смертной казнью. Русская Правда в ста-
тье 83 за поджог гумна и двора устанавливает выс-
шую меру наказания – поток и разграбление. 

Рассмотрение генезиса правовой регламента-
ции ответсвенности против собственности позво-
ляет сделать следующие выводы. В древнерусском 
праве была сформирована уголовно-правовая тер-
минология, осуществлена дифференциация престу-
плений против собственности как по способу, так и 
по месту их совершения, при вынесении наказания 
принимался во внимание предмет преступного по-
сягательства, в качестве наказания устанавливалась 
система денежных штрафов, уплачиваемых не толь-
ко потерпевшему, но и в пользу великокняжеской 
казны. 
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Генезис хозяйственного (предпринимательско-
го) права находится в трудах российских право-
ведов XIX – начала XX в. Одним из первых во-
просами хозяйственного права заинтересовался 
К.Д. Ушинский1. Он предложил и дал обоснованное 
заключение о желательности отделения от  граж-
данского права в качестве самостоятельной отрас-
ли хозяйственного права. В 1876 г. Н.О. Нерсесов, 
будучи приват-доцентом Московского университе-

1 Константин Дмитриевич Ушинский известен широкой 
публике, в первую очередь, как выдающийся российский педа-
гог, создатель научной педагогики, однако он закончил юриди-
ческий факультет Московского университета, где слушал лек-
ции ученого-медиевиста Т.Н. Грановского и историка филосо-
фии П.Г. Редкина, и имел опыт преподавания юриспруденции.  
В 1846 г. К.Д. Ушинский являлся профессором камеральных 
наук престижного Демидовского лицея в г. Ярославль.

та, читал первый курс лекций по торговому праву, 
впоследствии возглавлял кафедру торгового, век-
сельного и морального права. Им же, в 1896 г., был 
опубликован курс лекций по торговому праву2. Ве-
сомым вкладом в развитие дореволюционного от-
ечественного предпринимательского права явились 
труды И.И. Янжула, который приобрел широкую 
известность благодаря назначению на должность 
фабричного инспектора Московского фабричного 
округа и, состоя в данной должности, имел воз-
можность непосредственно окунуться в произ-
водственную среду. В его работах были раскрыты 

2 Торговое право. Конспективный курс лекций по торгово-
му и вексельному праву: Посмертное издание / Нерсесов Н.И.; 
Испр. и доп.: Гусаков А.Г. М.: Тип. «Рассвет», 1896.
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особенности правового регулирования предпри-
нимательства, а также поставлен вопрос о нераз-
рывном сочетании частно-правовых и публично-
правовых начал в регулировании предприниматель-
ских (торговых, промышленных, земельных и т.п.)  
отношений1.

Идеи предпринимательского права были разви-
ты и продвинуты благодаря произведениям отече-
ственных правоведов П.П. Цитовича2, Г.Ф. Шерше-
невича3, А.И. Каминки4.

Профессор О. С. Иоффе полагает, что появлению 
на свет теории хозяйственного права поспособство-
вала Первая мировая война, вызвавшая появление 
на свет элементов, не обеспеченных гражданским 
правом: «война и ее последствия вынудили в значи-
тельной мере заменить хозяйственную инициативу 
типизированным регулированием и понуждением к 
установлению имущественных правоотношений»5. 
В лучшей ситуации (если так дозволительно вы-
сказаться) находились страны с англосаксонской 
правовой системой, а также Россия, в которой ко-
дификация гражданского права была проведена 
лишь в конце XIX—начале XX в. Поэтому именно 
во Франции и Германии, странах, в которых война 
нанесла наибольший ущерб экономике, были пред-
приняты попытки создания новых правовых форм, 
отличных от существующих гражданско-правовых. 
В целом, если характеризовать нововведения, то 

1 И.И. Янжул. Промысловые синдикаты или предпри-
нимательские союзы для регулирования производства преиму-
щественно в Соединенных Штатах Северной Америки. СПб., 
1895; Отчет за 1885 год фабричного инспектора Московского 
округа проф. И.И. Янжула. СПб, 1886; Янжул И.И. Из воспо-
минаний и переписки фабричного инспектора первого призы-
ва. Материалы для истории русского рабочего вопроса и фа-
бричного законодательства. СПб.: Тип. АО «Брокгауз-Ефрон»,  
1907.

2 Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. 
Киев, 1886; Он же. Курс вексельного права. Киев, 1887; Он же. 
Морское торговое право. Киев, 1889; Он же. Учебник торгового 
права. Киев, 1891; Он же. Очерки по теории торгового права. 
СПб., 1901–1902.

3 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1899; 
Он же. Учебник торгового права. СПб., 1903; Он же. Юриди-
ческая сила уставов акционерных компаний // Журнал Граж-
данского и Уголовного Права. 1889. № 3; Он же. Несколько 
слов о коммерческих судах // Журнал Министерства Юстиции.  
1895. № 2.

4 Каминка А.И. Акционерные компании. СПб., 1902; Он 
же. Очерки торгового права. СПб., 1910, 1912; Он же. Основы 
предпринимательского права. Пг.: Труд, 1917.

5 Иоффе О.С. О хозяйственном праве (теория и прак-
тика). Ленинградский юридический журнал. 2005. Вып. 2.  
С. 178.

следует отметить, что в европейском правоведении 
были разработаны теоретические концепции, не из-
вестные гражданскому праву, но с сохранением воз-
можности использования норм Общей части граж-
данских кодексов при возникновении пробелов. 
Нововведения стали именоваться «хозяйственным  
правом».

В России возникновение и развитие хозяй-
ственного права напрямую связано с октябрьски-
ми событиями 1917 г. Идеология большевизма и 
проводимая политика четко дали понять, что пу-
блично-правовые интересы будут доминировать 
над интересами отдельных лиц, и, в связи с этим, 
уместно вспомнить высказывание В.И. Ленина: 
«Мы ничего «частного» не признаем, для нас все 
области хозяйства есть публично-правовое, а не  
частное»6.

Однако введение НЭПа внесло свои корректи-
вы, и именно на этот период «отступления» при-
ходится становление хозяйственного права. Объ-
ективными предпосылками возникновения совет-
ского хозяйственного права (как отрасли и науки) 
в 20-е годы явились укрепление социалистиче-
ского сектора экономики и укрепление плановых 
начал в народном хозяйстве страны. Правоведы, 
исследовавшие проблемы в области хозяйствен-
ного права, стремились создать некий компромисс 
публичного и частного права, приспособленный к 
новым экономическим условиям. В научной среде 
развернулась полемика по вопросам о сущности 
и пределах хозяйственного нрава, о его отличии 
от смежных отраслей. Острота и сложность этой 
дискуссии определялась затрагиваемыми пробле-
мами. Также необходимо учесть тот факт, что со-
ветская экономика в период НЭПа носила «сме-
шанный» характер, в которой сочетались элементы 
социализма и капитализма, плановые и рыночные  
механизмы.

С 1921 г. на факультете советского права Мо-
сковского 1-го государственного университета7 
было начато преподавание хозяйственного пра-
ва наряду с гражданским, трудовым и римским 
частным правом, а в 1926 году было создано хо-

6 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд-е 5. М., 
1970. Т. 44. С. 398.

7 22 декабря 1922 г. Коллегия Главпрофобра постановила 
преобразовать с 1925 г. правовое отделение факультета обще-
ственных наук в факультет советского права.
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зяйственно-правовое отделение, готовившее юри-
сконсультов для хозяйственных наркоматов и  
учреждений1.

Становление советского хозяйственного права 
связано с деятельностью ряда советских юристов: 
В.А. Краснокутского, И.Б. Новицкого, П.И. Стучки, 
М.М. Агаркова, А.Г. Гойбарха, Д.И. Курского. Бла-
годаря их деятельности на свет появились Граждан-
ский и Земельный кодексы РСФСР 1922 г., созданы 
проекты Хозяйственного, Торгового, Промышлен-
ного и Кооперативного кодексов. Вопрос о сферах 
регулирования гражданского и хозяйственного пра-
ва поднимался в трудах А.В. Карасса2. Системоо-
бразующим трудом в области хозяйственного права 
стало учебное пособие В.Н. Шретера «Советское 
хозяйственное права»3. 

Становление советского права в целом про-
исходило на фоне, с одной стороны, нигилисти-
ческого отношения к праву, а, с другой стороны, 
право использовалось как инструмент для ре-
шения политических проблем. В качестве иллю-
страции можно привести слова Л.Г. Гойхбарга, 
который отмечал, что «всякий сознательный про-
летарий знает, что религия – опиум для народа. 
Но редко... осознает, что право есть еще более 
отравляющий и дурманящий опиум для того же 
народа»4. Таким образом, хозяйственное право 
должно было выступить в качестве права пере-

1 Курс лекций по хозяйственному праву читал профессор 
И.С. Перетерский (Данилова Е.Н. Советское хозяйственное 
право / Проф. Е.Н. Данилова, И.С. Перетерский, С.И. Раевич. 
М.; Ленинград: Гос. изд-во, 1926); И.С. Перетерский являлся 
общепризнанным специалистом в области всеобщей истории 
государства и права, и, в первую очередь, римского права. 
Круг его научных интересов был исключительно широк: 
он занимался гражданским, воздушным и международным  
правом.

2 Карасс А.В. Правовые формы организации 
государственной промышленности в условиях новой 
экономической политики // Советское право. М.; Петроград, 
1923. № 1. С. 100–123; Он же. Советское промышленное право: 
Обзор и материалы (Проблемы советского права). М.–Л.: 
Госиздат, 1925; Он же. Передача государственных предприятий, 
зданий и сооружений и ее гражданско-правовые последствия // 
Вопросы советского гражданского и трудового права. М.: Изд-
во АН СССР, 1952. С. 5–38; Он же. Право государственной 
социалистической собственности. Объекты и содержание. М., 
1954.

3 Шретер В.Н. Советское хозяйственное право: (пра-
во торгово-промышленное): учеб. пособие для вузов. Рос. 
ассоц. науч.-исслед. ин-тов обществ. наук. М.; Л.: Гос. изд-во,  
1928.

4 Гойбарг А.Г. Основы частного имущественного права. 
М., 1924. С. 8.

ходного периода к организационному руководству  
хозяйством. 

Ряд ученых отрицали самостоятельность хозяй-
ственного права. В частности, Л. Таль предлагал 
не создание новой отрасли права, а «углубление и 
правовое оформление процесса так называемой 
коммерциализации или индустриализации действу-
ющего (гражданского) права»5. 

Напротив, Председатель Верховного суда 
РСФСР П.И. Стучка выдвигал концепцию «двухсек-
торного права», которая явилась отражением поли-
тико-экономической действительности того перио-
да6. П.И. Стучка строил свои умозаключения на том 
факте, что в советской экономике наличествуют 
две системы хозяйствования: социалистическая 
и частная. А раз так, то и правовое регулирование 
этих систем должно осуществляться различными 
способами. Хозяйственное право будет регулиро-
вать имущественные отношения между социали-
стическими организациями и учреждениями, пред-
метом регулирования гражданского право станут 
имущественные отношения частного сектора и 
межсекторные. При этом, естественно, провозгла-
шалась доминирующая роль хозяйственного права 
в регулировании социалистических производствен-
ных отношений. Соответственно предполагалось 
создание Основ гражданского законодательства и 
отдельного Хозяйственно-административного ко-
декса. Сторонники данной концепции полагали, 
что в социалистическом государстве, вне всякого 
сомнения, динамично будет развиваться именно 
государственный сектор экономики и он станет  
преобладающим. 

Естественным итогом этих рассуждений явил-
ся диспут по поводу сферы действия Гражданского 
кодекса, его значимости для социалистической си-
стемы хозяйства и, соответственно, о соотношении 
гражданского и хозяйственного права. П.И. Стучка 
оценивал Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. как 
чистую рецепцию западного буржуазного права. 
Его оппонентами, в частности, А.Г. Гойбаргом вы-
сказывалось мнение о том, что у статей советско-
го гражданского кодекса и буржуазных кодексов 
«принципиально разная природа» и используются 

5 Там же. С. 18, 19.
6 Стучка П.И. Классовое государство и гражданское 

право. М., 1924; Он же. Курс советского гражданского права. 
М., 1931.
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они для достижения «различных классовых целей, в 
диаметрально различной социальной обстановке и 
применяются судами, стоящими на принципиально 
различных позициях»1. Позиция А.Г. Гойбарга была 
поддержана рядом ученых. Ф.И. Вольфсон отмечал 
тот факт, что заимствованные статьи из буржуазных 
кодексов носят вспомогательный характер и не вно-
сят принципиальных изменений в основы советско-
го гражданского права. Существовало мнение, что 
формирование хозяйственного права приведет к 
постепенному упразднению старых норм, регули-
рующих имущественные отношения. Но полного 
отказа от гражданско-правового регулирования не 
произойдет, и гражданское право, как отрасль права 
будет продолжать существовать с соответствующи-
ми поправками и уточнениями. 

В противовес данной позиции сторонники 
П.И. Стучки отмечали, что всякие «попытки усмо-
треть в гражданском кодексе нечто от социализма 
являются совершенно необоснованными»2 и «для 
государственного хозяйства и кооперации... долж-
на постепенно выработаться особая система права, 
резко отличная от системы частного права, выра-
женной в ГК»3.

С.И. Аскназий полагал, что хозяйственное пра-
во является отдельной отраслью права и должна 
быть выделена из гражданского права. Основанием 
для этого он считал преобладание в хозяйственном 
праве публично-правового элемента. Другие ис-

1 Гойбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. М.: 
Петроград, 1923. С. 23; https://lawbook.online/hozyaystvennoe-
pravo-rossii-kniga/formirovanie-razvitie-hozyaystvenno-pravovoy.
html.

2 Лебедев П.А. Гражданский кодекс и государственное 
хозяйство // Вестник Верховного Суда СССР. 1927. № 2 (3).  
С. 10.

3 Там же. С. 13.

следователи придерживались точки зрения, что хо-
зяйственное право является частью частного права. 
В.Ю. Вольф считал, что установление советской 
власти не привело к полной замене частного права 
правом социалистическим, произошло разграниче-
ние частного и публичного права. Поэтому хозяй-
ственное право нельзя расценить как самостоятель-
ную отрасль права, и оно представляет собой лишь 
«те нормы частного права, которые регулируют хо-
зяйственные отношения»4.

Интересное предложение выдвинул преподава-
тель факультета советского права МГУ Г.Н. Амфи-
театров, который считал возможным рассмотрение 
хозяйственного права в широком смысле слова и 
в узком смысле. Гражданское же право регулирует 
имущественные права и обязанности трудящихся в 
торговом обороте5.

Ряд юристов высказали мнение, что хозяйствен-
ное право, наряду с традиционными гражданскими 
нормами, должно в себя включать нормы земельно-
го, промышленного и трудового права. 

Таким образом, в 20-х гг. закладываются основы 
советской системы права и, в частности, происходит 
становление советского хозяйственного права. Сло-
жилась монистическая концепция и дуалистическая 
концепция, был поднят вопрос об отграничении 
хозяйственного права от смежных отраслей, одна-
ко не было выработано единого мнения по многим 
вопросам правового регулирования хозяйственных 
отношений.

4 Вольф В.Ю. Основы хозяйственного права. М.: Финан-
совое издательство НКФ СССР, 1928. С. 7.

5 Амфитеатров Г. «Основные начала гражданского зако-
нодательства» и борьба за марксистскую методологию // Со-
ветское государство и революция права. М: Изд-во Ком. Акад., 
1930. № 4. С. 74–76.



73Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.53
ББК 67.400.621
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10355 © Н.С. Грудинин, 2020

Научная специальность 12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

ИНДИКАТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА

Никита Сергеевич Грудинин,
доцент кафедры международного права, кандидат юридических наук, доцент 

Московский государственный лингвистический университет (119034, Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1)
Е-mail: nekit-07@mail.ru

Рецензент: Кравченко Олег Александрович, кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, которые препятствуют эффективному функционированию пар-
ламентаризма в России. По мнению автора, ключевыми индикаторами успешного функционирования современного парламента 
является его способность осуществлять контрольные полномочия в отношении правительства и проводимой им политики, а также 
качество законотворческой деятельности. Автор полагает, что Федеральное Собрание Российской Федерации пока не обрело статус 
авторитетной парламентской площадки и не пользуется высоким уровнем доверия у граждан России. Укрепление конституционно-
правового статуса Федерального Собрания Российской Федерации невозможно без повышения степени его самостоятельности в 
законотворческом процессе и влияния на политику, проводимую Президентом и Правительством Российской Федерации.

Ключевые слова: парламентаризм, Федеральное Собрание Российской Федерации, контрольные полномочия, законодатель-
ная политика.

INDICATORS AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  
OF PARLIAMENTARISM IN RUSSIA  

IN THE FIRST QUARTER OF THE 21ST CENTURY
Nikita S. Grudinin,

Associate Professor of the Department of International Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Moscow State Linguistic University (119034, Moscow, ul. Ostozhenka, d. 38, str. 1)

Abstract. The article discusses some problems that impede the effective functioning of parliamentarism in Russia. According to the 
author, the key indicators of the success of the modern parliament are its ability to exercise control powers over the government and its 
policies, as well as the quality of legislative activity. The author believes that the Federal Assembly of the Russian Federation has not yet 
acquired the status of an authoritative parliamentary platform and does not enjoy a high level of trust among Russian citizens. Strengthening 
the constitutional and legal status of the Federal Assembly of the Russian Federation is impossible without increasing its independence in the 
legislative process and influencing the policies pursued by the President and the Government of the Russian Federation.

Keywords: parliamentarism, the Federal Assembly of the Russian Federation, control powers, legislative policy.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Грудинин Н.С. Индикаторы и проблемы развития парламентаризма в России в первой четверти XXI века. Вестник 
экономической безопасности. 2020;(6):73-6.

Развитие парламентаризма в современном 
мире происходит непоследовательно, а порой и с 
отступлениями от нормативного содержания кон-
ституций. С одной стороны, парламентаризм в за-
рубежных государствах продолжает свое развитие, 
выполняя свои важнейшие функции в интересах 
большинства населения. С другой стороны, парла-
ментаризм и законодательная ветвь власти в боль-
шинстве государств в настоящее время испытывают 
на себе определенное давление со стороны испол-
нительной ветви власти и во многом несвободны в 
определении основ законодательной политики в го-
сударстве. Более того, в ряде государств, в которых 
демократический политический режим, традиции 

многопартийности и плюрализма окончательно не 
утвердились, парламенты не представляют собой 
парламент в классическом понимании слова как за-
конодательный орган власти, площадка для нахож-
дения компромиссов по основным проблемам со-
циально-политического и экономического развития 
общества и государства, призванная контролиро-
вать деятельность исполнительной власти. Иными 
словами, современный парламентаризм находится 
на перепутье: парламент сегодня уже не способен 
в полной мере сдерживать исполнительную ветвь 
власти и самостоятельно определять содержание 
принимаемых законов. Сказанное, на наш взгляд, 
относится ко многим парламентам зарубежных го-
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сударств, а также к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время, с большой степенью уве-
ренности, можно утверждать, что парламентаризм 
в России пока так и не обрел заслуженного при-
знания в глазах россиян, и большинство из них 
по-прежнему относятся с недоверием к работе Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и ее депутатов. Еще меньшим 
авторитетом обладают региональные и муниципаль-
ные представительные органы. Полагаем, что такая 
ситуация неслучайна, она является следствием на-
личия системных проблем, которые препятствуют 
поступательному развитию института парламента-
ризма в России. Остановимся на них подробнее.

Первым фактором, препятствующим развитию 
парламентаризма в Российской Федерации, являет-
ся дефицит конституционных полномочий для реа-
лизации контрольной функции парламента в отно-
шении Правительства Российской Федерации.

Парламентаризм в классическом понимании 
данного понятия предполагает подконтрольность 
финансово-бюджетной и управленческой политики, 
осуществляемой исполнительной ветвью власти, 
парламенту. Указанный контроль, как мы знаем по 
опыту зарубежных стран, может осуществляться в 
различных форматах: от разнообразных форм взаи-
модействия с министрами и министерствами вплоть 
до возможности потребовать отставки и отправить в 
отставку конкретных министров или все правитель-
ство в целом. Представляется, что в своем полнофор-
матном варианте парламентский контроль реализует-
ся в парламентских республиках и парламентарных 
монархиях, где формирование правительства – это 
традиционная прерогатива парламента. В государ-
ствах с иными формами правления правительство в 
силу государственно-правовых традиций и истори-
ческих особенностей является более автономным от 
парламента, а парламентский контроль за его дея-
тельностью осуществляется в формах, которые непо-
средственно прописаны в конституции или текущем 
законодательстве. Эти формы, как правило, не яв-
ляются определяющими для содержания политики, 
проводимой правительством. При этом попытки пар-
ламента усилить контроль за работой правительства 
сталкиваются с противодействием со стороны пра-
вительства, что на практике приводит к ослаблению 

позиций парламента в системе разделения властей. 
Очень часто неспособность таких парламентов осу-
ществлять контроль за работой правительства и от-
дельных министров перерастает в то, что правитель-
ство де-факто не считается с депутатскими запроса-
ми, отчеты правительства перед парламентариями 
достаточно часто носят формализованный характер, 
правительство не встречает какого-либо существен-
ного сопротивления со стороны парламента при при-
нятии закона о бюджете, а сам парламент, лишенный 
возможности в полном объеме контролировать пра-
вительство, не может эффективно функционировать 
как законодательный и представительный орган го-
сударственной власти1.

Анализируя содержание действующей Кон-
ституции Российской Федерации, хотелось бы от-
метить, что она предусмотрела определенные кон-
трольные функции как для Государственной Думы, 
так и для Совета Федерации. Не останавливаясь 
детально на контрольных полномочиях Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в отношении Правительства Российской 
Федерации, подчеркнем, что наиболее существен-
ным контрольным полномочием Совета Федерации 
является обязанность рассмотреть федеральный 
закон о федеральном бюджете. Не получив одобре-
ния данного закона в Совете Федерации, Прави-
тельство России не имеет легальной возможности 
приступить к его реализации, а следовательно, под 
большим вопросом оказывается реализация госу-
дарственных программ и национальных проектов, 
финансирование бюджетного сектора, выполнение 
государственного оборонного заказа. Безусловно, 
дабы не допустить этого, Правительство Россий-
ской Федерации вынуждено активно взаимодей-
ствовать как с Советом Федерации, так и с Государ-
ственной Думой при определении доходных и рас-
ходных статей федерального бюджета. Думается, 
что такой подход позволяет (в известной степени) 
парламенту Российской Федерации контролировать 
финансово-бюджетную политику Правительства, 
подталкивая в свою очередь Правительство к более 
существенным тратам, направленным на развитие 
территорий и их населения.

1 См.: Свистунова Л.Ю. Контрольная функция законода-
тельных (представительных) органов государственной власти в 
Российской Федерации // Юридическая наука: история и совре-
менность. 2016. № 1. С. 119.
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Несмотря на то, что Конституция России 
1993 года предусмотрела определенные контроль-
ные полномочия для Государственной Думы (воз-
можность выражения Государственной Думой не-
доверия Правительству, парламентский контроль за 
работой Правительства и отдельных федеральных 
министров, парламентское расследование, участие в 
принятии федерального закона о бюджете, Счетная 
палата Российской Федерации), считать их перечень 
достаточным и исчерпывающим на современном 
этапе развития отечественной государственности, 
по нашему глубокому убеждению, не представля-
ется возможным. Думается, что в ближайшем буду-
щем депутаты Государственной Думы и сенаторы 
Совета Федерации должны получить дополнитель-
ные возможности по контролю за деятельностью 
Правительства Российской Федерации. Так, одним 
из вариантов усиления контрольных полномочий 
парламента Российской Федерации по отношению 
к Правительству могла бы стать обязанность феде-
ральных министров предоставлять обязательные 
ежегодные отчеты о деятельности возглавляемых 
ими министерств на рассмотрение парламента: не-
гативная (но при этом объективная) оценка деятель-
ности конкретного министерства должна служить 
основанием для наложения дисциплинарного взы-
скания на соответствующего федерального мини-
стра. Указанные изменения, по нашему мнению, 
было бы целесообразно закрепить в действующем 
федеральном конституционном законе «О Прави-
тельстве Российской Федерации».

Вторым фактором, ослабляющим роль и статус 
парламента Российской Федерации, является отсут-
ствие стабильной законодательной политики в Рос-
сийской Федерации на федеральном и региональном 
уровнях и низкое качество принимаемых законов.

Осуществление законодательной политики 
предполагает закрепление воли народа в общеобя-
зательных правилах и нормах поведения, обеспечи-
ваемых силой государственного принуждения, т.е. 
законах. Именно поэтому законодательная деятель-
ность представительных органов государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектов и, в 
первую очередь, Государственной Думы должна 
осуществляться исключительно в рамках их компе-
тенции. Содержание принимаемых законов при этом 
должно соответствовать идеалам демократического 

правового государства и гражданского общества, 
общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, а также интересам россиян. Для того 
чтобы функционировать эффективно, законотвор-
ческая деятельность в стране должна базироваться 
на прочной правовой основе, регламентирующей 
содержательные и процедурные стороны работы 
парламента. Именно поэтому Россия нуждается в 
системе логически взаимосвязанных, внутренне не-
противоречивых законов во главе с Конституцией, 
основные положения которой способствуют долго-
срочному и перспективному развитию Российской 
Федерации как государства народовластия.

К сожалению, в настоящее время законотвор-
ческая деятельность парламента Российской Феде-
рации и ее качество вызывает серьезные нарекания 
как со стороны общества, так и со стороны право-
применителей. Показательно, что наличие данной 
проблемы осознается и не отрицается самими пар-
ламентариями. Так, говоря о разработке нового Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Председатель Совета Федерации 
Российской Федерации В.И. Матвиенко с прискор-
бием отметила: «Мы все продолжаем латать это 
дырявое одеяло, принимаем на каждом заседании 
изменения в Кодекс. Новая редакция Кодекса об ад-
министративных правонарушениях очень важна… 
Нужно принять его и руководствоваться им на дли-
тельную перспективу»1. Указанный факт свидетель-
ствует о невысоком качестве законопроектов, кото-
рые поступают на рассмотрение Государственной 
Думе (в том числе и законопроектов, разработанных 
в Правительстве Российской Федерации), а затем – 
на одобрение Совету Федерации, недостаточно 
тщательной проработке и обсуждении рассматрива-
емых законопроектов депутатами Государственной 
Думы, фракциями и комитетами. Представляется, 
что принимаемые Государственной Думой и одо-
бряемые Советом Федерации законы должны не 
только соответствовать потребностям социально-
экономического и политического развития страны, 
но и выражать интересы всего многонационального 
народа России. При этом, на наш взгляд, поспеш-

1 См.: В Совете Федерации просят ускорить внесение 
проекта нового КоАП [Электронный ресурс]. URL: https://
pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/social/v-sovete-federacii-prosyat-
uskorit-vnesenie-proekta-novogo-koap.html (дата обращения: 
04.10.2020).
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ное принятие законов без качественного анализа 
и обсуждения их содержания – это недопустимая 
роскошь для России. Отчасти невысокое качество 
принимаемых законов может быть объяснено от-
сутствием возможности у политической оппозиции 
в стенах парламента оказать реальное влияние на 
содержание законотворческого процесса.

Думается, что одной из возможных гарантий 
повышения качества законотворческого процесса 
в стенах Государственной Думы мог бы послужить 
запрет на принятие федеральных конституцион-
ных и федеральных законов в нескольких чтениях 
в один день или в крайне сжатые сроки. Не секрет, 
что в настоящее время часть законов принимается 
Государственной Думой в трех чтениях в течение 
нескольких дней. При этом часть из таких законов, 
действительно, требует скорейшего принятия, но 
большая часть из них явно не нуждается в таком 
«ускорении», а наоборот, требует более тщательной 
проработки и согласования со всеми заинтересо-
ванными субъектами. По нашему мнению, на за-
конодательном уровне должны быть установлены 
минимальные интервалы между рассмотрениями 
законопроектов в чтениях в стенах Думы, которые 
могут быть не соблюдены лишь по прямому пору-
чению Президента России: между первым и вторым 
чтением федерального закона должно проходить 
не менее двух недель, между вторым и третьим – 
не менее одной недели; между первым и вторым 
чтением федерального конституционного закона 
должно проходить не менее одного месяца, между 
вторым и третьим – не менее двух недель. Также 
целесообразно было бы установить и минимальный 
срок предварительного рассмотрения законопроек-
та до момента его обсуждения на пленарном заседа-
нии Думы в первом чтении. Указанный срок, на наш 
взгляд, может составлять от двух до трех месяцев.

Важным аспектом проблемы недостаточно вы-
сокого качества законотворческой политики в со-
временной России является отсутствие рамочного 
федерального закона «О нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации». По нашему мнению, 
в данном законе должны найти свое отражение не 
только исчерпывающий перечень всех норматив-
ных актов и субъектов, полномочных принимать 
те или иные их виды, но и правотворческая компе-
тенция органов государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов. Кроме того, принятие 
данного закона могло бы детализировать механизм 
принятия федеральных законов Государственной 
Думой, а также установить конституционно-право-
вую ответственность самой Думы за длительное 
непринятие федеральных конституционных и теку-
щих федеральных законов, если соответствующие 
законопроекты уже поступили и находятся на ее 
рассмотрении.

Наконец, в федеральном законе «О нормативно-
правовых актах Российской Федерации» могли бы 
получить свое правовое регулирование институты 
наказов избирателей, связанных с обязанностью 
парламента рассмотреть конкретные законопроек-
ты, а также петиции, содержащие в себе конкретные 
законодательные инициативы. Представляется, что 
все законопроекты, независимо от субъекта их раз-
работавшего, которые набрали не менее 1 млн голо-
сов граждан России в свою поддержку через онлайн 
голосование на портале «Госуслуги», должны быть 
внесены на обязательное рассмотрение и обсужде-
ние в Государственную Думу. Такие законопроекты 
должны быть размещены на официальном сайте Го-
сударственной Думы Российской Федерации, равно 
как и результаты их рассмотрения. Подобный формат 
взаимодействия парламента и избирателей, на наш 
взгляд, должен рассматриваться как новая форма 
реализации права граждан на участие в управлении 
делами государством в условиях цифровизации го-
сударства и системы государственного управления.

Резюмируя сказанное, отметим, что россий-
ский парламентаризм в настоящее время испыты-
вает определенные затруднения в своем развитии, 
а парламентские институты не оказывают суще-
ственного влияния на политику Президента и Пра-
вительства Российской Федерации. Повышение 
авторитета Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и представительных органов власти зависит 
от уровня законодательного обеспечения их деятель-
ности, результатов их работы, а также от степени их 
самостоятельности в законотворческом процессе и 
осуществлении контрольной деятельности. Решение 
этой задачи – необходимое условие для обеспечения 
разделения властей внутри государства. Решить ее 
невозможно без заинтересованности со стороны дру-
гих ветвей власти, Президента Российской Федера-
ции и всего многонационального народа России.
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Жилищно-коммунальное хозяйство является 
одним из наиболее значительных элементов всей 
социально-экономической системы нашей страны.  
Важность этой сферы определяется не только 
тем, что она обуславливает различные параме-
тры качества жизни населения, но и участву-
ет в формировании экономического потенциала  
государства в целом. Потребность в эффективном 
функционировании и четком регулировании жи-

лищно-коммунальной системы возникает в связи 
с необходимостью в постоянном и непрерывном 
удовлетворении потребностей населения. Дей-
ствительно, сфера ЖКХ в той или иной степени 
затрагивает интересы каждого городского жите-
ля. Но вопросов к работе управляющих компаний 
пока больше, чем ответов. Потребитель услуги 
не всегда понимает, куда тратятся его деньги, по-
скольку часто сталкивается с неудовлетвори-
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тельным качеством деятельности коммунальных  
предприятий.

Функционирование системы ЖКХ являет-
ся одной из самых острых тем для российского 
общества. В данный момент в сфере ЖКХ суще-
ствуют определенные «точки роста», в которых 
происходит ряд изменений, в перспективе повыша-
ющих социальные стандарты проживания граждан.  
Наиболее проблемным точками отрасти эксперты 
называют следующие: систематические неплатежи, 
износ коммунальных систем, неудовлетворительное 
качество услуг, предоставляемых населению; не-
прерывный рост задолженности предприятий ЖКХ, 
недофинансирование со стороны государства, блок 
проблем, связанный формированием тарифов, не-
целевое использование выделяемых средств, не-
прозрачность финансовой деятельности, низкий 
уровень инвестиционной активности и непривлека-
тельные условия для развития рынка жилищно-ком-
мунальной сферы; отсутствие системы продуктив-
ных взаимодействий между потребителями комму-
нальных услуг и поставщиками.

Серьезной проблемой являются неплатежи. По 
состоянию на конец 2019 г. задолженность за комму-
нальные услуги составила почти 1,4 трлн руб. Как 
видим, сформировалась очень значительная сумма 
долга. Создавшаяся ситуация связана с нескольки-
ми причинами: во-первых, нерегулярность плате-
жей как со стороны населения, так и со стороны 
управляющих компаний; во-вторых, неплатежеспо-
собность населения, возросшая в связи с кризисом 
и пандемией; в-третьих, используемые коррупцион-
ные схемы. Невысокая эффективность использова-
ния финансовых ресурсов привела в итоге к систе-
матическому недофинансированию жилищно – ком-
мунальных структур. Дополнительным фактором, 
объясняющим неудовлетворительное финансовое 
положение ЖКХ, можно назвать отсутствие разви-
той конкурентной среды, что снижает мотивацию 
к уменьшению издержек. Таким образом, сложное 
финансовое положение предприятий ЖКХ связано 
как с бюджетным недофинансированием, так и с не-
своевременной оплатой потребителями жилищно-
коммунальных услуг. 

Одним из глобальных проблем является вы-
сокий износ коммунальных систем: объектов ин-
фраструктуры и жилищного фонда. М.Б. Егоров, 

занимая пост заместителя главы Минстроя РФ, от-
ветственного за жилищно-коммунальное хозяйство, 
отмечал также, что данные о реальном состоянии 
сетей и объектов коммунальной инфраструктуры 
не всегда соответствуют действительности, в свя-
зи с чем необходима модернизация статистических 
методик. Техническое состояние инфраструкту-
ры ЖКХ можно охарактеризовать как высокоава-
рийное; из-за высокого уровня износа отмечаются 
большие потери энергоносителей и низкий КПД 
мощностей. Так, вследствие износа тепловых сетей 
расход энергетических ресурсов на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране 
на 40–50% выше, чем на европейских1. Более поло-
вины аварий на тепловых, канализационных и во-
допроводных сетях происходит ввиду их изношен-
ности. Примечательно, что на аварийные работы 
требуется в 2–3 раза больше денег, чем на плановый 
ремонт объектов. Недостаток инвестиций на плано-
во – предупредительный ремонт инфраструктуры 
ЖКХ приводит к тому, что не выполняется норма-
тив по ежегодной профилактической замене сетей. 
Соблюдение норматива позволило бы сократить ко-
личество аварийных ситуаций более, чем в 2 раза2 и 
повысить как качественную составляющую жилищ-
но-коммунальной сферы, так и финансовую – через 
снижение неоправданного перерасхода ресурсов. 
Таким образом, высокий износ основных средств 
жилищно-коммунальной сферы провоцирует не-
эффективное использование природных ресурсов 
через высокие потери электроэнергии и тепловой 
энергии, а также воды в процессе транспортировки 
их до производства и потребителей. 

Неудовлетворительное качество услуг, предо-
ставляемых населению, также является серьезной 
проблемой. Сложившаяся ситуация связана, на наш 
взгляд, с тем, что управляющие компании уделяют 
недостаточное внимание качественным показате-
лям своей работы. Мы предполагаем, что качество 
предоставляемых услуг страдает из-за отсутствия 
четких и понятных стандартов качества, на которые 
могли бы ориентироваться и поставщики, и потре-

1 Егоров М.Б. Интервью ресурсу РИА Ново-
сти от 19.02.2019 [Электронный ресурс] https://realty.ria.
ru/20190219/1551038856.html

2 Талалыкин В.М Фонд ЖКХ: Финансовые потоки в ком-
мунальной сфере недостаточно прозрачны  // [Электронный ре-
сурс] Портал bn.ru https://www.bn.ru/gazeta/news/87093/
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бители услуг. В настоящий момент, из-за отсутствия 
нормативной базы и соответствующих соглашений 
между сторонами претензии к качеству услуг как 
бы «повисают в воздухе», поскольку сложно оспа-
ривать то, о чем не было фиксированной договорен-
ности. 

Другим блоком проблем являются проблемы 
формирования тарифов – непрозрачность ценоо-
бразования на коммунальные услуги, отсутствие 
ясности в порядке формирования тарифов, непро-
зрачность оперативной деятельности жилищно-
коммунальных предприятий. Наблюдается посто-
янный рост тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги. Прозрачность финансового потока можно 
назвать слабой: потребитель коммунальных услуг 
вносит платеж на счет управляющей компании, да-
лее УК (управляющая компания) рассчитывается с 
электроснабжающими и теплоснабжающими орга-
низациями. Полученную прибыль УК распределя-
ет на содержание и ремонт жилья. Сейчас возник-
ла потребность в установлении четкого контроля 
за использованием средств в финансовой системе 
ЖКХ; кроме того, необходимо проследить каче-
ство выполняемых работ по заключенным ранее 
договорам. В.М. Талатыкин в статье «Фонд ЖКХ: 
Финансовые потоки в коммунальной сфере недо-
статочно прозрачны», опубликованной на порта-
ле bn.ru, подчеркнул в этой связи, что нужно вве-
сти стандарты деятельности предприятий ЖКХ, 
которые способны соблюдать баланс интересов 
поставщиков и потребителей жилищно-комму-
нальных услуг. По его мнению, в жилижно-ком-
мунальном секторе «нужны единообразные требо-
вания, правила, стандарты деятельности, которых  
пока нет».

Следующей причиной финансовой неэффек-
тивности ЖКХ является нецелевое использование 
выделяемых средств и коррупционные схемы. Не-
смотря на то, что обеспечение потребителей высо-
кокачественными услугами является целью государ-
ственного тарифного регулирования, в реальности 
такого не происходит. Жилищная реформа 2005 г. 
имела своей целью создать условия для создания 
рынка профессиональных управляющих, ведущих 
свою деятельность по принципам клиентоориен-
тированности. В настоящий момент понятно, что 
реформа не дала желаемых результатов; более того, 

недобросовестные УК получили дополнительные 
возможности обогащения, и даже лицензирование 
не решило проблемы повышения качества услуг, а 
зачастую даже способствовало увеличению оплаты 
за жилье. В частности, известны случаи, когда пред-
ставители собственников МКД превышали свои 
полномочия и, подводя итоги тендера, нарушали 
процедуру организации общего собрания для полу-
чения личной выгоды. 

Одной из мер структуризации деятельности 
управляющей компании явился закон об обяза-
тельном лицензировании, принятый в мае 2015 г., 
согласно которому заниматься управлением МКД 
управляющие компании могут только на основании 
выданной лицензии. Целью закона было устранение 
с управленческого рынка недобросовестных УК и 
повышение качества услуг для населения. 

Все указанные нами выше проблемы законо-
мерно проводят к низкому уровню инвестиционной 
активности в жилищно-коммунальной сфере, по-
скольку в этом сегменте на данный момент созда-
ны неинтересные и непривлекательные условия для 
развития рынка жилищно-коммунального профиля.

Необходимо отметить, что низкий уровень ин-
вестиционной привлекательности систем и объек-
тов коммунальной инфраструктуры свойственно, 
прежде всего, для малых и средних городов. Подоб-
ное положение связано с отсутствием необходимого 
объема бюджетного финансирования, а также с от-
сутствием представляющего интерес для инвестора 
объема реализации коммунальных ресурсов и уров-
ня тарифного регулирования. В данном случае, для 
указанных территорий требуется формирование ин-
дивидуальных подходов к решению проблем модер-
низации коммунальной инфраструктуры и повы-
шения инвестиционной привлекательности малых 
и средних городов.

В заключении отметим, что в настоящий мо-
мент жилищно-коммунальный комплекс России 
продолжает находиться в стадии формирования, 
представляет собой серьезный рыночный сегмент, 
требующий значительных финансовых вложений. 
Опыт прошлых реформ показал, что активное го-
сударственное регулирование и экономическая под-
держка являются необходимыми условиями для 
эффективного функционирования жилищно-комму-
нального хозяйства в современных условиях.
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В Стратегии развития жилищно-коммунально-
го хозяйства до 2020 года (Стратегия-2020)1 в чис-
ле основных приоритетов государственной поли-
тики значится модернизация систем и повышение 
энергоэффективности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства. При этом отмечается, что для 
обеспечения модернизации инвестиционно непри-
влекательных объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства необходимо принимать специальные 
меры, направленные на стимулирование консоли-
дации активов предприятий, контролируемых орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, 
на уровне субъектов Российской Федерации с по-
следующей их передачей в управление частным 
операторам на основе концессионных соглашений2. 
Следовательно, согласно Стратегии-2020 концессия 
представляется как необходимый приоритетный 
вариант решения проблемы модернизации комму-
нальной инфраструктуры.
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Вопрос о реализации социальных гарантий со-
трудников полиции всегда остро стоял перед руко-
водством Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД РФ). Так, еще в 60–70-ые 
годы 19 века в ходе реформы полицейских органов 
решался вопрос о повышении уровня социальных 
гарантий сотрудникам полиции, в том числе обеспе-
чения жильем, однако по результатам реформ отно-
сительно особых прав сотрудников полиции на при-
обретение жилого помещения серьезных изменений 
сделано не было, что сказывалось, в том числе и на 
кадрах, служащих в полиции, как отмечает И.Т. Та-
расов: «к полицейской службе по-прежнему могут 
привлечь только поиски за куском насущного хлеба, 
а не почет и вообще высокое служебное положение» 

[16, c. 56]. Похожие проблемы существуют и в со-
временной России. В связи с этим особое значение 
имеет повышение общего уровня социального обе-
спечения сотрудников полиции, частным случаем 
этой деятельности является усиление эффективно-
сти реализации правовых норм, направленных на 
обеспечение сотрудников жильем, урегулирование 
гражданско-правовых отношений, связанных с ре-
ализацией права на жилье. 

В настоящее время, нормативную правовую 
базу обеспечения указанного права в России со-
ставляют Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» [10], Федеральный закон от 30.02.2011 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [11], Федеральный закон от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [12], а также в каче-
стве «рамочных» правовых актов: Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) [17], Жи-
лищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ) [7], Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть 1) (далее – ГК РФ) [5]. 

Изучение опыта гражданско-правового регули-
рования правоотношений по реализации права на 
жилище в зарубежных странах позволит повысить 
эффективность нормативного регулирования дан-
ных правоотношений в России. 

Особый интерес представляет большое коли-
чество социальных программ, разработанных в 
Великобритании, многие из которых подходят для 
сотрудников полиции. 

Закон Великобритании «О жилье» 1996 года 
регулирует гражданско-правовые правоотношения 
между арендатором и арендодателем, в части каса-
ющейся жилья, предоставляемого в рамках дого-
вора социального найма, предусматривает возмож-
ность выплаты пособий для оплаты найма жилья в 
границах муниципалитета [4, c. 10]. 

При этом Великобритания в настоящее время 
встала перед серьезной проблемой больших очере-
дей на получение социального жилья, это обусло-
вило необходимость реализации государственной 
концепции, направленной на расширение сектора 
арендного жилья. Эта концепция реализуется в рам-
ках программы, цель которой: обеспечение жильем 
как можно большего количества населения, нужда-
ющегося в улучшении жилищных условий [8, c. 28]. 

Еще одной жилищной программой, которой 
могут пользоваться сотрудники полиции, реализуя 
свое право на жилище, является английская про-
грамма «affordable housing» (с англ. «доступное жи-
лье» – авт.), в рамках которой рассчитывается отно-
шение средней стоимости дома к величине средней 
зарплаты в регионе за год. Право на приобретение 
такого жилья гарантируется участникам соответ-
ствующей национальной программы [15, c. 133]. 

Как отмечают исследователи, в Республике Ис-
ландия небольшое количество полицейских, однако 

государство предоставляет им широкий социаль-
ный пакет, включающий, в частности, предоставле-
ние служебного жилья [3, c. 3–15].

В немецкой юрисдикции приобретение жилья 
сотрудниками полиции обеспечивается высоким 
денежным довольствием. Государственный подход 
к уровню жизни полицейского в Германии опреде-
ляется формулой: «сотрудник полиции как предста-
витель власти должен жить достойно». Заработная 
плата сотрудника полиции позволяет ему снимать 
квартиру как в небольшом городке, так и в крупном 
городе (самые дорогие города Германии: Мюнхен, 
Берлин, Кельн, Франкфурт-на-Майне) [1, c. 189].

В соответствии со статьей L300-1 Жилищно-
строительного кодекса Франции право на достой-
ное жилье гарантируется государством всем, кто, 
постоянно проживает на территории Франции на 
регулярной основе и в условиях постоянства опре-
деленных декретом Государственного Совета, не 
в состоянии получить к нему доступ с помощью 
своих собственных средств [13]. Государственная 
помощь в реализации права на жилище, согласно 
Жилищно-строительного кодекса Франции предус-
матривает инвестиции в аренду жилья, новое строи-
тельство жилья, приобретение нового с улучшением 
существующего жилья; лицам, беспроцентные за-
ймы на социальное жилье; государственная помощь 
на капиталовложения в работу по благоустройству 
существующего жилья, субсидии на инвестиции 
в частное арендуемое жилье; личные субсидии на 
жилье, включая индивидуальную помощь, которые 
выплачиваются арендаторам или покупающим до-
мовладельцам при условии наличия ресурсов.

Сотрудники полиции на общих правах могут вос-
пользоваться указанными возможностями, вступив в 
гражданско-правовые отношения с государством или 
муниципалитетами. Кроме того, для служащих На-
циональной жандармерии Франции, которая обеспе-
чивает реализацию полицейских функций на боль-
шей территории страны, предусмотрены льготы по 
бесплатному приобретению жилья [15, c. 133]. 

Также, А.Г. Сергеев обращает внимание на сле-
дующие средства реализации права на жилище со-
трудников полиции в зарубежных странах: повыше-
ние денежного довольствия выше уровня средней 
заработной платы по стране (по данному пути идут 
Франция, Финляндия, Италия, Испания), в Австрии 
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ежегодно сотрудникам полиции увеличивают зара-
ботную плату [2, c. 72–73], что повышает их возмож-
ности в приобретении жилья; обеспечение льгот-
ного режима выплат по жилищно-коммунальным 
платежам (США, бывшие страны СССР – Армения, 
Таджикистан, Украина); обеспечение льготных про-
центных ставок по кредитам, которые выдаются со-
трудникам полиции на приобретение жилья (США. 
Великобритания, Германия); регулирование цен на 
жилищном рынке для нужд сотрудников полиции и 
лиц иных профессий (врачи, учителя, таких стран 
как Германия и Великобритания) [15, c. 135–136].

Таким образом, различные государства выбира-
ют целый спектр средств с целью реализации права 
на жилье сотрудников полиции. При этом их диффе-
ренциация зависит от ситуации в экономике, исто-
рического развития государства, а также возмож-
ностей финансово-экономической системы страны. 

При этом эффективность обеспечения граждан-
ско-правовыми средствами права на жилище имеет 
прямую корреляцию с эффективностью решения 
задач по охране общественного порядка и безопас-
ности, борьбе с преступностью. Так, по данным 
самой крупной базы данных о городах и странах 
«Numbeo» в Германии, где денежное довольствие 
сотрудников полиции позволяет им решать жилищ-
ный вопрос самостоятельно, уровень преступности 
намного ниже (91 место на 2020 год), чем в США 
(50 место на 2020 год), во Франции (52 место на 
2020 год), Италии (66 место на 2020 год) или Вели-
кобритании (64 место на 2020 год) [14]. 

Вопрос реализации права на жилище сотрудни-
ков органов внутренних дел активно решается и на 
постсоветском пространстве.

Так, сотрудникам органов внутренних дел Ре-
спублики Казахстан, нуждающимся в жилье, для 
постоянного проживания предоставляется слу-
жебное жилое помещение. Сотрудник, имеющий 
общий стаж работы в МВД Республики Казахстан 
более 10 календарных лет имеет право выкупить у 
государства жилое помещение в личную собствен-
ность по гражданско-правовому договору [9, c. 58]. 

В соответствии с законом Республики Беларусь 
от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» сотрудникам органов 
внутренних дел гарантируется обеспечение жилы-
ми помещениями.

В Республике Беларусь правовое положение со-
трудников органов внутренних дел в части реализа-
ции права на жилище в полной мере соответствует 
правовому положению военнослужащих. Так, гла-
ва 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь ре-
гулирует жилищные отношения военнослужащих, 
под которыми понимаются и сотрудники органов 
внутренних дел. В соответствии со ст. 123 указанно-
го нормативного правового акта сотрудники органов 
внутренних дел могут быть приняты на учет как по 
месту жительства, так и по месту прохождения служ-
бы. В соответствии со ст. 126 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь, сотрудникам милиции, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, независимо от отнесения их к 
категории малообеспеченных граждан [6].

Таким образом, в государствах постсоветско-
го пространства вопросы правовой регламентации 
обеспечения права на жилище сотрудников поли-
ции регламентируются, в том числе, и жилищными 
кодексами, что повышает уровень эффективности 
реализации права, а также значимость данного во-
проса для государства и общества. Между тем, 
само содержание тех средств, которые применяют-
ся в странах СНГ, аналогично тем мерам, которые 
предусмотрены отечественным законодательством. 
Представляется, что необходимо совершенствова-
ние гражданско-правового регулирования правоот-
ношений по реализации права на жилище сотрудни-
ков полиции по двум направлениям: 1) закрепление 
на уровне кодексов (гражданского, жилищного) га-
рантий обеспечения сотрудников органов внутрен-
них дел жилых помещений; 2) дифференциация форм 
и средств реализации права на жилище: повышение 
заработной платы, развитие системы льготных ссуд и 
займов; искусственное регулирование цен на жилищ-
ном рынке в отдельных категориях и классах жилья 
для сотрудников органов внутренних дел. Надежное 
обеспечение правовых гарантий реализации права на 
жилище сотрудниками органов внутренних дел по-
зволит повысить уровень их социальной защищен-
ности, а значит и качество обеспечения обществен-
ной безопасности и правопорядка. 

Литература
1. Антонов И.П. Полиция в механизме госу-

дарства (на материале Федеративной Республики 



Вестник экономической безопасности84 № 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Германия). Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ан-
тонов И.П. М., 1999. 261 c.

2. Быковская Ю.В. Механизм социальной за-
щиты сотрудников правоохранительных органов 
зарубежных стран / Ю.В. Быковская. Текст: непо-
средственный // Вестник Академии экономической 
безопасности МВД России. 2010. № 2. С. 72–75.

3. Васьков М.Ю., Князев В.В. Полицейские 
системы зарубежных государств. Пособие. Ч. 5 / 
Васьков М.Ю., Князев В.В. М.: ВНИИ МВД России, 
2009. 75 с.

4. Великославский М.С. Основные направле-
ния зарубежного опыта реализации государствен-
ной жилищной политики / М.С. Великославский. 
Текст: непосредственный // Juvenis scientia. 2017. 
№ 9. С. 10–14.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая): федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-
ФЗ (ред. 31.07.2020): принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 21 окт. 1994 г. // Собр. Зако-
нодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301; 
2020. № 31 (I), ст. 5010.

6. Жилищный кодекс Республики Беларусь от 
28 августа 2012 г. № 428-З. URL: https://pravo.by/do
cument/?guid=3871&p0=Hk1200428 (дата обраще-
ния: 29.09.2020).

7. Жилищный кодекс Российской Федерации: 
федеральный закон от 29 дек.2004 г. № 188-ФЗ (с 
ред. 31.07.2020); принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 22 дек. 2004; одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 24 дек. 2004 // Собр. 
Законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1 (I),  
ст. 14; 2020. № 31 (I), ст. 5046.

8. Кудряшов В.С. Развитие государственной 
системы предоставления социальных услуг лицам 
пожилого возраста в России / В.С. Кудряшов. Текст : 
непосредственный // Петербургский экономический 
журнал. 2014. № 1. С. 28–33.

9. Мородумов Р.Н., Еремеев Ю.А. Опыт зару-
бежных стран в части предоставления социальных 
гарантий сотрудникам правоохранительных орга-
нов / Р.Н. Мородумов, Ю.А. Еремеев. Текст: непо-
средственный // Таврический научный обозрева-
тель. 2015. № 5. С. 58–60.

10. О полиции: федеральный закон от 7 фев. 
2011 г. № 3-ФЗ (ред. 06.02.2020) принят Гос. Думой 
Федер. Собр. Рос. Федерации 28 фев. 2011; одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 
2 фев. 2011 // Собр. Законодательства Рос. Федера-
ции. 2011. № 7, ст. 900; 2020. № 6, ст. 591.

11. О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: фе-
деральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. 
31.07.2020); принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Фе-
дерации 17 ноября 2011; одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 25 ноября 2011 // Собр. 
Законодательства Рос. Федерации. 2011. № 49 (I),  
ст. 7020; 2020. № 31 (I), ст. 5027.

12. О социальных гарантиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федеральный закон от 
19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (ред. 31.07.2020) принят 
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7 июля 
2011; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 13 июля 2011 // Собр. Законодательства 
Рос. Федерации. 2011. № 30 (I), ст. 4595; 2020. № 31 
(I), ст. 5047.

13. Официальный портал законодатель-
ных актов Франции. URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/
L E G I S C T A 0 0 0 0 0 6 1 5 9 0 3 1 / 2 0 1 1 - 0 2 -
17/#LEGISCTA000006159031 (дата обращения: 
28.09.2020).

14. Рейтинг стран по уровню преступно-
сти [сайт]. URL: https://nonews.co/directory/lists/
countries/crime-index (дата обращения: 28.09.2020).

15. Сергеев А.Г. К вопросу о реализации права 
на жилище и других социальных прав сотрудникам 
правоохранительных органов зарубежных стран / 
А.Г. Сергеев. Текст: непосредственный // Научный 
портал МВД России. 2012. № 3. С. 131–136.

16. Тарасов И.Т. Полиция России [Текст]: исто-
рия, законы, реформы, перспективы / И.Т. Тарасов. 
Закон «О полиции» № 3-ФЗ. Указы президента РФ. 
М.: Книжный мир, 2011. 255 с. 

17. Трудовой кодекс Российской Федерации: 
федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (с 
ред. 31.07.2020); принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 21 дек. 2001; одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 26 дек. 2001 // Собр. 
Законодательства Рос. Федерации. 2001. № 1 (I),  
ст. 3; 2020. № 31 (I), ст. 5026. 



85Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347
ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10358 © Т.К. Красильникова, 2020

Научная специальность 12.00.03 – гражданское право; семейное право; предпринимательское право;  
международное частное право

ИСТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ  
КОРПОРАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РОССИИ

Татьяна Константиновна Красильникова,
заведующий кафедрой юриспруденции, кандидат юридических наук, доцент

Волжский филиал Волгоградского государственного университета (404133, Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 11) 
E-mail: kun_krasilnikova@mail.ru

Аннотация. В статье раскрываются новые подходы к определению начала становления корпоративной формы организации 
хозяйственной жизни в истории России. Автор оспаривает мнение ряда исследователей о том, что институт корпорации был реци-
пирован из Западной Европы в Россию и, что процессы его приспособления и развития происходили исключительно под влиянием 
законодательства европейских стран и деятельности европейских корпораций.

Ключевые слова: корпорация, артель, гильдия, цех, община, товарищество, ремесленные и купеческие объединения.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT  
OF CORPORATE FORMS OF MANAGEMENT IN RUSSIA

Tat'yana K. Krasil'nikova,
Head of the Department of Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Volzhsky branch of Volgograd State University (404133, Volzhsky, ul. 40 years of Victory, d. 11) 

Abstract. The article reveals new approaches to determining the beginning of the formation of the corporate form of organizing 
economic life in the history of Russia. The author disputes the opinion of several researchers that the institute of the corporation was recipient 
from Western Europe to Russia and that the processes of its adaptation and development took place exclusively under the influence of the 
legislation of European countries and the activities of European corporations.

Keywords: corporation, artel, guild, workshop, community, partnership, craft and merchant associations.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Красильникова Т.К. Истоки организации корпоративных форм хозяйствования в России. Вестник экономической 
безопасности. 2020;(6):85-7.

В историко-правовой науке вопрос о начале ста-
новления и развития хозяйственных корпораций яв-
ляется спорным [3, c. 24–30]. 

Возникновение корпоративных форм хозяй-
ствования на Руси началось еще в древности. В 
Древней Руси можно было встретить различные 
формы объединений, обладающих в определенной 
степени корпоративной структурой. В первую оче-
редь ими выступали цеховые и купеческие объеди-
нения. Одним из известных цивилистов XIX века 
профессором К. Победоносцевым отмечалось, что 
«потребность объединения капиталов и личного уча-
стия в гражданском обороте издревле удовлетворялась 
на Руси складчиной в виде промыслового и торгового 
товариществ (исполнение повинностей приобретало 
форму обязательного союза со взаимной круговой по-
рукой по обязательствам товарищества)» [5, c. 112].

На Руси первые ремесленные и купеческие кор-
порации возникли в период складывания феодаль-

ной организации общества. Ремесло тогда носило 
во многом вотчинный характер, что в свою очередь 
препятствовало созданию самостоятельных ремес-
ленных корпораций, в силу зависимости многих 
ремесленников от бояр-вотчинников, на земле кото-
рых находились многие городские посады. Все это 
препятствовало консолидации ремесленников по 
профессиональному признаку. 

Тем не менее, корпоративное или общинное 
устройство ремесленной деятельности было резуль-
татом собственного развития, а Петру I осталось 
лишь ограничиться законодательным закреплением 
такого рода устройства в виде цеховой организации. 

Производство и сбыт промышленных изделий 
в средние века составляли привилегию цехов, при-
чем каждый цех отмежевывал себе определенную 
область производства, недоступную для прочих це-
хов [4, c. 15]. При этом следовало признать, что при 
полной свободе вступления в цех количество чле-
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нов последнего могло возрасти настолько, что их 
привилегия производства и сбыта промышленных 
изделий потеряла бы всякое значение. А потому, в 
уставах большинства цехов, во-первых, устанавли-
вался определенный размер вступительного взно-
са, а во-вторых, закреплялась трехзвенная система 
членства в цеховой организации и устанавливались 
для нее стеснительные правила, которым должен 
был удовлетворять ученик, подмастерье и мастер.

Кризис цеховой организации стал неминуем в 
период развития капиталистического производства. 
Однако именно в России в отличие от западноевро-
пейских стран цеховая организация ремесла, сложив-
шаяся в период феодализма, продолжала существо-
вать и в период капитализма, и в период существо-
вания Советской власти (в последнем случае в виде 
промысловой и производственной кооперации).

Более организованной социальной группой в 
отличие от ремесленников выступало купечество. 
Одной из форм объединения людей для ведения тор-
говых операций на Руси выступало товарищество, 
которое основывалось на договоре «складничества». 
Купец – участник такого рода договора имел право 
на получение денежной ссуды для осуществления 
торговых операций. При этом участники договора 
«складничества» были связаны друг с другом общим 
делом [6, c. 101]. Здесь уместно было бы привести 
утверждение профессора А.Г. Гусакова, который от-
мечал, что в средние века термином «комменда» обо-
значались различные отношения, основывавшиеся 
на взаимном доверии – отношения из области как 
частного, так государственного и церковного права 
[2, c. 223]. Преимущественное его употребление для 
отношений торгового оборота утвердилось в X веке.

Товарищества складников заложили основу 
для появления артельных союзов, одним из ярких 
представителей которых выступало «Иванское сто» 
в Великом Новгороде. Эта купеческая корпорация 
возникла в XII в. Вначале она не имела своего уста-
ва, и все вопросы решались в соответствии с нор-
мами древнерусского городского права. Но уже в 
ХШ в. был издан «Устав купеческого общества в 
Новгороде», который действовал с небольшими из-
менениями вплоть до XV века. Специальная статья 
этого устава определяла условия вступления купцов 
в корпорацию, требовала внесения взноса в специ-
альный фонд в размере 50 гривен серебром.

«Иванское сто» в Новгороде было наделено мо-
нопольным правом осуществлять контроль за мерой 
весов при взвешивании воска, производить сбор по-
шлин как с новгородских, так и иностранных куп-
цов, которые торговали данным видом товара. 

Корпоративность, которая была присуща феода-
лизму в целом, особо проявилась в России в период 
сословно-представительной монархии. Именно тог-
да стали возникать такие объединения купцов как 
гости, гостиная и суконная сотни. О предоставле-
нии жалованной грамоты гостям свидетельствовала 
статья 26 Судебника 1550 г., в которой был четко за-
креплен правовой статус «гостиной и суконной со-
тен» [7, c. 138]. 

При Петре I вместо данных купеческих объеди-
нений были учреждены гильдии.

Первоначальное установление гильдий относи-
лось к 1721 г. Затем оно подвергалось преобразо-
ваниям в 1742, 1745, 1785, 1807, 1821, 1824, 1825–
1827 годах [8, c. 17].

Запись в гильдию определялся размером ис-
пользуемого в торговом обороте капитала. Ку-
пец, обладающий капиталом в размере от 1 000 до 
5 000 руб. относился к 3-й гильдии и мог осущест-
влять розничный торг, держать трактир, постоялый 
двор. Купец, заявивший о капитале от 5 000 руб. до 
10 000 руб., принадлежал ко второй гильдии, имел 
право вести оптовую торговлю, но не мог иметь 
торговлю на судах и держать фабрики. Объявив-
ший капитал от 10 000 до 50 000 руб. принадлежал  
к 1-ой гильдии и мог иметь заводы, вести как тор-
говлю в России, так и с зарубежными странами.

Купец был обязан ежегодно выбирать гильдей-
ское свидетельство. Гильдии были объединения-
ми купцов, основанных на самоуправлении. Ими 
управляли выборные должностные лица – старши-
ны и старосты.

Торговые гильдии не являлись целостными хо-
зяйственными единицами. На первый план стави-
лись интересы входивших в гильдию участников. 
У торговой гильдии в России, как и у ганзы-союза, 
объединяющего купцов из разных германских горо-
дов, не имелось еще общего капитала, хотя суще-
ствовали общие платежи, сообразно государствен-
ным или общественным повинностям. Гильдейское 
купечество не знало ни совместного ведения дела, 
ни организации единого промысла. А потому в 
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гильдии не могло выработаться ни единой организа-
ции управления, ни единого способа составления ка-
питала. И если в торговых гильдиях можно было бы 
встретить солидарную ответственностью участников 
за долги каждого из своих членов, то основания этой 
ответственности, конечно, были не в единстве хозяй-
ственного предприятия, а в общих условиях средне-
вековой жизни. Торговая гильдия несла ответствен-
ность по долгам своих участников, точно так же как 
члены общины отвечали за долги общины.

Дворяне, находящиеся на государственной 
службе или занимавшие выборные должности в со-
словных корпоративных органах – предводителей 
дворянства, членов дворянских собраний, не имели 
права записываться в гильдии [9, cт. 13, 337, 343]. 
Запрещалось вступать в гильдии без принятия рус-
ского подданства и иностранным гражданам, кото-
рые, чтобы вести торговлю с Россией, должны были 
быть внесены в торговые разряды иностранных го-
стей [1, c. 2].

Таким образом, основанием для создания кор-
пораций в средние века во всех странах была общ-
ность интересов, занятие одним и тем же промыс-
лом. На Руси основными корпорациями выступали 
территориально-профессиональные объединения 
посадских людей – сотни, торговые гильдии и ре-
месленные цехи. Профессиональные ассоциации, 
выступающие в качестве корпораций, выполняли 
официальные функций, они должны были нести 
определенного рода общественные службы, за ис-
полнение каждой из которых соответствующая кор-
порация несла ответственность перед государством.

При Петре I купечество получило корпоратив-
ные (гильдейские) права лишь по форме, а не в силу 
корпоративности самой организации, которая в то 
время себя в полной мере еще не обнаруживала.

Создание цеховой и гильдейской организации 
хозяйствования со стороны российского прави-
тельства преследовало чисто фискальный интерес, 
чему способствовала связанность членов круговой  
порукой.

В отличии от Германии, где образование круп-
ных торговых обществ с целью колонизации и за-
нятия мировой торговлей проводилось после того 
как поддерживающая немецкую торговлю Ганза 
уже в начале XVII века пришла в полный упадок, в 
России торговые компании стали возникать хотя и 

на закате таких торговых корпораций как гостиная 
и суконная сотни, но одновременно с образованием 
купеческих гильдий и ремесленных цехов.

В России, как и в Германии, практический ин-
терес к корпорациям, аккумулирующим денежные 
средства населения и выступающим от своего имени 
в гражданском обороте, возник к концу XVII века, 
скорее в правительственных кругах, а не в торговой 
сфере. До того времени – в XVI–XVII вв. в России 
уже действовали торговые компании иностранных 
государств, отдельные из которых даже получили от 
Московского правительства ряд привилегий. 

Из этого краткого очерка истории становления 
корпоративных форм хозяйствования видно, что 
процесс создания в России корпоративных форм 
объединений шел одновременно и под влиянием 
иностранных аналогий (английских, голландских, 
французских компаний), но и во многом благодаря 
уже имеющемуся в России опыту создания подоб-
ных корпораций. 
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В условиях мировой пандемии коронавируса во-
просы об изменении и расторжении договоров при-
обретают огромное значение для бизнеса и практи-
ки. Проанализируем некоторые основополагающие 
аспекты данной проблематики.

В соответствии со статьей 425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 
срок действия договора определяется с момента 
вступления его в силу, т.е. с момента его заключения 
и до момента окончания исполнения лицами дого-
вора своих обязательств. Соответственно только в 
этот период можно изменить или расторгнуть граж-
данско-правовой договор. 

Классификация оснований изменения и растор-
жение гражданско-правового ддоговора, по общему 
правилу, включает одностороннее изменение и рас-

торжение договора или изменение и расторжение 
договора по соглашению сторон.

Изменение условий договора, предусматривающих 
переход прав владения или пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
заключенного на торгах, не допускается, как по со-
глашению сторон, так и в одностороннем порядке [2].

Рассмотрим основания изменения и расторже-
ния договора более детально. В соответствие с п. 1 
ст. 450 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, 
другими законами или договором, изменение и рас-
торжение договора возможно по соглашению сторон.

Основанием изменения и расторжения по соглаше-
нию сторон является совместное волеизъявление его 
участников, направленное на соответствующее действие 
договора на согласованных между ними условиях.
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В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ при 
многостороннем договоре (например, договоре о 
совместной деятельности), исполнение которо-
го связано с осуществлением всеми его сторонами 
предпринимательской деятельности, может быть 
предусмотрена возможность изменения или растор-
жения такого договора по соглашению как всех, так и 
большинства лиц, участвующих в указанном догово-
ре, если иное не установлено законом, а также пред-
усмотрен порядок определения такого большинства.

Согласно п. 8 ст. 448 ГК РФ условия догово-
ра, заключенного по результатам торгов в случаях, 
когда его заключение в соответствии с законом до-
пускается только путем проведения торгов, могут 
быть изменены сторонами:

1. по основаниям, установленным законом;
2. в связи с изменением размера процентов за 

пользование займом при изменении ключевой став-
ки Банка России (соразмерно такому изменению), 
если на торгах заключался договор займа (кредита);

3. по иным основаниям, если изменение дого-
вора не повлияет на его условия, имевшие суще-
ственное значение для определения цены на торгах.

Стороны гражданско-правового договора могут 
предусмотреть в своем договоре право на досроч-
ное расторжение в одностороннем порядке при на-
ступлении определенных обстоятельств или при 
условии выполнения определенных действий. При-
мером в этом положение может служить предвари-
тельное уведомление за определенный срок о своих 
намерениях другую сторону договора и так далее. 
В данном случае односторонний отказ от договора 
будет являться примером расторжения договора по 
соглашению сторон.

Принимая во внимание ст. 421 ГК РФ, закрепля-
ющую принцип свободы договора, стороны также 
могут определить в своем договоре не противоре-
чащие закону условия, при которых он может быть 
расторгнут. При этом стороны могут определить 
эти условия и после заключения самого договора, 
то есть путем внесения изменений в него.

В соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ лицо, внес-
шее предложение об изменении или расторжении 
договора и не получившее при этом от своего контр-
агента ответа на соответствующее предложение в те-
чение 30 дней может потребовать расторжения или 
изменения договора в судебном порядке. В случае же 

получения согласия от другой стороны договор будет 
считаться измененным или расторгнутым по согла-
шению сторон с момента получения лицом согласия 
на предложение об его изменении или расторжении.

По требованию одной из сторон договора в слу-
чае получения отказа от второй стороны о его изме-
нении и расторжении, договор может быть изменен 
или расторгнут исключительно по решению суда в 
следующих случаях: 

1. при существенном нарушении договора дру-
гой стороной;

2. в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, 
другими законами;

3. в случаях, предусмотренных договором.
В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным 

признается нарушение договора одной из сторон, кото-
рое влечет причинение ущерба для другой, при кото-
ром она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора.

Сторона, которая требует в суде изменения или 
расторжения договора в связи с существенным его 
нарушением, должна доказать существенный харак-
тер нарушения и сам факт нарушения договора.

Согласно п. 9 обзора Президиума Верховного 
Суда РФ стороны не вправе дополнительным со-
глашением изменять сроки выполнения работ, если 
иное не установлено законом и контрактом. Пункт 12 
этого Обзора предусматривает, что стороны по обще-
му правилу не вправе заключать дополнительное 
соглашение, предусматривающее увеличение цены 
контракта более чем на 10%. Такое условие является 
ничтожным, если иное не следует из закона [3].

В некоторых нормах, относящихся к регули-
рованию отдельных видов договоров, содержится 
определенная характеристика признака существен-
ности нарушения конкретного договора, дающего 
основание для изменения или расторжения договора 
в одностороннем порядке. Например, по п. 2 ст. 475 
ГК РФ в купле-продаже существенным нарушением 
требований к качеству товара является обнаружение 
неустранимых недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени. В таком расположение дел потерпевшей 
стороне предоставлен ряд правомочий, в число кото-
рых входит уведомить контрагента об отказе от ис-
полнения договора и потребовать возмещения при-
чиненных нарушением убытков [4]. В свою очередь 
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ст. 523 ГК РФ предусматривает случаи для суще-
ственного расторжения договора поставки как со сто-
роны поставщика так и со стороны покупателя. Так, 
нарушение договора поставки поставщиком предпо-
лагается существенным в случаях: поставки товаров 
ненадлежащего качества с недостатками, которые не 
могут быть устранены в приемлемый для покупате-
ля срок; неоднократного нарушения сроков поставки 
товаров. В свою очередь нарушение договора по-
ставки покупателем предполагается существенным в 
случаях: неоднократного нарушения сроков оплаты 
товаров; неоднократной невыборки товаров.

Судебная практика существенными нарушени-
ями условий договора считает: поставку товаров 
неналеджащего качества, которые не могут быть 
использованы по прямому назначению по договору 
поставки, систематическую неуплату арендатором 
арендной платы в договоре аренды и так далее.

Изучив судебную практику, можно заключить, 
что расторжение договора в одностороннем поряд-
ке чаще всего осуществляется на основании суще-
ственного нарушения договора другой стороной [5].

Помимо существенного нарушения договора 
другой стороной, еще одним основанием для из-
менения и расторжения договора в соответствии 
со ст. 451 ГК РФ можно назвать существенное из-
менение обстоятельств договора. Так, изменение 
обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны могли 
это разумно предвидеть, договор вообще не был бы 
ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях.

Соответственно, если сторона хочет воспользо-
ваться этим обстоятельством для изменения и рас-
торжения договора, она должна доказать в суде, что:

1. в момент заключения договора стороны 
предполагали, что такого изменения не произойдет;

2. изменение обстоятельств вызвано причи-
нами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее тре-
бовалась по характеру договора и условиям оборота;

3. исполнение договора без изменения его ус-
ловий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов 
сторон и повлекло бы для зинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лиши-

лась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора;

4. из обычаев или существа договора не выте-
кает, что риск изменения обстоятельств несет заин-
тересованная сторона.

В соответствие с российским гражданским за-
конодательством изменение и расторжение граж-
данско-правового договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств допускается судами в ис-
ключительных случаях только, когда случившиеся 
обстановка противоречит общественным интере-
сам, а также повлечет для сторон ущерб, значитель-
но превышающий затраты, необходимые для испол-
нения договора.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на 
трудности в применении судами ст. 451 ГК РФ, свя-
занные с использованием таких оценочных понятий 
как «непредвиденность» и «существенность». В 
доктрине гражданского права отсутствует руковод-
ство о том, как применять такие оценочные понятия.

В этой связи, целесообразно на законодательном 
уровне закрепить перечень тех обстоятельств, кото-
рые будут относиться к существенным изменениям. 
Такой перечень должен быть открытым, поскольку 
нестабильность экономической ситуации может вы-
звать появление новых изменений в правовой сфере.

Рассмотрим специфику сложившейся практики 
в исследуемом нами вопросе в связи с пандемией 
коронавируса и выясним, при каких условиях пан-
демия коронавируса как форс-мажор повлечет рас-
торжение договора.

Так, в соответствие со ст. ст. 421 ГК РФ договор 
может быть расторгнут, если в нем предусмотрены 
специальные правила прекращения обязательств 
на случай форс-мажора. Например, он может со-
держать условие об автоматическом прекращении 
договора при наступлении форс-мажора или о пре-
кращении договора по истечении определенного 
времени с момента наступления форс-мажора. 

В п. 38 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11.06.2020 № 6 отмечается, что насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы само по 
себе не прекращает обязательство должника, если 
исполнение остается возможным после того, как 
они отпали. Сторона освобождается от возмеще-
ния убытков или уплаты другой стороне неустойки 
и иных санкций, вызванных просрочкой исполне-
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ния обязательства ввиду непреодолимой силы (ста-
тьи 401, 405, 406, 417 ГК РФ) [6].

Если обстоятельства непреодолимой силы носят 
временный характер, то должника могут освободить 
от ответственности на разумный период, когда они 
препятствуют исполнению обязательств должника.

Для освобождения от ответственности за не-
исполнение обязательств вам необходимо доказать 
(если иное не установлено законами):

а) наличие и продолжительность обстоятельств 
непреодолимой силы;

б) наличие причинно-следственной связи меж-
ду ними и невозможностью либо задержкой испол-
нения обязательств;

в) свою непричастность к созданию обстоя-
тельств непреодолимой силы;

г) добросовестное принятие разумных ожида-
емых мер для предотвращения (минимизации) воз-
можных рисков.

При рассмотрении вопроса об освобождении от 
ответственности из-за обстоятельств непреодоли-
мой силы могут принимать во внимание документы 
(заключения, свидетельства), которые подтверждают 
наличие таких обстоятельств. Они должны быть выда-
ны уполномоченными органами или организациями.

Если обстоятельства непреодолимой силы, за 
которые не отвечает ни одна из сторон обязатель-
ства, и (или) акты органов государственной власти 
или местного самоуправления привели к полной 
или частичной объективной невозможности ис-
полнить обязательство, имеющей постоянный (не-
устранимый) характер, то оно прекращается полно-
стью или в соответствующей части на основании  
ст. ст. 416 и 417 ГК РФ.

Таким образом, должнику нужно оценить, есть 
ли у нарушения связь с форс-мажором, и если есть, 
то начать сбор доказательств для суда. Кредитору 
важно оценить, сумеет ли должник оправдать форс-
мажором свое нарушение, и с учетом этого решить, 
стоит ли срочно изменить, приостановить или рас-
торгнуть договор.

При этом, договор может предусматривать спе-
циальные правила о прекращении обязательств на 
случай возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы, например об автоматическом прекраще-
нии договорных отношений при наличии указан-
ных обстоятельств либо о прекращении договор-

ных отношений по истечении определенного срока 
с момента возникновения указанных обстоятельств 
(статья 421 ГК РФ).

Применительно к отдельным видам договоров 
ГК РФ предусматривает дополнительные требова-
ния, затрагивающие порядок расторжения договора 
по требованию одной из сторон. Так по ст. 619 ГК 
РФ, право арендодателя требовать досрочного рас-
торжения договора аренды в связи с основаниями, 
сказанными в законе возможно только после на-
правлении арендатору арендодателям письменное 
предупреждение о необходимости исполнения обя-
зательства в разумный срок.

В п. 2 ст. 959 ГК РФ сказано: «страховщик, уве-
домленный об обстоятельствах, влекущих увеличе-
ние страхового риска, вправе потребовать изменения 
условий договора страхования или уплаты дополни-
тельной страховой премии соразмерно увеличению 
риска. Если страхователь против изменения условий 
договора или доплаты, страховщик вправе потребо-
вать расторжения договора в судебном порядке».

Заказчик по договору возмездного оказания ус-
луг имеет право отказаться от исполнения договора, 
если оплатит исполнителю фактически понесенные 
им расходы, а исполнитель в свою же очередь наде-
лен правом отказаться от исполнения договора при 
условии полного возмещения заказчику убытков 
(ст. 782 ГК РФ). Подобное правила предусмотрены 
также и для договоров транспортной экспедиции 
(ст. 806 ГК РФ) и подряда (ст. 717 ГК РФ).

Таким образом, по общему правилу классифи-
кация оснований изменения и расторжения граж-
данско-правового договора делится на изменение и 
расторжение договора в одностороннем порядке или 
по соглашению сторон. Но, в то же время, если рас-
сматривать договор как обязательство, то глава 26 ГК 
РФ выделяет также специальные основания для из-
менения или расторжения договора, коими являются: 

1. отступное – уплата денежных средств или 
передача иного имущества по соглашению сторон; 

2. зачет, который может быть полным или ча-
стичным, для которого достаточно заявления одной 
стороны (за исключением требований о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью; о по-
жизненном содержании; о взыскании алиментов; по 
которым истек срок исковой давности; в иных слу-
чаях, предусмотренных законом или договором);
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3. совпадение должника и кредитора в одном лице;
4. новация – соглашение сторон о замене перво-

начального обязательства, существовавшего между 
ними, другим обязательством между теми же лица-
ми, если иное не установлено законом или не вы-
текает из существа отношений;

5. прощение долга - освобождение кредитором 
должника от лежащих на нем обязанностей, если 
это не нарушает прав других лиц в отношении иму-
щества кредитора; 

6. прекращение обязательства в связи невоз-
можностью исполнения, если она вызвана насту-
пившим после возникновения обязательства обсто-
ятельством, за которое ни одна из сторон не отвеча-
ет. В случае невозможности исполнения должником 
обязательства, вызванной виновными действиями 
кредитора, последний не вправе требовать возвра-
щения исполненного им по обязательству; 

7. прекращение обязательства на основании 
акта органа государственной власти или органа 
местного самоуправления;

8. смерть должника, если исполнение не может 
быть произведено без личного участия должника 
либо обязательство иным образом неразрывно свза-
но с личностью должника; 

9. ликвидация юридического лица, кроме случаев, 
когда законом или иными правовыми актами испол-
нение обязательства ликвидированного юридического 
лица возлагается на другое лицо (по требованиям о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоровью).

Говоря о порядке изменения и расторжения до-
говора, по общему правилу соглашение о его измене-
нии или расторжении совершается в такой же форме, 
что и договор, если законом, иным правовым актом, 
договором или обычаем не установлена в этом слу-
чае иная форма для совершения таких действий.

Расторжение письменного договора может быть 
сделано путем обмена письмами, телеграммами и 
путем подписания сторонами соглашения о растор-
жении договора.

Из п. 1 ст. 452 ГК РФ следует, что при измене-
нии или расторжении нотариально удостоверен-
ного договора, соответствующее соглашение тоже 
должно быть нотариально удостоверено. По общим 
правилам признания сделки недействительной, не-
соблюдения требуемой формы изменения влечет не-
действительность этих изменений [7].

Однако стороны могут установить в договоре, 
который был составлен в простой письменной фор-
ме, положение, что все его изменения должны быть 
нотариально удостоверены.

Наконец, при изменении или расторжении до-
говора в суде ГК РФ установил требование об обя-
зательном досудебном порядке урегулирования  
спора, в случае несоблюдения которого суд будет обя-
зан возвратить исковое заявление без рассмотрения.
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Источник права представляет собой многосто-
роннюю категорию [1, с. 45]. Поэтому в системе 
романо-германского права данная категория рассма-
тривается в историческом, социологическом, фило-
софском и иных смыслах [2, с. 15].

 Наибольшее распространение получило «фор-
мально-юридическое» представление об источни-
ках права. В данном случае категории источник и 
форма права считаются равнозначными. Такой фор-
мально-юридический подход свойственен и граж-
данскому праву. 

В частности, под источником гражданского пра-
ва в узком смысле понимают:

● форму выражения гражданско-правовых норм, 
имеющую общеобязательный характер [3, с. 14];

● форму внешне объективированного выраже-
ния суверенного волеизъявления государства (нор-
мативный юридический акт, судебный прецедент, 
санкционированный обычай) [4, с. 68];

● внешнюю форму выражения права, в част-
ности совокупность нормативных актов, в которых 
содержатся нормы права [5, с. 46];
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● внешнюю форму права, означающую выра-
жение государственной воли вовне [6, с. 13].

По нашему мнению, источник права целесоо-
бразно рассматривать с позиции юридически фор-
мализованного выражения как документального но-
сителя правовых норм. Следовательно, его можно 
отождествлять с категорией форма права. 

Предлагаем следующее авторское определение 
источников гражданского права: это официально 
установленные государством формы выражения 
и закрепления объективного гражданского права, 
придающие им свойство гражданско-правовой нор-
мы, регламентирующей имущественные и личные 
неимущественные правоотношения.

В отечественной правовой системе источники 
гражданского права представляют собой взаимодей-
ствующие друг с другом и взаимосвязанные между 
собой правовые феномены и образуют гражданское 
законодательство1. 

Гражданское законодательство рассматривается 
как система разнообразных взаимосвязанных и вза-
имодействующих друг с другом источников права, 
включающих в себя нормы частного, гражданского 
права, и признанных государством. Согласно ст. 3 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [7] базис 
этой системы составляет ГК РФ, а также принятые 
в соответствии с ним федеральные законы и иные 
нормативно-правовые акты (далее – НПА), действу-
ющие на всей территории РФ.

Действие источников гражданского права во 
времени предусмотрено ст. 4 ГК РФ и характеризу-
ется следующим:

● применяются акты гражданского законода-
тельства к отношениям, возникшим после введения 
в действие гражданско-правовых актов, которые об-
ратной силы не имеют;

● если отношения возникли до введения в силу 
акта гражданского законодательства, то он прини-
мается к правам и обязанностям, возникшим после 
его введения в действие;

● гражданско-правовой акт имеет обратную 
силу в случаях, предусмотренных законом.

1 См.: Сабо И. Социалистическое право. М., 1964. С. 162–
165; Шебанов А.Ф. Форма советского нрава. М, 1968. С. 197–
201; Гурова Т. В. Актуальные проблемы теории источником пра-
ва. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 18–22; 
Зайцев О.В. Закон как источник гражданского права Российской 
Федерации. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 22–24 и др.

Между тем, бывают ситуации, при которых на 
гражданско-правовые отношения не распространя-
ются нормы нового принятого закона, если такие 
отношения имели место быть до принятия данного 
закона. Например, ст. 422 ГК РФ.

Существует и обратная ситуация. Так, ГК РФ 
может распространять свое действие на отношения, 
которые образовались до вступления его в силу. В 
качестве примера можно привести:

– Федеральный закон «О введении в действие 
части второй ГК РФ» (ст. 12) [8], который распро-
странил действие новых правил о возмещении вре-
да, причиненного жизни и здоровью гражданина;

– ст. 6 Федерального закона от 26.11.2001 г.  
№ 147-ФЗ «О введении в действие части третьей ГК 
РФ» [9] применительно к наследству, открывшему-
ся до введения в действие части третьей ГК РФ.

Кроме того, ГК РФ закреплены специальные 
правила по отношению к договорам, заключенным 
до введения в действие нового закона, но продол-
жающих действовать после. Так, в силу п. 2 ст. 4 и 
п. 2 ст. 422 ГК РФ возможно сохранение силы зако-
на, заключенного ранее договора, что обеспечивает 
надлежащее исполнение взятых на себя сторонами 
договора обязательств. Тем самым, увеличивает 
срок действия ранее действовавшего НПА, регули-
рующего ранее заключенные договоры. При этом, 
новый закон может иметь нормы, распространяю-
щие свое действие на правоотношения, связанные с 
ранее заключенными договорами.

Действие источников гражданского права во 
времени подразумевает действие этих источников с 
момента вступления в силу до момента его утраты. 
Момент вступления в силу гражданско-правового 
акта определяется датой опубликования или датой 
вступления в силу. 

Вступление в силу гражданско-правовых актов 
регламентируется следующими НПА: 

– ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального собра-
ния» [10], 

– Указом Президента РФ «О порядке опу-
бликования и вступления в силу актов Президен-
та РФ, Правительства РФ и нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной  
власти» [11], 
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– Правилами подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
13.08.1997 г. № 1009 [12]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 105 Конституции РФ 
[13] принятием федерального закона считается день 
принятия его Государственной Думой РФ, после 
чего он подлежит регистрации и опубликованию.

Официально опубликуется принятый НПА в 
следующих официальных источниках: в «Парла-
ментской газете», «Российской газете», в «Собра-
нии законодательства РФ», а также на «Официаль-
ном интернет – портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). По общему правилу закон всту-
пает в силу на всей территории РФ по истечении  
10 дней со дня его официального опубликования. 

Подзаконные правовые акты (указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ) вступают в 
силу на всей территории РФ по истечении 7 дней со 
дня их официального опубликования. Исключением 
являются НПА или их отдельные положения, имею-
щие сведения, составляющие государственную тай-
ну или носящие конфиденциальный характер. Они 
вступают в силу со дня их подписания. 

Однако, в самом НПА может быть установлен 
иной порядок их вступления в силу.

В частности, может быть предусмотрен поря-
док, предусматривающий более поздний срок вве-
дения в действие нового закона в целях подготовки 
участников гражданских правоотношений к приме-
нению нового закона. Например, принятие кодекса 
обуславливает предварительное принятие «вводно-
го закона», который регулирует порядок введение в 
действие основного закона. 

Существует три типа действия источников 
гражданского права во времени: перспективное, 
ретроактивное и ультраактивное. Отметим, что пер-
спективно и ретроактивно действует вступивший в 
силу акт, а ультраактивно – только утративший силу 
акт. 

Конституционный Суд РФ, выявляя консти-
туционный смысл ст. 4 ГК РФ, объясняет разницу 
между этими типами следующим образом: «дей-
ствие закона распространяется на отношения, права 
и обязанности, образующиеся после введения его 
в действие. Лишь сам законодатель может распро-

странить новые нормы на факты и порожденные 
ими правовые последствия, возникшие до введения 
новых норм в действие, тем самым придать закону 
обратную силу (ретроактивность), или, напротив, 
предусмотреть в некоторых ситуациях возможность 
использования утративших силу норм (ультраак-
тивность)» [14].

Использование акта гражданского законодатель-
ства обусловлено юридической техникой, применя-
емой правоприменителем при разрешении конкрет-
ного спора. Если вступил в силу акт, находящийся в 
противоречии с сущностью акта аналогичной юри-
дической силы, но вступившего в силу ранее, и они 
оба регламентируют одинаковые правоотношения, 
то имеют место быть два акта, обладающих юриди-
ческой силой и в действием. Но, в этом случае суд, 
на основании коллизионного правила, будет исполь-
зовать акт, вступивший с силу позже. При этом, это 
не повлияет ни на силу, ни на действие указанных 
актов. 

В связи с чем, норму п. 2 ст. 4 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой «по отношениям, возникшим до 
введения в действие акта гражданского законода-
тельства, он применяется к правам и обязанностям, 
возникшим после введения его в действие», пола-
гаем не совсем корректным, т.к. при обнаружении, 
к примеру, иерархической коллизии действующих 
правовых норм, будет использоваться акт с большей 
юридической силой, а не акт, «введенный в дей-
ствие». 

Если спор возник из завершенных в прошлом 
правоотношений, и НПА, их регламентирующий 
уже не действует, то суд будет использовать недей-
ствующий НПА. Источники гражданского права 
могут использоваться только после вступления их 
в силу, но действовать они могут и до вступления 
в силу. 

Более того, действующий гражданско-правовой 
НПА может не использоваться участниками граж-
данского оборота вообще, что свидетельствует о его 
неэффективности и ненужности (или его части). 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что 
сила источника гражданского права обусловлена 
календарным периодом его действия, она при лю-
бых обстоятельствах ограничена точными датами. 
Темпоральное действие источников гражданского 
права является причиной их воздействия на опреде-
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ленные правоотношения, возникшие до (обратное 
действие) и после (перспективное действие) всту-
пления источника в силу или после утраты источ-
ником гражданского права силы (ультраактивное 
действие).

Источники гражданского права прекращают 
свое действие при следующих обстоятельствах: 

● истечение срока действия, если в норматив-
ном акте указан срок действия;

● применения нового гражданско-правового 
акта. Как правило, это принятие нового акта более 
высокого уровня, что характерно для подзаконных 
НПА [15, с. 71];

● внесение изменений, блокирующих действие 
данного акта;

● отсутствие должного обеспечение (финанси-
рования, издание подзаконного акта);

● если он противоречит Конституции РФ или 
акту большей юридической силы;

● при признании утраты юридической силы 
акта.

Прекращение действия источников граждан-
ского права нужно в целях определения пробелов 
и ликвидации вероятных противоречий в законода-
тельстве [16, с. 6]. Кроме того, оно выступает так 
называемой «зачисткой» от устаревших граждан-
ско-правовых актов, которые уже не эффективны 
при регламентации вновь возникающих граждан-
ских правоотношений в результате развития эконо-
мики государства.

Действие источников гражданского права по 
кругу лиц выражается в том, что правила, уста-
новленные гражданским законодательством, дей-
ствуют на круг лиц, иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц, 
если иное не предусмотрено федеральным законом  
(п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Круг лиц, на которые распространяет свое дей-
ствие источник гражданского права, установлен 
законодательством. НПА может непосредственно 
определять круг лиц, на которых будет действовать 
данный источник гражданского права. Например, в 
ГК РФ имеются особые нормы, регулирующие уча-
стие в гражданском обороте частично, ограничено 
дееспособных и недееспособных граждан. 

Федеральный характер источников гражданско-
го права предполагает распространение их действия 

на всей территории РФ. Соответственно, на всех 
лиц, находящихся на территории действия опреде-
ленного источника гражданского права. Исключе-
ние в виде ограничения территории действия может 
вводиться только федеральным законом. Следова-
тельно, ограничивается круг субъектов, на которых 
подлежит распространению НПА. В качестве этих 
субъектов выступают граждане РФ, юридические 
или публично-правовые образования, муниципаль-
ные образования.

Анализ, проведенный в настоящей статье, по-
зволяет прийти к выводу, что действие источников 
гражданского права распространяется на круг лиц, 
или проживающих на территории его распростра-
нения, или прямо указанных в законе. Действие 
источников гражданского права осуществляется во 
времени с момента вступления в силу до момента 
прекращения их действия.
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Повсеместное внедрение передовых техноло-
гий в сфере кредитования существенно упроща-
ет жизнь человека, раскрывает новые горизонты 
для улучшения жизни во всех ее сферах. Сегодня 
мы получаем от банков информацию о последних 
кредитных продуктах онлайн, имеем возможность 
онлайн оптимизации своих кредитных обяза-
тельств, получаем все более качественное обслу-
живание в офисах кредитных организаций, однако,  
когда речь заходит об онлайн кредитовании, многие 
относятся к данному способу банковских услуг с 
недоверием. 

Такое отношение граждан к данной банковской 
услуге вполне объяснимо, так как с учетом сравни-
тельно низкой финансовой грамотности населения 
в России, у граждан остаются опасения относитель-
но безопасности получения кредита таким образом. 
Отсутствие полноценного диалога с работником 
кредитной организации, опасение стать жертвой 

мошеннических схем, страх предоставлять свои 
данные в онлайн среду – все еще являются ограни-
чителем в сознании людей. Однако, при недостатке 
времени онлайн кредитование может стать наибо-
лее востребованной банковской услугой уже в бли-
жайшей перспективе.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» [1] отношения между кредитными ор-
ганизациями и их клиентами осуществляются на 
основе договоров, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

В соответствии с нормами гражданского пра-
ва договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении  
или прекращении гражданских прав и обязанно-
стей.

Исходя из смысла пункта 5.8 статьи 7 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О про-
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тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» [2], банки, соответствующие критери-
ям, установленным абзацами вторым – четвертым 
пункта 5.7 статьи 7 вышеуказанного Федерального 
закона, вправе предоставлять кредиты клиентам – 
физическим лицам без их личного присутствия 
после проведения идентификации клиентов – фи-
зических лиц путем установления и подтвержде-
ния достоверности сведений о них, определенных 
данным Федеральным законом, с использованием 
единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой биометрической системы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» [3], 
только при одновременном соблюдении следующих  
условий:

1) физическое лицо не является лицом, вклю-
ченным в перечень организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или тер-
роризму, либо физическим лицом, в отношении 
которого межведомственным координационным 
органом, осуществляющим функции по противо-
действию финансированию терроризма, принято 
решение о замораживании (блокировании) денеж-
ных средств или иного имущества;

2) у банка в отношении клиента или операции 
этого клиента отсутствуют подозрения в том, что 
они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирова-
нием терроризма.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день онлайн-кредитование в России сводится к 
тому, что потенциальный заемщик оставляет он-
лайн заявку на сайте банка и после ее одобрения в 
подавляющем количестве случаев все равно должен 
прибыть в офис для заключения договора услуг кре-
дитования. Исключением являются преференции 
банков для своих клиентов, данными о платежеспо-
собности которых банк располагает ввиду уже сло-
жившихся договорных отношений, например пред-
ложения для зарплатных клиентов Сбербанка [4] ко-
торым не требуется посещать офис для оформления 
потребительских кредитов. В других банках, напри-

мер «Хоум Кредит», предлагают онлайн-кредитова-
ние с переводом кредитных средств на дебетовую 
карту, которую, тем не менее, нужно предваритель-
но оформить в офисе данного банка, либо кредит 
предоставляется в минимальном размере под более 
высокий процент. 

Во многих средствах массой информации ши-
роко распространены ресурсы, которые позволяют 
выполнить первый шаг, то есть подобрать по своим 
критериям и пожеланиям все возможные кредитные 
организации, и подать заявку на кредит. В частно-
сти к таким ресурсам можно отнести онлайн-серви-
сы «Выберу.ру» [5], «Банки.ру» [6], «Сравни.ру» [7] 
и многие другие.

Не смотря на это, потенциальный заемщик дол-
жен понимать, что заполнив анкету на указанных 
ресурсах, он не оформляет кредит, а лишь получа-
ет информацию о доступных вариантах кредито-
вания. Выступая в качестве условного кредитного 
посредника такие онлайн-сервисы не гарантируют 
выдачу кредита банком. Не нужно оставлять без 
внимания и то, что предоставляя свои персональ-
ные данные вонлайн-сервисы «Выберу.ру», «Банки.
ру», «Сравни.ру» и подобные, потенциальный за-
емщик никак не защищен от последующих пред-
ложений в виде звонков или писем на электрон-
ную почту не только от выбранных им банков, но 
и огромного количества сторонних кредитных  
организаций.

Перспективы развития услуги онлайн-креди-
тования, ее плюсы и минусы, все это волнует не 
только потенциальных заемщиков, но и сами бан-
ки. Одним из главных отличий онлайн кредитова-
ния является непосредственно отсутствие заемщи-
ка в офисе кредитной организации. Казалось бы 
это должно упростить процесс оказания данной 
услуги в той части, что банк не тратит время на 
физический диалог, разъяснение порядка, сроков и 
других важных аспектов кредитования – заемщик 
уже априори согласен со всеми предъявляемыми 
банком требованиями, так как подал онлайн заяв-
ку на кредит и в случае ее одобрения становиться 
полноправным участником сделки с банком, при-
нимает на себя все права и обязанности заемщика. 
Однако, эти плюсы для банка являются и минусами, 
так как данное поле открыто для мошеннических 
схем с предоставлением подложных документов. 
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Банк не может быть уверен в том, что онлайн кли-
ент является добропорядочным, платежеспособным 
гражданином. В связи с чем, перспектива разви-
тия данной банковской услуге в большей степени 
связана с процессом идентификации личности за-
емщика, а не получения оригиналов необходимых  
справок.

Процесс развития онлайн отношений заемщика 
с банком может быть осуществим путем освоения 
площадок видеочатов, где сотрудник банка может 
видеть в прямом эфире потенциального заемщика, 
например через вэб-камеру смартфона или персо-
нального компьютера последнего. Однако, данный 
процесс на сегодняшний день ограничен не только 
отсутствием правового регулирования, но и отсут-
ствием онлайн-посредника, правовой статус кото-
рого также не определен. 
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На основе современного законодательства системно и комплек-
сно раскрыты основные темы курса: цели, задачи, принципы граж-
данского судопроизводства, сущность и источники гражданского 
процессуального права, гражданские процессуальные правоотноше-
ния, понятие доказательств и доказывания, участники и сроки су-
допроизводства, порядок и особенности его ведения. Рассмотрены 
основные положения арбитражного процесса, нотариата, третейско-
го суда, а также порядок обращения российских граждан в Европей-
ский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных по-
становлений в судах апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станций, особенностям производства по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля 
в отношении третейских судов, а также пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений юри-
дического профиля, а также для всех интересующихся вопросами гражданского процесса.
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Немецкий ученый Клаус Шваб отмечает, что все 
новые достижения четвертой промышленной рево-
люции имеют одну общую особенность: «они эф-
фективно используют силу цифровых и информаци-
онных технологий. Тремя основными мегатрендами 
этой революции являются физический, цифровой и 
биологический» [23, c. 11]. Развитие цифровых тех-
нологий сделало вызов институту интеллектуаль-
ных прав и заставило правоведов глубоко осмысли-
вать данный правовой институт. История постоянно 
нам показывает, что пока не происходит принципи-
альных изменений в обществе, общество доволь-
ствуется позитивным законодательством, построен-
ным на определенной догме [15, c. 186]. В настоящее 

время все чаще вопросы охраны исключительных 
прав рассматриваются юристами через призму циф-
ровых технологий. По справедливому замечанию 
В.Л. Энтина, «знаки на табличках, как и изображе-
ния на папирусе, пергаменте, каменных стелах, вос-
принимаются как артефакты и музейные экспонаты. 
...Такая же судьба в недалеком будущем уготована и 
нынешним носителям информации» [24].

В последнее десятилетие информационные 
и электронные технологии внедрились во все 
без исключения сферы жизни и стали тем самым  
(по Е.А. Моргуновой) «принципиальным изменени-
ем в обществе». Цифровая доступность информа-
ции на сегодняшний день – это важная особенность 
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(характеристика, признак) гражданского оборота, 
которая, по нашему мнению, настолько сильно вли-
яет на гражданский оборот, что в перспективе может 
изменить саму его природу, сущность, понимание 
(в кибернетическом смысле – будучи частью систе-
мы – повлиять на качественные и количественные 
свойства и сущность самой системы, изменив ее 
природу) [8, c. 109–113]. 

Цифровым правом, согласно Федерально-
му закону от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ, признаются 
«обязательные и иные права, содержание и усло-
вия осуществления которых определяются в соот-
ветствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленной законом признакам» 
[4, c. 27–28]. Существует ряд минусов, а именно:  
а) смарт-контракты являются программным кодом, 
а значит, возможны ошибки и сбои в программе. 
Кто же в данном случае будет нести ответствен-
ность по смарт-контракту? б) отсутствие детально-
го урегулирования вопроса со смарт-контрактами, 
так как пока приняты лишь базовые положения [12, 
c. 30–34]; в) для создания смарт-контракта потребу-
ется привлечение специалиста по IT-технологиям, 
а также оплатить его услуги [7, c. 60–65]; г) отсут-
ствие на данный момент судебной практики в слу-
чае возникновения споров [19, c. 208–209]; д) низкая 
распространенность в России, в связи с необходи-
мостью дублирования большинства документов на 
бумажные носители, что противоречит идее смарт-
контрактов, которая заключается в том, чтобы уйти 
от бумаги в документообороте [10, c. 44–47]. 

Наряду с оформленными инициативами по 
внесению изменений в действующее законодатель-
ство можно выделить ряд проблем, требующих ре-
шения как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами  
[8, c. 109–113]. В их числе, например, проблема вы-
явления авторов произведений, правовой режим 
произведений, автор которых не может быть опре-
делен, а также ведение единого реестра объектов 
авторских прав [20].

Все более популярным становится применение 
технологии распределенного реестра в сфере рас-
поряжения и управления интеллектуальными пра-
вами. Проекты создания блокчейн-платформ в рас-
сматриваемой сфере направлены на восстановление 
статус-кво в сфере распространения интеллектуаль-
ной собственности в цифровой форме. Это децен-

трализованные платформы на блокчейне не только 
для фиксации, но и для продажи авторских прав со 
справедливыми рыночными условиями, привле-
кательным механизмом стимулирования, низкой 
комиссией и полным контролем контента, цены и 
вида лицензии для автора. На блокчейн-платформах 
для приобретателей и правообладателей-продавцов 
каждый загруженный объект (текст, фото, слайд, 
изображение и т.п.) связан с автором посредством 
транзакции через блокчейн. В силу особенностей 
технологии эта связь не может быть удалена или 
изменена каким-либо образом. Явным преимуще-
ством для всех обладателей авторских прав является 
использование самостоятельно исполняемых смарт-
контрактов. При этом анализ случаев применения 
технологии блокчейн с точки зрения юридической 
показал, что смарт-контракт следует рассматривать 
как юридический факт (сложную правовую струк-
туру, включающую ряд сделок), порождающий пра-
вовые последствия [9, с. 79–81].

В отличие от прав на изобретение или товарный 
знак, право автора возникает с момента внешнего вы-
ражения идеи [1]. Поэтому так важно подтвердить 
свое право, но еще важнее – реализовать его в граж-
данском обороте, коммерциализировать [21, c. 35–43].

Защита авторских прав принципиально отлича-
ется от промышленной собственности. Поскольку 
защита предоставляется авторам произведений без 
регистрации, система является более гибкой, чем 
система патентная. Но как раз в этой сфере блок-
чейн-платформы представляют отличную систему 
для фиксации прав и результатов интеллектуаль-
ной деятельности, которые создаются как самосто-
ятельные объекты прав и которые могут быть чем 
угодно: от фотографии до книги, от веб-сайта до 
докторской диссертации [21, c. 35–43]. Вполне воз-
можно, что распределенная база данных, защищен-
ная технологией блокчейн, может заменить систему 
факультативной регистрации авторских прав, су-
ществующую в настоящее время [6, c. 29–46]. При 
этом, в мире актуализируется тренд, который связан 
не только с фиксацией существования результата 
интеллектуальной деятельности (момент докумен-
тирования создания и первой публикации на блок-
чейн-платформе все-таки больше похож на получе-
ние доказательств, а не на обеспечение каких-либо 
прав), но с возможностью передачи результатов ин-
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теллектуальной деятельности иным лицам на осно-
ве смарт-контрактов.

Достоинством применения блокчейн-платформ 
в сфере обеспечения оборота объектов интеллек-
туальной собственности является отсутствие по-
средников внутри системы отношений «правооб-
ладатель-покупатель». На наш взгляд, коренное 
изменение общественных отношений в условиях 
цифровизации заключается в том, что отсутствие 
посредников между участниками оборота в так на-
зываемых peer-2-peer сетях не устраняет посредни-
ческую функцию как таковую. По сути, посредник 
оказывается теперь за рамками конкретных взаимо-
отношений сторон, но без него, его услуг, приоб-
ретающих сугубо информационный и даже инфра-
структурный характер, невозможно вступить в эти 
отношения. Таким образом, посредничество, если 
можно так выразиться, приобретает платформен-
ную оболочку, посредник стоит не между сторона-
ми обязательства, а выступает в роли организатора 
пространства, площадки для взаимодействия, соз-
дателя инфраструктуры платформы [22, c. 78–79].

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» разъясняет, что термином «интеллектуальная 
собственность» охватываются только сами резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации, но не права 
на них. Главное – чтобы объект охраны можно было 
идентифицировать, независимо от возможности его 
реального восприятия человеком. Мы согласны с 
позицией Р.Ш. Рахматулиной в том, что оснований 
для того, чтобы считать «цифровые произведения» 
отдельным объектом авторского права, нет. Слово-
сочетание «цифровое произведение» означает вы-
ражение произведения цифровым способом [18, c. 
77–82], т.е. речь идет о форме выражения и суще-
ствования произведения. Так, формами, которые 
позволяют идентифицировать, хранить и затем ис-
пользовать произведения, являются облачные тех-
нологии. Особенностью создания объектов автор-
ского права с использованием облачных технологий 
является передача цифровых произведений. Таким 
образом, произведения могут загружаться и хра-
ниться в облачных сервисах и также создаваться с 
их использованием [22, c. 78–79].

Использование смарт-контрактов обеспечит 
формирование справедливого рынка и принесет 
пользу культурной индустрии в целом, так как воз-
можность увеличить доход станет стимулом для ав-
торов и правообладателй работать больше и лучше. 
Сегодня в российском правопорядке проблема при-
знания смарт-контракта не решена. Однако, как бы 
ни сопротивлялся законодатель, смарт-контракты 
в сфере интеллектуальной собственности приме-
няются все чаще, демонстрируют положительные 
аспекты технологии распределенных реестров и 
привлекают на свою сторону все больше правооб-
ладателей. Поэтому, конечно, данная модель орга-
низации управления исключительными правами со-
хранится, хотя в суде и могут возникать проблемы с 
защитой нарушенных прав правообладателей.

В связи с этим следует отметить еще один очень 
важный тренд развития общественных отношений 
в связи с цифровизацией и усилением доверия ал-
горитмам1. За 2018 г. Московским городским судом 
было рассмотрено с вынесением решения 1 029 су-
дебных дел о защите авторских и (или) смежных 
прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в сети Интернет (ч. 3 ст. 26 ГПК РФ). При 
этом за указанный период рассмотрено дел по об-
ращению прокурора – 1 006. с удовлетворением 
искового требования – 1 021, частично удовлетво-
рено – 25, отказано в удовлетворении – 82. Из судеб-
ной практики видно, что наиболее часто объектом 
пиратства становятся фильмы и аудиовизуальные 
произведения, затем музыка и печатные произве-
дения [11, c. 191–201]. При этом заявитель должен 
представить доказательства реальной возможности 
распространения информации, которая размещает-
ся и распространяется, указал Московский город-
ской суд в своем определении от 9 сентября 2016 г.  
№ 4 г-10230/2016. Такая блокировка сайта позво-
ляет непосредственному правообладателю почув-
ствовать себя в безопасности, а владельцу сайта за-
думаться о размещении противоправного контента. 
Это особенно важно в тех случаях, когда наруши-
тель авторского права неизвестен. Как представ-
ляется, блокировка сайта является крайней мерой. 

1 Платформа для художников и фотографов. – Mode of 
access: http://www. bartvault.io/en

2 Обзор практики рассмотрения гражданских дел 
Московским городским судом за 2018 г. Режим доступа: https://
www.mos-gorsud.ru/mgs/judicial- review



Вестник экономической безопасности104 № 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ведь речь идет по сути об ограничении доступа к 
информации без четких критериев определения ее 
«запрещенности». При этом сама блокировка сай-
тов не страхует против создания «зеркал сайтов». 
Более того, установить администратора сайта зача-
стую не представляется возможным, в связи с этим 
иски предъявляются в 90% случаев к провайдерам 
хостингов. Найти провайдера хостинга правооб-
ладателю довольно сложно. Данный процесс затя-
гивается, сайт переходит от одного провайдера к 
другому, и «концы» его уже невозможно найти [3]. 
Помимо этого, блокировка IP-адреса «запрещенной 
страницы» влечет за собой блокировку всего сай-
та и сторонних «добропорядочных» сайтов. В то 
же время, по данным Роскомнадзора, нелегального 
контента стало меньше. Так, сразу после принятия 
антипиратского закона на 30% был увеличен трафик 
на легальных ресурсах1.

Еще одним способом борьбы с нелегальным 
контентом, который так и остался проектом, яви-
лось бы введение в Гражданский кодекс РФ поня-
тия «глобальная лицензия»2. Проверка контента на 
уникальность также является одним из способов 
борьбы с нелегальным контентом. Данный способ 
фильтрации информации относится к техническим 
способам, осуществляется различными интернет-
площадками без государственного вмешательства и 
предполагает возможность оценки вашего контента 
различными методами: проверка подлинности акка-
унта в социальных сетях, анализ метаданных интер-
нет-ресурса, верификация по месту и времени соз-
дания видео и т.д. [14, с. 53]. При этом данная форма 
контроля является негосударственной и доброволь-
ной. Не исключается и возможность использования 
дополнительных функций (бонусов) в случае про-
хождения верификации контента [13, с. 37–41].

В настоящее время все больше участников рын-
ка интернет-услуг понимают необходимость ис-
пользования негосударственных мер регулирования 
гражданского оборота, в том числе и в сфере он-

1 Роскомнадзор за пять лет заблокировал около 275 тыс. 
ресурсов с запре щенной информацией. Режим доступа: https://
tass.ru/politika/4445476 (данные указаны с 2012 по 2017 г.) (дата 
обращения: 23.09.2020 г.).

2 Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Граждан ский кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования оборота резуль тата интеллектуальной деятельности в 
информационно-телекоммуникационных сетях». Режим досту-
па: https://sumip.ru/wp-content/docs/globallicense.pdf

лайн. Представляется, что возможность использова-
ния негосударственных способов при защите прав 
правообладателя является оптимальной мерой, ког-
да участники оборота сами предлагают разрешить 
сложившийся правовой конфликт, урегулировать 
вопрос своим сообществом [17, с. 203–204].

Выше был указан один из негосударственных 
способов регулирования распространения инфор-
мации в сети Интернет. К другому способу следует 
отнести соглашение. Так, например, крупнейшие 
медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсе-
ры подписали меморандум о борьбе с пиратством. 
Самая важная его часть – добровольное обяза-
тельство участников удалять ссылки на страницы 
с пиратским контентом из результатов выдачи по 
поисковым запросам [7, с. 60–65]. Появление по-
добного меморандума демонстрирует тенденцию 
к развитию саморегулирования в данной области. 
Документ действовал до сентября 2019 г. Суть его 
сводится к досудебному разрешению споров между 
поисковыми системами и правообладателями, в том 
числе по вопросу удаления ссылок на пиратский 
контент. Все они будут включаться в специальный 
реестр и должны удаляться после этого в течение 
шести часов [2]. Помимо этого, в настоящее время 
идет обсуждение вопроса о создании «инфокомму-
никационного кодекса» на смену федеральных за-
конов о связи и об информации на базе Медиаком-
муникационного союза – отраслевой организации 
операторов связи, правообладателей и вешателей» 
[5, с. 46–53].
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распространения новой короновирусной инфекции, предопределило введение ограничений в сфере реализации гражданских прав. 
В частности, имеют место ограничения и запреты на свободу передвижения по отдельным территориям, адресованные некоторым 
категориям граждан (заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19) и лицам старше 65 лет). Оказание услуг по перевозке 
ставится в зависимость от исполнения требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. 
Реализация гражданских прав в условиях пандемии должна осуществляться с учетом добросовестного поведения каждого субъекта 
гражданских правоотношений для обеспечения как частных, так и публичных интересов.

Ключевые слова: добросовестность, ограничение гражданских прав, пределы осуществления гражданских прав, коронавирус 
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В современных условиях обеспечению частных и 
публичных интересов участников гражданских право-
отношений призваны способствовать допускаемые 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
ограничения гражданских прав, законодательно опре-
деляемые пределы их осуществления, отраженные в 
законодательстве нравственные категории (добросо-
вестность, разумность, справедливость и другие)1. 

1 Часть 3 ст. 55 Конституци Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Российская газета. 
1993, 25 декабря; п. 2, п. 3, п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 6, ст. 10, п. 3 ст. 307,  
ст. ст. 434.1, 450, 450.1, 541 и другие нормы Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.  
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Последние также именуются в юридической лите-
ратуре оценочными понятиями гражданского права, 
которые по своему содержанию наиболее близки к 
мере правовой свободы субъектов правопримене-
ния по выбору варианта поведения в гражданском 
обороте [5]. 

Основной функцией нравственных категорий 
является регулирование социального поведения 
участников гражданских правоотношений посред-
ством установления параметров осуществления 
субъективных прав. Нравственные категории, зако-
нодательно выражающие требования к нравствен-
ному поведению, призваны обеспечить достиже-
ние положительного результата для всех субъектов 
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указанных правоотношений. При этом, судебная 
практика свидетельствует о том, что отражение ука-
занных категорий в законодательстве не всегда обе-
спечивает соответствующий результат1. Недобро-
совестное поведение может быть обусловлено раз-
личными причинами, среди которых особо следует 
выделить правовой нигилизм.

Представления о должном поведении, отвеча-
ющем требованиям общепризнанной добросовест-
ности формируются у человека с раннего возраста, 
с учетом устоявшихся в обществе, окружающем 
его, традиций. Последние формируют у человека 
представления о нравственности, добросовестном 
и недобросовестном поведении, что способствует 
познанию категории добросовестности, предусмо-
тренной в нормах российского законодательства. 
Как правило незнание, поверхностное представле-
ние о той или иной правовой категории порождает 
сомнение, заблуждение, отторжение, в связи с чем 
требует дополнительных разъяснений.

Категория добросовестность, являясь одной из 
нравственных категорий, нашла свое закрепление 
в нормах гражданского законодательства. Так, в 
п. 3 ст. 1 ГК РФ предписано действовать добросо-
вестно при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей. В п. 5 ст. 10 ГК РФ установлено, что 
добросовестность участников гражданских право-
отношений предполагается. 

В юридической литературе авторы: исключа-
ют возможность рассмотрения добросовестности 
независимо от добрых нравов, поскольку лицо 
воздерживается от злоупотребления правом, руко-
водствуясь добрыми нравами [7, c. 2–3]; опреде-
ляют, что принцип добросовестности не являет-
ся обычной правовой нормой, предусмотренной 
для регулирования определенного отношения или 
определенной группы отношений (его применение 
всегда связано с корректировкой обычных приме-
няемых норм) [6, c. 28–74]. Анализ научных пу-
бликаций, посвященных исследованию категории 
добросовестность, позволяет заключить о ее раз-
ностороннем фигурировании в гражданском праве  

1 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 02.07.2020 г. № Ф08-4647/2020 по делу № А32-
52310/2018 // СПС «Консультант плюс»; Решение Суда по 
интеллектуальным правам от 27.07.2020 г. по делу № СИП-
7/2020 // СПС «Консультант плюс».

[3, c. 44–50; 4, с. 54–56; 9, с. 16–20]. Категория до-
бросовестность рассматривается в отрасли граж-
данского права как принцип и презумпция. Из этого 
следует, что участники гражданских правоотноше-
ний обязаны действовать добросовестно, и пред-
полагается что совершенные действия являются 
добросовестными, пока не доказано иное. При-
знание действий участника недобросовестными 
является компетенцией судебного органа, как на 
основании обоснованного заявления заинтересо-
ванного лица, так и по инициативе самого суда, при 
наличии очевидного отклонения от добросовестного  
поведения2. 

Отсутствие легального определения добросо-
вестности восполняется в научных работах [1; 2,  
с. 65–67], а также в рамках судебной практики, со-
гласно которой «оценивая действия сторон как до-
бросовестные или недобросовестные, следует исхо-
дить из поведения, ожидаемого от любого участника 
гражданского оборота, учитывающего права и закон-
ные интересы другой стороны, содействующего ей, в 
том числе в получении необходимой информации»3. 
Как видно, в определении используется конструкция 
«ожидаемого поведения от участников гражданско-
го оборота», которая не конкретизирует поведение, 
а лишь задает ему направление. В данном случае 
следует обратиться к «золотому правилу» нравствен-
ности – относись к другим людям так, как хочешь, 
чтобы они относились к тебе. Следовательно, пред-
полагается поведение без намерения причинить 
вред, ущемить права и интересы другого лица, сво-
евременное уведомление субъекта гражданского пра-
воотношения о ситуациях, имеющих юридические 
последствия и прочее. Права и законные интересы 
других участников правоотношений должны учиты-
ваться. При предоставлении необходимой информа-
ции не следует ограничиваться только текущими во-
просами, интересующими другую сторону, необхо-
димо предоставлять полную информацию о товаре, 
работе, услуге. Добросовестное поведение должно 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06. 2015 г. № 25 «О применении  
судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс».
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быть свойственно не только договорным отношени-
ям, но и внедоговорным. 

Следует признать, что пандемия повлияла на 
добросовестность субъектов правоотношений при 
реализации гражданских прав, предопределила рас-
смотрение проблематики в данной сфере многими 
авторами [8, c. 22–37; 10, с. 41–49], а также необ-
ходимость разъяснения органами судебной власти 
применения норм гражданского законодательства 
и мер по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в сложившейся 
ситуации1. 

Современная эпидемиологическая обстановка, 
в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), существенно повлияла на реали-
зацию гражданских прав, в том числе и нематери-
альных. В зависимости от сложности ситуации и от 
количества заболевших инфекцией, исполнитель-
ные органы власти субъектов Российской Федера-
ции принимают меры, направленные на предотвра-
щение новых заболеваний. К их числу относятся: 
рекомендации о временном приостановлении пред-
принимательской деятельности, кроме деятельно-
сти тех субъектов, которые удовлетворяют потреб-
ности первой необходимости (продажа продуктов, 
лекарственных препаратов), запрет на свободу 
передвижения для лиц старше 65 лет, требования 
об обязательном использовании средств защиты 
органов дыхания и рук, запрет на проведение куль-
турно-массовых и иных мероприятий и др. Пере-
численные меры отражены в региональных норма-
тивных правовых актах субъектов Российской Фе-
дерации2. Помимо законодательно установленных 
ограничений по телевидению и информационно те-

1 «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Фе-
дерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс»; «Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2»  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О вве-
дении режима повышенной готовности» // СПС «Консультант 
плюс»; Постановление правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» // 
СПС «КонсультантПлюс». 

лекоммуникационной сети «Интернет» должност-
ные лица разных уровней рекомендовали жителям 
городов и других населенных пунктов воздержи-
ваться от покидания постоянного места житель-
ства и держать «социальную дистанцию» полтора  
метра. 

Следует учитывать, что введенные ограниче-
ния преследуют цель предотвращения появления 
новой коронавирусной инфекции, путем исключе-
ния близкого контакта между гражданами. В связи 
с этим, такое нематериальное благо, как свобода 
передвижения (ст. 150 ГК РФ) нуждается в ограни-
чении или даже запрете для отдельных категорий 
граждан. В случае, когда право на передвижение 
ограничено, требуется добросовестный подход при 
его реализации, не позволяющий перемещения в 
местах, запрещенных к посещению или допускаю-
щий перемещение при соблюдении установленных  
требований.

Дополнительным требованием для посещения 
помещений организаций и индивидуальных пред-
принимателей является обязательное использова-
ние средств индивидуальной защиты органов ды-
хания и рук3. Реализации нематериального блага 
на свободу перемещения зависит от исполнения 
указанного предписания и требует от субъекта, ре-
ализующего свое право, добросовестного подхода в 
его реализации с использованием средств защиты, с 
целью предотвращения распространения коронави-
русной инфекции. 

Заключение договора перевозки (ст. 784 ГК 
РФ) на объектах метрополитена стало возмож-
ным при соблюдении соответствующих требова-
ний. Договор перевозки относится к публичному 
договору (ст. 426 ГК РФ), предусматривающему 
обязанность его заключения с каждым кто обра-
тится к лицу, осуществляющему предпринима-
тельскую или иную приносящую доход деятель-
ность. В соответствии с п. 18 Правил пользования 
Петербургским метрополитеном, утвержденных 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.09.2020 № 776 услуги по перевозке не ока-
зываются лицу не соблюдающему требования пра-
вил поведения при введении режима повышенной  

3 Пункт 2-20 Постановления правительства Санкт-
Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции» // СПС «КонсультантПлюс».
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готовности1. Как уже было ранее указано, является 
обязательным использование средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и рук при посещении 
помещений организаций. 

Таким образом, получение услуги по перевозке 
поставлено в прямую зависимость от исполнения 
требований правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности, а именно обязатель-
ное использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук. Контролируют соблюдение 
требований «перчаточно-масочного режима» сотруд-
ники транспортной безопасности, находящиеся не-
посредственно перед проходом через турникет. При 
этом, часть пассажиров исполняет требование об обя-
зательном использовании средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук до момента прохода 
через турникет, после чего пренебрегает обозначен-
ными требованиями. Указанные действия являют-
ся основанием для перевозчика в одностороннем  
порядке расторгнуть договор перевозки без возвра-
та оплаты, на основании п.п. 1. п. 25 вышеуказан-
ных Правил пользования Петербургским метропо-
литеном. 

Таким образом, гражданские права могут быть 
ограничены на основании федерального закона в 
той мере, в какой это необходимо для защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Приведенные выше 
ограничения не препятствуют реализации граж-
данами их прав на свободу передвижения или за-
ключения договора перевозки, за некоторыми ис-
ключениями. Но современная эпидемиологическая 
обстановка обязывает органы власти применять 
меры по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Исполне-
ние обязанности каждым гражданином действовать 
добросовестно при реализации гражданских прав 
и соблюдать предъявляемые требования является 
одним из основных условий, выполнение которого 
призвано обеспечить нормализацию сложившейся  
ситуации. 

1 Правила пользования Петербургским метрополитеном, 
утвержденные постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 29.09.2020 № 776 // СПС «Консультант-  
Плюс».
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Номенклатурой должностей, утвержденной 
Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. 
№ 1183н [1], медицинские работники условно по-
делены на пять подгрупп: руководители в сфере ме-
дицины; специалисты с высшим медицинским об-
разованием; специалисты с высшим иным (немеди-
цинским) образованием; специалисты со средним 
профессиональным медицинским образованием 
(средний медицинский персонал); иные должности 
медицинских работников (младший медицинский 
персонал). К последней группе младшего меди-
цинского персонала относят должности: младшая 
медицинская сестра по уходу за больным, санитар, 
санитар-водитель, сестра-хозяйка. 

Приказом Минтруда России от 12 января 2016 г. 
№ 2н [2] утвержден профессиональный стандарт 

«Младший медицинский персонал». Основной це-
лью деятельности младшего медицинского персо-
нала признано создание благоприятных и комфорт-
ных условий пребывания пациента в медицинской 
организации. 

Профстандарт содержит две трудовые функции:
– санитарное содержание помещений медицин-

ских организаций, перемещение медицинских от-
ходов, уход за умершим человеком. Эту функцию 
выполняют санитары; 

– оказание медицинских услуг по уходу за 
больным. Трудовая функция называется «младшая 
медицинская сестра». 

Труд этих людей не менее важен, чем труд вра-
ча. Особо очевидно это стало в период эпидемии 
короновирусной инфекции. Как рассказывают сами 
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работники, врач общается непосредственно с паци-
ентом один-два раза в день во время обхода, меди-
цинская сестра – один-три раза, чтобы поставить 
капельницу, выдать таблетки. Младшему медицин-
скому персоналу приходится общаться с пациента-
ми до 10 раз в день: принести еду, сменить пампер-
сы, белье и т.д. [3].

Не случайно все стандарты по оказанию ме-
дицинской помощи рекомендуют в составе штата, 
необходимого для функционирования соответству-
ющих медицинских отделений, иметь должности 
санитаров и младшего медицинского персонала. 
Так, например, Порядок оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по профилю «терапия», 
утвержденному Приказом Минздрава России от  
15 ноября 2012 г. № 923н [4], предусматривает для 
организации работы: 

– терапевтического кабинета иметь в штате  
1 санитара на 3 участковых врача-терапевта;

– терапевтического отделения: 4 единицы сани-
тара (для работы в буфере, уборки помещений, сани-
тарной обработки больных), 4,75 единиц на 15 коек 
младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

Требования порядков и стандартов оказания ме-
дицинских услуг являются обязательным фактором 
для лицензирования медицинской деятельности в 
соответствии с п. 5 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2012 г. № 291 [5]. Соответственно, без 
труда младшего медицинского персонала качествен-
но, на уровне стандартов оказать медицинскую по-
мощь не представляется возможным. 

Практика организации услуг по уходу за боль-
ными в г. Москве складывается по пути аутсорсинга. 
Аутсорсинг – это передача организацией, на осно-
вании договора, определенных видов или функций 
(производственной, предпринимательской, обслу-
живающей или иной) другой организации. Однако, 
на наш взгляд, такая практика нарушает трудовые 
права младшего медицинского персонала. 

Одной из компаний, которая оказывает услуги 
по уходу за больными в г. Москве, является компа-
ния ООО «А**». Так, ООО «А**» заключило по-
средством госзакупок следующие контракты (да-
лее – госконтракты), предметом которых является 
услуги по уходу за больными [6]:

– госконтракт № 2772308492918000365 от  
12 мая 2020 года на сумму более 468,7 млн руб., за-
казчик: ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»;

– госконтракт № 2771913872320000120 от  
10 февраля 2020 г. на сумму 363,3 млн руб., заказ-
чик: ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» и другие. 

Требованиями Президента России были анонси-
рованы [7] дополнительные выплаты медицинским 
работникам, оказывающим помощь пациентам с ко-
роновирусом [8–10]:

● работникам скорой и неотложной помощи 
– врачам – 50,0 тыс. руб.;
– среднему медицинскому персоналу –  

30,0 тыс. руб.;
● работникам амбулаторных, лабораторных, 

стационарных отделений:
– врачам – 70,0 тыс. руб.;
– среднему медицинскому персоналу –  

50,0 тыс. руб.;
– младшему медицинскому персоналу –  

30,0 тыс. руб. 
Для выплаты этих доплат из федерального бюд-

жета были выделены целевые средства в виде до-
полнительных целевых трансферов на основании 
Постановлений Правительства России от 02 апреля 
2020 г. № 415, от 12 апреля 2020 г. № 484, от 15 мая 
2020 г. [11; 12] и другие. 

Финансы на доплаты поступили целевыми пла-
тежами только на счета медицинских организаций, 
финансируемых из бюджета, для выплат ее сотруд-
никам. Однако, ООО «А**» не финансируется из 
бюджета, соответственно названных средств не 
получило. Данные доплаты обошли стороной млад-
ший медицинский персонал, состоящий в трудовых 
отношениях с ООО «А**», несмотря на то, что фак-
тически они находились в эпицентре короновирус-
ной инфекции. 

Вопросы доплат младшему медицинскому пер-
соналу стали предметом обсуждения в средствах 
массовой информации [13]. Вышеназванные нор-
мативные правовые акты не предусматривали до-
полнительные финансы для оплаты услуг по уходу 
за больными, оказываемых персоналом сторонних 
организаций на основании госконтрактов с меди-
цинскими организациями. 

После критики в СМИ Мэр г. Москвы решил 
эту проблему, выделив дополнительные средства 
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по статье бюджетных расходов на оказание услуг 
[14]. Эти финансы предназначались для увеличе-
ния оплаты услуг подрядных организаций, которые 
должны быть направлены на доплату младшему ме-
дицинскому персоналу, работающему в «красной 
зоне» инфекции. 

Это не единственная проблема, связанная с 
оплатой труда младшего медицинского персонала. 
Подрядная организация предлагает младшему ме-
дицинскому персоналу заработную плату в размере 
от 32,0 тыс. руб. [15]. 

Указом Президента России от 07 мая 2012 г.  
№ 597 [16] установлено, что средняя заработная 
плата младшего медицинского персонала должна 
составлять не менее 100% средней заработной пла-
ты по региону. Требования Указа распространяются 
на медицинские организации, которые финансиру-
ются из бюджетов разных уровней. Средняя зара-
ботная плата в г. Москве составляет по состоянию 
на начало 2020 г. – 88,2 тыс. руб. [17]. Таким обра-
зом, младший медицинский персонал в подрядных 
организациях получает заработную плату более, 
чем в два раза ниже. 

Ни для кого не секрет, что медицинские работ-
ники, находящиеся на «передовой» в борьбе с ко-
роновирусной инфекцией, заражаются сами, есть и 
смертельные исходы. 

Приняты дополнительные страховые гарантии 
в целях возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью медицинских работников в связи с забо-
леванием короновирусной инфекцией при исполне-
нии трудовой функции. 

Указом Президента России от 06 мая 2020 г.  
№ 313 [18] к страховым случаям, связанным с ис-
полнением обязанностей, отнесены:

– смерть медицинского работника коронови-
русной инфекцией;

– причинение вреда здоровью медицинскому 
работнику в связи с развитием у него осложнений , 
как последствие заражения короновирусной инфек-
цией;

– установление стойкой утраты трудоспособ-
ности у медицинского работника в результате зара-
жения короновирусной инфекцией. 

Для этих категорий работников установлены и 
особые единовременные выплаты при наступлении 
страхового случая:

– при смерти медицинского работника – 
2 752 452 руб.;

– при причинении иного вреда – 68 811 руб.;
– при наступлении инвалидности 1 группы – 

2 064 399 руб.;
– при наступлении инвалидности 2 группы – 

1 376 226 руб.;
– при наступлении инвалидности 3 группы – 

688 311 руб.
Определен перечень заболеваний или осложне-

ний, вызванных заражением короновирусной ин-
фекцией, которые подпадают под особый страховой 
случай [19]. Утвержден и Временный порядок рас-
следование несчастных случаев, связанных с зара-
жением медицинскими работниками короновирус-
ной инфекцией [20].

Названные нормативные правовые акты рас-
пространяются на работников только медицинских 
организаций и на работников, непосредственно ра-
ботающих с пациентами. 

Законодательно определено понятие «медицин-
ская организация» – это юридическое лицо, осу-
ществляющее в качестве основного (дополнитель-
ного) вида деятельности медицинскую деятельность 
на основании соответствующей лицензии [21]. 

Подрядная организация ООО «А**» согласно 
ЕГРЮЛ в качестве дополнительного вида деятель-
ности обозначила деятельность больничных орга-
низаций, и имеет соответствующую лицензию на 
медицинскую деятельность (№ ЛО-77-01-016209 
от 14 июня 2018 г.). Однако, данная лицензия по-
зволяет оказывать медицинские услуги только по 
определенному адресу [22], который не совпадает 
с адресом, где в порядке госконтракта оказываются 
услуги по уходу за больными. 

Госконтрактами [6] с медицинской организаци-
ей не определены зоны работы персонала, соответ-
ственно, привязать их труд к понятию «непосред-
ственно» работающих с пациентами, заболевшими 
короновирусной инфекцией, будет практически 
невозможно, медицинская лицензия ООО «А**» 
на оказание медицинских услуг в этих зонах не рас-
пространяется. 

Таким образом, на младший медицинский пер-
сонал, работающий в подрядных организациях, не 
будут распространяться дополнительные страховые 
гарантии на случай заболевания их при исполнении 



113Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

трудовых обязанностей короновирусной инфекци-
ей. Соответственно, жизнь, здоровье, трудовые пра-
ва эти категории работников не защищены законом 
в полной мере. 

В целом, работа с инфекционными заболева-
ниями отнесена к вредным и/или опасным факто-
рам производственной среды и трудового процесса 
[23]. Работа во вредных и/или опасных условиях в 
соответствии с трудовым законодательством пред-
усматривает ряд дополнительных компенсаций ра-
ботникам: дополнительная оплата, дополнительный 
отпуск, сокращенный рабочий день, досрочное пен-
сионное обеспечение. 

Наличие вредных и/или опасных условий труда 
устанавливается по результатам специальной оцен-
ки условий труда. Специальная оценка условий 
труда проводится по постоянному месту работы со-
трудника, на рабочем месте оценивается наличие 
вредных и/или опасных факторов. 

Не исключено, что подрядные организации, ока-
зывающие услуги по уходу за больными, провели 
специальную оценку условий труда на рабочих ме-
стах. Но физически они смогли сделать это только по 
месту нахождения своих производственных, офис-
ных и других рабочих площадей. Оказывают же ус-
луги по уходу за больными сотрудники этих органи-
заций на территории Заказчика – медицинской орга-
низации, где специальная оценка условий труда для 
этих сотрудников не проводилась, условия выпол-
нения не оценивались на предмет вредности и/или 
опасности производственных факторов. Физически 
это сделать невозможно, поскольку подрядные орга-
низации участвуют в различных тендерах на право 
заключать госконтракты, и заранее не могут знать, 
какие тендеры они выиграют, на каких территориях 
(в каких отделениях) будут работать их сотрудники. 

Между тем, на условиях подряда оказывают-
ся услуги по уходу за больными, в том числе, и во 
вредных и/или опасных условиях труда, в рассма-
триваемом случае – это инфекционные отделения. 
Однако, работа в этих вредных и/или опасных ус-
ловиях труда вряд ли может быть учтена при про-
ведении специальной оценки условий труда этими 
подрядными организациями заранее. А если это 
так, то работники этих подрядных организаций, 
работая фактически на территориях с вредными  
и/или опасными условиями труда, не вправе претен-

довать на дополнительные гарантии в связи с такой 
работой. Это очевидно, потому что страховые тари-
фы по условиям пенсионного страхования и стра-
хования от несчастных случаем на производстве и 
профессиональных заболеваний зависят от наличия 
или отсутствия вредных и/или опасных факторов 
производственной среды. Гарантии и льготы в си-
стеме страхования зависят от размера страховых 
тарифов, перечисляемых за них в соответствующие 
страховые фонды. Если изначально не были заявле-
ны вредные и/или опасные условия труда на рабо-
чем месте, то страховые тарифы будут минималь-
ными, и никаких гарантий и компенсаций работник 
за работу в таких условиях не получит. Таким об-
разом, младший медицинский персонал фактиче-
ски работает во вредных и/или опасных условиях  
(в инфекционных отделениях), юридически вред-
ные условия их работы не зафиксированы. Наруша-
ется конституционная гарантия на труд в условиях, 
отвечающих безопасности и гигиене. 

Все названные ущемления трудовых прав млад-
шего медицинского персонала стали возможными 
следствие ненадлежащего оформления трудовых 
отношений с ними. 

Какова сущность этих отношений при такой, 
аутсорсинговой схеме оказания услуг по уходу за 
больными? 

Между подрядной организацией и медицинской 
организацией заключается обычный гражданско-
правовой договор. Предметом такого договора яв-
ляются «услуги по выполнению функций младшего 
медицинского персонала» [6]. Согласно техническо-
му заданию, в состав этих услуг включается «про-
ведение медицинских манипуляций (постановка 
банок, горчичников, компрессов, измерение темпе-
ратуры тела, измерение артериального давления и 
т.д.)». Таким образом, младший медицинский пер-
сонал непосредственно работает с пациентом. 

Рассмотрим правовую природу «медицинских 
манипуляций», как они соотносятся с понятием 
«медицинская деятельность», включаются ли в это 
понятие. Правовую природу следует определить из 
понятий, данных в Федеральном законе от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [21] (далее – За-
кон об охране здоровья), схематично следующим 
образом:
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Из этой сложной схемы определений следует 
сделать вывод, что медицинские манипуляции – это 
составляющая часть медицинской деятельности. 

Как известно, медицинская деятельность под-
лежит лицензированию. Выдаваемые лицензии, 
как отмечалось ранее, предоставляют право осу-
ществления медицинской деятельности только по 
месту (адресу), на которые они выданы. Вышеназ-
ванные подрядные организации, в том числе ООО 
«А**» хотя, возможно, и имеют лицензию на право 
оказания медицинской деятельности, но, в любом 
случае, не на территории той медицинской орга-
низации, с которой они заключили госконтракт на 
оказание услуг по уходу за больными. Лицензия на 
право осуществления медицинской деятельности, 
которую имеет медорганизация – Заказчик по кон-
тракту, свое действие распространять на работни-
ков подрядной организации не может, поскольку у 
этих организаций гражданско-правовое отношения. 
Распространение лицензионных разрешений на 
действия работника допустимо только тогда, когда 
этот работник находится в трудовых отношениях с 
медицинской организацией, имеющей такую лицен-
зию, т.е. он находится под «крышей» лицензии или, 
как это определено трудовым законодательством, 
трудится «в интересах» работодателя. 

Не случайно, закон об охране здоровья опре-
деляет, кто такой медицинский работник – это фи-
зическое лицо, имеющее соответствующее образо-

вание, работающее в медицинской организации и 
осуществляющее в рамках трудовых обязанностях 
медицинскую деятельность.

Трудовой же договор у младшего медицинского 
персонала, в нашем случае, заключен с подрядной 
организацией, у которой нет соответствующей лицен-
зии на такой вид деятельности на данной территории  
(по адресу нахождения Заказчика). Отсюда возникает 
вопрос, насколько правомерно оказывать услуги по 
уходу за больным, в состав которых включены меди-
цинские манипуляции, на условиях аутсорсинга? 

Исследование законодательной базы, позволяет 
сделать вывод. Оказание услуг по уходу за больны-
ми силами работников подрядной организации, ко-
торая действует на условиях гражданско-правового 
договора с медицинской организацией, при усло-
вии, что эта подрядная организация не имеет лицен-
зии на медицинскую деятельности по месту нахож-
дения заказчика, не возможно. Это не что иное, как 
не законная предпринимательская (медицинская) 
деятельность. 

Однако, мы обратили внимание на то, что пред-
метом госконтракта являются «услуги по выполне-
нию функций младшего медицинского персонала» 
[6], ключевое слово – «функция». 

Функция (лат. funktio – совершение, исполне-
ние) – это деятельность, работа [24]. Определение 
трудовой функции содержится в трудовом законо-
дательстве: статьи 15, 57 Трудового кодекса Россий-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, 
направленных на поддержание и/или восстановление 

здоровья, включающий в себя предоставление медицинских 
услуг (п. 3 ст. 2) 

Медицинская деятельность – профессиональная деятельность 
по оказанию медицинской помощи и т.д. (п. 12 ст. 2) 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство, 
направленное на профилактику, диагностику, лечение, 

реабилитацию (п. 4 ст. 2) 

Медицинское вмешательство – выполняемое медицинскими или иными 
работниками (имеющими право на осуществление медицинской деятельности) 
по отношению к пациенту виды медицинских обследований или медицинских 

манипуляций (затрагивающее физическое или психологическое состояние 
человека, имеющее профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность) (п. 5. ст. 2) (п. 4 ст. 2) (п. 4 ст. 2) 
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ской Федерации. Трудовая функция имеет отличи-
тельные черты от «работы», выполняемой в рамках 
гражданско-правового договора. Все признаки, от-
личающие трудовую функцию от работы по граж-
данско-правовому договору, вытекают из определе-
ния «трудовых отношений»:

Личностный признак: работник выполняет ра-
боту лично. 

В понятие «трудовой функции» входит элемент 
«квалификация». Квалификация работника – это ис-
ключительно личностный признак конкретного ра-
ботника. К младшему медицинскому персоналу, ра-
ботающему в рамках госконтрактов, предъявляются 
квалификационные требования (среднее професси-
ональное (медицинское) образование), это одно из 
условий технического задания. 

Кроме того, одним из условий привлечения ка-
дров для выполнения работы по госконтракту, явля-
ется наличие у них медицинской книжки (т.е. обя-
зательного медицинского осмотра). Обязательность 
предварительных (и периодических) медицинских 
осмотров предусмотрена статьей 212, 213 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н 
[25]. Указанным Приказом определены виды работ, 
при выполнении которых медицинский осмотр яв-
ляется обязательным, в том числе: работы медицин-
ского персонала лечебно-профилактических учреж-
дений. Медицинский осмотр тоже является состав-
ляющей частью личностного признака, поскольку 
он требуется в отношении конкретного работника. 
На это же указывают требования по наличию при-
вивок у младшего медицинского персонала. 

Подрядные организации, выполняющие услуги 
по уходу за больными, не являются в чистом виде 
медицинскими организациями, ставится под сомне-
ние их право требовать от своих сотрудников про-
хождения обязательного медицинского осмотра. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
(определение от 19 мая 2009 г. № 597-О-О) [26] 
указал, что на наличие трудовых отношений могут 
указывать тарифно-квалификационные характери-
стики работы, любые другие документы, указыва-
ющие на конкретную должность, специальность, 
профессию. Госконтракты на оказание услуг по ухо-
ду за больными устанавливают требования по ква-
лификации сопоставимые в точном соответствии 

с профессиональным стандартом, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 12 января 2016 г.  
№ 2н [2]. Таким образом, функция, которую должен 
выполнять младший медицинский персонал четко 
соответствует квалификационным характеристикам 
профессионального стандарта. 

Предметный признак. Предметом трудового 
договора является выполнение трудовой функции. 
Предметом гражданско-правовых рассматриваемых 
госконтрактов тоже является «услуга по выполне-
нию функции». Трудовая функция характеризует-
ся длительным, штатным постоянным характером. 
Эта характеристика соответствует услуге по уходу 
за больными: она длительная (постоянная), штатная 
(выполняется в рамках стандартов и порядков ока-
зания медицинских услуг). На периодичность (по-
стоянность) работы указывает приложение № 4 к 
госконтракту: сроки выполнения практически всех 
работ – ежедневно, несколько раз в день. 

Организационный признак, определяется в че-
тырех составных факторах, вытекающих из опре-
деления трудовых отношений: 

В интересах: младший медицинский персонал 
работает в интересах медицинской организации, по 
ее разрешительным документам: лицензией.

Под управлением и контролем: На непосред-
ственное управление и контроль со стороны заказ-
чика – медицинской организации за деятельностью 
младшего медицинского персонала указывает тех-
ническое задание к госконтракту, которое предус-
матривает помощь по уходу за больными под руко-
водством медицинских сестер заказчика (п. 3.1.1). 
Персонал должен выполнять свои функции в четком 
соответствии с технологическими картами, разра-
ботанными заказчиком (п. 2.19), это указывает на 
контроль за процессом выполнения функции. 

Подчинение младшего медицинского персонала 
правилам внутреннего трудового распорядка пря-
мо предусмотрено техническим заданием к госкно-
тракту (п. 2.12.).

Обеспечение условий труда. Младший медицин-
ский персонал обязан соблюдать нормы и правила 
охраны труда (п. 2.12). Инструктаж по охране труда 
проводит подрядная организация, но по условиям го-
сконтракта журнал инструктажа хранится в заказчика. 

Таким образом, налицо все признаки наличия 
трудовых отношений между младшим медицин-
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ским персоналом и медицинской организацией. 
Однако, последняя не является непосредственным 
работодателем младшего медицинского персонала. 
Такие отношения подпадают полностью под поня-
тие аутстаффинг: это переоформление работников 
в штат другой организации. Медицинская организа-
ция фактически вывела свой младший медицинский 
персонал в штат порядной организации. Такой труд 
называется заемным трудом. В силу статьи 56.1. 
Трудового кодекса Российской Федерации по об-
щему правилу заемный труд запрещен, но может 
быть разрешен временно, при определенных усло-
виях. Такой двойной стандарт в применении норм 
трудового права приводит к злоупотреблениям со 
стороны недобросовестных работодателей и орга-
низаций-подрядчиков, а страдает при этом, прежде 
всего, работник, как наименее защищенный по от-
ношению к работодателю. Между младшим меди-
цинским персоналом и медицинской организацией 
фактически складываются трудовые отношения. Та-
ким образом, нарушаются трудовые права младшего 
медицинского персонала: они ущемлены в заработ-
ной плате; не имеют достаточных гарантий и компен-
саций по обеспечению безопасных условий труда. 

Предложенная схема: «медицинская организа-
ция (заказчик) – работник – организация (подряд-
чик)» усложняет и так непростые отношения между 
сторонами соглашения.
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Леса на планете Земля составляют важную 
структуру комплексного и многофункционального 
использования, связанную с охраной и защитой. 
Воспроизводство лесов осуществляется, исходя из 
понятия о лесе как об экологической системе или 
как о природном ресурсе, необходимом цивилиза-
ции. В этой связи ценность лесов для жизнедея-
тельности людей планеты неоспорима. Площадь, 
занятая лесами на планете в начале 20-го века, оце-
нивалась в пределах 47–57 процентов от общей пло-
щади суши. А по данным космического мониторинга, 
в конце 20 века – уже 27 процентов. Международная 
организация «Юнеско» определила, что леса ис-
чезают с Земли со скоростью 29 гектаров в мину-
ту [1]. Установлено, что последствия, вызванные 
обезлесением в результате вырубки лесов во всех 
регионах Земли, оказывают негативное влияние 
на окружающую среду, вследствие чего коренная 
растительность претерпела масштабные измене-
ния и континентально трансформировалась [2]. За 
последние 25 лет площадь лесов на планете сни-
зилась с 4,1 млрд га, до чуть менее 4 млрд га, что 
на 3,1 процента меньше по сравнению с периодами 
1990–2000, и 2010–2015 гг. 

Случаи потери большого количества лесных 
массивов и гибели лесов отмечаются и в стране, са-
мой богатой лесными ресурсами – России. Площадь 
ее лесного фонда составляет 22% от площади всех 
мировых лесов. Так как леса России составляют 
значительную часть мировых, то они, соответствен-
но, имеют важное как национальное, так и мировое 
значение, связанное не только с материальными 
ресурсами, но и с сохранением биоразнообразия и 
предотвращением изменения климата на Земле. За 
последние 20 лет запасы древесины в нашей стра-
не сократились на 10%. Каждый год в среднем вы-
рубается 0,55 млн м3 с площади 3 млн га, а лесо-
восстановительными работами охватывается лишь 
1,3 млн м3 на площади 6 млн га. Быстрое разру-
шение лесных массивов приводит к исчезновению 
уникальной флоры и фауны, а также к ухудшению 
экологической обстановки [3]. Кроме того в послед-
ние десятилетия в Российской Федерации возникли 
проблемы в области лесоуправления и лесопользо-
вания. 

Как мы считаем, недостатки в лесной отрасли 
связаны в первую очередь с действующим россий-

ским лесным законодательством и правоприминени-
ем Лесного Кодекса 2006 г. и с отсутствием, прежде 
всего обсужденной и согласованной с участниками 
лесного сектора и обществом в целом националь-
ной лесной политики. Если обратиться к истории 
становления и развития Российского лесного за-
конодательства, необходимо отметить, что уже по-
сле революции 1917 года государство взяло курс на 
интенсивное развитие лесопромышленной отрасли 
[4]. Еще Лесным кодексом РСФСР 1923 г. устанав-
ливались новые отношения в области лесопользова-
ния. Экспорт лесной продукции европейского рос-
сийского Севера стал давать значительные финан-
совые средства для развития, индустриализации и 
обеспечения независимости и обороноспособности 
страны. А плановое ведение лесного хозяйства, его 
централизация наряду с недостатками в управлении 
отраслью позволили наладить надлежащую госу-
дарственную охрану лесных ресурсов в системе ор-
ганов управления, реализовать полезащитные, про-
тивоэрозионные и водоохранные свойства лесов, 
бороться с пожарами и вредителями лесов, в значи-
тельной мере обеспечивать воспроизводство лесов, 
снабжать древесиной все регионы Советского Сою-
за. Основы лесного законодательства Союза ССР и 
союзных республик (1977 г.) и принятый вслед Лес-
ной кодекс РСФСР (1978 г.) закрепили исключитель-
ную собственность государства на леса, определив 
социальную значимость лесов и предоставления их 
только в пользование, «отделили» регулирование 
лесных отношений от регулирования земельных, во-
дных и горных отношений. Это было изменено Ос-
новами лесного законодательства 1993 г., в которых 
была определена наибольшая за весь послесовет-
ский период децентрализация лесных полномочий, 
а многие важнейшие вопросы, связанные с управ-
лением лесами, были переданы на муниципальный 
уровень (районным и городским советам народных 
депутатов) [5]. По многим параметрам Основы Лес-
ного законодательства РФ 1993 года были логичнее 
и разумнее как последующего Лесного кодекса РФ 
1997 года, так и, тем более, Лесного Кодекса РФ 
2006 года (ныне действующего). Связано это, скорее 
всего с убыванием квалифицированных специали-
стов среди основных разработчиков главных лес-
ных законов, и заменой их незаинтересованными 
и некомпетентными специалистами с очень узкими 
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конкретными интересами, и просто дилетантами  
(и коррупционерами). Новый Закон 2006 года опре-
делил возможность неограниченного использова-
ния земель лесного фонда для строительства линей-
ных объектов без учета возможных неблагоприят-
ных воздействий создаваемой инфраструктуры на 
лесные экосистемы (увеличения количества лесных 
пожаров, браконьерства, воровства леса, биологи-
ческого загрязнения территории, нарушений ги-
дрологического режима, создания очагов усыхания 
и распада «стен леса», и т.д.), что является весьма 
негативным. 

Существующие недостатки связаны, как мы 
считаем, с необоснованной приватизацией лесов, 
которая определяет полномочия «всех и во всем», 
если раньше леса были недвижимым имуществом 
государства, то с 2006 года, они становятся движи-
мыми и могут передаваться, в другие ведомства и 
министерства, однако каких-либо конкретных обя-
зательств новым владельцам лесного участка по ох-
ране и защите леса законом не предусматривается. 
В этой связи явно определяется отсутствие контро-
ля за незаконными рубками и объемами заготовки 
древесины леса, в связи, с чем занижаются общие 
показатели. Еще одним недостатком Лесного кодек-
са (2006 г.), как мы считаем, является и то, что он 
разрабатывался без сколько-нибудь широкого обще-
ственного обсуждения и учета мнения большого 
числа ученых и граждан России по важнейшим во-
просам, затрагивающим интересы всех, что прин-
ципиально противоречит нормам демократического 
государства. К числу таких важнейших вопросов, 
безусловно, относится вопрос собственности на 
землю (в первую очередь – возможность приватиза-
ции лесов для целей жилищной застройки и для це-
лей заготовки древесины). Огромный ущерб, при-
чем функциям леса, наносят повсеместные незакон-
ные рубки лесных насаждений, а в области защиты 
лесов от пожаров существуют целый ряд проблем, 
требующих незамедлительных мер [6]. Недоста-
точное финансовое обеспечение в купе с коррупци-
онной составляющей не позволяют оперативно и в 
достаточном количестве принимать меры к обнару-
жению и ликвидации преступной деятельности, так 
же связанной и с возгоранием лесного фонда. Так 
за 2018 год на территории России зарегистрировано 
14 386 преступлений за нанесенный ущерб лесным 

массивам, при этом из них раскрыто было всего 
5 947 преступления [7]. Количество преступлений 
только за последние два года согласно лесной ста-
тистике определяется следующими показателями: 
незаконная охота (ст. 258 УК) – 21 795; незакон-
ная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК) – 3 117; 
уничтожение или повреждение лесных насаждений  
(ст. 261 УК) – 5 080 преступлений. Подавляющая 
часть преступлений, совершенных по ст. 260 УК 
РФ (за незаконную порубку деревьев и кустарни-
ков), было приостановлено в связи с тем, что лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 
не было установлено. Нелегальная заготовка дре-
весины на территории Российской Федерации на 
протяжении последних лет остается одной из наи-
более актуальных проблем для лесной отрасли. По 
данным Рослесхоза и ряда неправительственных 
организаций (Гринпис России, WWF России) объ-
ем лесозаготовок, связанных с нарушением зако-
нодательства, начиная с 2000 г. варьировал от 10% 
до 25%, а по отдельным регионам его значение до-
стигало 50% от общей заготовки древесины. Хотя и 
принимаются отдельные меры, причиненный ущерб 
лесам оценивается в 10,8 млрд руб. Все это можно 
связать и с тем, что введение в действие Лесного 
Кодекса 2006 года негативно отразилось на деятель-
ности лесной охраны. Было уволено 37 тысяч специ-
алистов лесной охраны (вооруженных и экипиро-
ванных), отвечающих за законность и сохранность 
своего участка леса. Повсеместная бесконтрольность 
за состоянием лесов в последние десятилетия отраз-
илась на сохранности лесных массивов России [8]. 

Проведенный анализ состояния национальной 
лесной политики РФ, определяет, что действующий 
Лесной Кодекс и структура его содержания оказа-
лись недостаточно эффективны в настоящее время. 
Видимо это связано и с тем, что современное право-
вое положение органов лесного контроля вызывает 
серьезные опасения с точки зрения надлежащего 
согласования, проводимой в сфере организации 
лесного контроля политики. Лесной контроль не 
представляет собой единую систему, а рассредо-
точен по различным ведомствам. Для разрешения 
данной задачи в системе Рослесхоза и его террито-
риальных органов целесообразно было бы создать 
лесную охрану, как было и раньше до 2006 года, 
представители которой (инспекторы лесной охра-
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ны) были бы наделены правом составлять не только 
акты о нарушениях договорных обязательств лесо-
пользователями, но и протоколы об административ-
ных правонарушениях, налагать административные 
взыскания на нарушителей в пределах, установлен-
ных Кодексом об административных правонаруше-
ниях. 

Нет механизма учета всех лесов России незави-
симо, на каких категориях земель они произрастают 
[9]. Кроме того, применяемый в настоящее время 
порядок государственной инвентаризации лесов в 
целом не отвечает целям лесного законодательства 
РФ. А существующим организациям, занимаю-
щимся вопросами лесоустройства (Министерство 
экологии и природных ресурсов РФ, Министерство 
лесного хозяйства федерального и регионального 
значения), на наш взгляд, требуется реформирова-
ние, так как они не справляются с возложенными 
на них обязанностями. Все это указывает на то, что 
в структуре государства отсутствует важная состав-
ляющая – ведомство, управляющее лесными ресур-
сами России с большими правами и полномочиями. 
Таким ведомством может быть вновь созданное Ми-
нистерство лесной промышленности Российской 
Федерации с учетом продуманной, выверенной, 
оправданной ранее системой управления и кон-
троля (взяв за основу структуру и полномочия дей-
ствующего министерства до 2006 года – в которую 
входили подразделения лесной охраны и лесного 
надзора). Кстати если обратиться к истории: Пред-
писанием от 5 апреля 1918 года «всем Советам ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов было 
определено о недопустимости увольнения лесных 
специалистов», «лесных специалистов нельзя заме-
нить другими без ущерба для леса и тем самым – для 
всего народа [10]: для работы в лесном хозяйстве 
нужны специальные технические знания». Кроме 
того, учитывая то, что действующая законодатель-
ная база о лесах требует обновления, необходимо 
принять новый Лесной кодекс, в котором была бы 
определена уже имеющаяся многолетняя практика 
с учетом мнения ученых и общественности России, 
соответствующая духу времени и действующим  
законам. 

Мы надеемся на то, что произошедшие пере-
мены, связанные с укреплением руководящей роли 
Правительства РФ, министерств и ведомств, обра-

щение Президента о проведение реформы лесной 
отрасли и его требования о внедрении новых под-
ходов в борьбе с незаконной вырубкой и созданием 
дополнительных подразделений лесной охраны в 
определенной мере дадут положительные результа-
ты и в области реформирования лесного законода-
тельства Российской Федерации.
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Одной из обсуждаемых в доктрине уголовного 
права проблем законодательной регламентации ква-
лифицированных видов мошенничества является 
легальное определение такого квалифицирующе-
го признака как причинение значительного ущер-
ба гражданину в результате мошенничества (ч. 2 
ст. 159 УК РФ), мошенничества с использованием 
электронных средств платежа (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ), 
мошенничества в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5), 
мошенничества в сфере компьютерной информации 
(ч. 2 ст. 159.6 УК РФ). Кроме того, значительный 
ущерб (безотносительно признаков потерпевшего) 
является квалифицирующим признаком мошенни-
чества, сопряженного с неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской дея-
тельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ). При этом дискусси-
онным является вопрос о нарушении конституцион-
ного принципа равенства прав и свобод независимо 
от имущественного положения. 

В частности, профессор А.А. Бакрадзе отме-
чает, что «уголовно-правовое положение, закре-
пленное в примечании 2 к ст. 158 УК РФ, согласно 
которому значительный ущерб гражданину дол-
жен определяться с учетом его имущественного 
положения, противоречит ч. 2 ст. 19 Конституции 
РФ, гарантирующей каждому равенство прав и 
свобод независимо от имущественного положе-
ния» [1, положение № 3]. Профессор А.П. Севрю-



123Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ков предлагает исключить указание на гражданина 
в рассматриваемом квалифицирующем признаке  
[6, положение № 7]. 

Необходимо отметить, что обозначенные вы-
воды о нарушении конституционных принципов 
равенства всех форм собственности в процессе за-
конодательной регламентации причинения значи-
тельного ущерба именно гражданину в качестве 
квалифицирующего признака преступления, разде-
ляют и многие другие авторы [2; 3; 5]. Анализ ар-
гументации таких выводов показывает, что доводы 
сторонников обозначенного подхода в обобщенном 
виде сводятся к тому, что Конституция России в ч. 2 
ст. 8 провозглашает, что «в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом част-
ная, государственная, муниципальная и иные фор-
мы собственности»; при этом квалифицированным 
видом хищения является причинение значительно-
го ущерба только гражданину. 

Не соглашаясь с обозначенной позицией, от-
метим, что принцип равенства, как один из осново-
полагающих принципов любого демократического 
государства, закрепленный в Конституции России, 
безусловно, находит отражение в провозглашаемом 
ею равенстве всех форм собственности. Более того, 
дискриминация – есть самостоятельный состав 
преступления (ст. 136 УК РФ), что обуславливается 
признанием на государственном уровне действи-
тельности общественной опасности нарушения 
равноправия.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, равнопра-
вие не определяется и не может определяться еди-
нообразием в видах и (или) размерах наказаний за 
посягательства на одни и те же правоотношения, но 
принадлежащие их различным субъектам. И напро-
тив: различия в видах и (или) размерах наказаний 
за одни и те же деяния, но посягающие на права и 
свободы различных субъектов правоотношений, от-
нюдь, не означают дискриминации, поскольку такие 
различия – есть один методов реализации принципа 
справедливости.

Помимо характера и размера объективно при-
чиненного хищением ущерба, с нашей точки зре-
ния, справедливо учитывается значимость и, по 
сути, доля похищенного имущества в общем до-
ходе потерпевшего. При этом эмоциональность, 
присущая большинству собственников в субъек-

тивном определении признака значительности раз-
мера причиненного ущерба, пресекается легальным 
объективным определением нижнего количествен-
ного предела, при котором такой ущерб не может 
признаваться значительным ни при каких других 
условиях. Так, например, хищение единственной 
оставшейся в память о почившем дедушке фотогра-
фии вместе с его пустым портмоне, в котором она 
хранилась, безусловно, воспринимается внуком как 
значительная утрата, но, с точки зрения УК – это 
просто хищение старого фотоснимка и потертого 
портмоне, не обладающих признаками предмета не 
только квалифицированного, но и общего состава  
хищения.

С нашей точки зрения, в обозначенной дискус-
сии необходимо, прежде всего, учитывать, что про-
возглашаемое Конституцией России и охраняемое 
уголовным законом равенство всех форм собствен-
ности определяется подобно определению равен-
ства граждан перед законом и состоит в установле-
нии уголовной ответственности за посягательства 
на правоотношения собственности, безотноситель-
но форм последней. При этом уголовная ответ-
ственность, дифференцируемая (в числе прочих 
отягчающих или смягчающих обстоятельств) на ос-
новании размера причиненного ущерба, реализует-
ся в различных видах и размерах предусмотренных 
уголовным законом наказаний. 

Кроме того, представляется непоследователь-
ными и логически незавершенными выводы авто-
ров, считающих дискриминацией установление по-
вышенной ответственности за причинение в резуль-
тате хищения значительного ущерба гражданину. С 
отстаиваемых ими правовых позиций следовало бы 
пойти дальше и признать рассматриваемый квали-
фицирующий признак дискриминацией уже потому, 
что при его оценке учитывается имущественное со-
стояние потерпевшего, а потому следовало бы кон-
статировать нарушение равенства между богатыми 
и бедными. В поддержание логичной последова-
тельности таких высказываний следовало бы при-
знать дискриминацию уголовным законом мужчин, 
поскольку перечень смягчающих обстоятельств, 
регламентированный ст. 61 УК РФ, неприменим к 
ним в полном объеме ввиду физиологической не-
способности к беременности. Сюда же следовало 
бы отнести и дискриминацию взрослого населения, 
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поскольку при регламентации уголовным законом 
пожизненного лишения свободы или лишения сво-
боды на срок до 20 лет за особо тяжкие преступле-
ния, несовершеннолетние, совершившие такие пре-
ступления в возрасте до 16 лет, не подвергаются на-
казанию, превышающему 10 лет лишения свободы 
(ч. 6 ст. 88 УК РФ). Вместе с тем, наши оппоненты 
таких выводов не делают, чем нарушают принципы 
внутриотраслевой системности и взаимосвязи пред-
лагаемого ими редактирования уголовно-правовых 
предписаний.

Таким образом, представляются необоснован-
ными выводы о том, что дифференциация ответ-
ственности по признаку причинения значительного 
ущерба только лишь гражданину представляет со-
бой дискриминацию иных субъектов правоотно-
шений собственности. Такие выводы основаны на 
отличных от уголовно-правовых представлениях о 
содержании принципа равенства, а также понятия 
равенства субъектов уголовных правоотношений 
вообще и правоотношений собственности, в част-
ности.

Вместе с тем, отстаивая содержательную обо-
снованность уголовно-правовой дифференциации 
ответственности на основании признака причине-
ния значительного ущерба гражданину, считаем не-
обходимым обратить внимание на действительную 
бессистемность регламентации легального опреде-
ления числовых (количественных) границ и при-
знаков причиненного ущерба, квалифицируемого 
как значительный ущерб или как крупный и особо 
крупный размеры хищения (ч. 3, ч. 4 ст. 158, ч. 3, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ и др.).

Так, в частности, при регламентации в примеча-
ниях к ст.ст. 158, 159, 159.1 УК РФ крупного и осо-
бо крупного размеров ущерба законодатель исходит 
из размера, превышающего определенную сумму 
денежных средств, эквивалентную стоимости по-
хищенного имущества (крупный размер превыша-
ет 250 тысяч рублей, а особо крупный – превышает  
1 миллион рублей (п. 4 примечаний к ст. 158 УК 
РФ)). Таким образом, 250 тысяч и 1 миллион рублей 
не образуют, соответственно, крупного и особо 
крупного размеров ущерба, являющихся признака-
ми особо квалифицированных видов хищений.

С другой стороны, при определении в примеча-
ниях к ст.ст. 158, 159 УК РФ признаков значительно-

го ущерба, законодатель исходит из суммы, которая 
не может быть меньше определенного в обозначен-
ных нормах значения: не менее пяти тысяч рублей 
(примечание 2 к ст. 158 УК РФ) и не менее десяти 
тысяч рублей (примечание 1 к ст. 159 УК РФ). Та-
ким образом, обозначенная в ст.ст. 158, 159 УК РФ 
сумма денежных средств, эквивалентная стоимости 
имущества, хищение которого может быть квали-
фицировано как совершенное в значительном раз-
мере (соответственно, 5 000 и 10 000 рублей) уже 
образует признаки рассматриваемого квалифициро-
ванного вида хищения.

При этом отметим, что указанная в законе 
сумма значительного ущерба при использовании 
термина «не менее» – входит в обозначаемый раз-
мер причиненного имущественного вреда, а при 
описании признаков крупного и особо крупного 
размеров ущерба, посредством слова «превыша-
ет» – сумма ущерба, указанная в законе, не обра-
зует обозначаемого в законе размера причиненного 
вреда. Подобного рода, на первый взгляд, мелочь, 
тем не менее, свидетельствует о бессистемности 
рассматриваемых законоположений об ответствен-
ности за хищения, причинившие значительный  
ущерб.

Необходимо также отметить, что вся система за-
конодательного определения количественных гра-
ниц того или иного признака, имеющего уголовно-
правовое значение, построена на основе включения, 
указанного в уголовном законе числового (количе-
ственного) признака в содержание описываемого 
института уголовного права. Так, в частности, в 
процессе категоризации преступлений в ст. 15 УК 
РФ, при описании, например, «верхнего предела» 
преступлений небольшой тяжести, законодатель 
указывает, что к ним относятся «умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых мак-
симальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает трех лет лишения свобо-
ды», т.е. 3 года лишения свободы, предусмотренные 
УК РФ за совершение преступления, определяют 
его небольшую тяжесть. 

Аналогичным образом регламентируются при-
знаки преступлений иных категорий (наказание … 
за преступления средней тяжести не превышает 
пяти лет лишения свободы, за тяжкие – десяти). 
И только особо тяжкие преступления определены 
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в законе иначе, поскольку невозможно определить 
количественный признак верхнего предела пожиз-
ненного лишения свободы.

Аналогичным образом судебная практика, ут-
вержденная Постановлением Пленума Верховного 
Суда России 01.02.2011 № 1, определяет границы 
несовершеннолетия, признавая таковым признаком 
весь временной промежуток, вплоть до последней 
секунды и истечения восемнадцатого дня рождения 
несовершеннолетнего: «Лицо считается достигшим 
возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность, не в день рождения, а по его истечении, 
т.е. с ноля часов следующих суток» [4]. Таким обра-
зом, день восемнадцатилетия лица вплоть до начала 
следующих суток входит в границы несовершенно-
летия.

Аналогично решается вопрос об определении 
количественных размеров отбытого осужденным 
наказания, как основания условно-досрочного ос-
вобождения. В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 79 УК 
РФ условно-досрочное освобождение может быть 
применено только после фактического отбытия 
осужденным не менее 1/3 срока наказания, назна-
ченного за преступление небольшой или средней 
тяжести; не менее 1/2 срока наказания, назначен-
ного за тяжкое преступление; не менее 2/3 срока 
наказания, назначенного за особо тяжкое престу-
пление; не менее 3/4 срока наказания, назначенно-
го за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, за тяжкие и особо 
тяжкие наркопреступления, а также за ряд престу-
плений террористического характера; не менее  
4/5 срока наказания, назначенного за преступле-
ния против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. 
При этом фактически отбытый осужденным срок 
лишения свободы не может быть менее шести  
месяцев». 

Таким образом, указанные в законе одна треть, 
половина, две трети, три четвертых, четыре пятых 
от наказания, назначенного судом, входят в осно-
вания условно-досрочного освобождения от на-
казания за преступление соответствующей катего-
рии, равно как и шесть месяцев лишения свободы,  
фактически отбытые осужденным, как минималь-
ные требования к условно-досрочному освобожде-
нию.

Приведенные примеры позволяют сделать вы-
вод, что определение количественных признаков 
того или иного института системе УК России чаще 
всего основывается не на исключении, а на отнесе-
нии указанного в законе количественного признака 
к содержанию описываемого института. Исходя из 
этого, считаем необоснованным и противоречащим 
системе уголовного законодательства России алго-
ритм легальной регламентации крупного и особо 
крупного размеров ущерба, не включающий обозна-
ченные в законе количественные (числовые) при-
знаки (250 тысяч рублей и 1 млн рублей) в содер-
жание, соответственно, крупного и особо крупного 
размеров хищения.

В целях систематизации алгоритма законо-
дательной регламентации размеров ущерба, при-
чиненного мошенничеством, равно как и иными 
хищениями, предлагаем п. 4 примечаний к ст. 158 
УК РФ изложить в следующей редакции: «4. Круп-
ным размером в статьях настоящей главы, за ис-
ключением частей шестой и седьмой статьи 159,  
статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имуще-
ства, в размере не менее двухсот пятидесяти тысяч 
рублей, а особо крупным – не менее одного милли-
она рублей». 

Аналогичные изменения предлагаем внести 
в пункты 2 и 3 примечаний к ст. 159, примеча-
ние к ст. 159.1, определяющие крупный и особо 
крупные размеры специальных видов мошенни-
чества, предусмотренных ст.ст. 159, 159.1, 159.5  
УК РФ. 

Предлагаемые изменения позволят отнести ука-
занные в законе количественные критерии, опреде-
ляющие значительный, крупный и особо крупный 
размеры хищения, к содержанию соответствующих 
квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков, что будет способствовать систематиза-
ции уголовного законодательства и его единообраз-
ному правоприменению.
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Согласно ст. 21 и 22 Конституции Российской 
Федерации каждый гражданин имеет право на сво-
боду и личную неприкосновенность, никто не дол-
жен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. 

Законодательное регулирование указанных прав 
и свобод происходит путем установления запретов 
на совершение в отношении граждан противоправ-
ных деяний, путем установления уголовно-право-
вых запретов и, как следствие, ответственности за 
их совершение в Уголовном кодексе Российской 
Федерации.

Так, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ в состав Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации была включена норма ст. 116.1, 
предусматривающая ответственность за нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию. Согласно данной норме следует 
привлекать лицо к уголовной ответственности за 
совершение побоев, не повлекших причинения 
легкого вреда здоровью, не содержащих в себе 
признаки преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ, в случае, если это лицо ранее подверглось 
административному наказанию за аналогичное  
деяние.
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В настоящее время причинение побоев стано-
вится все более распространенным деянием в по-
вседневной жизни общества, что находит свое от-
ражение в обеспокоенности государства по защите 
этих интересов и неоднократному изменению со-
держания как нормы ст. 116 УК РФ, так и введением  
ст. 116.1 УК РФ, а также ст. 6.1.1 в Кодекс Россий-
ской федерации об административных правонару-
шениях, предусматривающей также ответственность 
за причинение побоев в случае отсутствия в деянии 
признаков уголовно-наказуемых деяний. Тем самым 
государство, защищая свои интересы, а также инте-
ресы граждан и общества, реагирует на возникаю-
щую реальную угрозу общественным интересам и 
причиняющийся вред общественным отношениям.

Развитие такого направления отдельные уче-
ные связывают с гуманизацией уголовного зако-
нодательства. Однако можно наблюдать и другую 
тенденцию, ведущую к установлению уголовных 
запретов и привлечению к уголовной ответствен-
ности за те деяния, которые ранее наказывались 
лишь согласно Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в подтверж-
дение чего можно привести обращение Президента 
России В.В. Путина во время Ежегодного послания 
Федеральному Собранию РФ к Государственной 
думе еще в 2015 году1 с просьбой поддержать пред-
ложение Верховного суда России и перевести ряд 
преступлений, не представляющих большой обще-
ственной опасности, в разряд административных 
правонарушений, но с принципиальной оговоркой – 
повторное правонарушение должно трактоваться 
как уголовное деяние2.

1 См.: Путин предложил декриминализировать ряд ста-
тей Уголовного кодекса [Электронный ресурс] // Международ-
ная информационная группа «Интерфакс». – Режим доступа: 
URL: http://www.interfax.ru/russia/482971 (дата обращения: 
19.10.2020 г.).

2 См.: Бойцова Ж.А. К вопросу об административной 
преюдиции и декриминализации деяния, предусмотренного  
ч. 3 ст. 327 УК РФ // Значение уголовного закона для подго-
товки сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих 
противодействие преступности: сборник научных статей по 
итогам межвузовского научно-методического семинара «Науч-
но-методическое обеспечение подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в целях противодействия преступности (по-
священного 20-летию принятия Уголовного кодекса Российской 
Федерации)», состоявшегося 13 мая 2016 года в Московском об-
ластном филиале Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя / под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова и д.ю.н., 
проф. И.М. Мацкевича. Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя. М.: ИД «Юриспруденция», 2017. С. 249.

Согласно принципу законности, закрепленно-
му в ст. 3 УК РФ, соблюдение уголовно-правовой 
нормы должно проходить путем точного установ-
ления ее соответствия букве закона. Такой подход 
возможен только в случае правильного понима-
ния смысла и цели принятия той или иной нормы, 
а также при наличии предпосылок применения 
этой нормы. К числу таких предпосылок следует 
отнести случаи, когда признаки совершенного де-
яния полностью совпадают с нормативной харак-
теристикой деяния, закрепленной в определенной  
статье.

Под применением нормы права следует пони-
мать: 1) анализ фактических обстоятельств дела; 
2) выбор (отыскание) соответствующей нормы; 
3) удостоверение в правильности (подлинности) 
текста юридического источника, содержащего нуж-
ную норму, и установление его силы; 4) уяснение 
смысла и содержания нормы; 5) толкование нормы; 
6) принятие решения и издание акта, закрепляюще-
го это решение3. 

При применении нормы права процесс квали-
фикации совершенного деяния занимает важную 
роль. Он сводится, во-первых, к поиску той статьи, 
которая по своим признакам полностью отвечает 
признакам совершенного противоправного деяния, 
во-вторых, к вынесению решения о применении 
данной статьи и, в-третьих, к изданию закрепляю-
щего это решение акта. Место квалификации пре-
ступления в процессе применения уголовно-право-
вой нормы образно характеризует А.И. Бойко: «Она 
представляет срединный этап применения уголов-
ного закона, венчает предварительный труд юри-
стов по установлению события преступления, сое-
диняет жизнь и сухие формулы закона. Констатация 
полного сходства обстоятельств деликта с текстом 
закона предопределяет, в свою очередь, вид и меру 
наказания»4. Исходя из сказанного можно сделать 
вывод, что квалификация деяния представляет из 
себя один из важных процессов в деятельности как 
правоохранительных органов, так и в юридической 
науке. При этом, в совершенном деянии могут при-

3 См.: Ткаченко Ю.Г. Нормы социалистического права и 
их применение. М., 1955; Алексеев С.С. Общая теория права.  
Т. 2. М., 1982. С. 230.

4 См.: Судопроизводство у мирового судьи по уголовным 
делам / под ред. В.Н. Ткачева и Ю.А. Ляхова. Ростов на/Д, 2002. 
С. 205.



129Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

сутствовать признаки сразу нескольких уголовно-
правовых запретов и необходимо уметь правильно 
их выделять и как следствие анализировать. 

Диспозиция статьи 116.1 УК РФ является ссы-
лочной. Она характеризуется наличием отсылки 
к другим статьям уголовного закона. Также в ней 
указан ряд условий, при соблюдении которых лицо 
может привлекаться к уголовной ответственности 
по рассматриваемой норме. В процессе квалифи-
кации деяния по ст. 116.1 УК РФ на практике воз-
никают сложности при отграничении его от смеж-
ных составов преступлений, таких как ст. 115 и  
ст. 116 УК РФ. 

К числу условий, при наличии которых совер-
шенное деяние квалифицируется по ст. 116.1 УК 
РФ, относятся: 1) наличие у лица административ-
ного наказания за совершение аналогичного дея-
ния; 2) отсутствие последствий в виде причинения 
легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ); 3) отсут-
ствие признаков состава преступления, предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ.

Первым условием является наличие у лица, со-
вершившего деяние, административного наказания 
за аналогичное деяние. Таким образом, в качестве 
субъекта преступления по ст. 116.1 УК РФ может 
выступать физическое лицо, обладающее не толь-
ко такими общими признаками, как вменяемость 
и установленный возраст уголовной ответственно-
сти, но и еще одним обязательным признаком – оно 
должно быть ранее подвергнуто административно-
му наказанию за нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому на-
значено административное наказание за соверше-
ние административного правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказанию со дня вступле-
ния в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного поста-
новления1. То есть, в случае повторного нанесения 
побоев в течение года после назначения админи-
стративного наказания за такое деяние лицо при-
влекается к уголовной ответственности.

1 См.: Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Элек-
тронный ресурс:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34661/ 

Данное условие не вызывает затруднений при 
применении норм ст. 116.1 УК РФ. Но наличие двух 
других указанных выше условий как раз и вызывает 
сложности.

Для правильного разграничения указанных со-
ставов преступлений, необходимо обратиться к ана-
лизу их элементов. Ввиду того, что ст.ст. 115, 116 
и 116.1 УК РФ находятся в одной главе Уголовного 
кодекса Российской Федерации, то объект преступ-
ного посягательства так или иначе у них будет со-
впадать, в следствии чего разграничение необходи-
мо проводить по другим элементам составов пре-
ступлений.

Согласно ст. 116.1 УК РФ в результате совер-
шения деяния путем нанесения побоев или иных 
насильственных действий, причиняется физиче-
ская боль. Следовательно, в силу условий ст. 116.1 
УК РФ для того, чтобы побои и иные насиль-
ственные действия признать уголовно противо-
правными необходимо установить факт причине-
ния потерпевшему физической боли. При этом, 
наряду с физической болью потерпевший может 
испытывать и психические страдания, но если 
лицо проявляет к другому лицу только психиче-
скую агрессию, не причиняя при этом физической 
боли, то содеянное не образует противоправного  
поведения.

С точки зрения медицины физическая боль – 
это не только эмоциональная реакция человека на 
повреждающее воздействие, но и определенное 
нарушение функций организма. Именно в этом 
аспекте выражается негативное последствие нане-
сения побоев человеку. Согласно Приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) «Об 
утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека»2 если после нанесения ударов у потер-
певшего обнаруживаются повреждения в виде сса-
дин, кровоподтеков, побочных ран, не повлекших 
за собой временной утраты трудоспособности, такие 
повреждения не признаются причинившими вред 
здоровью (и тяжесть их не определяется). Таким 

2 См.: Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» (с изменениями и дополне-
ниями) // Электронный ресурс: https://base.garant.ru/12162210 
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образом, последствием совершения деяния, пред-
усмотренного ст. 116.1 УК РФ, является физическая  
боль.

В соответствии со ст. 115 УК РФ в процессе со-
вершения преступления причиняется определенный 
по степени вред здоровью – легкий. Согласно ука-
занному Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24.04.2008 № 194н к 
легкому вреду здоровья относится временное нару-
шение функций органов и (или) систем (временная 
нетрудоспособность) продолжительностью до трех 
недель от момента причинения травмы (до 21 дня 
включительно), а также незначительная стойкая 
утрата общей трудоспособности – стойкая утрата 
общей трудоспособности менее 10%.

Таким образом, главное отличие ст. 115 от  
ст. 116.1 УК РФ проходит по объективной стороне 
преступления. При совершении поверхностных по-
вреждений, описанных ранее, деяния расцениваются 
как повреждения, не причинившие вред здоровью 
человека, и могут квалифицироваться по ст. 116 и 
116.1 УК РФ, при причинении вреда здоровью в 
легкой степени деяние квалифицируется по ст. 115  
УК РФ.

Для правильного разграничения ст. 116 и  
ст. 116.1 УК РФ необходимо обратиться к современ-
ной редакции ст. 116 УК РФ, в которой в качестве 
обязательного признака одного из элементов соста-
ва преступления предусматривается наличие одно-
го из мотивов: из хулиганских побуждений; либо 
по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы. 

Если с такими мотивами как политический, ра-
совый, национальный или религиозный в целом все 
понятно, то с совершением побоев из хулиганских 
побуждений сложнее. Под уголовно наказуемыми 
деяниями, совершенными из хулиганских побужде-
ний, следует понимать умышленные действия, на-
правленные против личности человека или его иму-
щества, которые совершены без какого-либо повода 
или с использованием незначительного повода1.

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  
15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений» // Электронный ресурс: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/12057133/ 

В теории уголовного права, как и на практике 
применения уголовно-правовых норм, часто пре-
ступления, совершенные из хулиганских побуж-
дений, называют «безмотивными», в то время как 
любое противоправное деяние имеет свой мотив, от 
установления которого зависит в ряде случаев пра-
вильная квалификация содеянного2.

Хулиганские мотивы обусловлены не какой-
либо необходимостью, а разнузданным эгоизмом, 
связанным с неуважением к личности, пренебре-
жением к обществу, к его законам, нормам обще-
человеческой морали. Таким мотивом могут быть 
озорство, эгоистические мотивы, зависть, ложно 
понятое чувство товарищества, а в определенных 
ситуациях личные неприязненные отношения, рев-
ность, месть3.

Согласно теории уголовного права мотив пре-
ступления является одним из признаков субъек-
тивной стороны преступления4. Следовательно, 
главное разграничение ст. 116.1 и ст. 116 УК РФ 
необходимо проводить по субъективной стороне 
деяния, и в случае отсутствия в действиях одного 
из указанных мотивов, виновное лицо будет при-
влекаться к ответственности либо по статье 6.1.1 
КоАП РФ, либо по статье 116.1 УК РФ (если ра-
нее лицо подвергалось наказанию по статье 6.1.1  
КоАП РФ).

Таким образом, при квалификации деяния в 
виде причинении побоев другому лицу необходи-
мо учитывать в первую очередь все признаки субъ-
ективной и объективной стороны совершенного 
деяния, а также обращать внимание на признаки 
субъекта преступления. Если в конкретной ситу-
ации имеются хулиганские побуждения, мотивы 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды 
либо мотивы ненависти или вражды в отношении 

2 См.: Борзенков Г. Проблемы квалификации преступле-
ний против жизни и здоровья, совершенных из хулиганских по-
буждений // Законность. 2008. № 5. С. 24.

3 См.: Григорян К.В. Субъективная сторона хулиганства // 
Российский следователь. 2008. № 4. С. 18.

4 См., например: Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Субъективная 
сторона преступления. Ростов н/Д: Изд-во «Булат», 1999. С. 4;  
Бикеев И.И. Ответственность за преступления, совершенные 
с двумя формами вины. Казань: Познание, 2009. С. 39; Бойцо-
ва Ж.А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бойцова 
Жанна Андреевна. М. 2016. С. 161 и др.
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какой-либо социальной группы, то содеянное сле-
дует квалифицировать по ст. 116 УК РФ. То есть в 
этом случае факультативный признак субъективной 
стороны в виде мотива становится обязательным 
для привлечения лица к уголовной ответствен-
ности, в то время как для целей ст. 116.1 УК РФ 
он относится к числу факультативных, не требу-
ющих точного установления для квалификации  
содеянного. 

Если же в определенной ситуации в результа-
те побоев причиняется вред здоровью, степень ко-
торого имеется возможность установить согласно 
судебно-медицинской экспертизе и определить его 
как легкий, то такое деяние необходимо квалифици-
ровать по ст. 115 УК РФ. То есть в этом случае раз-
граничение деяний происходит по характеру и сте-
пени наступивших последствий. Для целей ст. 116.1 

УК РФ последствия в рамках объективной стороны 
заключаются в причинении физической боли или 
поверхностных повреждений потерпевшему, тогда 
как по ст. 115 УК РФ последствия выражаются в 
виде легкого вреда здоровью и их степень, соглас-
но Приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008  
№ 194н (ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Ме-
дицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека», имеет 
четкие границы.

В случае же нанесения побоев или совершения 
иных насильственных действий, повлекших при-
чинение физической боли, лицом, ранее привле-
ченному к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение года, после такого 
привлечения, содеянное следует квалифицировать 
по ст. 116.1 УК РФ.

Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 
Спецкурс. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис Н.П. 
255 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки.

Изложены истоки формирования и развития теории судеб-
ной экспертизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены 
теория идентификации и диагностики, современная классифика-
ция судебных экспертиз, субъекты судебно-экспертной деятель-
ности и система государственных экспертных учреждений. Рас-
крыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности. 
В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, ар-
битражным и административным законодательством рассмотре-
ны основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными  
органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства 
судебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и расследовании преступлений. Долж-
ное внимание уделено информационному обеспечению судебно-экспертной деятельности, комплексным 
исследованиям, экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, на-
значающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Борьба с легализаций денежных средств и иму-
щества, имеющих преступное происхождение, яв-
ляется актуальной как во всем мире, так и в России, 
и особенно в социально-экономических мегаполи-
сах. Международное сообщество уже имеет опыт 
борьбы с этой экономической угрозой для обще-
ства, разработаны различные подходы противодей-
ствия данной преступности, в зависимости от ее 
классификации по сферам экономики. Это нашло 
отражение в международных и межгосударствен-
ных концепциях и соглашениях. Различными госу-
дарствами и Россией приняты социально-экономи-
ческие и правоохранительные меры по обеспече-
нию экономической безопасности в этой области, 
предусмотрена уголовная ответственность за лега-
лизацию преступных доходов. 

Экономические преступления имеют своей 
целью извлечение незаконным образом денеж-
ных средств и имущества, которые затем легали-

зуются, так как им в различных формах придается 
видимость законного получения. В связи с недо-
статочным надзором за предпринимательской де-
ятельностью, законные финансовые институты 
используются лицами с корыстной целью для не-
законных финансовых операций и предпринима-
тельских сделок, извлечения денежных средств и 
имущества, и придания этим средствам и имуще-
ству законного происхождения, а также дальней-
шего обеспечения своей преступной деятельности  
[3, с. 140]. 

Такая легализация (отмывание) денежных 
средств и имущества, имеющих преступный харак-
тер происхождения, грубо нарушает экономические 
интересы граждан и организаций, подрывает госу-
дарственные и общественные устои, способствует 
возникновению и развитию инфляции из-за вовле-
чения в финансовый оборот неподконтрольной де-
нежной массы, необеспеченной товарной продук-
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цией. Появление в финансовом обороте огромных 
денежных средств подрывает социально-экономи-
ческую и политическую стабильность общества и 
государства. Таким образом, данная экономическая 
угроза вызывает острую необходимость принятия 
срочных мер государственного противодействия, 
законодательного закрепления мер предупрежде-
ния и борьбы, правоохранительного реагирования 
на данную преступную деятельность, связанную с 
легализацией (отмыванием) незаконных денежных 
средств и имущества, а также необходимость совер-
шенствования предупреждения, пресечения и выяв-
ления этих преступлений [2, с. 14–15].

Законодательство Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) не-
законных доходов еще разрабатывается и совер-
шенствуется. Об этом свидетельствуют внесенные 
изменения и дополнения в Федеральный закон  
«О противодействии легализации (отмывании) до-
ходов, полученных преступным путем», а также 
связанные с этим дополнения административного 
законодательства. Указом Президента РФ от 1 ноя-
бря 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе 
по противодействию легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем» был обра-
зован новый федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный принимать меры по про-
тиводействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и координирую-
щий деятельность в этой сфере других федераль-
ных органов исполнительной власти, – Федераль-
ная служба Российской Федерации по финансовому 
мониторингу (ФСФМ).

Федеральная служба по финансовому монито-
рингу (Росфинмониторинг) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по противодействию легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, по выработке го-
сударственной политики, нормативно-правовому 
регулированию в этой сфере, по координации со-
ответствующей деятельности других федеральных 
органов исполнительной власти, а также функции 
национального центра по оценке угроз нацио-
нальной безопасности, возникающих в результа-
те легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, финансирования терроризма 

и распространения оружия массового уничто-
жения, по выработке мер противодействия этим  
угрозам. 

7 июля 2015 года было принято Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобрете-
нии или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем» № 32 [7].

Противодействие отмыванию преступных де-
нежных средств и их направлению на финансиро-
вание террористической деятельности на между-
народном и государственном уровнях, имеет своей 
задачей подрыв материальной базы транснацио-
нальной организованной преступности, экстремиз-
ма, коррупции, укрепление национальной и эко-
номической безопасности государств. Ежегодно, в 
международном масштабе легализуется и отмыва-
ется до 2 триллионов долларов, полученных пре-
ступным путем [4].

Возникновение террористической угрозы в 
мире и появление новых методов финансирования 
террористической деятельности, требует совокуп-
ных международных мер противодействия отмыва-
нию преступных доходов и финансированию тер-
роризма, что послужит, в том числе и противодей-
ствию Исламскому государству и его организаций.

В положении о Федеральной службе по финан-
совому мониторингу (п. 1) указывается о необхо-
димости контроля за выполнением юридическими 
и физическими лицами российского законодатель-
ства о противодействии легализации (отмывании) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сировании терроризма, а также за привлечением к 
ответственности юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в этой сфере [1].

Данные официальной статистики свидетель-
ствуют, что в уголовно-правовом плане борьба с 
отмыванием преступных доходов является не впол-
не эффективной, так как количество зарегистриро-
ванных преступлений превышает в несколько раз 
число установленных лиц, совершивших данные 
преступления, а количество оправдательных приго-
воров составляет более 35% от числа направляемых 
в суд уголовных дел [5, с. 145].
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В качестве основной причины, препятствующей 
выявлению преступлений и совершивших их лиц, 
является отсутствие системности законодательства 
в данном вопросе, так как принятие 07.04.2010 г. 
Федерального закона № 60-ФЗ, исключило в  
ст. 174-1 УК РФ деяние об отмывании денег в эко-
номической деятельности и увеличило размер круп-
ной суммы с одного до шести млн руб. 

Кроме этого, была декриминализирована ст. 173 
УК РФ об ответственности за лжепредприниматель-
ство и организацию подставных фирм, с помощью 
которых отмывались крупные суммы денежных 
средств.

Законодательная декриминализация указан-
ных общественно опасных деяний ослабила борь-
бу с нелегальным оборотом преступно нажитых 
средств. Не было предусмотрено альтернативных 
видов ответственности и это способствовало увели-
чению оборота легализации преступных денежных 
средств [6]. 

Принятый 28.06.2013 г. Федеральный закон  
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансовым 
операциям», явился фактором активизации борь-
бы с легализацией преступных средств. Он рас-
ширил перечень общественно опасных деяний, 
связанных с легализацией и отмыванием денежных 
средств и имущества, приобретенных преступным 
путем, а также состав субъектов, предусмотрев их 
в статьях 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ. 
Был введен новый квалифицированный признак –  
ч. 4 (особо крупный размер – 6 млн руб.) и снижен 
крупный размер до 1,5 млн руб., а также предусмо-
трены новые нормы ответственности за незакон-
ные валютные операции (ст. 193.1 УК РФ) и кон-
трабанду наличных денежных средств (ст. 200.1  
УК РФ). 

Совершенствование контроля за финансовой 
системой нашло отражение и в Таможенном, На-
логовом, Гражданском кодексах, Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях, законах «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и «О банках и 
банковской деятельности». 

Значительный вклад в противодействие легали-
зации преступных доходов и финансированию тер-
роризма был внесен Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда РФ (п. 15), указавшем, что в организо-
ванную группу (пункт «а» части 4 статьи 174.1 УК 
РФ), помимо одного или нескольких лиц, которыми 
в результате совершения преступления приобрете-
ны легализуемые денежные средства или иное иму-
щество, могут входить также лица, не обладающие 
признаками специального субъекта преступления, 
предусмотренного статьей 174.1 УК РФ. В случае 
признания совершения названного преступления 
организованной группой действия всех ее членов, 
принимавших участие в подготовке и совершении 
этого преступления, независимо от того, выпол-
няли ли они функции исполнителя, организатора 
или пособника, подлежат квалификации по пун-
кту «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ без ссылки на  
статью 33 УК РФ.

Результаты исследований показывают, что нор-
мативно-правовое обеспечение и правопримени-
тельная деятельность правоохранительных органов 
по борьбе с легализацией преступных доходов и 
финансированием терроризма еще далеки от совер-
шенства.

К основным причинам отсутствия должной эф-
фективности этой борьбы относится недостаточный 
уровень подготовленности сотрудников правоох-
ранительных органов, отсутствие у них специаль-
ных знаний; непрекращающееся реформирование 
системы органов МВД в условиях экономического 
кризиса и международных санкций; активизация в 
этой связи экономической организованной преступ-
ности, в том числе использующей коррупционные 
связи, что еще больше дестабилизирует правоохра-
нительную деятельность; отсутствие специального 
ведомства по типу зарубежной Финансовой гвардии 
или российской налоговой полиции, упраздненной 
в 2003 г. 

В целях возмещения ущерба, нанесенного  
государству противоправными деяниями необхо-
димо:

1) предъявление от имени государства граж-
данских исков на имущество и денежные средства 
виновных лиц в ходе предварительного следствия 
по уголовным делам; 

2) возвращение незаконно вывезенных за ру-
беж средств путем международного сотрудничества 
правоохранительных органов, либо судебного ре-
шения о таком возврате; 
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3) использование в целях возвращения незакон-
но вывезенных денежных средств и имущества за-
конодательства зарубежных государств путем граж-
данского искового производства;

4) применение сотрудничества виновного 
со следствием, в целях возмещения нанесенного  
ущерба.

Анализ судебной практики свидетельствует о 
том, что более 90% зарегистрированных преступле-
ний по легализации преступных доходов было вы-
явлено при их вовлечении в предпринимательскую 
деятельность и покупке имущества. 

Уже на этапе до следственной проверки уста-
навливалось большинство лиц, виновных в со-
вершении данных общественно опасных дея-
ний, которые пытались легализовать денежные 
средства и имущество, полученные незаконным  
путем. 

При этом важным моментом является процесс 
сбора доказательств по неправомерному происхож-
дению, распоряжению и пользованию преступно 
полученными денежными средствами и имуще-
ством. 
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Ученые из разных сфер вот уже несколько де-
сятков лет бьют тревогу и обозначают состояние 
здоровья российского общества как кризисное. 
Одной из причин, обусловивших такое положе-
ние, явилось распространение наркотизма в угро-
жающих масштабах. Основной акцент приходится 
на подрастающее поколение. По данным ФСКН, в 
России всего наркоманов – 6 млн чел., 20% от об-
щего их числа – школьники 9–13 лет, 60% – моло-
дые люди от 16–30 лет [1]. По данным экспертных 
оценок, в России более 500 тыс. ее жителей состоят 
на учете в наркологической службе [2], кроме того, 
Россия занимает первое место по количеству вич- 
инфицированных в Европейском регионе [3], что 

не может не отражаться на совокупности здоровья 
российского народа.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. обозначена одна из 
главных угроз национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации – распростране-
ние наркомании и повышение доступности психо-
активных и психотропных веществ. Данная угроза 
подвергает опасности здоровье российских граж-
дан. В упомянутом документе отмечено, что для 
предотвращения угроз национальной безопасности 
необходимо обеспечить реализацию гражданами 
Российской Федерации права на здоровье и здоро-
вый образ жизни.
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Несмотря на общее снижение наркопреступле-
ний за последние несколько лет, в рамках монито-
ринга, проводимого Государственным антинаркоти-
ческим комитетом, наркоситуация в РФ оценивает-
ся как «напряженная».

Неуклонно растет количество наркопреступле-
ний, связанных с незаконным производством нар-
котических средств или психотропных веществ. За 
2019 г. 60% зарегистрированных наркопреступле-
ний связаны с фактами сбыта наркотиков, однако, 
количество выявленных преступлений, предусма-
тривающих ответственность по ст. 228 УК РФ со-
кратилось на 12,4%. Возросло и количество пре-
ступлений связанных с незаконным оборотом силь-
нодействующих веществ в целях сбыта (ст. 234 УК 
РФ) на 24,6%, в 2,7 раза увеличилось количество 
преступлений, ответственность за которые опре-
делена в ст. 228.3 и 228.4 УК РФ. По фактам неза-
конного наркопроизводства в 2019 г. зарегистриро-
вано в 1,6 раза больше преступлений (сведения по 
ст. 228.1 УК РФ). Более чем в 2 раза возросло коли-
чество ликвидированных подпольных лабораторий 
в основном для изготовления синтетических нарко-
тиков с использованием специального оборудова-
ния, прекурсоров или иных химических веществ и 
реактивов [4].

Ситуация в 2020 году обостряется пандемией, 
вызванной вирусом COVID-19. В условиях панде-
мии незаконный оборот наркотиков в России и в 
мире вырос в десятки раз. Эксперты отмечают, что 
наркотрафик во время пандемии продолжает прино-
сить огромную прибыль и увеличивать оборот, не-
смотря на ограничительные меры в виде закрытия 
границ. В связи с этим Россию и другие страны ждут 
тяжелые испытания. Международная полицейская 
ассоциация, участники которой занимаются как 
правоохранительными проблемами, так и междуна-
родным сотрудничеством в решении многих, общих 
для всех полицейских гуманитарных проблем дает 
не утешительные прогнозы. В краткосрочной пер-
спективе нестабильность рынка наркотиков может 
привести к росту опасных методов употребления 
наркотиков и к появлению новых стратегий групп 
наркобизнеса, направленных на преодоление воз-
никших препятствий. Люди, употребляющие нар-
котики, станут все чаще пользоваться «даркнетом», 
чтобы преодолеть последствия личного контроля. 

Доставка наркотиков по почте, учитывая ограниче-
ния, связанные с закрытием границ, будет пользо-
ваться еще большей популярностью [5].

В странах ЕС объем распространения нарко-
тических средств с использованием почтовых ус-
луг вырос. В период пандемии использование про-
дукции, которая является неотъемлемой частью 
нормального функционирования всего мирового 
сообщества: перчатки, маски, средства для дезин-
фекции рук, стала своеобразной «лазейкой» для 
торговцев запрещенными веществами, которые ма-
скируют их под данные товары [5].

Веб- и даркнет-рынки, социальные сети и за-
щищенные шифрованные коммуникационные 
приложения в период пандемии стали более вос-
требованными в поиске наркотиков. Для отдель-
ных сделок все больше пользуются доставкой на 
дом, количество личных сделок и зависимость от 
наличных денег как формы оплаты снижаются, и 
вполне возможно, подобные поведенческие измене-
ния сохранятся на долгий период времени. Весьма 
очевидно, что все новшества наркомафии сохра-
нятся, потому что они гораздо удобнее для ведения  
бизнеса.

Уязвимые группы населения, те, которые поте-
ряли работу в первую очередь оказываются в зоне 
риска, усугубившееся социально-экономическое 
положение вынудит их все чаще прибегать к неза-
конной деятельности. Очевидно, что большее число 
людей вполне может попытаться с помощью кри-
минала компенсировать потерю законных доходов. 
Экономические потрясения могут привести к росту 
потребления наркотиков, как уже неоднократно на-
блюдалось в прошлом. 

В целом экономические последствия пандемии 
станут ключевым фактором в формировании буду-
щего ландшафта организованной преступности. 
Так «Global Initiative Against Transnational Organized 
crime» отмечает, что «молодые и высокотехноло-
гичные преступники активизировались в сфере, 
связанной с производством и оборотом наркотиков. 
Деятельность преступных организаций и группиро-
вок, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
в разы увеличилась, а в мегаполисах резко возрас-
тает риск быть подвергнутым нападению со сторо-
ны наркоманов, переживающих период ломки» [6].  
Е.А. Брюн, психиатр-нарколог, внештатный специ-
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алист Министерства здравоохранения Российской 
Федерации отмечает, что в период пандемии воз-
росло потребление антидепрессантов более чем в 
2,5 раза [7]. Причинами здесь выступают не только 
депрессивное состояние россиян по поводу эпиде-
мии, но и затруднение достать запрещенные веще-
ства, в том числе, из-за ограничений в передвиже-
нии. 

Перевозка коммерческих грузов не была деста-
билизирована настолько, насколько личный пасса-
жирский транспорт, поэтому от пандемии постра-
дали в первую очередь законные предприятия, а не 
подпольные фабрики, производящие наркотические 
и психотропные вещества в «оптовых» размерах. 
Например, нидерландская полиция ликвидировала 
лабораторию по производству синтетических нар-
котиков, оснащенную оборудованием, способным 
производить до 5 000 таблеток экстази в час. В кон-
це марта 2020 г. голландские правоохранительные 
органы изъяли 2 тонны кокаина в порту Роттердама. 
В начале мая 500 килограммов кокаина было изъ-
ято с судна под флагом Черногории, следовавшего 
из Бразилии через Великобританию в Гамбургский 
порт в Германии. Кроме того, были изъятия героина 
и смолы каннабиса [5].

Опровергая официальную статистику о том, 
что потребление наркотических и психотропных 
веществ снижается с каждым годом, независимые 
эксперты провели исследование: за первые пять 
месяцев 2019 года на территории России спрятано 
наркотиков на 348 миллионов рублей, количество 
запрещенных веществ составило 645,6 кг1. В ис-
следовании участвовал 21 крупный город. Москва 
занимает первое место по весу и стоимости «закла-
док», далее Санкт-Петербург, третье место у Ниж-
него Новгорода. Краснодар занимает четвертое ме-
сто из двадцати одного исследуемого города [8].

Во всех городах виден тренд на увеличение 
доли новых синтетических наркотиков. Успех попу-
лярности прост – низкая цена и не сложный синтез. 
Помимо официальных данных МВД РФ тенденция 
к увеличению синтетических наркотиков подтверж-
дает и статистика Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.  Первичная заболеваемость 
психическими расстройствами от психостимуля-
торов за 4 года выросла в два раза, больше, чем у 

1 Информация собрана по отзывам с площадки «HYDRA».

любой другой группы веществ. Популярность нар-
котиков в исследуемых крупных городах России за 
2019 г. распределилась следующим образом: самый 
дорогой наркотик кокаин, его доля в г. Москве – 
8,7%, второе место по его продаже г. Сочи – 7,21%, 
самый низкий показатель в г. Севастополь – 0,17%. 
Вещества группы Aльфа-ПВП и мефедрон, тради-
ционные лидеры продаж во всех исследуемых горо-
дах [8]. По данным исследования, спрос на все виды 
наркотиков во всех изученных городах уверенно 
растет.

По данным Минздрава России, число людей, на-
ходящихся на диспансерном лечении от наркозави-
симости, снижается. Официальная статистика МВД 
России свидетельствует о снижение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, а 
также осужденных за данные преступления. Вместе 
с тем, данные статистики не суммируют торговлю 
наркотиками в даркнете, в традиционном интернет-
пространстве и в офлайне. Так же несоответствие 
можно объяснить отсутствие противодействия со 
стороны правоохранительных органов торговле за-
прещенными веществами на интернет площадках. 

Естественная убыль населения, еще одно усло-
вие, оказывающее влияние на статистические по-
казатели, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Начиная с 1992 года количество умерших 
значительно превышает число родившихся. Исклю-
чение составил 2015 году, где показатель смертно-
сти и рождаемости в расчете на 100 тыс. населения 
равен нулю. С 2016 года естественная убыль на-
селения продолжается, по состоянию на 1 января 
2019 года (-2,2%) [9]. 

Люди употребляющие наркотики время от вре-
мени, как правило не попадают в официальную 
статистику. Из 100 человек, прошедших медицин-
ское освидетельствование на наркотики с положи-
тельным результатом, под наблюдение нарколога 
попадают лишь 15 человек [10, с. 306]. Учитывая 
тренд на синтетические наркотики, их пагубное воз-
действие на организм в минимальные сроки, многие 
умирают, так и не встав на учет как потребители за-
прещенных веществ. 

Очевидно, что в сложившихся условиях необ-
ходимы адекватные, эффективные, своевременные, 
и что важно, современные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
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обороту. Усиление контроля над уже имеющимися 
мерами одно из необходимых условий противосто-
яния.

В проекте «Стратегии государственной анти-
наркотической политики до 2030 года» обозначена 
недостаточная эффективность организации про-
филактической деятельности, как одна из серьез-
нейших угроз национальной безопасности в сфере 
контроля за оборотом наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному обороту. 

Правоохранительный контроль в области обо-
рота и потребления наркотиков на сегодняшний 
день невозможен без использования современных 
технологий предупреждения преступлений. Как 
справедливо отмечает Е.В. Грибанов, такие техно-
логии способны обеспечить трансляцию кримино-
логических идей в антикриминальную практику  
[11, с. 216–219]. Из массива технологий пред-
упреждения преступлений, которые разработа-
ны Е.В. Грибановым, выделим те из них, которые  
будут наиболее действенны в области наркопрофи-
лактики: 

– технологии киберпрофилактики; 
– технологии маркетинга и социальной рек-

ламы; 
– технологии участия граждан и негосудар-

ственных организаций в предупреждении нарко-
преступлений и наркопотребления; 

– технологии использования средств массовых 
коммуникаций [12, с. 61–66].

В качестве приоритетных направлений в пре-
одолении данной угрозы следует обозначить меры, 
которые направлены на устранение как традицион-
ных, так и новых криминогенных факторов, обу-
словленных распространением новой коронавирус-
ной инфекцией: 

1. Усиление правоохранительного контроля за 
незаконным оборотом наркотиков с использовани-
ем ресурсов теневого интернета: создание специ-
ализированных подразделений органов внутренних 
дел, привлечение некоммерческих организаций для 
контроля онлайн-среды.

2. Совершенствование механизма раннего вы-
явления незаконного потребления наркотиков в 
образовательных организациях, формирование ус-
ловий для перехода к обязательному участию обу-
чающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного наркопотребления, в том числе с ис-
пользованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий. 

3. Формирование стратегии сотрудничества со 
средствами массовой коммуникации по вопросам 
антинаркотической пропаганды: средствами массо-
вой информации, популярными блогерами, группа-
ми социальных сетей.

4. Осуществление мониторинга эффективности 
реализации социальной рекламы, направленной на 
профилактику наркопотребления и наркооборота.

5. Размещение информации об осуществле-
нии деятельности по наркопрофилактике и о ме-
тодике ее проведения в открытом доступе (на веб-
страницах организаций, осуществляющих такую 
деятельность).

6. Повышение уровня правоохранительного 
контроля за сервисами почтовых отправлений и до-
ставки.

7. Разработка научно-обоснованных показате-
лей уровня наркопотребления и наркооборота в он-
лайн и офлайн пространстве.

Учитывая вышеизложенное, следует сделать 
вывод о необходимости совершенствования систе-
мы профилактики наркопотребления и наркообо-
рота, сделав акцент на криминогенных факторах, 
опосредованных трансформацией общественных 
отношений в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.
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Методологические и мировоззренческие проблемы совре-
менной юридической теории. 2-е изд. Монография. Малахов В.П., 
Эриашвили Н.Д. 431 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». 
Гриф НИИ образования и науки.

Продемонстрирована неразрывность методологических и миро-
воззренческих проблем, расширено понятие методологии; теория 
государства и права получила ряд специфических интерпретаций, 
выделено одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
общеправовой теории, выработана матрица постановки методологи-
ческих и мировоззренческих проблем юридической теории на ос-
нове органичного сочетания возможностей общеправовой теории и 
философии права. Рассмотрена проблема типов права, решение ко-
торой призвано быть мировоззренческой и методологической осно-
вой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений юридического профиля, 
а также всех интересующихся философскими и прикладными проблемами правовой жизни общества  
и личности.
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В 2018 году Верховный Суд Российской Фе-
дерации внес в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в связи с введением понятия уголовного  
проступка» [1]. 
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В пояснительной записке к проекту сказано, что 
введение уголовного проступка предлагается в це-
лях дальнейшей гуманизации уголовного законода-
тельства. Основная идея, заложенная в проекте его 
разработчиками – введение в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) новой уголов-
но-правовой категории, которая носит названии уго-
ловный проступок и которая позволит освободить 
от уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления небольшой тяжести. Проект получил 
отрицательную оценку Правительства Российской 
Федерации. В официальном отзыве отмечено, что 
предлагаемые изменения в части освобождения от 
ответственности лица, совершившего уголовный 
проступок, не согласуются со статьей 52 Консти-
туции Российской Федерации, поскольку не учиты-
вают интересы потерпевших, которым в результате 
совершения уголовного проступка причинен вред. 
А также введение проектируемых иных мер уголов-
но-правового характера повлечет дополнительную 
нагрузку на сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и может потребовать дополнительного 
бюджетного финансирования [2].

Предложение о включении в УК РФ уголов-
ного проступка не является чем-то абсолютно но-
вым. Идея введения уголовного проступка обсуж-
дается научной общественностью не один деся-
ток лет и имеет своих сторонников и противников  
[3, с. 387–400; 4, с. 127–136]. Кроме того, неодно-
значна позиция ученых относительно необходимо-
сти административной прелюдии в уголовном зако-
не, в центре которой находится проблема уголовно-
го проступка [5–8]. 

Вопрос о разграничении преступлений и про-
ступков впервые был поставлен еще в XVIII веке. 
При Петре I появляются понятия «преступление» 
и «проступок», что свидетельствует о формализа-
ции сущности криминального поведения и утрате 
им религиозного значения. Уголовные проступ-
ки были закреплены в Своде законов Российской 
империи 1832 года. Уголовные проступки были 
известны и Уложению о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., и в Уголовном уложении  
1903 г. 

Все вышесказанное позволяет говорить о том, 
что уголовный проступок является «исконно рус-
ской» уголовно-правовой категорией, а не привне-

сен в УК из вне, так как уже давно подмечено, что 
попытка привнесения в УК РФ норм, содержащихся 
в зарубежном законодательств, не приводит к их эф-
фективному применению.

Разработчики проекта предлагают к проступку 
отнести преступления небольшой тяжести, совер-
шенное лицом впервые, за которое УК РФ не пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы, что 
позволяет говорить о том, что уголовный проступок 
не является какой-либо новой категорией, которая 
бы стояла между преступлением и административ-
ным правонарушением, а является уголовно-право-
вой категорией, то есть лицо, совершающее уголов-
ный проступок, прежде всего, совершает деяние, 
содержащее все признаки состава преступления. 
Это подчеркивает и название новой категории, где 
на первом месте стоит слово уголовный, а только 
потом – проступок.

По сути, преступления небольшой тяжести 
предлагается разделить на две группы – в первую 
включить те преступления, где в санкции нет ли-
шения свободы, во вторую – те, где в санкции ест 
лишение свободы. Первые – переходят в категорию 
уголовного проступка и уголовно-правовые послед-
ствия в случае их совершения, будут значительно 
мягче. Вторые остаются «традиционными» престу-
плениями и влекут в случае их совершения такие же 
«традиционные» уголовно-правовые последствия. 

Можно ли в целях гуманизации уголовного за-
конодательства исключить введения в УК РФ новой 
уголовно-правовой категории «уголовный просту-
пок», а обойтись имеющимся делением преступле-
ний на четыре категории. Думается, что нет. 

Общеизвестно, что в основе любой классифика-
ции должен лежать какой-либо критерий. Что лежит 
в основе деления преступлений на преступления 
небольшой тяжести и проступки? Исходя из опреде-
ления уголовного проступка, предлагаемого разра-
ботчиками проекта – отсутствие в санкции статьи, 
прежде всего, лишения свободы. Думается, что дан-
ное обстоятельство не может быть единственным 
критерием отнесения того или иного преступления 
к уголовному проступку. В соответствии со ст. 15 
УК РФ все преступления, делятся на категории в 
зависимости от характера и степени общественной 
опасности, а у преступлений небольшой тяжести 
независимо от того, наказываются ли они лишением 
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свободы или нет, характер и степень общественной 
опасности одинаков и, если в рамках одного и того 
же характера и степени общественной опасности 
преступлений небольшой тяжести разделить их на 
две группы не вводя нового термина «уголовный 
проступок» будет нарушен принцип справедливо-
сти, так как для лиц, совершивших одинаковые по 
характеру и степени общественной опасности дея-
ния будут предусмотрены разные уголовно-право-
вые последствия.

Наверное, настало время, когда наличие у обще-
ственной опасности только двух традиционных кри-
териев – характера и степени – уже недостаточно и 
нужно вводить новый классификационный крите-
рий, назвав его, например, уровень общественной 
опасности. В этом случае, преступления небольшой 
тяжести будут обладать одинаковым характером и 
степенью общественной опасности, но разным ее 
уровнем, что и позволит применить к лицам, со-
вершившим уголовный проступок иные уголовно-
правовые меры (уровень общественной опасности 
может быть применим и для разграничения особо 
тяжких преступлений, содержащих пожизненное 
лишение свободы и не содержащих такового). В 
этой связи, положение об уголовном проступке мо-
жет содержаться в ст. 14 УК РФ, так как уголовный 
проступок «занимает нишу» между преступлением 
и малозначительным деянием. Предлагается вклю-
чить в ст. 14 УК РФ ч. 1.1. изложив ее в следую-
щей редакции: «Преступление, в санкции которого 
отсутствует лишение свободы, является уголовным 
проступком».

Либо, поскольку уголовный проступок пред-
ставляет собой иной уровень общественной опас-
ности, он может быть одной из категорий престу-
пления, поэтому в ст. 15 УК РФ предлагается внести 
следующие изменения:

1. В ч. 1 слова «в зависимости от характера и 
степени» заменить на «в зависимости от характера, 
степени и уровня общественной опасности…».

2. После слов «подразделяются на», дополнить 
словами «уголовные проступки» (далее по тексту).

3. Дополнить статью ч. 1.1. следующего содер-
жания: «уголовным проступком признаются умыш-
ленные и неосторожные деяния, за совершение ко-
торых наказание, предусмотренное настоящим Ко-
дексом, не предусматривает лишение свободы.

Следующим немаловажным вопросом, который 
встанет в случае включения в УК РФ уголовного 
проступка состоит в том, следует ли безусловно ос-
вобождать лицо, совершившее такой проступок от 
уголовной ответственности либо применять к нему 
какие-то «иные» меры уголовно-правового харак-
тера. Разработчики проекта предлагают к лицам, 
совершившим уголовный проступок применять 
иные меры уголовно-правового характера, к кото-
рым предлагают отнести обязательные и исправи-
тельные работы, предусмотрев их не только как вид 
наказания, но и как иные меры уголовно-правового 
характера. Принятие такого предложения приведет 
к тому, что будет нарушен принцип справедливости. 
Одни и те же, по сути, меры будут выступать и в ка-
честве наказания и в качестве иной меры уголовно-
правового характера, и применяться и к лицу, совер-
шившему преступление и к лицу, освобожденному 
от уголовной ответственности. 

В науке уголовного права иным мерам уголов-
но-правового характера уделено серьезное вни-
мание [9, с. 54; 10, с. 11–20; 13, с. 39]. Специфика 
иных мер уголовно-правового характера состоит 
в том, что они хотя и применяются к лицу, совер-
шившему преступление, ноне содержат элементов 
кары, хотя и являются мерами государственного  
принуждения.

Иные меры уголовно-правового характера – 
это часть уголовно-правовых мер, выступающих 
формой реализации уголовной ответственности 
(правовым последствием совершения преступле-
ния), предусмотренных в УК РФ [11, с. 32], явля-
ющихся принудительными, назначаемых только су-
дом по своему усмотрению, применяемых к лицу, 
совершившему преступление, не содержащихся в 
санкции статьи, по своему содержанию связанных 
с определенными правоограничениями, но не име-
ющих карательного свойства и направленных на 
восстановление нарушенных общественных отно-
шений и предупреждение совершения новых пре-
ступлений [12].

В настоящее время в случае освобождения от 
уголовной ответственности лица, совершившего 
уголовный проступок, может быть применен судеб-
ный штраф. Однако, принимая во внимание то, что 
в отрицательном заключении правительства РФ, как 
было показано выше, говорилось о том, что введе-
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ние уголовного проступка не учитывает интересы 
потерпевших, которым в результате совершения 
уголовного проступка причинен вред, можно пред-
ложить, используя зарубежный опыт, ввести в УК 
РФ новые иные меры уголовно-правового характе-
ра, такие, например, как принудительный платеж 
(ст. 98-1 УК Республики Казахстан), суть которого 
состоит в том, что в целях защиты прав и закон-
ных интересов потерпевших с виновного лица, со-
вершившего уголовное правонарушение, принуди-
тельный платеж в виде фиксированной денежной 
суммы, взыскивается судом в порядке, предусмо-
тренном законодательством Республики Казахстан 
о Фонде компенсации потерпевшим. Размер прину-
дительного платежа зависит от тяжести совершен-
ного уголовного правонарушения (проступка или 
преступления). 

В качестве иной меры уголовно-правового ха-
рактера можно предложить включить в УК РФ ста-
тью «Возмещение материального ущерба и компен-
сация морального вреда». Такая норма содержится 
в УК Республики Кыргызстан (ст. 99) [12]. В УК РФ 
хотя и существует две статьи, одна из которых но-
сит название «Возмещение причиненного ущерба» 
(ст. 104.3), а другая – «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с возмещением ущерба» 
(76.1 УК РФ), но распространяются они – первая на 
случаи конфискации имуществ, а вторая – на лиц, 
совершивших преступление в сфере экономической 
деятельности.

Введение новых иных мер уголовно-правового, 
безусловно, должно быть направлено на возмеще-
ние потерпевшему ущерба от любого преступления. 
Это позволит снять замечания Правительства Рос-
сийской Федерации, содержащиеся в заключении 
на проект о том, что введение в УК РФ уголовно-
го проступка не учитывает интересы потерпевших, 
которым в результате совершения уголовного про-
ступка причинен вред.

Дополнение УК РФ новой категории «уголовный 
проступок» существенно повлияет на количество 
уголовных правонарушений в целом и уголовных 
наказаний, назначаемых судами [13]. В категорию 
«уголовный проступок» перейдет 77 преступлений 
небольшой тяжести. Эти преступления находятся в 
разных главах и посягают на разные объекты уго-
ловно-правовой охраны: 6 – в главе 16 «Преступле-

ния против жизни и здоровья» (ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, 
ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 123, ч. 1 ст. 124); 1 – 
в главе 17 «Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности» (ст. 128.1); 7 – в главе 19 
«Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина» (ч. 1 ст. 138, ч. 1 
ст. 139, ст. 140, ч. 1 ст. 141, ч.ч. 1, 2 ст. 144, ст. 144.1, 
145, ч. 1 ст. 146); 4 – в главе 20 «Преступления про-
тив семьи и несовершеннолетних (ст. 151.1, ст. 153; 
ст. 154, ст. 155); 5 – в главе 21 «Преступления про-
тив собственности» ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 
ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 169); 12 – в главе 22 
«Преступления в сфере экономической деятель-
ности» (ст. 170, ст. 170.2, ч. 1 ст. 171, ст. 171.4, ч. 1 
ст. 173.2, ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 174.1, ч. 2 ст. 180, ч. 1 
ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 199.3, ст. 200.1); 4 – в гла-
ве 24 «Преступления против общественной без-
опасности» (ст.ст. 207-1, 214, ч. 1 ст. 217-2, ч. 1 
ст. 224); 5 – в главе 25 «Преступления против здо-
ровья населения и общественной нравственно-
сти» (ч. 1 ст. 228-2, ч. 1 ст. 228-3, ч. 1 ст. 230-1 ч. 1 
ст. 234-1 ч. 1 ст. 244); 7 – в главе 26 «Экологические 
преступления» ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251, 
ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ст. 257); 2 – в 
главе 27 «Преступления против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта» (ч. 1 ст. 263.1, 
ст. 271); 2 – в главе 30 «Преступления против го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния (ст. 288 ч. 1, ч. 1.1 ст. 293); 8 – в главе 31 «Пре-
ступления против правосудия» (ч. 2 ст. 294 ст. 298.1 
ч. 1 ст. 303 ч. 1 ст. 307 ч. 1 ст. 308 ч. 1 ст. 309 ст. 310 
ч. 1 ст. 311); 7 – в главе 32 «Преступления против 
порядка управления» (ст. 319 ч. 1 ст. 320 ч. 2 ст. 325 
ч. 5 ст. 327 ч. 2 ст. 328 ч. 1ст. 330, ст. 330.2); 5 – в 
главе 33 «Преступления против военной службы 
(ст. 336, ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 339, ч. 1 ст. 344, ч. 1 
ст. 349); 1 – в главе 34 «Преступления против мира и 
безопасности человечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Изучение статистических данных о количестве 
возбужденных уголовных дел по статьям, которые 
подпадают под категорию уголовного проступка, 
показало, что в общем массиве зарегистрированных 
преступлений они составляют около 7%. Кроме 
того, в УК РФ есть статьи, относящиеся к категории 
небольшой тяжести, по которым за пять лет не было 
зарегистрировано ни одного преступления либо их 
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количество десять и менее. Таким образом, 31% 
преступлений небольшой тяжести, не содержащих 
в санкции лишение свободы, не имеют статистиче-

ских показателей, либо эти показатели минимальны 
(10 преступлений и менее). Статистические данные 
представлены в таблице.

Таблица 
Количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести,  

в санкции которых отсутствует лишение свободы

№ п/п номер статьи  
УК РФ

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 123 7 2 4 3 4

2 140 0 0 0 0 0

3 141 7 3 6 6 8

4 144 7 9 5 1 8

5 144.1 0 0 0 0

6 145 8 1 2 2 4

7 153 0 1 0 0 0

8 154 0 0 0 0 0

9 155 6 7 8 2 7

10 185 0 0 0 0 0

11 185.1 0 0 0 0 0

12 199.3 0 0 0 0 0

13 207-1 0 0 0 0 0

14 217-2 1 1 3 5 1

15 230-1 0 0 0 3 0

16 234-1 0 1 0 0 0

17 252 3 3 5 4 2

18 255 4 8 2 4 3

19 271 0 0 0 0 1

20 288 1 1 0 1 3

21 310 1 1 1 1 1

22 311 1 0 0 0 0

23 320 0 0 0 0 0

24 344 2 2 2 2 4

Примечание: Статистические данные ГИАЦ МВД России. Форма 1 ЕГС (491)
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Статистические данные позволяют предпо-
ложить, что введение уголовного проступка не 
повлечет за собой большой дополнительной на-
грузки на сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, чего опасаются авторы вышеприведен-
ного заключения на проект. Однако введение в УК 
РФ уголовного проступка потребует пересмотра 
приговоров, вынесенных по преступлениям, пере-
ходящим в категорию уголовного проступка, так 
как закон, иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную 
силу (ст. 10 УК), что не может не повлечь допол-
нительной нагрузки на судей. Но этого тоже можно 
избежать, распространив действие новой нормы на 
правоотношения, которые возникнут после всту-
пления в законную силу положений об уголовном  
проступке.

Все вышесказанное позволяет поддержать идею 
Верховного Суда Российской Федерации об уголов-
ном проступке. Представляется, что выделение ча-
сти преступлений в уголовные проступки позволит 
адекватно действительному характеру и степени их 
общественной опасности разделить преступность, 
представленную в статистических сведениях, на 
две основные группы – уголовные проступки и 
иные преступления. 
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Институт государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество выступает в качестве 
одного из важнейших в гражданском законодатель-
стве. В первую очередь это обусловлено тем, что  
именно недвижимое имущество является наиболее 
дорогим и ценным объектом гражданских прав. Это 
и делает его столь привлекательным объектом по-
сягательств. 

Необходимым условием охраны обществен-
ных отношений в сфере оборота недвижимого 
имущества является правопорядок в сфере совер-
шения сделок с ним и его регистрации. С момен-
та вступления в силу Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации в нем появилась статья 170, ко-
торая устанавливала уголовную ответственность 
за регистрацию незаконных сделок с землей, не 
охватывая на тот момент своим содержанием 
другие объекты недвижимости. Такая конструк-
ция состава была обусловлена принятой в ранний  
постсоветский период системой кадастрового уче-
та земельных участков автономно от иных объектов 
недвижимости. 

Изменившаяся экономическая ситуация, связан-
ная с существенным расширением криминализации 
предмета преступления заставили законодателя в 
2015 году существенно изменить диспозицию дан-
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ной статьи, путем расширения предмета посяга-
тельства с земли до недвижимого имущества.

Расширение предмета преступления, предусмо-
тренного ст. 170 УК РФ, оказалось согласованным с 
изменением наименования данного деяния, которое 
в действующей редакции уголовного закона звучит 
как: «Регистрация незаконных сделок с недвижи-
мым имуществом»1. 

Очевидно, что социальная обусловленность и 
значимость такого решения была неоспорима, од-
нако статистические данные, отражающие реаль-
ную возможность применения ст.170 УК РФ, по-
прежнему указывают на ее низкую эффективность. 
Так, согласно имеющимся статистическим данным 
в 2007 году по статье 170 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации было зарегистрировано 6 пре-
ступлений, в 2008 – 2, в 2009 – 11, в 2010 – 4, в 
2011 – 7, в 2012 – 11, в 2013 – 28, в 2014 – 1, в 2015 – 
1, в 2016 – 11, в 2017 – 12 [8, c. 775]. 

Безусловно, такие низкие показатели приме-
нения статьи 170 УК РФ обусловлены высокой ла-
тентностью преступлений, связанных с оборотом 
недвижимого имущества. Зачастую действия лиц, 
которые, при выявлении и правильной квалифика-
ции содеянного, могли бы подпадать под действие 
ст. 170 УК РФ, маскируются заключением граж-
данско-правовых сделок. Данный факт, еще больше 
подчеркивает особую актуальность рассмотрения 
вопросов, связанных со сложностями квалифика-
ции деяний по указанной статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации, их отграничения от легаль-
ных сделок и гражданских деликтов. 

В доктрине уголовного права факт непримене-
ния ст. 170 на практике связывают также с несо-
вершенством конструкции самого состава. Прежде 
всего, это бланкетность диспозиции, которая весь-
ма затрудняет применение нормы на практике. Как 
верно замечает Л.Д. Гаухман, в ряде норм с бланкет-
ными диспозициями сделаны ссылки не на конкрет-
ные законы и (или) другие нормативные правовые 
акты, а на целые правовые институты, порой, точно 
не очерченные, регламентирующие определенные 
сферы общественных отношений, каждый из кото-
рых слагается из совокупности норм, установлен-

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 228-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

ных в разных законах и (или) иных нормативных 
правовых актах [5, c. 243]. 

Во-вторых, причина неэффективности соста-
ва связывается с отсутствием квалифицирующих 
признаков и в мягкости наказания деяний. В этой 
связи высказывались различные точки зрения по со-
вершенствованию ст. 170 УК РФ. Так, А.М. Валеев 
предлагал дополнить ч. 2 ст. 170 УК РФ квалифи-
цирующими признаками, такими как причинение 
крупного ущерба и совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору, и предусмо-
треть наказание в виде лишения свободы сроком до 
3 лет [2]. З.М. Мирзаев высказывался за введение 
такого квалифицирующего признака как соверше-
ние преступления организованной группой либо в 
особо крупном размере, наказуемые лишением сво-
боды от 3 до 5 лет [6]. 

Однако, несмотря на активные предложения 
научного сообщества, ужесточения санкций не 
произошло, вследствие чего сохраняется конку-
ренция со ст. 285 «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями» и ст. 292 «Служебный подлог», 
которым, при возможности, правоприменители от-
дают предпочтение, учитывая, что в их санкциях 
предусмотрен такой вид наказания как лишение  
свободы. 

Надо заметить, что к преступлениям в сфере 
оборота недвижимого имущества можно отнести 
целый ряд уголовно-наказуемых деяний. Рассма-
триваемые деяния представляют собой группу вза-
имосвязанных преступлений, рассредоточенных в 
различных разделах и главах закона. Поэтому ви-
довые и родовые объекты преступления объединяет 
предмет преступного посягательства. Все это суще-
ственно затрудняет разграничение смежных соста-
вов преступлений в данной области и указывает на 
необходимость уделить более пристальное внима-
ние объекту и предмету данного преступления. 

Объектом преступления является то, на что на-
правлено преступление, чему оно причиняет или 
может причинить вред, что в конечном итоге на-
рушается преступлением. Объектом преступления 
признаются общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом [4, c. 526].

Сложно переоценить необходимость точного 
выделения объекта преступного посягательства для 
правильной квалификации содеянного. Во-первых, 
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он характеризует нарушаемые социальные ценно-
сти и, тем самым, определяет важнейшую состав-
ляющую общественной опасности преступления, 
указывая на необходимость охраны данной части 
социального порядка. Во-вторых, он определяет 
содержание объективной стороны и раскрывает по-
следствия, т.е. опять-таки общественную опасность 
преступления, даже если его состав описан как фор-
мальный [11, c. 86].

Для понимания роли и назначения объекта пре-
ступления обратимся к его классификации.

В этом смысле интересна позиция В.И. Вино-
курова, который считает, что объект преступления, 
следует рассматривать как сложное многоуровневое 
явление, проявляющееся в следующих аспектах: 
аксиологическом – как объект уголовно-правовой 
охраны: правовом – элемент состава; социальном – 
объект реально совершенного деяния. Наиболее 
практическое значение имеет анализ объекта пре-
ступления в правовом аспекте, когда он рассматри-
вается как элемент состава [3, c. 81].

В теории уголовного права и уголовно-правовой 
литературе распространена классификация объекта 
преступления по вертикали: общий, родовой, видо-
вой и непосредственный.

Специальной нормой, регулирующей незакон-
ный оборот недвижимого имущества, является ста-
тья 170 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Регистрация незаконных сделок с недвижимым 
имуществом». 

В случае обращения к ст. 170 УК РФ призна-
ется целесообразным анализировать объект пре-
ступления как часть действительности, которая 
охраняется ст. 170 УК РФ и описывается призна-
ками, характеризующими деяния, состоящие в 
регистрации незаконных сделок с недвижимым  
имуществом.

К общему объекту преступления относятся лю-
бые общественные отношения, подлежащие защите 
с помощью уголовно-правовых средств.

К родовому объекту регистрации незаконных 
сделок с недвижимым имуществом, относятся об-
щественные отношения, обеспечивающие экономи-
ческую деятельность.

В доктрине уголовного права часто выделяют 
видовой объект преступного посягательства, кото-
рый соотносится с родовым как часть с целым. В 

некоторых главах УК РФ, видовой и родовой объ-
екты преступления совпадают.

Если придерживаться необходимости выделе-
ния и видового объекта, тогда, учитывая располо-
жение ст. 170 в Разделе VIII Уголовного кодекса 
Российской Федерации родовым объектом рассма-
триваемой статьи будут являться общественные от-
ношения в сфере экономики. Видовым объектом – 
общественные отношения в сфере экономической 
деятельности. 

Однако, мы бы не стали акцентировать здесь 
внимание на родовом и видовом объектах, как соот-
ношении целого и части. Нам импонирует позиция 
А.Э. Жалинского «в силу крайней разветвленности 
и сложности явления или сферы социальной жиз-
ни, именуемой экономикой, изменчивости эконо-
мических преступлений оказалось невозможным 
однозначно определить такой видовой объект по-
сягательства, на основе которого можно было бы 
достаточно последовательно установить соответ-
ствующий ему комплекс уголовно-правовых запре-
тов, обеспечивая стройность данной главы и ее ло-
гически безупречные внутренние и внешние связи»  
[10, c. 498]. Что еще больше осложняется коли-
чеством уголовно-правовых запретов, содержа-
щихся в главе 22 УК РФ, имеющих бланкетный  
характер. 

Гораздо более важное значение, для квалифи-
кации указанных деяний будет признание двуобъ-
ектности состава преступления, предусмотренного 
ст. 170 УК РФ. Поскольку эти преступления совер-
шаются должностными лицами с использованием 
своего служебного положения, то их было бы пра-
вильно отнести и к должностным преступлениям. 
Однако, тот факт, что последствием ст. 170 УК РФ, 
в первую очередь, будет нарушение имуществен-
ных (частных) прав участников экономических 
отношений, позволяет согласиться с позицией за-
конодателя о размещении данной нормы в главе 22  
УК РФ. 

Однако, интересы государственной власти, го-
сударственной службы и службы в органах местно-
го управления нарушаются в процессе совершения 
любого из преступлений ст. 170 УК РФ автомати-
чески, они не составляют сущности посягательства, 
поэтому должны рассматриваться в качестве допол-
нительного непосредственного объекта.
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Непосредственный объект преступления, пред-
усмотренного ст. 170 УК РФ обладает комплексным 
характером, поскольку охватывает группу обще-
ственных отношений, содержанием которых явля-
ются различные социальные ценности, регулируе-
мые одновременно земельным, гражданским и ад-
министративным правом.

Именно в этом усматривается специфика иссле-
дуемого состава преступления, которая нуждается 
в специальном анализе, поскольку определяет сам 
смысл существования данного запрета.

Кроме того, содержание статьи 170 Уголовного 
кодекса Российской Федерации намного шире ее 
наименования, поскольку объективная сторона пре-
ступления включает три альтернативных вида дея-
тельности:

– регистрацию незаконных сделок с недвижи-
мым имуществом;

– искажение сведений государственного када-
стра недвижимости и (или) Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

– занижение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

Каждый вид такой деятельности представляет 
собой, де-юре, самостоятельный состав преступле-
ния. Теория альтернативного объекта предусматри-
вает, что каждое из деяний, запрещенных нормой  
ст. 170 УК РФ, посягает на самостоятельный объект, 
которым является общественное благо, страдающее 
в случае совершения одного из трех запрещенных 
деяний [1, c. 82]. 

Непосредственным объектом преступления в 
виде регистрации заведомо незаконных сделок с 
недвижимым имуществом является установлен-
ный порядок регистрации сделок с недвижимым 
имуществом, под которым следует понимать сово-
купность последовательно совершаемых в рамках 
регистрационных отношений действий, направ-
ленных на обеспечение признания и подтверж-
дения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав  
на него. 

Особенность российской системы регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним состоит в том, что в определенных законом 
случаях требуется государственная регистрация 

непосредственно сделки с недвижимым имуще-
ством и государственная регистрация перехода прав  
на него. 

В рамках задачи выделения непосредственного 
объекта преступного посягательства – регистрации 
незаконной сделки с недвижимым имуществом, 
можно сделать вывод, что регистрация сделки с 
недвижимым имуществом и регистрация перехода 
прав на недвижимое имущество посягают на раз-
личные составляющие объекта данного преступле-
ния, и могут совершаться как последовательно, так 
и отдельно друг от друга. Например, при заключе-
нии договора купли-продажи земельного участка с 
использованием кредита (ипотеки).

Статья 170 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за регистрацию незаконных сделок с 
недвижимым имуществом и не предусматривает 
ответственности за заведомо незаконную регистра-
цию возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на недвижимое  
имущество. 

Не включив в норму ст. 170 УК РФ ответствен-
ность за незаконную государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество, законодатель 
лишил большую часть отношений в сфере обо-
рота недвижимого имущества уголовно-правовой  
охраны.

Переход к рассмотрению непосредственного 
объекта преступления в виде искажения сведе-
ний государственного кадастра недвижимости и 
(или) Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним начнем с 
необходимости устранения юридического проти-
воречия. Так, согласно Федеральному закону от  
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) объединил в 
себе систему государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и систему учета объек-
тов недвижимости (государственный кадастровый  
учет)1. 

Таким образом, объект данного деяния частично 
пересекается с объектом регистрации незаконных 
сделок с недвижимым имуществом, и это обстоя-

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» (ред. от  
31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
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тельство должно учитываться при квалификации 
данных преступлений.

Анализ непосредственного объекта преступле-
ния в виде искажения сведений ЕГРН предполагает, 
что любой объект недвижимости требует государ-
ственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав1. 

В кадастр недвижимости вносятся основные и 
дополнительные сведения об объекте недвижимо-
сти. К основным сведениям об объекте недвижи-
мости относятся такие его характеристики, которые 
позволяют определить объект недвижимости в ка-
честве индивидуально-определенной вещи, а также 
характеристики, которые определяются и изменя-
ются в результате образования земельных участ-
ков, уточнения местоположения их границ, стро-
ительства и реконструкции зданий, сооружений, 
помещений и машино-мест, перепланировки поме-
щений. А к дополнительным – сведения, которые 
изменяются на основании решений (актов) органов 
государственной власти или органов местного са-
моуправления, сведения, которые содержатся в дру-
гих государственных и муниципальных ресурсах, и 
сведения, которые можно внести в уведомительном 
порядке. 

В реестр прав на недвижимость вносятся сведе-
ния о правах, об ограничениях прав и обременени-
ях объектов недвижимости, о сделках с объектами 
недвижимости, если такие сделки подлежат госу-
дарственной регистрации, а также дополнительные 
сведения, внесение которых в реестр прав на недви-
жимость не влечет за собой переход, прекращение, 
ограничение прав и обременение объектов недви-
жимости. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что непосредственным объектом преступления в 
виде искажения ЕГРН являются общественные от-
ношения в сфере экономического оборота недви-
жимого имущества, направленные на обеспечение 
законности такого оборота и его использования 
посредством деятельности государственных ор-
ганов, уполномоченных на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета объектов недви-
жимости и государственной регистрации прав на 

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (ред. от 31.07.2020) //  
СПС «КонсультантПлюс».

него, выражающейся в сборе, документировании, 
накоплении, обработке, учете, хранении сведений 
об объектах недвижимого имущества и правах  
на него.

При посягательстве на непосредственный объ-
ект преступления – занижение кадастровой стои-
мости объектов недвижимости также «нарушаются 
управленческие отношения в сфере финансовой 
деятельности государства, обеспечивающие соби-
рание государством и муниципальными образова-
ниями денежных средств в виде налогов и сборов» 
[12, c. 75].

Кадастровая стоимость объекта недвижимости 
определяется на основе кадастровой оценки со-
гласно Федеральному закону Российской Федера-
ции от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке»2. Кадастровая стоимость 
существенно влияние на определение налоговой 
базы, исходя из которой рассчитывается земель-
ный налог. Налоговая база для исчисления и упла-
ты земельного налога на основании ст. 390 НК 
РФ определяется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признаваемых объектом на-
логообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 
Налоговый кодекс Российской Федерации отно-
сит земельный налог к местным налогам и до-
пускает возможность его установления норма-
тивными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований для их  
территорий. 

Налоговая база для каждого налогоплательщи-
ка, являющегося физическим лицом, определяется 
налоговыми органами на основании сведений, ко-
торые представляются в эти органы органами, осу-
ществляющими ведение ЕГРН, а также органами 
муниципальных образований. Частным примером 
рассматриваемого вида посягательства может быть 
случай умышленного занижения работником нало-
гового органа земельного налога для физического 
лица, рассчитанного без учета сведений, предостав-
ляемых из ЕГРН, что должно быть квалифицирова-
но по ст. 170 УК РФ.

Наличие в ст. 170 УК РФ предмета преступле-
ния, как обязательного признака и, учитывая блан-

2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» (ред. от 31.07.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс».
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кетный характер данной уголовно-правовой нормы, 
для правильной квалификации содеянного важно 
четко представлять, что же будет входить в предмет 
данного преступления. 

Роль предмета преступления имеет важное те-
оретическое и практическое значение для установ-
ления сути непосредственного объекта преступного 
посягательства.

Предмет преступлен чаще всего рассматривает-
ся как материальный субстрат, предмет материаль-
ного мира, одушевленный или неодушевленный, в 
связи с которым или по поводу которого соверша-
ется преступление, на который непосредственно 
воздействует преступник, совершая преступление 
[9, c. 21]. Однако, предмет преступления, будучи, 
безусловно, элементом общественного отношения, 
которое нарушается совершением преступления, в 
современном мире не всегда имеет материальную 
форму, он может быть и нематериальным (идеаль-
ным). К числу, например, предметов посягатель-
ства вполне целесообразно отнести информацию  
[7, c. 61]. 

Например, в соответствии со ст. 7 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» реестры 
Единого государственного реестра недвижимости, 
кадастровые карты и книги учета документов ве-
дутся только в электронной форме. Реестровые дела 
хранятся в электронной форме и(или) на бумажных 
носителях1. Для подобных преступлений предметом 
должна быть именно сама информация, которая под-
лежит искажению для целей данного преступления, 
и которая может содержаться на жестком диске ста-
ционарных устройств, в портативном дисковом нако-
пителе, на флешкарте, хотя они тоже являются пред-
метами материального мира и имеют стоимость. 

В процессе изучения непосредственного объек-
та преступного посягательства, предусмотренного 
ст. 170 УК РФ, мы пришли к выводу, что он не явля-
ется единым для трех преступлений исследуемого 
уголовно – правового запрета. А так как предмет 
преступления является факультативным признаком 
непосредственного объекта, он также будет отлич-
ным для каждого преступления.

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» (ред. от  
31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

Представляется целесообразным раскрыть со-
держание предмета посягательства в рамках ст. 170 
УК РФ, исходя их альтернативного характера ее 
объективной стороны. 

Тогда, к предмету следует отнести сами объекты 
недвижимого имущества, путем посягательства на 
официальные сведения, представленные в докумен-
тах на бумажных носителях и в информационном 
ресурсе о правах на объекты недвижимого имуще-
ства, о сделках с ним, а также об их государствен-
ном кадастровом учете, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; сведения 
и документы, оформленные в процессе кадастровой 
оценки объектов недвижимости с целью определе-
ния их кадастровой стоимости. 
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В течении последних нескольких лет происхо-
дит активное влияние криминальной субкультуры 
на ценностные ориентации несовершеннолетних, 
что способствует формированию асоциального 
поведения, а также совершению преступлений  
[4, с. 108–112; 5, с. 107–111]. В силу этого сложи-
лась крайне негативная ситуация, которая детерми-
нирует тенденции преступности подростков. 

Ранее несовершеннолетние приобщались к су-
ществующей долгое время субкультуре, которая в 
значительной степени была распространена в ос-
новном среди взрослых преступников. В настоящее 

время можно увидеть некоторую особенность рас-
сматриваемого феномена, который предполагает 
попытку криминального мира распространить свое 
влияние на определенную часть подрастающего по-
коления для использования его в своих преступных 
целях и специально для этого создал подобие кри-
минальной субкультуры именно для несовершенно-
летних [1, с. 42–45; 8, с. 90]. 

Чтобы разобраться с возникшей проблемой сле-
дует обратиться к основам, которые выработаны 
учеными, занимавшимися в различное время во-
просами криминальной субкультуры. Так, В.Ф. Пи-
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рожков определяет криминальную субкультуру как 
«образ жизнедеятельности несовершеннолетних и 
молодежи, объединившихся в криминальные груп-
пы» [7, с. 3]. 

Проведенные исследования другими автора-
ми [2] указывают на то, что данное определение не 
достаточно полно отражает содержание этого явле-
ния и выделяют ее истинную сущность по ряду по-
ложений:

1) носители криминальной субкультуры нару-
шают гораздо большее количество правовых норм, 
связанных не только с уголовным, но и с админи-
стративным, гражданским и др. законодательством;

2) в самой криминальной субкультуре предпо-
лагается ведение антиобщественного поведения, 
выражающегося не только в том, чтобы совершать 
преступления, но и в том, чтобы вести антиобще-
ственный образ жизни;

3) лица, поддерживающие данную субкультуру, 
не делают разницу между преступлением и иным 
правонарушением, они просто игнорируют любое, 
в том числе и уголовное законодательство.

Соответственно криминальная субкультура 
предполагает не столько преступное поведения как 
таковое, сколько определенный уклад жизни и вза-
имоотношений между ее носителями как между со-
бой, так и с представителями официальных органов 
власти и другими гражданами.

В настоящее время «классическая» криминаль-
ная субкультура практически уже не имеет распро-
странения. В силу того, что изменилось само обще-
ство и государство. «Воры в законе» и «авторитеты» 
занимаются официальным бизнесом и стали зани-
мать официальные должности. 

Кроме того, преступная активность несовер-
шеннолетних также изменилась. Она стала либо 
хаотичной, либо достаточно организованной. При 
этом среди них существенно снизился сознатель-
ный рецидив, который предполагал противопостав-
ления в своем поведении официальной власти. Тот 
рецидив, который сегодня мы можем наблюдать, в 
большей степени носит вынужденный характер, ис-
ходя из негативных условий существования несо-
вершеннолетних, или активного использования их 
взрослыми лицами [9]. 

Таким образом до недавнего времени отсут-
ствовало то, что позволило бы объединить несо-

вершеннолетних антисоциальной направленности 
и направило бы, создавая условия их более глубо-
кой и стойкой криминализации, и, главное, актив-
но способствовало повышению степени противо-
поставления данной категории лиц официальной 
власти. И таким феноменом стало самое спорное, 
неоднозначное криминальное молодежное движе-
ние – АУЕ. Саму аббревиатуру расшифровывают 
по-разному («Арестантсткое уркаганское единство» 
или «Арестантский уклад един»), а объяснений, что 
скрывается за этими тремя буквами-десятки: девиз, 
образ жизни, идеология, особая эстетика, обозначе-
ние сообщества людей. 

«Арестантсткое уркаганское единство» – это 
принцип существования и выживания в тюрьме, 
обобщение всех членов криминального мира. За-
ключенные воспринимают своих собратьев по ка-
мере как семью. В ней все должны подчиняться 
определенным правилам и устоям. Арестантский 
уклад для всех един. Он регламентирует отноше-
ния между сокамерниками, объясняет, как наибо-
лее правильно решать возникающие конфликты и 
не допускать их появления. Часто к возгласу АУЕ 
прибавляют известное высказывание «жизнь во-
рам» [12]. 

«Арестантский уклад един» – это молодежное 
неформальное движение, участники которого при-
держиваются уголовных понятий, поддерживая и 
признавая авторитетов преступного мира, насильно 
навязывая свое мнение сверстникам. 

В самом общем виде под АУЕ понимают кри-
минальную субкультуру, участники которой роман-
тизируют криминальный образ жизни. Основной ее 
костяк составляют несовершеннолетние, которые 
отличаются от своих сверстников эпатажным упо-
треблением спиртных напитков и наркотических 
средств, пренебрежительным отношением к трудо-
вой деятельности, потребительским отношением 
к старшим, излишним расточительством с целью 
«произвести впечатление», проявлением агрессии к 
представителям власти, отрицанием ответственно-
сти за преступления, прославлением хулиганства, 
вымогательством денег у сверстников или у более 
младшего поколения, чтобы передать их в «общак», 
т.е. уже находящимся за решеткой преступникам – 
в обмен на покровительство. Предполагается, что 
когда участники АУЕ сами окажутся в тюрьме, их 
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аналогичным образом будет поддерживать новое 
поколение криминализированных подростков.

 Символом движения АУЕ является восьмико-
нечная «Роза ветров», которую в «своих» кругах 
называют «звезда воров». Как правило такую сим-
волику носят признанные лагерные авторитеты. 
Накалывают ее «злостные отрицалы», которые 
нарушают тюремные порядки, отказываясь от ра-
боты, нарушая распорядок. Две такие татуировки 
размещают под каждой ключицей, а «звезда вора» 
на ногах означает заявление «меня не поставить на 
колени».

«Арестантский уклад един» и «Арестантское 
уркаганское единство» – довольно – старые лозун-
ги воровского сообщества, существовавшие и при 
Российской империи, и в СССР, усилившиеся в  
1990-годы и сохранившиеся в современной России. 

Так движение АУЕ зародилось в местах лише-
ния свободы. Вор в законе Евгений Васин по прозви-
щу «Джем», который попал в места лишения свобо-
ды в 70-е годы создал «союз истинных арестантов». 
Именно Евгений Васин придумал систему актив-
ного вовлечения подростков в криминалитет, кото-
рая потом зажила своей особенной жизнью. С этой 
целью он открыл спортивный лагерь на амурском 
острове Малайкин, где детей и подростков обучали 
не только рукопашному делу, но и воровскому. 

Как организованное криминальное движение 
АУЕ распространилось больше всего именно в ме-
стах первого отбывания наказания «Джема» – За-
байкалье и до 2000 года не выходило за пределы 
исправительных учреждений. Затем из Забайкаль-
ского края оно начало распространяться в Иркут-
скую, Оренбургскую области и Республику Буря-
тия. Представители АУЕ вербуют в свои ряды и 
обкладывают данью детей и подростков в школах, 
интернатах, детских домах и спецучилищах, тре-
буя мзду от своих же сверстников, так называемые 
«гревы на зону». Почти все поборы уходят курато-
рам движения, отбывающим наказание в реальных 
тюрьмах, -криминальным авторитетам и идеоло-
гам АУЕ. Если подростки отказываются платить, 
«ауешники» пытаются вытребовать деньги с их  
родителей [11]. 

АУЕ – это современная беда и большая пробле-
ма молодежи, которая распространяется особенно 
быстро в сети Интернет. 

Так, в 2020 году в социальных сетях все боль-
ше подписчиков набирают группы, направленные 
на рекламу тематики, посвященной АУЕ. На них 
подписаны десятки тысяч молодых людей из раз-
ных регионов страны. Многие из этих групп ма-
скируются под нейтральными названиями или под 
сообщества популярных игр. Секретный обмен ин-
формацией проходит в комментариях, которые мож-
но оставлять пользователям под темой или видео. 
Администраторы сообществ «АУЕ» не исключают, 
что их «детища» в ближайшем будущем могут по-
вторить судьбу «групп смерти», которые толкали 
подростков на самоубийства. Однако главная при-
чина популярности феномена АУЕ, по мнению соз-
дателей, кроется в том, что в большинстве провин-
циальных городов молодежь не может обеспечить 
себе достойное будущее, особенно если речь идет 
о бедных регионах с высоким уровнем преступ-
ности, где тюрьмы и колонии можно сравнить с 
градообразующими предприятиями и почти в каж-
дой семье есть человек, так или иначе связанный  
с зоной.

Одним из основных условий, приведших к до-
статочно активному распространению искусствен-
ной субкультуры, признается и последовавшая по-
сле этого криминализация многих сторон нашей 
жизни, которая повлекла за собой проникновение 
и даже в определенной мере популяризацию в 
обществе присущего для представителей преступ-
ного мира образа жизни и криминальной субкуль-
туры [2; 3, с. 59–60]. Некоторые исследователи  
[10, с. 49–55] подтверждая искусственность созда-
ния и распространения данной псевдо криминаль-
ной субкультуры, не исключают и наличия полити-
ческой подоплеки лиц, приобщающих несовершен-
нолетних к ней.

Мотивы, которые привлекают подростков в 
движение АУЕ, сильно отличаются друг от друга. 
Одними движет пропаганда и блатная романтика, 
другими – страх и принуждение. Как бы то ни было, 
приверженность к данной псевдо криминальной 
субкультуре нередко приводит к самым разным пре-
ступлениям.

Так, 20 января 2020 года в Санкт-Петербурге 
полицейские задержали пятерых молодых лю-
дей, двое из которых были несовершеннолетними. 
Компания молодых поклонников АУЕ, в балакла-
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вах и с аэрозольными баллончиками нападала на 
прохожих в Таврическом саду. 3 марта 2020 года 
14-летний и 12-летний сторонники АУЕ жесто-
ко избили и изнасиловали 8-летнего ребенка, ко-
торый, по их словам, поступил не по понятиям, 
нарушив правила игры «правда или действие». 
При этом младший из насильников избежал на-
казания, поскольку не достиг возраста уголовной  
ответственности.

16 марта 2020 года посетители торгового центра 
города Каменск-Уральский в Свердловской области 
были вынуждены вызвать несколько нарядов поли-
ции из-за буйных подростков, нападавших на лю-
дей. Когда сотрудники правоохранительных органов 
прибыли, около десятка сторонников АУЕ накину-
лись на них с кулаками, следуя идеологии движения. 
А 30 июня 2020 года 15-летний подросток из Ново-
сибирска, угрожая ножом, совершил семь нападе-
ний на офисы микрозаймов и цветочный магазин, 
похитив около 50 тысяч рублей. Молодой человек 
признался, что следует идеологии АУЕ и не раскаи-
вается в содеянном [11].

К сожалению, в современной России процвета-
ет «арестантское братство» – субкультура, состоя-
щая из малолетних недопреступников, пропаганди-
рующих воровские «понятия», о которых им самим 
неизвестно фактически ничего. Зато они радостно 
отнимают деньги у людей для общака, назначают 
смотрящих и апеллируют филигранным «ты кто по 
жизни» и «не по-пацански». Вместе с этим понима-
ния того, что на самом деле скрывается за такими 
долгожданными посиделками в тюрьме, у них ко-
нечно же нет.

Зато если они попадают на зону-разочарование 
приходит быстро. Потому что заключенные там жи-
вут совсем по другим законам, а представители дви-
жения «АУЕ» для них просто беспредельщики, что 
подтверждает чуждость данной субкультуры даже 
криминальному миру.

В качестве реакции официальной власти на про-
исходящее, хотелось бы выделить решение Верхов-
ного суда Российской Федерации, который 17 авгу-
ста 2020 года постановил признать общественное 
движение АУЕ экстремистской организацией. Лю-
бая деятельность, связанная с АУЕ запрещена на 
территории страны. Теперь действия лиц, пропа-
гандирующих идеи движения и склоняющих к кри-

минальной деятельности молодежь, попадают под 
статью 282.1 («организация экстремистского со-
общества») УК РФ. Максимальное наказание пред-
усматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом 
до 700 тысяч рублей [11]. 

Статья 282.1 УК РФ обобщает организованную 
и идеологическую составляющую. Теперь к ней от-
носятся публичные призывы следовать АУЕ. Дан-
ный шаг, на взгляд автора, выглядит достаточно 
адекватным, но не достаточно эффективным в силу 
того, что АУЕ не имеет официальных лидеров или 
представителей. 

Для более эффективной ранней профилактики, 
следует включить ношение атрибутов и других про-
явлений приобщения к АУЕ в качестве оснований 
для работы с данными несовершеннолетними спе-
циальных служб и подразделений органов внутрен-
них дел и других субъектов по работе с данной ка-
тегорией граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дви-
жение АУЕ построено исключительно на идеологии 
противопоставления несовершеннолетних офици-
альной власти и остальному обществу. И современ-
ным ученым еще предстоит установить причины, 
которые побудили некоторые силы или отдельных 
лиц осуществлять активное использование псевдо 
криминальной субкультуры для активного негатив-
ного воздействия на несовершеннолетних. 
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Согласно части 1 статьи 2 УК РФ предупрежде-
ние преступлений является одной из задач Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. В современ-
ном русском языке глагол «предупредить» означа-
ет «отвратить что-либо, предостеречь кого-либо»1. 
Таким образом, словосочетание «предупреждение 
торговли людьми с целью сексуальной эксплуа-
тации» означает следующее: принятыми предва-
рительно мерами отвратить вербовку, перевозку, 
передачу и укрывательство людей, совершаемые с 
целью их сексуальной эксплуатации.

Деятельность по предупреждению преступле-
ний является одним из элементов противодействия 

1 Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] // Путь 
доступа: https://scanwordbase.ru/vocabulary.php?type=tolkovyj-
slovar-ozegova (дата обращения: 23.07.2020).

торговли людьми с целью сексуальной эксплуата-
ции вместе с выявлением и пресечением преступле-
ний, предусмотренных статьей 127.1 УК РФ, све-
дением к минимуму последствий их совершения, 
в частности воздействия на лиц, ставших жертвой 
преступников, занимающихся совершением таких 
преступлений. В связи с этим представляется оче-
видным, что результатом решения данной задачи 
применительно к торговле людьми является пред-
упреждение лица о том, как следует себя вести, что-
бы не стать жертвой преступления. 

Целями предупреждения торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации является предо-
стережение людей о возможности применения по 
отношению к ним вербовочных действий с целью 
превращения в ее жертв.
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Предмет деятельности по предупреждению 
торговли людьми с целью сексуальной эксплуа-
тации являются как лица, осужденные за совер-
шение торговли людьми, так и ее потенциальные  
жертвы.

Субъектами деятельности по предупреждению 
торговли людьми, в том числе с целью сексуальной 
эксплуатации, являются следующие общественные 
образования:

– международные организации (Организация 
Объединенных Наций, Международная организа-
ция по миграции, Международная организация тру-
да, различные международные ассоциации, центры, 
фонды); 

– национальные государства;
– органы государственной власти (правоохра-

нительные органы, дипломатические представи-
тельства, министерство образования и науки, мини-
стерство здравоохранения);

– органы местного самоуправления;
– общественные организации.
Деятельность по предупреждению торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации должна 
вестись с соблюдением конституционных принци-
пов, прав и свобод человека и гражданина, между-
народного публичного права и национального зако-
нодательств о торговле людьми. 

Наиболее значимыми основополагающими на-
чалами деятельности по предупреждению торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации являют-
ся следующие принципы:

– превалирование предупредительной деятель-
ности над «чисто» правоохранительной;

– применение допустимых законом мер ограни-
чения прав и свобод граждан только при наличии 
неопровержимых доказательств совершения право-
нарушения;

– соблюдение принципа неотвратимости нака-
зания за содеянное; 

– привлечение широких слоев населения к 
осуществлению информационных акций по пред-
упреждению торговли людьми с целью сексуальной 
эксплуатации;

– соблюдение принципа применения наказания 
в виде лишения свободы только тогда, когда другие 
виды уголовного наказания не способны восстано-
вить социальную справедливость, исправить осуж-

денное лицо, не способствуют предупреждению со-
вершения новых преступлений;

– результативное использование достижений 
научно-технического прогресса в решении задач 
противодействия торговле людьми с целью сексу-
альной эксплуатации;

– расширение масштабов международного со-
трудничества по противодействию торговле людь-
ми с целью сексуальной эксплуатации.

Продуктом деятельности по предупреждению 
торговли людьми выступают люди, прибредшие 
знания о том, что представляет собой торговля 
людьми как асоциальное явление и такая ее форма 
как вербовка жертв торговли людьми, и какие есть 
меры защиты от действий торговцев людьми. 

Деятельность по противодействию торговле 
людьми посредством использования соответству-
ющего законодательства, осуществления практиче-
ского международного сотрудничества правоохра-
нительных органов национальных государств, про-
ведения глобальных и региональных мероприятий, 
в первую очередь информационного характера с 
использованием средств психологического воздей-
ствия. Например, печатных и электронных средств 
массовой информации. Ведется деятельность по 
предупреждению торговли людьми посредством 
реализации соответствующей процедуры, пред-
ставляющей собой технологию получения искомо-
го продукта соответствующих усилий. Результатом 
данной деятельности является величина снижения 
числа лиц, ставших жертвами торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации, а эффективность 
определяется путем сопоставления ее цели и ре-
зультатов осуществления. 

Приведение данных теоретических положений 
обусловлено тем, что они являются теми категори-
ями, понимание которых способствует правильной 
организации государством по предупреждению тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуатации. 

Результаты нашего изучения уголовных дел, 
возбужденных по фактам торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации, указывают на то, что ос-
новную работу по ее предупреждению выполняют 
органы внутренних дел [5, с. 98–106]. Так, в этом 
направлении существенными являются показатели 
их работы по пресечению проституции особенно, 
если такая работа ведется в плановом режиме. 
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Работа по предупреждению торговли людьми 
с целью сексуальной эксплуатации среди незащи-
щенных слоев населения должна проводиться в по-
стоянном режиме [1, c. 187–189].

В связи с тем, что торговлей людьми в широком 
масштабе занимаются организованные преступные 
группировки1, в том числе транснациональные, за-
дача оказания результативного противодействия их 
деятельности возложена, после ликвидации в сен-
тябре 2008 года подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью МВД России, на другие 
оперативно-разыскные подразделения органов вну-
тренних дел. Результаты изучения уголовных дел 
показывают, что в последнее десятилетие их опе-
ративные работники зачастую задерживают членов 
таких преступных группировок по результатам про-
ведения контрольной закупки и других негласных 
оперативно-разыскных мероприятий. 

Так, в Зеленоградском округе городе Москвы 
заместитель начальника оперативно-разыскной ча-
сти № 4 при ОУР УВД по Зеленоградскому адми-
нистративному округу г. Москвы капитан полиции 
Н-ов, действуя под легендой при осуществлении 
оперативного эксперимента, получил от граждан-
ки Канацуй М.М. согласие на передачу ему за воз-
награждение малолетнего ребенка. Канацуй М.М. 
впоследствии была задержана при передаче ребен-
ка. Впоследствии она была арестована и осуждена 
судом по статье 127.1 УК РФ. Таким образом, сво-
евременно была пресечена деятельность трансна-
циональной организованной преступной группы, 
занимавшейся торговлей людьми, в том числе как 
установил суд и в целях сексуальной эксплуатации2. 

При этом следует сказать, что, если до 2005 года 
применение оперативно-разыскных сил, средств 
и методов, по оценке В.С. Овчинского и Ю.Г. Тор-
бина, не было распространенным, то в последую-
щие годы его использование стало обычным делом  
[2, c. 141]. 

В деятельности по предупреждению торгов-
ли людьми с целью сексуальной эксплуатации, в 

1 О явлении организованной преступности см.: Старо-
веров А.В. К вопросу о понятии организованной преступно-
сти // Вестник Московского университета МВД России. 2017.  
№ 1. С. 171–173.

2 Приговор № 1-154/2011 от 13 апреля 2011 г. по уголов-
ному делу № 1 – 154/2011 [Электронный ресурс] / Путь досту-
па: https://sudact.ru/regular/doc/3XGYqorLieH6/ (дата обращения: 
10.07.2020).

рамках своих полномочий участвуют должностные 
лица подразделений участковых уполномоченных 
полиции, по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних. Их основной функцией в деле 
предупреждения торговли людьми является про-
ведение общепрофилактических мероприятий, на-
правленных на недопущении такого рода преступ-
ных посягательств. К таким мероприятиям относят-
ся следующие действия: 

– распространение воззваний и наставлений об 
угрозах, которые несут в себе всесторонне необду-
манные обращения в недавно созданные предпри-
нимательские структуры по поводу трудоустрой-
ства за границей;

– выступление на радио и телевидении с ин-
формацией по данной проблеме;

– проведение бесед с населением и трудовыми 
коллективами.

Осуществление данных мероприятий общепро-
филактического характера подготавливает граждан 
к распознанию им замаскированного склонения 
их на передачу себя под контроль организованных 
преступных группировок, в том числе транснаци-
ональных. Таким образом, существенно снижается 
возможность совершения такого рода преступных 
посягательств.

Особо значимым участником деятельности по 
предупреждению торговли с целью сексуальной 
эксплуатации являются должностные лица подраз-
делений Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД России (далее по тексту – подразделения 
паспортно-визовой службы, ГУВМ МВД России). 
Обусловливается такая их оценка тем, что миграция 
населения и торговля людьми тесно связаны между 
собой. Не являются единичными случаи, когда ми-
гранты, оказавшиеся на территории России незакон-
ным образом, легко поддаются на обман торговцев 
людьми, поскольку они не только красочно рисуют 
прелести жизни в предлагаемой стране назначения, 
но и угрожают сообщением информации о неза-
конном пребывании вербуемого лица в Российской 
Федерации в ГУВМ МВД России. Отсутствие до-
кументов, подтверждающих легальность пребыва-
ния на территории России, что чревато назначением 
административного наказания в виде администра-
тивного выдворения иностранного гражданина или 
лица без гражданства за пределы Российской Феде-
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рации, либо привлечением к уголовной ответствен-
ности, зачастую вынуждает потенциальных жертв 
торговли людьми без долгих колебаний принимать 
все условия вербовщиков. 

Важным в деле предупреждения торговли людь-
ми с целью сексуальной эксплуатации является ин-
формирование российских граждан, собирающихся 
выехать за рубеж с целью трудоустройства, отдыха, 
в туристических целях об опасности попадания под 
контроль торговцев людьми. Результаты исследова-
ния показывают, что все еще велик процент тури-
стов, относящихся несерьезно к опасности попасть 
в ближневосточных и североафриканских государ-
ствах в паутину торговцев людьми. Многие граж-
дане, выезжающие за рубеж с той или иной целью, 
даже не имеют представления о приемах, которые 
используют участники транснациональных органи-
зованных преступных сообществ, занимающиеся 
торговлей людьми с целью сексуальной эксплуата-
ции, для осуществления своих вероломных планов. 
Большая часть от общего числа лиц, направляющих-
ся в зарубежные страны, имеет только общее пред-
ставление о том, как надо вести себя в случае, если 
оказался в ситуации, которая может завершиться 
сексуальной эксплуатацией.

Подразделения паспортно-визовой службы так-
же ведут контроль за коммерческими организация-
ми, предлагающими трудоустройство за рубежом, 
поскольку реальной целью предложения помочь 
с работой за границей может быть осуществление 
сексуальной эксплуатации лиц, обратившихся за 
такой помощью. Следует иметь в виду, что многие 
из таких структур являются откровенно полукри-
минальными. В большинстве своем они маскируют 
свой преступный бизнес под вывеской модельных, 
туристических, брачных агентств, бюро по подбо-
ру работников для предоставления анимационных 
услуг. Зачастую такие структуры имеют устой-
чивые и хорошо наработанные связи с подобны-
ми структурами в зарубежных государствах, при 
осуществлении своей деятельности их работники 
без колебаний идут на неприкрытый обман кли-
ентов, предоставление им явно недостоверной  
информации. 

Значительный предупредительно-профилакти-
ческий ресурс имеет организация конструктивного 
взаимодействия подразделений паспортно-визовой 

службы МВД России с такими же структурами за-
рубежных государств, и первым долгом сопредель-
ных с Российской Федерацией. Обусловлена данная 
оценка тем, что чем более согласованно такие ор-
ганы ведут деятельность по противодействию тор-
говле людьми, тем труднее транснациональным ор-
ганизованным преступным сообществам обращать 
нелегальных мигрантов в жертв торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации. 

Нельзя не сказать, что в ходе изучения уголов-
ных дел при проведении настоящего исследования 
выявлена не только положительная практика про-
тиводействия органами внутренних дел торговле 
людьми с целью сексуальной эксплуатации, но и 
факты совершения таких преступлений самими со-
трудниками полиции. Так, в городе Кимры Тверской 
области 7 марта 2019 года Кимрским городским су-
дом был вынесен обвинительный приговор бывше-
му заместителю начальника полиции Ю. Федорову 
и бывшему старшему оперуполномоченного уго-
ловного розыска Межмуниципального отдела МВД 
России «Кимрский» А. Ананьеву. С применением 
насилия и с использованием своего служебного по-
ложения они организовали 11 женщинам условия 
для регулярного занятия проституцией в период с 
2004 по 2011 годы. Действовали Федоров и Ананьев 
в тесном контакте с организованной преступной 
группой В. Апыхтина. Их преступная деятельность 
была разоблачена оперативными работниками 
УФСБ России по Тверской области и ОСБ УМВД 
России по Тверской области1. 

Следует сказать, что органы государственной 
безопасности в деле противодействия торговле 
людьми с целью сексуальной эксплуатации играют 
не менее значимую роль, чем органы внутренних 
дел. 

Так, 12 июля 2020 года ФСБ России задержаны 
на территории Российской Федерации восемь, а за 
ее пределами шесть членов транснациональной ор-
ганизованной преступной группировки, специали-
зировавшейся на торговле людьми с целью сексу-
альной эксплуатации. Данная группировка постав-
ляла девушек и молодых женщин, проживавших в 

1 В Кимpах осудили двух высокопоставленных сотрудни-
ков полиции за превышение должностных полномочий и орга-
низацию занятий проституцией [Электронный ресурс] / Путь 
доступа: https://vk.com/wall-136238148_23757 (дата обращения: 
11.07.2020).
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разных регионах России, в Италию, Испанию и Гре-
цию по цене 2 евро за человека1. 

Информация о фактах торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации, выявляемая органами 
государственной безопасности и органами внутрен-
них дел при осуществлении оперативно-разыск-
ных мероприятий, имеет большое значение в деле 
предупреждения торговли людьми. Оперативные 
работники МВД России и ФСБ России, в постоян-
ном режиме осуществляя оперативно-разыскную 
деятельность среди организованной преступности, 
получают данные, которые могут указывать на ве-
дение транснациональными организованными пре-
ступными группировками торговли людьми под 
прикрытием туристических, модельных и других 
агентств и бюро. Такие данные, представленные в 
органы прокуратуры в виде официальной информа-
ции, дают им правовое основание для проведения 
прокурорской проверки организаций, указанных в 
данном документе. 

ФСБ России при осуществлении деятельности 
по обеспечению национальной (государственной) 
безопасности Российской Федерации направляют 
свои усилия на следующее:

– выявление лиц, занимающихся торговлей 
людьми, и пресечение их деятельности; 

– определение и устранение причин и условий, 
способствующих торговле людьми; 

– доводят до сведения органов прокуратуры 
информацию о выявленных ими фактах нарушения 
законодательства о торговле людьми с целью сексу-
альной эксплуатации.

Своевременно и эффективно реагируя на посту-
пившую такого рода информацию, органы прокура-
туры действуют в направлении устранения условий 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции. 

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции посредством издания указаний регулярно ак-
центирует внимание прокуроров на обязанности 
в постоянном режиме осуществлять меры превен-
тивной направленности. Например, указания Гене-
рального прокурора России от 28 августа 2001 г.  
№ 52/20 «Об организации надзора за исполнением 

1 ФСБ поймала банду, снабжавшую Европу прости-
тутками [Электронный ресурс] / Путь доступа: https://www.
infox.ru/news/32/32380-fsb-pojmala-bandu-snabzausuu-evropu-
prostitutkami (дата обращения: 12.07.2020).

законодательства, направленного на предупрежде-
ние преступных проявлений»2. 

Прокурорский надзор по предупреждению тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуатации 
может быть действенным только в том случае, если 
органы прокуратуры незамедлительно информи-
роваться обо всех возможных нарушениях норм 
правовых актов, регулирующих правоотношения, 
складывающиеся во всей сфере торговли людьми. 
Результаты нашего исследования указывают, что в 
условиях настоящего времени сведения о вполне 
допустимых фактах торговли людьми с целью сек-
суальной эксплуатации органы прокуратуры извле-
кают из целого ряда информационных источников. 
Наиболее распространенными среди них являются 
следующие информационные ресурсы: 

– сообщения и заявления граждан о пред при-
нимавшихся по отношению к ним попытках сексу-
альной эксплуатации;

– информация органов внутренних дел и орга-
нов государственной безопасности;

– публикации в печатных и сообщения в элек-
тронных средствах массовой информации;

– информация органов пограничного контроля 
о невозвращении граждан, выехавших за пределы 
Российской Федерации, направленная в связи с тем, 
что срок их возвращения на территорию России 
давно прошел;

– сообщения таможенных органов по фактам 
обоснованного пресечения выезда за границу мо-
лодых женщин и девушек, являющихся гражданка-
ми Российской Федерации, у которых не было при 
себе ни билета в обратную сторону, ни достаточных 
средств для его приобретения;

– информация, почерпнутая из расследуемых 
следователями СК РФ, МВД России уголовных дел, 
возбужденных по фактам торговли людьми или по-
кушения не ее совершения.

Особо пристальное внимание работники про-
куратуры уделять анализу содержания публикаций 

2 Указание Генерального прокурора России от 28 августа 
2001 г. № 52/20 «Об организации надзора за исполнением за-
конодательства, направленного на предупреждение преступных 
проявлений» [Электронный ресурс] // Путь доступа: https://
base.garant.ru/1353735/ (Приказом Генеральной прокуратуры от 
16 января 2012 г. № 7 настоящее указание признано утратившим 
силу, применяется в части, не противоречащей уголовно-про-
цессуальному законодательству и Федеральному закону «О про-
куратуре Российской Федерации»).
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и сообщений в средствах массовой информации по 
следующим причинам.

Одной из причин, обусловливающих такое вни-
мание к данным источникам информации, является 
то, что в них размещается скрываемая под красивой 
рекламой туристических агентств, бюро по трудо-
устройству за границей информация о преступной 
деятельности транснациональных организованных 
преступных группировок, специализирующихся на 
торговле людьми с целью сексуальной эксплуата-
ции [4, c. 92–97]. В силу того, что, как показывают 
результаты изучения уголовных дел, абсолютное 
большинство выявленных таких бюро и агентств 
не имели права организовывать выезд граждан за 
пределы России, рекламные объявления такого рода 
подлежат доскональному изучению работниками 
органов прокуратуры.

Другой такой причиной является то, что на стра-
ницах газет, интернет-сайтах размещаются реклам-
ные объявления, призывающие мужчин расслабить-
ся в сауне, ночном клубе, где их встретит опытный 
персонал, готовый выполнить любое желание кли-
ента. Вполне вероятно, что среди таких работников 
могут быть и женщины, подвергаемые сексуальной 
эксплуатации. 

Значительный профилактический ресурс имеет 
организация органами внутренних дел конструктив-
ного взаимодействия с теми правоохранительными 
органами зарубежных государств, прежде всего го-
сударств-участников СНГ, которые непосредствен-
но осуществляют противодействие торговле людь-
ми. Обусловливается такая оценка профилактиче-
ского потенциала их делового сотрудничества тем, 
что чем выше степень их взаимодействия, тем труд-
нее транснациональным организованным преступ-
ным группировкам превращать лиц, оказавшихся в 
поле их зрения, в жертв торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации. 

Исходя из сказанного выше, предлагаем следу-
ющее:

– продолжать работу по информированию на-
селения России по вопросам проблематики тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуатации 
с использованием средств массовой информации, 
учебно-образовательных программ;

– создать реестр юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, которые принимали 

участие в недобросовестной отправке граждан Рос-
сийской Федерации за рубеж;

– создать открытую единую общероссийскую 
информационно-справочную систему, в которой на-
капливалась и систематизировалась бы информация 
по фактам торговли людьми на территории России 
и российскими гражданами за рубежом. Цель соз-
дания данной системы состоит в том, чтобы обе-
спечить судебной защитой в Европейском суде по 
правам человека всех российских граждан, подверг-
шихся сексуальной эксплуатации за рубежом. Целе-
сообразность такой системы не вызывает сомнения, 
поскольку прецедент компенсации жертвам торгов-
ли людьми ЕСПЧ создан1. 
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Институт освобождения от уголовной ответ-
ственности является одним из наиболее сложных 
как с точки зрения его законодательной регламен-
тации, так и с позиции его применения на практике, 
а также доктринального осмысления, в том числе и 
в случаях преломления общих положений данного 
института в специальных условиях такого осво-
бождения за определенные виды преступлений. В 
нашей работе мы рассматриваем актуальные про-
блемы регламентации оснований освобождения 
от уголовной ответственности за налоговые пре-
ступления, то есть деяния, нарушающие законода-

тельство о налогах и сборах, запрещенные статьями 
198, 199, 1991 и 1992 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [4, с. 359–360;  
5, с. 360–361; 6, с. 276–277]. Именно эти деяния 
Пленум Верховного Суда РФ обозначает с помо-
щью обобщенного понятия «налоговые преступле-
ния» [9].

Соответствующие проблемы анализируются 
нами с учетом особенностей законодательного от-
ражения оснований освобождения от уголовной 
ответственности за налоговые преступления в зако-
нодательстве Российской Федерации и других госу-
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дарств – участников СНГ, поскольку данные страны 
имеют сходные исторические, геополитические, 
экономические и социальные предпосылки для 
формирования и развития правовых основ противо-
действия преступности, равно как и для взаимной 
заинтересованности в сотрудничестве по уголов-
ным делам [17, с. 89]. Эффективность последнего 
во многом зависит от согласованности, унифици-
рованности национального уголовного законода-
тельства взаимодействующих государств, включая 
общие и специальные основания освобождения от 
уголовной ответственности.

В статьях 74–77 гл. 11 Модельного Уголовного 
кодекса для государств – участников СНГ [3], име-
ющего рекомендательное значение, предусмотрены 
только такие общие основания освобождения от 
уголовной ответственности, как деятельное раская-
ние, примирение с потерпевшим, изменение обста-
новки и истечение срока давности. Такие же общие 
основания предусматривались и в гл. 11 УК РФ в 
первоначальной редакции до ее дополнения статья-
ми 761 и 762, предусматривающими новые основа-
ния освобождения от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности [14] (в дальнейшем наименование 
данного основания изменено на «освобождение от 
уголовной ответственности в связи с возмещением 
ущерба» [16]) и в связи с назначением судебного 
штрафа [15], а также исключения основания в виде 
изменения обстановки, которое приобрело статус 
основания освобождения от уголовного наказа-
ния [13].

Статьи 280 и 281 Модельного Уголовного ко-
декса для государств-участников СНГ, содержащие 
составы преступлений в виде уклонения от уплаты 
налогов с организаций и уклонение гражданина от 
уплаты налога, не предусматривают специальные 
условия освобождения от уголовной ответственно-
сти. Между тем, поскольку данные деяния отнесе-
ны модельным законодателем к категориям престу-
плений небольшой и средней тяжести, на них рас-
пространяются все общие основания освобождения 
от уголовной ответственности.

Отметим, что в России налоговые преступления 
хотя и не составляют значительную часть в струк-
туре уголовно наказуемых деяний в сфере экономи-
ческой деятельности, тем не менее характеризуются 

положительной динамикой, что, в частности, прояв-
ляется в росте числа осужденных за такие посяга-
тельства в последние четыре года. Так, в 2016 г. по 
статьям 198–1992 УК РФ было осуждено 579 лиц, 
в 2017 г. – 583 лица, в 2018 г. – 605 лиц, в 2019 г. – 
615 лиц. При этом только в 2019 г. суды прекрати-
ли по нереабилитирующим основаниям уголовные 
дела в отношении 421 лица1.

Изучение материалов 186 прекращенных уго-
ловных дел показал, что по 124 (66,7%) из них 
соответствующее процессуальное решение при-
нималось в связи с истечением сроков давности 
уголовной ответственности. Наиболее часто рас-
следование и (или) рассмотрение уголовных дел о 
налоговых преступлениях выходит за рамки сроков 
давности, установленных ч. 1 ст. 78 УК РФ, приме-
нительно к деяниям, предусмотренным ст. 198, ч. 1 
ст. 199, ч. 1 ст. 1991 и ч. 1 ст. 1992 УК РФ. Так, укло-
нение физического лица от уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов в крупном и даже в особо круп-
ном размерах, предусмотренное соответственно  
ч. 1 и ч. 2 ст. 198 УК РФ, относится к категории 
преступлений небольшой тяжести, срок давности 
уголовной ответственности за совершение которого 
составляет всего 2 года, тогда как период формиро-
вания недоимки, ее выявления, начисления пеней, 
доказывания признаков данного уголовно наказу-
емого деяния на практике нередко превышает ука-
занный срок. 

Аналогичная ситуация складывается и по уго-
ловным делам о деяниях, наказуемых по ч. 1 ст. 199, 
ч. 1 ст. 1991 и ч. 1 ст. 1992 УК РФ, также относящих-
ся к категории преступлений небольшой тяжести. 
При этом обращает на себя значительный разрыв в 
пределах наказания в виде лишения свободы, пред-
усмотренного за деяния, образующие основной и 
квалифицированный составы соответствующих 
преступлений. Так, в санкциях ч. 1 ст. 199 и ч. 1  
ст. 1991 УК РФ максимальный срок лишения свобо-
ды составляет 2 года, а в санкциях ч. 2 ст. 199 и ч. 1 
ст. 1991 УК РФ – уже 6 лет, что соответствует кате-
гории тяжких преступлений. В санкциях ч. 1 и ч. 2  
ст. 1992 УК РФ наблюдается сходная ситуация – если 
в санкции ч. 1 данной статьи максимальный срок 

1 Здесь и далее приводятся статистические данные, разме-
щенные на сайте Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, раздел «Данные судебной статистики»: URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 12.09.2020).
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лишения свободы составляет 3 года, то в санкции ее  
ч. 2 – уже 7 лет. При этом низшие пределы наказания 
в виде лишения свободы в санкциях перечисленных 
статей УК РФ о налоговых преступлениях не пред-
усматриваются. Фактически же лишение свободы с 
его реальным отбыванием ежегодно назначается не 
более чем по 6% рассмотренных судами уголовных 
дел о налоговых преступлениях.

Полагаем, что выделенная выше проблема со-
отношения санкций в указанных уголовно-право-
вых нормах свидетельствует о недостатках зако-
нодательной дифференциации уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления [см., напр.:  
5, c. 356–361]. Данная проблема, как представля-
ется, негативно сказывается на реализации общих 
норм об освобождении от уголовной ответственно-
сти, а также создает предпосылки дляформирования 
общественного мнения о несправедливости уголов-
ного закона и его применения в части уголовного 
преследования одних лиц и прекращения уголовно-
го преследования в отношении других лиц, совер-
шивших аналогичные деяния, например, в случаях, 
когда имеет место противодействие расследованию 
дела о налоговом преступлении в целяхего затягива-
ниявплоть до истечения давностных сроков.

Распространенность фактов прекращения уго-
ловных дел о налоговых преступлениях в связи с 
истечением установленных сроков давности уго-
ловной ответственности обусловлена и тем, что на 
практике устоялся подход, активно поддерживаемый 
предпринимательским сообществом и правозащит-
ными организациями, заключающийся в отрицании 
длящегося характера таких преступлений. Этот же 
подход нашел свое отражение и в пунктах 4 и 19 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике при-
менения судами законодательства об ответственно-
сти за налоговые преступления» [1, с. 24–26]. Меж-
ду тем, в теории уголовного права высказывается и 
противоположная точка зрения, заключающаяся в 
том, что уклонение от уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов, а также неисполнение обязанностей 
налогового агента, сокрытие имущества от взыска-
ния недоимки следует рассматривать в качестве 
разновидностей длящегося преступления, посколь-
ку соответствующие деяния растянуты во времени 
и представляют собой длительное невыполнение 

указанных обязанностей, которое прерывается по 
воле или вопреки воле виновного лица [3, с. 34–35;  
4, с. 4–5; 5, с. 40–42]. Полагаем, что для оконча-
тельного разрешения этого вопроса необходимо на 
законодательном уровне четко определить момент 
окончания налоговых преступлений.

Отметим, что освобождение от уголовной от-
ветственности за налоговые преступления в рос-
сийском уголовном законодательстве обладает 
спецификой, заключающейся в том, что основания 
для этого предусмотрены как в нормах Общей, так 
и в соответствующих статьях Особенной части УК 
РФ.

Так, помимо рассмотренного выше освобож-
дения от уголовной ответственности за налоговые 
преступления в связи с истечением сроков давности, 
указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ, на практике также 
могут быть применены и основания, предусмотрен-
ные другими статьями главы 11 УК РФ. В первую 
очередь, речь идет о ст. 761 УК РФ, согласно ч. 1 
которой лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное, в частности, статьями 198, 199 и 
1991 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной 
ответственности, если оно полностью возмести-
ло ущерб, причиненный бюджетной системе РФ. 
В соответствии с ч. 2 ст. 761 УК РФ лицо, которое 
впервые совершило преступление, предусмотрен-
ное ст. 1992 УК РФ, освобождается от уголовной 
ответственности при условии, что оно не только 
возместило соответствующий ущерб (перечислило 
доход от преступления), но еще и перечислило в фе-
деральный бюджет двукратную сумму такого ущер-
ба (дохода).

Кроме того, по делам о налоговых преступле-
ниях, предусмотренных ст. 198, ч. 1 ст. 199, ч. 1  
ст. 1991 и ч. 1 ст. 1992 УК РФ, лица, их совершив-
шие, могут быть освобождены от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 
УК РФ) или назначением судебного штрафа (ст. 762 
УК РФ). Формально не исключена и возможность 
применения ст. 76 УК РФ, регламентирующей ос-
вобождение от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим, где одним из клю-
чевых условий является возмещение причиненного 
преступлением вреда.

Следовательно, по конкретному уголовному 
делу о налоговом преступлении альтернативно 
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может быть применено любое из перечисленных 
общих оснований, а равно соответствующие спе-
циальные условия освобождения уголовной ответ-
ственности, рассматриваемые нами ниже. Приме-
нительно к таким ситуациям Пленум Верховного 
Суда РФ разъяснил, что в случаях, когда имеется 
несколько нереабилитирующих оснований осво-
бождения от уголовной ответственности, судом в 
соответствии с ч. 2 ст. 27 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, разъясняется 
право лица возражать против прекращения уголов-
ного дела (уголовного преследования) по каждому 
из соответствующих оснований, после чего при-
нимает решение о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) по тому основанию, 
относительно которого лицо не возражает1. Иначе 
говоря, обвиняемый вправе выбрать то основание 
освобождения от уголовной ответственности, кото-
рое представляется ему наиболее выгодным в кон-
кретном случае.

Специальные условия освобождения от уголов-
ной ответственности за налоговые преступления 
предусмотрены в примечаниях к статьям 198, 199 и 
1991 УК РФ. Так, относительно уклонения физиче-
ского лица от уплаты налогов, сборов, а равно фи-
зического лица, являющегося плательщиком стра-
ховых взносов, от уплаты последних, наказуемого 
по ст. 198 УК РФ, в п. 3 примечаний к данной ста-
тье предусмотрено два взаимосвязанных условия 
для освобождения от уголовной ответственности: 
1) совершение данного налогового преступления 
впервые; 2) полная уплата сумм недоимки, пеней 
и штрафа, размер которого определяется в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.

Сходные специальные условия приводятся и в 
п. 2 примечаний к ст. 199 УК РФ об ответственности 
за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, подлежащих уплате организацией, с тем 
отличием, что здесь указана возможность полной 
уплаты недоимки, пеней и штрафа не только фи-
зическим лицом, привлеченным к ответственности 

1 Пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении 
судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Сайт 
Верховного Суда РФ: URL: https://www.vsrf.ru/ (дата обраще-
ния: 20.09.2020).

по данной статье, но и организацией, являющейся 
плательщиком налогов, сборов, страховых взносов. 
Вместе с тем аналогичный по своей сути подход вы-
работан правоприменительной практикой и относи-
тельно других норм, предусматривающих общие и 
специальные основания освобождения от уголов-
ной ответственности, включающие такое условие, 
как возмещение причиненного преступлением вре-
да, в том числе и относительно ст. 198 УК РФ2.

В п. 2 примечаний к ст. 1991 УК РФ специаль-
ные условия освобождения от уголовной лица, со-
вершившего преступление в виде неисполнения 
обязанностей налогового агента, указаны такие ус-
ловия освобождения от уголовной ответственности, 
как совершение лицом этого преступления впервые, 
а также полное перечисление данным лицом или 
организацией в бюджет суммы налогов, сборов, ко-
торые они не исчислили, не удержали или не пере-
числили ранее, а также пеней и штрафа.

Как видим, специальные условия освобожде-
ния от уголовной ответственности за налоговые 
преступления являются идентичными общим усло-
виям, содержащимся в ч. 1 ст. 761 УК РФ, что, как 
справедливо отмечает В.В. Власенко, привело к не-
обоснованному «дублированию» положений уго-
ловного закона, регулирующих одни и те же отно-
шения [2, с. 39–41]. Полагаем, что данная ситуация 
должна быть исправлена законодательным путем, 
например, посредством закрепления оснований для 
освобождения от уголовной ответственности за на-
логовые преступления исключительно в статье (ста-
тьях) гл. 11 УК РФ либо только в примечаниях ста-
тей 198–1991 УК РФ.

Проведенный нами сравнительный анализ уго-
ловного законодательства других государств-участ-
ников СНГ позволяет заключить, что в данных 
странах отсутствует рассмотренная выше сложная 
регламентация освобождения от уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления, присущая 
УК РФ. При этом в качестве примера для сопо-
ставления с рассмотренными выше статьями УК 
РФ приведем соответствующие положения азер-

2 Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления 
в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности» // Сайт Верховного Суда РФ: URL: https://www.
vsrf.ru/ (дата обращения: 20.09.2020).
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байджанского и белорусского уголовного законода-
тельства, которые, на наш взгляд, демонстрируют 
подход, восприятие которого отечественным зако-
нодателем может способствовать устранению от-
меченных проблем регламентации освобождения 
от уголовной ответственности за налоговые престу-
пления.

В главе 11 Уголовного кодекса Азербайджанской 
Республики [11] (далее – УК Азербайджана) содер-
жатся статьи об освобождении от уголовной ответ-
ственности не только в связи с деятельным раская-
нием (ст. 72), примирением с потерпевшим (ст. 73), 
изменением обстановки (ст. 74) и истечением сро-
ков давности (ст. 75), но и основания, призванные 
учитывать особенности отдельных групп уголовно 
наказуемых деяний – преступлений против соб-
ственности (ст. 73-1) и преступлений в сфере эко-
номической деятельности (ст. 73-2), а также заболе-
вание лица наркоманией (ст. 75-3). При этом в ч. 1  
ст. 73-2 УК Азербайджана содержится основа-
ние освобождения от уголовной ответственности 
лиц, совершивших, в частности, предусмотренное  
ст. 213 этого Кодекса преступление в виде уклоне-
ния от уплаты налогов, страховых взносов. В дан-
ном случае единственным условием освобождения 
от уголовной ответственности за налоговое престу-
пление является возмещение причиненного ущерба. 
Сама же ст. 213 УК Азербайджана об ответствен-
ности за указанное налоговое преступление каких-
либо специальных условий освобождения от уго-
ловной ответственности не содержит, что, на наш 
взгляд, является обоснованным, исключающим от-
меченное выше «дублирование» в правовом регули-
ровании одних и тех же отношений.

В главе 12 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь [12] (далее – УК РБ) среди других общих 
оснований освобождения от уголовной ответствен-
ности содержится и такое основание, как добро-
вольное возмещение причиненного ущерба (вреда), 
уплата дохода, полученного преступным путем. В 
отличие от ст. 73-2 УК Азербайджана и ст. 761 УК 
РФ, данная норма белорусского уголовного зако-
нодательства распространяется на лиц, совершив-
ших не только налоговые или иные преступления в 
сфере экономической деятельности, но и на любые 
другие преступления, причинившие ущерб государ-
ственной собственности или имуществу юридиче-

ского лица, доля в уставном фонде которого при-
надлежит государству, либо существенный вред го-
сударственным или общественным интересам и не 
связанные с посягательством на жизнь или здоровье  
человека.

Как и в ст. 213 УК Азербайджана, в белорусском 
уголовном законодательстве содержится одна ста-
тья об ответственности за налоговое преступление 
в виде уклонения от уплаты налогов, сборов (ст. 243 
УК РБ), так же не включающая примечание, предус-
матривающее специальные условия освобождения 
от уголовной ответственности за это деяние.

Таким образом, в настоящее время положения 
УК РФ, регламентирующие освобождение от уго-
ловной ответственности за налоговые преступле-
ния, не свободны от недостатков, в первую очередь, 
связанных с излишним регулированием соответ-
ствующих общественных отношений, недостаточ-
ной правовой определенностью и системностью 
рассматриваемых норм Общей и Особенной части 
УК РФ. Выделенные проблемы могут быть устра-
нены законодательным путем, в том числе при вос-
приятии положительного опыта других государств-
участников СНГ в данной области.
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ступлениях. Особое внимание в статье посвящено мерам, необходимым для повышения действенности прокурорского надзора в 
рамках уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, про-
цессуальные полномочия.
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В настоящее время одним из наиболее актуаль-
ных направлений прокурорской деятельности по 
праву считается реализация прокурорского надзора 
на этапе возбуждения уголовного дела. При этом на 
современном этапе развития отечественного права 
можно констатировать тенденцию активного рефор-
мирования российского законодательства, в резуль-
тате чего были изменены и дополнены статьи об 
особенностях реализации прокурорами надзорных 
полномочий на этапе возбуждения уголовного дела 
[5, c. 199]. Так, Д.Е. Хританенко считает, что органа-

ми предварительного расследования на данном уго-
ловно-процессуальном этапе проводится проверка 
полноты фактической информации по сообщению 
о преступлении [7, c. 120]. Важно отметить, что 
большинство уголовно-процессуальных нарушений 
допускается субъектами правоприменительной де-
ятельности на рассматриваемом этапе уголовного 
судопроизводства.

В связи с этим особым образом актуализируется 
важность прокурорского надзора на данном этапе 
уголовного судопроизводства в целях проверки со-
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блюдения уполномоченными субъектами предписа-
ний уголовно-процессуального законодательства. 
Так, официальная правовая статистика сегодня по-
казывает рост количества уголовно-процессуаль-
ных нарушений при разрешении сообщений о пре-
ступлениях [8, c. 17].

Актуальность формирования результативности 
реализации прокурорскими работниками деятель-
ности по надзору за исполнением уголовно-про-
цессуального закона субъектами уголовно-процес-
суальной деятельности при проверке сообщений о 
совершенных (подготавливаемых) преступлениях 
устанавливается УПК РФ и подзаконными нор-
мативно-правовыми актами в данной сфере. Так, 
в положениях приказа Генпрокуратуры России от 
12.07.2010 г. № 276 особое внимание уделено важ-
ности точной реализации уголовно-процессуальных 
требований законности, обоснованности, соблюде-
ния процессуальных сроков проведения уполномо-
ченными сотрудниками проверок по поступающим 
сообщениям о совершенных (подготавливаемых) 
преступлениях. 

В Приказе Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 г. 
№ 277 установлено требование к органам россий-
ской прокуратуры осуществлять ежемесячно про-
верку исполнения органами предварительного рас-
следования требований уголовно-процессуального 
закона. В случае получения прокурорами доста-
точных сведений о совершении уполномоченными 
лицами нарушений требований действующего зако-
нодательства, требуется незамедлительно организо-
вывать проверки законности (п. 1.1)1.

В представленном ключе наиболее актуальным 
становится вопрос осуществления прокуратурой 
полномочий, связанных с отменой постановлений о 
возбуждении уголовного дела. В случае, если про-
курор установил, что решение уполномоченного 
лица о возбуждении уголовного дела незаконное 
и (или) необоснованное, он уполномочен на выне-
сение постановления об отмене данного решения, 
копия которого передается вынесшему отмененное 
постановление должностному лицу. Рассматривае-

1 Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях в органах дознания и предварительного след-
ствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 5 сент. 2011 г. № 277 (ред. от 05.12.2016) // Законность. 2011. 
№ 12. С. 55–56.

мое полномочие может быть реализовано не позд-
нее 24 час. с момента получения материалов, послу-
живших основанием для уголовного преследования 
(ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Указанное полномочие про-
курора благоприятно воздействует на практику ор-
ганов предварительного расследования по уголов-
ным делам. В качестве репрезентации данного ут-
верждения, целесообразно привести обстоятельства 
уголовного дела № 119…024, возбужденного по ч. 2 
ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в отношении руководителя ОАО «Сервис-Спецтех-
ника» по факту невыплаты заработной платы ра-
ботникам за период полутора лет. Районной про-
куратурой было установлено, что подозреваемый 
скончался за неделю до начала уголовного судопро-
изводства2. В отношении умершего подозреваемого 
(обвиняемого) уголовное разбирательство произво-
диться не может, за исключением случаев, когда не-
обходима реабилитация последнего (п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ).

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 37 
российского уголовно-процессуального закона про-
курорские полномочия по отмене постановления 
органов предварительного расследования распро-
страняются исключительно на органы дознания. 
Пунктом вторым части 1 статьи 39 УПК РФ уста-
новлено, что осуществление указанного полномо-
чия в отношении органов предварительного след-
ствия передано руководителю следственного орга-
на. Следует подчеркнуть, что в данном положении 
вещей большое влияние на принятие процессуаль-
ного решения может иметь ведомственная заинте-
ресованность в указанном случае может повлиять 
на принятие итогового процессуального решения3. 

По мнению К.А. Таболиной, различие в над-
зорных процедурах за соблюдением уголовно-про-
цессуального законодательства в рамках форм пред-
варительного расследования создает угрозу реали-
зации принципа гарантированности законности в 
российском уголовном судопроизводстве в рамках 
предварительного следствия [6, c. 132–133]. В от-

2 См.: Постановление об отмене постановления о возбуж-
дении уголовного дела № 11902680021000024. Документ офи-
циально опубликован не был. Архив УМВД России по Тамбов-
ской области.

3 См., напр.: Гарипов Т.И. Ложно понятые интересы служ-
бы как мотив преступлений против правосудия // Вестник Ка-
занского юридического института МВД России. 2015. № 1 (19). 
С. 118.
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ношении органов предварительного расследования 
меры ведомственного контроля и прокурорского 
надзора остаются полумерами, ввиду своих ограни-
ченных возможностей предоставления работникам 
прокуратуры действенных и эффективных уголов-
но-процессуальных полномочий, позволяющих 
принимать решения о прекращении уголовных дел, 
в соответствии с положениями статьи 24 УПК РФ1.

Отметим, что в случае отмены прокурором не-
законного и (или) необоснованного постановления 
органа предварительного расследования о возбуж-
дении уголовного дела, данное обстоятельство не 
влечет автоматического прекращения уголовного 
преследования. В связи с этим, указанное полно-
мочие прокурора не является панацеей в борьбе с 
нарушениями уголовно-процессуального закона ор-
ганами предварительного расследования. 

С учетом приведенной аргументации, представ-
ляется целесообразным дополнить часть вторую 
статьи 37 УПК РФ пунктом 6.1) следующего содер-
жания: «6.1) отменять постановления о возбужде-
нии уголовного дела, которые были ранее вынесе-
ны нижестоящими прокурорами, а также органами 
предварительного расследования, с одновременным 
вынесением постановления о прекращении уголов-
ного дела». Указанное предложение поддержали  
81 из 82 (98,78%) респондентов из числа судей,  
67 из 69 (97,10%) респондентов из числа проку-
роров, 37 из 87 (42,53%) респондентов из числа 
сотрудников органов внутренних дел РФ, 24 из 
39 (61,54%) респондентов из числа следователей 
СК РФ, 21 из 27 (77,78%) респондентов из числа 
следователей ФСБ РФ, а также 65 из 77 (84,42%) 
респондентов из числа научно-педагогических  
работников.

В практической деятельности указанная мера 
прокурорского реагирования будет способствовать 
осуществлению немедленного пресечения неза-
конно и (или) необоснованно принятых органами 
дознания решений о возбуждение уголовного дела 
со стороны прокурора. Кроме того, данная мера по-
зволит обеспечить высокое качество прокурорского 
надзора за органами предварительного следствия. 

1 См.: Лозовский Д.Н., Фидельский С.В. Дискуссионные 
вопросы, возникающие в ходе отмены постановления о возбуж-
дении уголовного дела руководителем следственного органа //  
Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. 
№ 4 (26). С. 80.

Интегральным образом, имплементация рассматри-
ваемого полномочия в уголовно-процессуальный 
статус прокурора обеспечит достижение позитив-
ного эффекта в виде уменьшения числа выноси-
мых органами предварительного расследования 
незаконных и (или) необоснованных решений о 
возбуждении уголовного дела, создаст условия для 
быстрого и действенного реагирования на наруше-
ния уголовно-процессуального закона со стороны  
последних.

Рассмотрим проблему реализации прокурорами 
процессуального полномочия по направлению мате-
риалов по сообщениям с признаками преступлений 
в органы предварительного расследования для воз-
буждения уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
Важность данного направления надзорной деятель-
ности прокурора обусловлена тем, что эффектив-
ность его отправления обеспечивает возможность 
выявления значительное количество «укрытых» 
преступлений2. Следует отметить, что указанное 
прокурорское полномочие существенно ограниче-
но, так как выносимое прокурором мотивированное 
постановление представляет собой лишь повод для 
возбуждения уголовного дела. Материалы процес-
суальной проверки, пересылаемые прокурором в 
орган предварительного расследования, в соответ-
ствии с пунктом 4 части 1 статьи 140 уголовно-про-
цессуального закона должны содержать сведения, 
которые указывают, во-первых, на признаки состава 
преступления, во-вторых, на само виновное лицо. 
Важно отметить, что в соответствии с частью 1.1 
статьи 148 уголовно-процессуального закона рас-
смотрение такого мотивированного постановления 
прокурора возможно принятие процессуального ре-
шения, в случае получения согласия руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках сложив-
шейся правоприменительной практики на стадии 
возбуждения уголовного дела данный вид деятель-
ности российской прокуроры реализуется эффек-

2 См.: Приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3; Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 3 «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законов при осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности» // Законность. 2011. № 5.
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тивно. Согласно сведениям официальной правовой 
статистики Московской городской прокуратуры, 
прокуратур Тамбовской и Рязанской областей, на-
блюдается высокая действенность данного на-
правления надзорной деятельности. Так, решения 
о возбуждении уголовного дела принято по на-
правляемым материалам примерно в 82% случа-
ев в 2017 году, по 66,67% в 2018 году, по 84,88% в 
2019 году1.

Многие теоретики считают элиминацию из уго-
ловно-процессуального статуса прокуроров полно-
мочия на возбуждение уголовного дела в качестве 
обстоятельства, которое лишило прокурора эффек-
тивного правового средства осуществления надзора 
за деятельности правоохранительных органов. Так, 
по мнению В.А. Лазаревой, современный процес-
суальный статус прокурора не содержит пропор-
ционального замещения полномочия возбуждать 
уголовные дела [2, c. 4]. С.Ю. Лапин отметил, что 
современный перечень уголовно-процессуальных 
полномочий прокурора делает из него бездеятель-
ного «созерцателя», осуществляющего надзор, но 
не имеющего реальной возможности пресечения 
нарушений требований уголовно-процессуального 
закона [3]. 

Репрезентацией перечисленных авторских по-
зиций является пример, указанный в Постанов-
лении от 07.03.2017 года Европейского Суда по 
правам человека Дело «В.К. (V.K.) против Россий-
ской Федерации» (Жалоба № 68059/13) (Третья 
секция), в котором указано на неэффективность  
механизма прокурорского реагирования в усло-
виях отсутствия у прокурора полномочий на воз-
буждение уголовного дела. Уголовное разбира-
тельство ввиду получения в августе 2004 года 
травм малолетним потерпевшим в детском саду, 
причиненных воспитателем К. (ст. 112, 156 УК 
РФ), было затянуто более чем на 10 лет, неодно-
кратно отменялось правоохранительными орга-
нами. Итогом разбирательства стало постанов-
ление о прекращении уголовного дела по ста-
тье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации  

1 Сайт прокуратуры г. Москвы. Статистика: http://www.
mosproc.ru/statistics (дата обращения: 09.03.2020); сайт Там-
бовской областной прокуратуры. Статистика: http://prokuratura-
tambov.ru/tprk-statistical_indicators_2017.html (дата обращения: 
09.03.2020); сайт Рязанской областной прокуратуры. Стати-
стика: http://www.prokrzn.ru/statist-dannye (дата обращения: 
09.03.2020). 

от 10.11.2014 года2. Следует подчеркнуть, что при-
менение со стороны органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации полномочий по отмене про-
цессуальных решений органов предварительного 
расследования о прекращении уголовного дела 
не оказало должного эффекта на процесс уго-
ловного разбирательства по рассматриваемому  
факту.

В свете приведенной аргументации, представ-
ляется целесообразным дополнить часть вторую 
статьи 37 УПК РФ пунктом 6.2) следующего со-
держания: «6.2) лишать юридической силы (отме-
нять) постановления о прекращении уголовного 
дела, которые были ранее вынесены нижестоящими 
прокурорами, а также органами предварительного 
расследования, с одновременным возбуждением 
уголовного дела и последующим возвращением 
должностному лицу, вынесшему постановление 
о его прекращении». Указанное предложение под-
держали 79 из 82 (96,34%) респондентов из числа 
судей, 66 из 69 (95,65%) респондентов из числа про-
куроров, 38 из 87 (43,68%) респондентов из числа 
сотрудников органов внутренних дел РФ, 26 из 39 
(66,67%) респондентов из числа следователей СК 
РФ, 19 из 27 (70,37%) респондентов из числа следо-
вателей ФСБ РФ, а также 68 из 77 (88,31%) респон-
дентов из числа научно-педагогических работников.

На данном этапе целесообразным представляет-
ся консолидировать выводы проведенного исследо-
вания.

1. Конъюнктурным трендом динамики уголов-
ного процесса последних лет являлось лимитирова-
ние уголовно-процессуального статуса прокурора; 
закономерным последствием данного положения 
вещей стала ограниченность объективных возмож-
ностей реализации данным участником уголовного 
судопроизводства надзорных полномочий за закон-
ностью деятельности органов предварительного 
расследования на этапе возбуждения уголовного 
дела. 

2. В целях повышения действенности проку-
рорского надзора в рамках уголовного судопроиз-

2 См.: Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 7 марта 2017 г. Дело «В.К. (V.K.) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 68059/13) (Третья секция) // Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 
2017. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
плюс».
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водства представляется целесообразным дополнить 
часть вторую статьи 37 УПК РФ пунктом 6.1) сле-
дующего содержания: «6.1) лишать юридической 
силы (отменять) постановления о возбуждении уго-
ловного дела, которые были ранее вынесены ниже-
стоящими прокурорами, а также органами предва-
рительного расследования, с одновременным выне-
сением постановления о прекращении уголовного 
дела».

3. В целях повышения действенности проку-
рорского надзора в рамках уголовного судопроиз-
водства представляется целесообразным дополнить 
часть вторую статьи 37 УПК РФ пунктом 6.2) сле-
дующего содержания: «6.2) лишать юридической 
силы (отменять) постановления о прекращении 
уголовного дела, которые были ранее вынесены 
нижестоящими прокурорами, а также органами 
предварительного расследования, с одновременным 
возбуждением уголовного дела и последующим 
возвращением должностному лицу, вынесшему по-
становление о его прекращении».

Литература
1. Гарипов Т.И. Ложно понятые интересы 

службы как мотив преступлений против правосу-
дия // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2015. № 1 (19). С. 118.

2. Лазарева В.А. Долгожданные изменения 
в статусе прокурора (Закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 404-ФЗ) // Уголовное судопроизводство. 2011.  
№ 3. С. 4.

3. Лапин С.Ю. Прокурор-следователь: рево-
люция началась // Эж-Юрист. 2007. № 26. [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «Консультант плюс».

4. Лозовский Д.Н., Фидельский С.В. Дискус-
сионные вопросы, возникающие в ходе отмены по-
становления о возбуждении уголовного дела руко-
водителем следственного органа // Вестник Красно-
дарского университета МВД России. 2014. № 4 (26). 
С. 80.

5. Осокин Р.Б. К вопросу об организации де-
ятельности органов прокуратуры в Российской Фе-
дерации (основные функции, принципы) // Вестник 
Московского университета МВД России. 2015. № 9. 
С. 199.

6. Таболина К.А. О необходимости усиле-
ния роли прокурора в процедуре возбуждения и 
раcследования уголовных дел // Вестник Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 2 (42). 
С. 132–133.

7. Хританенко Д. Е. Сложность осуществле-
ния прокурорского надзора на стадии возбуждения 
уголовного дела // Законность и правопорядок в со-
временном обществе. 2016. № 33. С. 120.

8. Чубыкин А. В. Процессуальный статус про-
курора в стадии возбуждения уголовного дела: авто-
реф. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 17.



Вестник экономической безопасности176 № 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 334.65
ББК 67.410.2
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10376 © О.В. Волынская, 2020

Научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  
ПРИСУЩИЕ ИНСТИТУТУ  

«ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,  
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ»

Ольга Владимировна Волынская,
доктор юридических наук, профессор

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: ovolinskaya@mail.ru

Аннотация. Рассматривается круг вопросов, посвященных действию современного института «Особого производства по уго-
ловным делам, в отношении отдельных категорий лиц».

Ключевые слова: иммунитеты, отдельные категории лиц, уголовное судопроизводство.

SOME FEATURES INHERENT  
IN THE INSTITUTION  

«SPECIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES  
IN RELATION TO CERTAIN CATEGORIES OF PERSONS»

Ol'ga V. Volynskaya,
 Doctor of Legal Sciences, Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. The article contains a range of questions devoted to the action of modern institution «Special proceedings in criminal cases 
in relation to certain categories of persons».

Keywords: immunities, certain categories of persons, criminal proceedings.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Волынская О.В. Некоторые особенности, присущие институту «Особого производства по уголовным делам, в от-
ношении отдельных категорий лиц». Вестник экономической безопасности. 2020;(6):176-8.

Общеизвестно, что эффективность современ-
ной деятельности по реформированию средств, обе-
спечивающих реализацию прав и свобод личности 
и создающих необходимые для этого условия, во 
многом зависит не только от правотворческой, но и 
правореализационной деятельности [1, c. 4].

Одной из актуальных проблем в этом отноше-
нии выступает компонование указанных средств 
особого производства по уголовным делам в отно-
шении отдельных категорий лиц.

Изначально рассмотрение данного вопроса 
предполагает необходимость исследования пробле-
мы, составляющей содержание понятия «процессу-
альный иммунитет». Однако представляется целе-
сообразным начать, так скажем, с «азов».

Прежде всего, что особое производство по уго-
ловным делам в отношении отдельных категорий 
лиц представляет собой самостоятельный институт 

уголовного судопроизводства со всеми признаками, 
составляющими его содержание. Одним из немало-
важных является принцип правосудия, основанный 
на равенстве граждан перед законом и судом. Здесь 
следует отметить, что несмотря на то, что данное 
положение применительно к уголовно-процессуаль-
ному законодательству выступает лишь в качестве 
одного из общих условий судебного разбиратель-
ства (ст. 244 УПК РФ), оно прежде всего закреплено 
в ст. 19 Конституции РФ, что является прерогативой 
в правоприменительной деятельности.

Согласно данного принципа уголовно-про-
цессуальный закон действует равнозначно в отно-
шении всех лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства, вне зависимости от стороны об-
винения или защиты, а также других критериев и 
обстоятельств. Изъятия из содержания этого прин-
ципа и соответственно различное действие закона 
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по кругу лиц допускаются в силу ряда публично-
правовых интересов. Так, должностное положение 
может обусловливать в уголовном судопроизвод-
стве служебный иммунитет, т.е. особые условия и 
порядок возбуждения уголовного дела, привлече-
ния к уголовной ответственности и производства 
по делу в отношении ряда категорий должностных 
лиц, включающий необходимость получения раз-
решений определенных инстанций на проведение в 
отношении этих лиц всех или некоторых процессу-
альных действий. Служебный иммунитет не означа-
ет приобретения такими лицами личных выгод, но 
составляет гарантию эффективности выполнения 
ими важнейших государственных и общественных 
функций. Своим непосредственным юридическим 
основанием он имеет не принцип равенства граж-
дан, а другие правовые принципы независимости 
судей, разделения властей и др. Служебный им-
мунитет для различных категорий лиц имеет раз-
ный объем, предусмотренный главой 52 УПК РФ  
[2, c. 672].

Таким образом, особенности процедуры в отно-
шении отдельных категорий лиц в досудебном про-
изводстве составляют: 

а) особенности возбуждения уголовного дела 
или наличие специальных оснований отказа в воз-
буждении уголовного дела. Правом принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела наделены толь-
ко должностные лица Следственного комитета РФ. 
Законодательно установлены два порядка возбуж-
дения уголовного дела: упрощенный (в отношении 
большинства должностных лиц, перечисленных в 
ст. 447 УПК РФ), кроме того предусмотрен и более 
сложный порядок, распространяющийся неболь-
шой категории лиц, пользующихся конституцион-
ной неприкосновенностью. Статьей 448 УПК РФ 
предусмотрен лишь особый порядок возбуждения 
уголовного дела, а принятие решения связанного с 
отказом в возбуждении уголовного дела, нормами 
главы 52 УПК РФ не урегулировано; 

б) особый порядок задержания, предусмо-
трен ст. 449 УПК РФ и касается лишь отдельных 
категорий лиц, кроме того эти лица не могут быть 
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ по подозре-
нию в совершении преступления, если все же оно 
имело место, то после установления личности за-
держанного данное лицо подлежит немедленному 

освобождению. Исключение составляет задержа-
ние на месте преступления. В ряде законов пред-
усмотрены и иные правила, касающиеся порядка 
задержания лиц с особым статусом (связаны с не-
обходимостью получения согласия на задержание 
от органа на службе, в котором состоит данное  
лицо); 

в) особенности избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу (наиболее сложна и 
противоречива процедура избрания этой меры пре-
сечения в отношении судей, поскольку она регла-
ментируется не только ст. 490 УПК РФ, но и ст. 16 
Закона РФ «О статусе судей». Таким образом, из-
брание и применение этой меры находится под 
двойным контролем);

г) особенности производства отдельных след-
ственных действий, ограничивающих конституци-
онные права и свободы личности, связаны лишь в 
отношении обыска, поскольку ст. 490 УПК РФ опре-
делены дополнительные требования к его проведе-
нию и касаются не всех категорий лиц. Кроме того 
в соответствии с ч. 5 ст. 490 УПК РФ следственные 
и иные процессуальные действия, осуществляе-
мые на основании судебного решения, в отноше-
нии лица пользующего процессуальным иммуни-
тетом в рамках уголовного дела, по которому оно 
не имеет процессуального статуса подозреваемого 
(обвиняемого) должны осуществляться только с со-
гласия суда, указанного в ч. 1 ст. 448 УПК РФ. Сле-
дует обратить внимание, что Федеральным законом 
от 17.04.2017 № 73-ФЗ введена новая статья 450.1 
УПК РФ, которая регламентирует особенности про-
изводства обыска, осмотра, и выемки в отношении  
адвоката; 

д) привлечения в качестве обвиняемого, а так-
же изменения обвинения, которое может повлечь 
ухудшение положения лица (оно будет производит-
ся в порядке ст. 448 УПК РФ, если в ходе расследо-
вания возникнет вопрос об изменении квалифика-
ции деяния); 

е) прекращение уголовного дела (уголовного 
преследования); 

ж) окончания производства по уголовному 
делу.

В завершении рассмотрения данного вопроса, 
хотелось отметить, что в теории уголовно-процес-
суального права существуют различные подходы 
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к определению понятий: «иммунитеты» и «приви-
легии». В этом контексте, представляется важным, 
что речь идет о нормативных изъятиях из общего 
порядка уголовного судопроизводства, установлен-
ных нормами главы 52 УПК РФ, что предполагает 
внесение, прежде всего уяснения сущности обозна-
ченных категорий:

1) УПК РФ не предусматривает уголовно-про-
цессуальное толкование дефиниции «уголовно-про-
цессуальный иммунитет»; 

2) общим критерием является особое положе-
ние определенных лиц в государстве;

3) особый порядок данного производства со-
держит не исключения (как правило), а дополнение 
общего порядка, поэтому более уместно употре-
блять понятие «привилегия».

Обладание процессуальными привилегиями не 
влечет за собой наступления юридических послед-
ствий ни в виде процессуальных или материальных 
санкций. 

Представленное в юридической литературе 
понимание иммунитетов, как правило, не тожде-
ственно привилегиям, кроме того еще и отягощает  
существующий понятийный аппарат юриспруден-
ции. 

Однако, хотя привилегии являются правовой ка-
тегорией в теории уголовно-процессуального пра-
ва, они не вступают в противоречие с содержанием 
выше упомянутого принципа равенства. 

Таким образом, рассматривая соотношения этих 
категорий, предполагается, что основным предна-
значением иммунитетов в уголовном судопроиз-
водстве является создание такой правовой сферы, 
в которой участники уголовного судопроизводства, 
относящиеся к особой категории лиц, приобретают 
возможность к беспрепятственному осуществле-
нию своих, прежде всего государственных функций 
посредством имеющихся у них полномочий. 

Следовательно, воспринимая привилегии в ка-
честве составляющей части понятия «иммунитет», 
отмечаем, что они должны быть предоставлены от-
дельным категориям лиц, в том объеме, которым бу-
дут обеспечивать развитие и осуществление задач 
современного юридического сообщества и правово-
го государства [3, c. 183–184]. 
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Одним из наиболее опасных посягательств, 
причиняющим существенный вред, является пре-
ступление. Физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, имущественный, мо-
ральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации, согласно ч. 1 ст. 42 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) является потерпевшим. 

Потерпевший нуждается в защите законных 
интересов и восстановлении нарушенных прав, и 
в частности, в возмещении причиненного престу-
плением вреда. В теоретическом плане данный во-
прос является одним из обсуждаемых и актуальных 
в современном уголовно-процессуальном праве, а 
в практической деятельности правоохранительных 
органов вызывает определенные сложности, как на 
стадии возбуждения уголовного дела, так и непо-
средственно на стадии предварительного расследо-
вания. 

О существующих проблемах, возникающих при 
разрешении вопроса о возмещении потерпевшим 
причиненного преступлением вреда, и собственно, 
о необходимости совершенствования данного пра-
вового механизма в своих работах часто отмечают 
ученые процессуалисты, и практические работники 
правоохранительных органов.

Несмотря на то, что Федеральным законом от 
28.12.2013 № 432-ФЗ процессуальные права потер-
певших в уголовном судопроизводстве были расши-
рены, следует отметить, что проблемы, связанные с 
их участием на стадии возбуждения уголовного дела 
все же нуждаются в дополнительной законодатель-
ной регламентации. Речь здесь идет как о порядке 
разрешения различного рода остроконфликтных 
ситуаций, возникающих в ходе приема и регистра-
ции заявлений (сообщений) о преступлениях, так и 
вопросы, связанные с возмещением причиненного 
преступлением вреда.

Правоприменительная практика показывает, что 
участие потерпевшего на начальных этапах рассле-
дования, а также его активность в уголовном судо-
производстве в целом, в основном определяется его 
заинтересованностью в части компенсации причи-
ненного преступлением вреда и является не менее 
важным в сравнении с заинтересованностью нака-
зать виновного.

Статус потерпевшего, лицами, пострадавшими 
от преступления, приобретается после возбуждения 
уголовного дела по соответствующему постановле-
нию дознавателя, следователя, судьи или по опреде-
лению суда. Приобретение соответствующего ста-
туса означает возникновение процессуальных прав 
(ч. 2 ст. 42 УПК РФ) и возложение определенных 
обязанностей (ч. 5 ст. 42 УПК РФ), которыми потер-
певший может воспользоваться в целях возмещения 
вреда, причиненного преступлением. 

Однако, другая ситуация складывается до воз-
буждения уголовного дела, т.е. до приобретения 
лицом, которому причинен вред, процессуального 
статуса потерпевшего. В этом плане у пострадав-
шего существует единственный предусмотрен-
ный уголовно-процессуальным законом, способ, 
направленный на восстановление нарушенных 
прав – сообщить в правоохранительные органы 
о совершенном в отношении него преступлении  
(ст. 141 УПК РФ).

К сожалению, следует отметить, что обраще-
ние лица, которому причинен вред, в правоохрани-
тельные органы о совершенном преступлении не 
является гарантией возбуждения уголовного дела и 
производства последующего предварительного рас-
следования. 

Тем не менее, по нашему мнению, лицо, постра-
давшее от преступления, на стадии возбуждения 
уголовного дела должно проявлять инициативу и 
уголовно-процессуальный закон этому не препят-
ствует. Являясь лицом, заинтересованным в возме-
щении причиненного преступлением вреда, постра-
давший должен оказывать активное влияние всеми 
возможными, не запрещенными законом способами 
на ход доследственной проверки. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при про-
верке сообщения о преступлении следователь  
(дознаватель) вправе получать объяснения. О по-
лучении объяснения непосредственно от постра-
давшего в уголовно-процессуальном законе не го-
ворится, и это в первую очередь зависит от усмо-
трения должностного лица проводящего проверку 
сообщения о преступлении, и как правило такие 
объяснения принимаются.

Лицо, которому преступлением причинен вред, 
путем дачи объяснений может оказать содействие 
правоохранительным органам и должностным ли-
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цам в установлении: события преступления; вино-
вности лица в совершении преступления; характера 
и размера вреда, причиненного преступлением.

Кроме информации, лицо, которому преступле-
нием причинен вред, может предоставить органам и 
лицам, осуществляющим проверку заявления о пре-
ступлении:

1) предметы несущие на себе следы преступле-
ния: объекты преступного покушения, орудия пре-
ступления и предметы, обнаруженные пострадав-
шим на месте происшествия;

2) документы, подтверждающие наличие до-
статочных данных, указывающих на признаки пре-
ступления и имеющие значение для принятия реше-
ние о возбуждении уголовного дела;

3) документы, подтверждающие право соб-
ственности на похищенное (поврежденное) имуще-
ство; 

4) справки о стоимости похищенного имуще-
ства; 

5) зарисовки, описания, фотографии похищен-
ного имущества; 

6) медицинские справки, указывающие на тя-
жесть причиненного пострадавшему вреда здоро-
вью и т.д.

Выявление и регистрация преступлений сами 
по себе еще не обеспечивают защиту прав и закон-
ных интересов потерпевшего и не гарантируют ему 
полное возмещение причиненного вреда. После 
регистрации в Книге учета сообщений о происше-
ствия (КУСП) [10] факта совершения преступления 
одной из важнейших задач правоохранительных 
органов явлется необходимость установления лица, 
совершившее данное уголовно наказуемое деяние и 
привлечени его к уголовной ответственности. 

Здесь следует отметить, что если лицо, при-
частное к совершению противоправного деяния 
не установлено, либо его вина не доказана – то, во 
всех этих случаях потерпевший не получает право 
на возмещение причиненного преступлением вреда  
[5, c. 128; 9, с. 59–64; 12, с. 231]. 

Вместе с тем закон обязывает лиц, осуществля-
ющих предварительное расследование по уголовно-
му делу защищать интересы потерпевшего, в част-
ности, принимать меры по возмещению причинен-
ного преступлением вреда путем наложения ареста 
на имущество (ст. 1601 УПК РФ), а также проведе-

ние других следственных и иных процессуальных 
действий. 

Обеспечить эффективное возмещение вреда по-
терпевшим можно только в том случае, если будет 
обеспечено объективное предварительное рассле-
дование и последующее разрешение по существу 
уголовного дела в суде. 

И, наконец, к факторам, играющим немаловаж-
ную роль в обеспечении возмещении вреда, причи-
ненного потерпевшим, относится как было указано 
ранее и активность самих потерпевших по исполь-
зованию своих процессуальных прав в уголовном 
процессе. 

Следует отметить, что неэффективность меха-
низма возмещения вреда, причиненного преступле-
нием, несет в себе и социально-правовую проблему. 
Дело в том, что лица, не добившиеся справедливо-
сти ищут другие альтернативные способы удовлет-
ворения своих интересов. 

Логично по данному вопросу рассуждает 
Е.Ф. Коновалов, утверждающий, что «если потер-
певший видит невозможность своевременно и в 
полном объеме получить компенсацию, причинен-
ного ему ущерба как от обвиняемого, так и от го-
сударства, это нередко побуждает его к тому, чтобы 
отказаться от сотрудничества с правоохранитель-
ными органами, искать иные способы возмещения 
ущерба, в том числе и не всегда законные (исполь-
зование возможностей детективных служб, помощи 
лиц, возглавляющих преступные группировки, со-
вершение самостоятельных поисковых действий). 
Нередко такие действия проводятся вразрез с ин-
тересами расследования, прямо либо косвенно про-
тиводействуют его эффективному осуществлению» 
[8, c. 132]. 

Таким образом, сегодня для обеспечения ре-
ального и эффективного восстановления прав и 
законных интересов потерпевших, в том числе и 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
требуется создание целого комплекса условий ма-
териально-технического и организационного ха-
рактера, а также совершенствование действующего 
механизма правового регулирования в этом направ-
лении.

В связи с этим весьма важной представляется 
поддержка законодательных инициатив, направлен-
ных на создание механизмов наложения обремене-
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ний на денежные средства и имущество подозревае-
мого или обвиняемого именно на начальной стадии 
расследования (так называемая временная гаранти-
рующая конфискация) [6, c. 129–133]. При этом в 
случае вынесения оправдательного приговора или 
неустановления основания для возмещения причи-
ненного престпулением вреда такое обременение 
может быть снято.

Также, подчеркивая положение ст. 52 Консти-
туции Российской Федерации о государственном 
обеспечении потерпевшим доступа к правосудию 
и компенсации причиненного вреда, считаем наи-
более эффективным способом совершенствования 
механизма восстановления прав и законных инте-
ресов потерпевших, нарушенных преступлением 
создание соответствующего государственного фон-
да – Фонда возмещения вреда лицам, потерпевшим 
от преступлений.

Данный фонд должен пополняться за счет пере-
распределения доходов государства в сфере уголов-
ного судопроизводства, таких как: штрафы (судеб-
ные штрафы), средства, вносимые в качестве зало-
га, средства, обращаемые в доход государства.

В результате у потерпевшего появится возмож-
ность получить соответствующую компенсацию в 
короткие сроки, а не ждать пока осужденный смо-
жет возместить вред, причиненный преступлением 
в полном объеме. 

Заметим, что идею создания единого фонда, 
средства которого выделялись бы на возмещение 
вреда лицам, ставшим жертвами преступных по-
сягательств, в разное время предлагали как ученые  
[2, c. 57–63; 3, с. 108; 7, с. 232; 11, с. 67 и др.], так 
и органы исполнительной власти, обладающие пра-
вом законодательной инициативы [1]. 

Создание данного фонда окажет положительное 
влияние на всю правоохранительную систему и по-
высит уровень доверия граждан не только к ней, но 
и государству в целом.

Ведь каждое совершенное на территории Рос-
сии уголовно наказуемое деяние, логично считать, 
как неисполнение государством своих обязанностей 
по предупреждению преступлений, поддержанию 
общественного порядка и безопасности как условия 
стабильности в обществе.

Стоит отметить, что практика образования фон-
да, гарантирующего выплату компенсации жерт-

вам преступлений, существует во многих странах: 
Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, 
Испании, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой 
Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и 
некоторых других [4, c. 17–20].

В связи с этим, считаем целесообразным рас-
смотреть вопрос о разработке и принятии Феде-
рального закона Российской Федерации, регламен-
тирующего создание Фонда возмещения вреда ли-
цам, потерпевшим от преступлений.

Принятие данного нормативного правового 
акта, на наш взгляд, может повысить эффектив-
ность деятельности в России по восстановлению 
прав и законных интересов пострадавших, и в 
частности, будет способствовать совершенствова-
нию механизма возмещения вреда потерпевшим 
от преступлений и покажет, что отечественное 
правосудие объективно преследует восстанови-
тельный характер. Естественно, при решении этого 
важнейшего социального вопроса по возможности 
следует перенять апробированный наукой и прак-
тикой опыт ряда иностранных государств с целью 
реализации международных стандартов в области  
обеспечения возмещения вреда, причиненного пре-
ступлениями.
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Аннотация. Рассматривается уголовно-процессуальное законодательство Финляндии. Уголовно-процессуальные отношения 
Финляндии регулируются различными законами. Досудебное производство регламентируется законами: о Полиции, о расследова-
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Уголовный процесс Финляндии отличается от 
российской системы уголовного судопроизводства. 
В Финляндии нет кодифицированного уголовно-
процессуального закона, уголовно-процессуальные 
отношения, в отличие от Российской Федерации, 
регулируются многочисленными законами. Рассма-
тривая уголовно-процессуальное законодательство, 
можно получить представление о системе уголовно-
го судопроизводства государства. Следует отметить, 
что научных исследований на эту тему практически 
не проводилось. Основным министерством, регу-
лирующим вопросы уголовного судопроизводства, 
является Министерство юстиции Финляндии.

Мы не ставим задачей исследования обозначе-
ние стадий уголовного процесса Финляндии, огра-

ничимся рассмотрением вопроса правового регули-
рования уголовно-процессуальной деятельности.

Первоначальная информация о преступлении 
поступает в полицию. На официальном сайте поли-
ции Финляндии1 обозначены следующие этапы уго-
ловного судопроизводства: сообщение о правона-
рушении в интернете, сообщение о преступлении, 
досудебное расследование преступления, полицей-
ское расследование, судебные расследования. 

Как следует из изучения нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность полиции, 
любая проверка обстоятельств правонарушения или 
определенного события называется расследовани-

1 URL: https://www.poliisi.fi/crimes (дата обращения: 
08.08.2020 г.).
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ем. Поэтому в контексте традиционного понимания 
стадий уголовного процесса России, в Финляндии 
можно говорить о расследовании до возбуждения и 
после возбуждения уголовного дела.

Роль полиции в доследственной проверке и 
расследовании обстоятельств преступления зна-
чительна, ее деятельность регулируется Законом о 
Полиции от 2011 года, с изменениями от 2013 года 
(Poliisilaki (872/2011, 1168/2013)1. 

Глава 6 Закона о полиции посвящена полицей-
ским расследованиям. В ней говорится, что поли-
цейское расследование отличается от расследования 
преступлений. Полицейские расследования обычно 
касаются расследования причин смерти (Закон об 
установлении причины смерти (Laki kuolemansyyn 
selvittämisestä (459/1973)); пожаров (Закон о спасе-
нии (Pelastuslaki (379/2011)); в целях розыска про-
павшего без вести (Закон о полиции (872/2011)); не-
счастных случаев на производстве (Закон о несчаст-
ных случаях на производстве (Tapaturmavakuutuslaki 
(608/1948)); условий въезда в страну, проживания 
и депортации иммигрантов, а также установления 
личности, въезда в страну и поездки просителей 
убежища (Закон об иностранцах (Ulkomaalaislaki 
(301/2004)), с целью контроля запретов на деловые 
операции (Закон о запрете предпринимательской де-
ятельности (Laki liiketoimintakiellosta (1059/1985)); 
отказа от разрешения, предоставленного в соответ-
ствии с Законом (Закон об огнестрельном оружии 
(Ampuma-aselaki 1/1998)); необходимости и обстоя-
тельств вынесения запретительного судебного при-
каза (Закон о запретительных судебных приказах 
(Laki lähestymiskiellosta (898/1998))2.

В свою очередь, в статье 1 Закона о Полиции го-
ворится, что вопросы, связанные с расследованием 
преступлений, регламентируются Законом о рассле-
довании преступлений от 2011 года с изменениями 
от 2015 года (Estitutkintalaki (805/2011, 736/2015)) 
и Законом о мерах принуждения, вступившим в 
силу 1 января 2014 г., с последними изменениями 
от 2019 года) (Pakkokeinolaki (806/2011, 1146/2013, 
624/2019)). Кроме указанных нормативных актов, в 
статье 20 Закона о Полиции также есть ссылка на По-

1 URL: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/
en20110872_20131168.pdf (дата обращения: 08.08.2020 г.).

2 URL: https://www.poliisi.fi/crimes/pre_trial_investigation_
of_an_offence/police_investigation (дата обращения: 
08.08.2020 г.).

ложение о физическом ограничении задержанных 
лиц, удерживаемых полицией, и лиц, содержащих-
ся под стражей, Закон об обращении с лицами, со-
держащимися под стражей в полиции (Laki poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta (841/2006)), Закон 
о предварительном заключении (Tutkintavankeuslaki 
(768/2005)).

Закон о полиции указывает на отличие поли-
цейского расследования от расследования престу-
плений. Полицейские расследования проводятся в 
соответствии с Законом о расследовании престу-
плений в порядке, предусмотренном для данного 
преступления.

В ходе досудебного расследования преступле-
ния полиция устанавливает, действительно ли было 
совершено преступление, при каких обстоятель-
ствах, размер ущерба, причиненного преступлени-
ем, доходы, полученные преступным путем, требо-
вания потерпевшей стороны. Руководитель рассле-
дования принимает решение о том, когда следует 
начинать и завершать досудебное расследование. 
Полиция обязана проводить досудебное расследо-
вание, когда есть основания полагать, что было со-
вершено преступление, без неоправданной задерж-
ки. Общие принципы, касающиеся досудебных рас-
следований, изложены в Законе о предварительном 
судебном разбирательстве. 

Законом о расследовании преступлений3 от 
2011 года с изменениями от 2015 года (Estitutkintalaki 
(805/2011, 736/2015)), в нем, аналогично УПК Рос-
сийской Федерации, регламентируются обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, виды уголовного 
преследования. Закон определяет субъектов, про-
изводящих расследование преступлений, к ним от-
носятся полиция, а также органы пограничной ох-
раны, таможенные и военные органы, компетенция 
которых регулируется отдельными нормативными 
актами, а именно: Законом о пограничной охра-
не (Border Guard Act (578/2005)), о Таможенном 
следственном управлении (Customs Investigation 
Office (623/2015)), Законом о военной дисциплине 
(Sotilaskurinpitolaki (331/1983)), а также Законом 
о выполнении полицейских функций в Вооружен-
ных Силах (Laki poliisin tehtävien suorittamisesta 
puolustusvoimissa (1251/1995,629/2015). Среди лиц, 

3 URL: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/
en20110805_20150736.pdf (дата обращения: 08.08.2020 г.).
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производящих расследование, называется проку-
рор, указываются обстоятельства, исключающие 
участие лиц, ведущих расследование, в деле. Зако-
ном также регламентируются принципы расследо-
вания, вопросы принятия, регистрации сообщений 
о преступлении, расследовании преступлений, при-
остановлении и прекращении расследования и дру-
гие аспекты расследования с особенностями, при-
сущими уголовному процессу Финляндии.

Законом о мерах принуждения, вступившим в 
силу 1 января 2014 г. с последними изменениями 
от 2019 года) (Pakkokeinolaki 806/2011, 1146/2013, 
624/2019)1 регламентируются случаи задержания 
лица по подозрению в совершении преступления 
как сотрудником полиции, так и любым лицом; ос-
нования ареста лица, а также основания освобож-
дения задержанного или арестованного лица, пере-
чень должностных лиц, имеющих право принять 
решение об аресте лица и другие вопросы.

Уголовно-процессуальный закон Финляндии 
(Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997))2 
регулирует такие вопросы: право определенных 
субъектов выдвигать обвинение; правовое положе-
ние защитника; гражданский иск в уголовном деле; 
подсудность уголовных дел и компетенция судов; 
предъявление обвинения; принятие решения без 

1 URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2011/
en20110806_20131146.pdf (дата обращения: 08.08.2020 г.).

2 URL: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1997/
en19970689.pdf (дата обращения: 08.08.2020 г.).

проведения основного слушания (судебного разби-
рательства); принятие решения на основании при-
знания вины (аналогично российскому особому 
порядку судебного разбирательства); основные слу-
шания (судебное разбирательство); язык судебного 
разбирательства; рассмотрение уголовного дела, 
возбужденного исключительно потерпевшей сто-
роной; процессуальное положение сторон; расходы  
(в российском законодательстве – процессуальные 
издержки); голосования в судебном разбиратель-
стве; решения суда.

Кодекс уголовного судопроизводства 1997 года 
в Финляндии именуют (Oikeudenkäymiskaari 
Rättegångs Balk (4/734))3, он регламентирует дея-
тельность судов, рассматривающих уголовные 
дела, их состав и компетенцию, процедурные  
вопросы рассмотрения судами уголовных дел, так-
же определяет процессуальный порядок рассмотре-
ния дел.

Таким образом, можно говорить о том, что 
уголовно-процессуальное законодательство Фин-
ляндии представлено различными законами, ряд 
уголовно-процессуальных институтов России и 
Финляндии имеют схожие черты. Интересным 
представляется то, что порядок производства рас-
следования, судебного разбирательства, регламен-
тируются отдельными нормативными правовыми 
актами, в отличии от России. 

3 URL: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1734/
en17340004_20150732.pdf
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Аннотация. Статья посвящена одной из проблем уголовно-процессуальной науки – внесению изменений в уголовно-про-
цессуальное законодательство об участии «заподозренного» и наделении его самостоятельным процессуальным статусом. Автор 
анализирует мнения ученых по данному вопросу. Обосновывается мнение, согласно которому закрепление в УПК РФ такого участ-
ника как «заподозренный», повлечет ненужное нагромождение УПК РФ. В указанной работе исследуется мнение процессуалистов 
о необходимости регламентации процессуального статуса «заподозренного» в уголовно-процессуальном законодательстве, его прав 
и обязанностей при производстве доследственной проверки. Автор убежден, что вынесение постановления о подозрении в отноше-
нии лица усложнит процесс производства доследственной проверки.
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На протяжении длительного времени в отече-
ственной уголовно-процессуальной науке ведется 
дискуссия о процессуальном положении лица, в от-
ношении которого проводится доследственная про-
верка для вынесения решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела или, напротив, возбуждении 
уголовного дела. 

Лицо, в отношении которого проводится про-
верка, называется по-разному: «условным подозре-
ваемым», «фактическим подозреваемым», «скры-
тым подозреваемым», «потенциально преследуе-
мым лицом», «преследуемым» и «заподозренным». 
Представляется, что эти обозначения являются 

тождественными при рассмотрении указанного  
вопроса. 

На сегодняшний день в теории уголовного про-
цесса не существует единого мнения о том, кто же 
является «заподозренным». 

По данному вопросу существуют условно две 
позиции в теории уголовного процесса.

По мнению большинства, «заподозренным» яв-
ляется лицо, в отношении которого у органов пред-
варительного следствия и дознания имеются осно-
вания подозревать в совершении преступления, но 
до момента получения им статуса подозреваемого. 
При этом следует заметить, что авторы считают не-
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обходимым внести изменения в УПК РФ, предусма-
тривающие процессуальный статус «заподозренно-
го» лица, регламентировать его права и обязанности 
при производстве доследственной проверки1. 

Наиболее обоснованным представляется мне-
ние некоторых авторов, полагающих нецелесоо-
бразным внесение таких изменений в действующее 
уголовно-процессуальное законодательство2. 

Представляется, что с мнением ученых первой 
позиции, указывающих на внесение изменений в 
УПК РФ, предусматривающих процессуальное по-
ложение и процессуальный статус «заподозренно-
го», согласиться сложно, поскольку появление но-
вого участника в УПК РФ приведет к ненужному 
нагромождению. Кроме того, из анализа мнений из-
вестных процессуалистов следует, что по существу 
«заподозренным» является лицо, в отношении кото-
рого проводится предварительная проверка. Одна-
ко ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ предусматривает, что при 
проведении доследственной проверки в отношении 
лица ему обязательно разъясняются положение  
ст. 51 Конституции РФ, право пользоваться услу-
гами адвоката, право принесения жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ. Кроме того, при необходимости в 
отношении указанного лица могут быть применены 
меры безопасности, а также он предупреждается о 
возможном наступлении уголовной ответственности 
за разглашение данных досудебного производства. 

Весьма интересной является еще одна про-
блема, которая обсуждается в теории уголовного 
процесса среди ученых, в связи с необходимостью 
закрепления процессуального положения «заподо-
зренного» в УПК РФ.

1 Чувилев А.А. Институт подозреваемого в советском уго-
ловном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1968. 
С. 18; Ретюнских И.А. Процессуальные проблемы задержания 
лица по подозрению в совершении преступления: дис. ... канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 35; Карнеева Л.М. Привле-
чение к уголовной ответственности // Законность и обоснован-
ность. М., 1971. С. 61; Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность 
следователя. М., 1973. С. 6; Образцов В.А. Выявление и изо-
бличение преступника. М., 1997. С. 144; Клепов М.Н. Теория и 
практика становления процессуального статуса подозреваемого 
в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 73; Варнавский Д.А. Уголовное преследование 
лица на стадии проверки сообщения о преступлении: статья //  
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

2 Чиннова М.В., Сучков А.В. К вопросу о законности и 
обоснованности принятия процессуальных решений и прове-
дения проверочных мероприятий на стадии возбуждения уго-
ловного дела в уголовном процессе России // Российский судья. 
2013. № 6. С. 14–18.

Л.А. Сиверская предлагает после поступления 
заявления или сообщения в правоохранительные 
органы выносить постановление о проведении по 
нему проверки3. Аналогичной точки зрения придер-
живается Н.И. Полищук4. 

Рассматривая данный вопрос, нельзя оставить 
без внимания мнение известного ученого А.А. Дав-
летова, согласно которому необходимо выносить 
уведомление о подозрении5. 

Д.А. Варнавский, объединяя вышеизложенные 
мнения, полагает необходимым внести изменения 
в УПК РФ и закрепить необходимость выносить 
постановления «о проведении проверки сообще-
ния о преступлении и уведомления о подозрении 
подлежат объединению в единый процессуальный 
документ»6. Обосновывая свою позицию, Д.А. Вар-
навский полагает, что вынесенное постановление 
следователя или дознавателя может быть обжалова-
но в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Думается, что с мнениями процессуалистов 
сложно согласиться по данному поводу, поскольку 
с принятием заявления, сообщения соответству-
ющие должностные лица обязаны провести до-
следственную проверку, принять решение в срок 
не позднее 3 суток со дня его поступления, а при 
необходимости указанный срок может быть прод-
лен в некоторых случаях до 10 суток, а также и до 
30 суток, то есть УПК РФ предусматривает сроки 
с момента регистрации и принятия поступившего 
заявления или сообщения о преступления. Пред-
ставляется, что вынесение постановления следова-
телями (дознавателями), напротив, усложнит сам 
процесс производства доследственной проверки в 
связи с усеченными сроками, загромождая их ра-
боту. Кроме того, УПК РФ предусматривает воз-
можность обжалования действий (бездействий) и 
решений должностных лиц в порядке ст. 125 УПК 
РФ, поэтому принятие такого постановления будет  
излишним. 

3 Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о престу-
плениях: правовое регулирование и процессуальный порядок: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 108. 

4 Полищук Н.И. Новый взгляд на стадии уголовного про-
цесса // Современное право. 2009. № 6. С. 89–92. 

5 Давлетов А.А. Проблема статуса уголовно преследуе-
мого лица в стадии возбуждения уголовного дела // Российский 
юридический журнал. 2015. № 4. С. 61–67.

6 Варнавский Д.А. Уголовное преследование лица на ста-
дии проверки сообщения о преступлении: статья // Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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За последние десятки лет в Российской Фе-
дерации произведены значительные изменения в 
функционировании органов исполнительной власти 
с целью построения действенной структуры феде-
ральных органов исполнительной власти. Причем 
потребность изменения правового положения су-
дебных приставов появилась давно. В 1997 г. был 
принят ФЗ «О службе судебных приставов», и с тех 
пор статус органа оставался неизменным.

До 2020 г. Федеральная служба судебных при-
ставов (далее – ФССП) являлась частью федераль-
ных органов исполнительной власти. В сентябре 
2019 г. Государственная Дума РФ одобрила в тре-
тьем чтении закон о службе в органах принудитель-
ного исполнения РФ. Согласно положениям закона,  
с 1 января 2020 г. Федеральная служба судебных 
приставов стала силовым ведомством.

В 2020 году институту судебных приставов ис-
полняется 155 лет. Он формировался постепенно, 

его совершенствование было напрямую связано с 
развитием правовой системы, а также с различны-
ми политическими, экономическими и социальны-
ми изменениями. За время становления и развития 
института судебных приставов были как периоды 
расширения его функций и полномочий, так и их 
сокращения; полного его упразднения, так и его 
возрождения; роста престижности в обществе, так 
и падения. Тем не менее его цели всегда оставались 
неизменными, тогда как формы исполнения или за-
дачи деятельности претерпевали значительные из-
менения.

На сегодняшний день деятельность по совер-
шенствованию механизмов исполнительного произ-
водства набирает обороты, и, если дальнейшая его 
реформа будет осуществляться при непосредствен-
ном участии профессионального юридического со-
общества, то государство получит нависший про-
цент исполнения судебных решений [4, c. 84–95].
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Деятельность Федеральной службы судебных 
приставов регламентируется федеральным законом 
об исполнительном производстве, гражданским 
законодательством. В Федеральном законе «О су-
дебных приставах» от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ [5] 
указываются права и обязанности, ответственность 
лиц, способы осуществления деятельности, процес-
суальная документация. Сотрудники ФССП также 
обязаны подчиняться другим нормативным актам, 
например, правительственным постановлением об 
обеспечении должностных лиц стрелковым ору-
жием, форменной одежде и знаках отличия, указам 
Президента и др.

Согласно общей концепции административ-
ной реформы, служба подведомственно относится 
к Министерству юстиции Российской Федерации. 
На государственном уровне представители служ-
бы подчиняются Конституции. Приставы обязаны 
выполнять судебные постановления, в частности, 
предпринимать все меры для поиска имущества от-
ветчика.

В перечень должностных обязанностей приста-
ва входит следующее: принятие мер по полному и 
своевременному выполнению исполнительной до-
кументации (листов, приказов); предоставление 
сторонам дела возможности изучать материалы 
производства, копировать их, делать выписки, при-
чем время ознакомления ограничивается рабочим 
временем территориального подразделения; рас-
смотрение заявлений и ходатайств от ответчика, 
взыскателя, третьих лиц, вынесение постановлений 
по документам, объяснение сроков, других процес-
суальных особенностей (если судебный пристав за-
интересован в результате производства, не может 
оставаться беспристрастным, он обязан заявить 
самоотвод); обработка персональной информации, 
если это требуется для исполнения судебного реше-
ния; объявление должника в розыск, поиск ребенка 
на основании исполнительной документации, в том 
числе и за пределами РФ; ведение производства по 
правонарушениям административного характера в 
порядке, предусмотренном кодифицированным ак-
том; при подозрении на совершение преступления 
пристав обязан составить соответствующий доклад 
и направить его дознавателю или старшему долж-
ностному лицу; обеспечение безопасности участни-
ков, поддержание порядка во время судебного раз-

бирательства; осуществление привода сторон, кото-
рые не выполняют предписания и не являются в зал 
для заседания в добровольном порядке; регулярное 
прохождение профессиональной, физической под-
готовки; основная обязанность сотрудника ФССП – 
предпринимать действия для выполнения судебных 
предписаний.

Что касается полномочий представителей служ-
бы, то здесь законодатель предусмотрел широкие 
правомочия: получение необходимых данных, пер-
сональной информации, справок, необходимых для 
производства по делу; проверка работодателей на 
предмет исполнения листа в отношении сотрудни-
ков, которые состоят у них в штате (своевремен-
ное списание денег с банковской карты); передача 
физическим лицам, организациям, участвующим 
в производстве, поручений, которые обязательны 
для выполнения; посещение помещений, в кото-
рых проживают или ведут коммерческую деятель-
ность ответчики, проведение осмотра объектов, 
вскрытие их при отсутствии согласия стороны, 
причем наносить визиты приставы могут только в 
рабочее время, выходные дни, праздники не пред-
назначены для таких действий; наложение ареста 
на собственность (исключение составляет имуще-
ство, не участвующее в обороте, вещи, на которые 
не может обращаться взыскание); арест ценностей 
и денег ответчика, находящихся на банковских 
вкладах, в кредитных организациях; использование 
помещений нежилого типа при условии согласия  
лица-собственника для временного хранения аре-
стованных активов; объявление розыска ответ-
чика, его собственности, несовершеннолетнего 
ребенка; вызов граждан, участвующих в исполни-
тельном процессе, в отделение для уточнения во-
просов; применение разумной физической силы в 
случае сопротивления при совершении действий 
по розыску, аресту имущества. Кроме того, для 
достижения положительного результата судебные 
приставы могут использовать в отношении на-
рушителя методы психологического воздействия  
[3, c. 152–156].

Права представителей ФССП ограничены зако-
нодательством. Для соблюдения интересов сторон 
осуществляется надзор за судебными приставами. 
Что касается контроля за приставами внутри струк-
туры, то для этого существует старший сотрудник, 
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занимающийся организацией деятельности своих 
подчиненных.

Главная инстанция над судебными пристава-
ми – управление ФССП. Лицо может обратиться 
туда, если старшее должностное лицо отказалось 
удовлетворить его жалобу.

Практика показывает, что безрезультатное об-
ращение к старшему приставу – повод написать за-
явление в органы прокуратуры.

Что касается иерархии внутри отдельного под-
разделения, территориальные органы возглавляют-
ся руководителем – главным судебным приставом, 
полномочия которого распространяются на субъект 
государства. Он назначается по приказу от Мини-
стерства юстиции. У главного пристава есть заме-
стители, назначаемые на государственную службу 
приказом, изданным ФССП. В обязанности руково-
дителя входит: распределение обязанностей между 
нижестоящими лицами; организация деятельности 
аппарата, подразделений; мероприятия по аттеста-
ции сотрудников; проведение дознания по уголов-
ному производству, действия по делам об админи-
стративных нарушениях. 

На уровне районов действуют районные и меж-
районные подразделения.

Центральный аппарат также контролирует рабо-
ту судебных приставов и, в свою очередь, делится 
на управления: по организации производства; по 
обеспечению установленного порядка работы су-
дебных органов; по организации дознания; по ин-
формационным технологиям; правовой отдел; по 
защите государственных сведений; контрольно-ре-
визионное отделение; по рассмотрению обращений 
во время исполнительного процесса; по взаимодей-
ствию со СМИ.

Главный судебный пристав Российской Феде-
рации (директор ФССП) осуществляет свою дея-
тельность именно в Центральном аппарате. Он на-
значается Президентом и имеет одного первого за-
местителя и пять заместителей для осуществления 
надзора.

Орган контролирует отдельные исполнитель-
ные производства при подаче жалоб, организует 
дознание при подозрении на преступление, защи-
щает государственную тайну, проверяет деятель-
ность исполнителей на местах, своевременное 
выполнение ими своих обязанностей. При не-

обходимости сотрудники имеют право снимать с 
должности лиц, уклоняющихся от возложенных  
обязательств.

В обязанности директора ФССП входит: руко-
водство подразделениями по принудительному ис-
полнению судебных решений, контроль за их дея-
тельностью, соблюдением прав граждан; надзор за 
охраной зданий и помещений судов; принятие ре-
шения о наблюдении за такими объектами круглосу-
точно (при возникновении повышенной опасности), 
определение перечня лиц, которым предоставляет-
ся постоянное право ношения огнестрельного ору-
жия; контроль за безопасностью при совершении 
действий исполнительного характера; определение 
тактики исполнительных действий, контроль за по-
иском имущества, ответчика, его несовершеннолет-
него ребенка, в том числе на международном уров-
не; установление особенностей профессиональных 
взаимоотношений между сотрудниками, служебной 
дисциплины с учетом специфики государственной 
службы; издание приказов и распоряжений в связи 
с деятельностью судебных приставов; отмена реше-
ний нижестоящего должностного лица по поступив-
шей жалобе при несоответствии требованиям зако-
нодательства; предоставление статистики в органы 
прокуратуры для анализа состояния преступности; 
определение порядка создания банков данных, нуж-
ных представителям ФССП для исполнения реше-
ний судов.

За деятельностью службы следят не только вы-
шестоящие должностные лица, но и другие ведом-
ства, в том числе и Генеральная прокуратура. Стоит 
отметить, что прокурорский надзор за деятельно-
стью службы является самой молодой отраслью 
надзора [1].

Ее представители следят за выполнением пред-
писаний законов, соблюдением прав граждан, при-
нимают жалобы от физических, юридических лиц. 
Сотрудники прокуратуры инициируют проверки в 
главных и территориальных органах, предписыва-
ют устранить выявленные нарушения, привлечь ви-
новных лиц к ответственности.

В перечень надзорных задач за действиями 
приставов-исполнителей входит: надзор за соблю-
дением законодательства сотрудниками ФССП; 
защита прав и свобод организаций, граждан; кон-
троль законности решений, постановлений от су-
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дебных приставов; своевременное выявление, 
пресечение правонарушений, привлечение вино-
вных лиц к предусмотренной законом ответствен-
ности; выполнение оперативных и разыскных  
мероприятий.

Прокурорский надзор за исполнением законов 
судебными приставами предусматривает меропри-
ятия в ответ на поступление жалоб и заявлений от 
участников процесса. Они могут быть следующи-
ми: заявление протеста; представление; вынесение 
постановления; прокурорское предостережение 
о необходимости соблюдения законодательства. 
Протест выносится должностному лицу или в 
суд, рассматривается в течение 10 дней с момен-
та его подписания. Результаты выполненных мер 
прокурор получает в виде отчета в письменном  
виде. 

Представление направляется лицу, уполномо-
ченному устранять нарушения, документ подлежит 
незамедлительному выполнению. Если при проку-
рорской проверке в деяниях будет выявлен состав 
преступления, выносится постановление о направ-
лении документов в органы следствия для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме 
того, прокурор имеет право вынести постановление 
о рассмотрении дела в рамках административного 
производства. Стоит отметить, что обязательным 
элементом данного акта прокурорского реагирова-
ния является требование о привлечении виновных к 
ответственности [2, c. 49–55].

Предостережение выносится в письменном 
виде, если есть угрозы совершения противоправ-
ных деяний, направляется должностным лицам. 
Если предписания, указанные в документе, не вы-
полняются, сотрудник привлекается к ответствен-
ности. Прокурор во время исполнительного произ-
водства, его проверки, обладает широкими полно-
мочиями. К ним относится: вызов должностных лиц 
для дачи разъяснений по поводу нарушения законо-
дательства; требование предоставления материалов 
и документов в указанные сроки; проведение про-
верок по поступившим от граждан, организаций 
обращениям; возбуждение дел об административ-

ных нарушениях, требования назначить виновным 
наказания; обращение в суд с заявлением признать 
решения, нормативные акты не соответствующими 
действительности.

Роль Генеральной прокуратуры в осуществле-
нии контроля сводится к следующему: проведению 
надзора; взаимодействию с государством, междуна-
родными организациями, органами, налаживанию 
тесного сотрудничества для более эффективной дея-
тельности; заключению соглашений о юридической 
помощи, способствующих борьбе с преступностью; 
содействию в создании правовых актов, в том чис-
ле в международной сфере; управлению объектами, 
которые находятся под ведомственным контролем 
прокуратуры.
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Государственное управление миграционны-
ми процессами имеет многовековую историю. В 
определенную историческую эпоху цели и задачи 
государственного воздействия на миграционные 
отношения отличались, но общим признаком мож-
но отметить наличие государственного управления 
в переселенческой политике для освоения терри-
торий России. Опыт и разработка теоретических 
моделей управления миграционными процессами 
позволили создать различные концепции деятель-
ности миграционной службы для реализации инте-
ресов Российского государства. В конечном счете, 
деятельность современной миграционной службы – 
ГУВМ МВД России – должна быть направлена на 
достижение задач, закрепленных в Концепции го-
сударственной миграционной политики на 2019– 
2025 гг.

Управление миграционными процессами в 
России является важной государственной задачей. 
Современные проблемы управления миграцион-
ными процессами в России имеют свой генезис. 
Проблемы освоения территорий страны, ее засе-
ления, повышения демографии не утратили своей 
актуальности и в настоящее время. Исторический 
опыт управления миграционными процессами не-
избежно должен быть востребован государством в 
формировании миграционной политики будущего 
времени. Управленческие решения – это основ-
ной инструмент для регулирования миграционных 
процессов. Ошибки в управлении миграционными 
процессами порождают отрицательные социаль-
ные явления, такие как бюрократизм, коррумпиро-
ванность государственного аппарата, нелегальную 
миграцию. Механизм управления миграционными 
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процессами имеет правовую основу, осуществля-
ется в соответствии с принципами оперативности, 
непрерывности и своевременности. Но сложность и 
многоступенчатость регулирования миграционных 
процессов показали свою неэффективность в пе-
риод кризиса 2014–2015 годов. Основная функция 
управления миграционными процессами, как мы 
отмечали, возлагается на ГУВМ МВД РФ, но необ-
ходимо также привлечение региональных органов 
власти и институтов гражданского общества для 
обеспечения контроля за деятельностью миграци-
онной службы.

Исторический обзор необходим для изучения 
миграционных процессов в Российском государ-
стве. В 2019 году исполнилось 300 лет со дня об-
разования подразделения полиции по контролю и 
регистрации иностранных граждан, прибывающих 
в Российское государство. Отчет юбилейной даты 
ведется от 11 сентября 1719 года, когда Петр I под-
писал указ для исполнения Сенату «О явке инозем-
цам, приезжающим в Санкт-Петербург для записи 
в канцелярию полицмейстерских дел». С той исто-
рической даты ведет свою деятельность служба по 
вопросам миграции в структуре МВД России.

Если провести аналогию с историей, то весь пе-
риод миграционной службы России условно можно 
подразделить на три этапа: первый этап – ХVIII−
XX вв., так называемый досоветский период разви-
тия, второй этап, именуемый советским периодом, 
охватывает 1917–1991 гг., и третий этап с 1992 г. 
по настоящее время (постсоветский период), что 
соответствует периодизации российского права, 
отраженной в трудах некоторых ученых [1]. Соот-
ветственно каждый период миграционной службы 
характеризовался присущими ему особенностями 
в организации и управлении по перемещению ино-
странными поданными. На каждой стадии развития 
миграционной службы создавались новые струк-
турные подразделения либо реформировались уже 
имеющиеся. Рассмотрение генезиса миграционной 
службы российского государства, позволит нам – 
как и иным ученым, обращающимся к изучению 
истории различных правовых явлений [2–7] – из-
учить особенности зарождения и последующее раз-
витие данной службы.

Изученные нами документы позволяют сделать 
вывод, что с начала ХVIII века государством осу-

ществлялось правовое регулирование миграцион-
ных процессов, вырабатывалась миграционная по-
литика и законодательство в интересах России. Об-
разован институциональный орган государственной 
власти по управлению и контролю за иностранными 
поданными. Основными инструментами регулиро-
вания и стимулирования миграционных процессов 
того периода являлись денежные выплаты за счет 
казны въезжающим иностранцам и предоставление 
им различных льгот, т.е. правовое регулирование и 
экономическая заинтересованность. Так вот, уже в 
то время являлись обыденностью невыплаты или 
занижение суммы денежных средств, предназна-
ченных въезжающим иностранцам для выплаты, 
сотрудниками полиции, Канцелярии и паспортных 
столов. Обычной практикой являлось завышение 
сумм денежной компенсации, подлежащей вы-
плате иностранцам (а на руки выдавалась гораздо 
меньшая сумма), что вполне соответствует сегод-
няшнему пониманию термина «коррупционные 
проявления», как говорится, идентичность проблем 
для решения имеют место быть. Злоупотребления 
чиновников миграционной службы ХVIII−XX вв. 
были характерны для чиновников всего государ-
ственного аппарата того времени. Воровство, каз-
нокрадство, взяточничество, злоупотребления 
должностным положением, – типичные должност-
ные преступления государственных служащих того  
периода. 

В начале ХIХ века правоприменительные функ-
ции в сфере миграции осуществляла полиция Ми-
нистерства внутренних дел Российской империи. 
Непосредственно, отмеченная функция возлага-
лась на паспортно-визовый стол, сотрудники кото-
рого выполняли регистрацию и учет прибывших 
иностранных граждан, а при необходимости вели 
наблюдение за иностранцами, пребывающими на 
территории России. В отмеченный период уже вы-
полнялась работа по соблюдению паспортного кон-
троля иностранными подданными, была налажена 
система миграционного учета и делопроизводства. 
В ХIХ веке в миграционной политике России ис-
пользуются уже современные инструменты, такие 
как, привлечение специалистов-иностранцев, на-
личие имущественного ценза, квотирование ко-
личества иммигрантов, установление визового  
режима. 
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Все это позволило более эффективно контро-
лировать полицией миграционные процессы в Рос-
сийской Империи и создать паспортную систему, 
которая оставалась практически неизменной до 
1917 года [8]. Более того, многие элементы этой 
паспортной системы сохранились до наших дней, 
хотя и в несколько улучшенном виде. Министерство 
внутренних дел Российской империи регулировало 
миграционные процессы в интересах государства, и 
при этом наделялось достаточными полномочиями. 
Исходя из соображений государственной безопас-
ности, МВД было полномочно временно прекра-
щать въезд иностранных подданных в Россию. 

После революции 1917 года все органы управ-
ления и власти Российской империи были упразд-
нены, в том числе и МВД России. Создавались со-
ветские органы власти и управления. В результате 
революции происходит резкая смена политики, что 
затронуло и миграционные процессы, которые со-
средотачиваются на внутренних переселениях, но 
революция ничего не изменила в вопросе получе-
ния взяток должностными лицами государственно-
го аппарата.

Спустя ровно 200 лет после подписания ука-
за Петром I, Декретом ВЦИК РСФСР от 25 июня 
1919 года была создана паспортно-визовая служ-
ба, на которую возлагались правоприменительные 
функции по управлению в сфере внешней и вну-
тренней миграции. 

В мае 1920 года решением межведомственной 
комиссии НКВД РСФСР на милицию возлагается 
выполнение указов, распоряжений и постановле-
ний органов власти, регламентирующие пребыва-
ние иностранных граждан в РСФСР. При Главном 
управлении милиции в Москве и Петрограде были 
сформированы иностранные подразделения [9]. 
Впоследствии приказом НКВД РСФСР от 31 авгу-
ста 1923 полномочия по учету, регистрации и кон-
тролю за иностранцами возлагались на центральное 
административное управление НКВД РСФСР.

Декретом ЦИК СССР от 05.06.1925 года было 
принято «Положение о въезде в СССР и выезде из 
СССР», исполнение которого было возложено на 
паспортно-визовые подразделения НКВД СССР. В 
1930 году НКВД СССР было упразднено и функции 
по учету, регистрации иностранцев были переданы 
в ОГПУ. Но в 1935 году, в связи с восстановлением 

наркомата внутренних дел, в ведение НКВД СССР 
и его терорганов были переданы иностранные от-
делы и столы исполнительных комитетов, которые 
до этого времени находились в ведении ОГПУ. На 
основании Постановления СНК СССР от 4 октября 
1935 года в Главном управлении милиции, управ-
лениях милиции республик, краев и областей были 
созданы отделы, отделения и группы виз и реги-
страции иностранцев (ОВиР) [9]. ОВиР принимало 
решение о выдаче иностранным гражданам разре-
шения на въезд, проживание, предоставление граж-
данства СССР, осуществляла контроль за соблюде-
нием иностранцами правил проживания и передви-
жения по территории СССР. ОВиР в структуре МВД 
СССР – МВД России действовал до 1993 года, по-
сле чего произошло объединение паспортной служ-
бы и отделов виз и регистраций и на их основе была 
организована паспортно-визовую служба (ПВС) ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, как 
в центре, так и на местах, которая в свою очередь 
просуществовала до 2004 года, до создания ФМС 
России.

С распадом Советского Союза в декабре 
1991 года, бывшие союзные республики стали не-
зависимыми государствами, на территории которых 
продолжались национальные конфликты, имело ме-
сто дискриминация русской части населения в на-
циональных республиках. Перечисленные факторы 
повлекли массовый приток иммигрантов (беженцы 
и вынужденные переселенцы) из бывших респу-
блик. В период 1991–1995 годы в Российскую Фе-
дерацию прибыло свыше 600 тыс. беженцев и вы-
нужденных переселенцев [9]. 

С этого периода начинается третий этап исто-
рии органов миграционной службы в Российском 
государстве. Происшедшие изменения в обще-
ственной жизни государства повлекли изменения и 
в структуре органов, контролирующих миграцион-
ные процессы. В июне 1992 года Президент России 
Б.Н. Ельцин подписал указ о создании Федеральной 
миграционной службы России на основе Комитета 
по делам миграции при Министерстве труда и заня-
тости населения Российской Федерации. На вновь 
созданный орган возлагалась реализация государ-
ственной политики в сфере миграционных отноше-
ний и регулирование трудовой миграции, создание 
системы управления миграционными процессами, 
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разработка и принятие правовых актов и миграци-
онных программ, а также установления связей по 
вопросам международного сотрудничества в сфере 
миграции [10]. 

Указом главы государства В.В. Путина от 17 мая 
2000 г. «О структуре федеральных органов испол-
нительной власти», ФМС России была упразднена, 
а ее функции переданы в Министерство по делам 
Федерации, национальной и миграционной полити-
ки Российской Федерации. Аргументом принятия 
подобного решения была точка зрения, что мигра-
ционная служба должна быть гражданским ведом-
ством без функций правоохранительного органа и 
заниматься беженцами, трудовыми мигрантами. На 
следующий год, 16 октября 2001 г., Министерство 
по делам Федерации, национальной и миграцион-
ной политики Российской Федерации было упразд-
нено, и его функции в части реализации миграцион-
ной политики переданы в Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации. Данное решение 
объяснялось тем, что главной задачей миграцион-
ной службы должно было стать противодействие 
незаконной миграции.

23 февраля 2002 г. Федеральная миграционная 
служба была образована в составе МВД России. Тот 
период эволюции миграционной службы характе-
ризуется слабым управлением и принятием органи-
зационных решений. В центральном аппарате МВД 
России было создано новое структурное подразде-
ление – Федеральная миграционная служба. Струк-
тура миграционной службы после передачи ее в 
МВД России осталась практически без изменений. 
С принятием этого решения начался самостоятель-
ный этап (2002–2006 гг.) миграционной политики 
и базисных преобразований, отражавший смену ее 
курса и переориентацию на борьбу с незаконной 
миграцией, усилению контрольных функций и ор-
ганов в миграционной системе. Все это говорило о 
переходе миграционной политики на вектор, харак-
теризующийся ограничением иммиграции.

В марте 2004 г. при пересмотре структуры орга-
нов исполнительной власти РФ, ФМС вновь была 
воссоздана в качестве самостоятельного ведомства. 
В соответствии с п. 13 Указа Президента РФ от 
09.03.2004 года № 314 и Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопро-
сы Федеральной миграционной службы» паспор-

тно-визовая служба была преобразована в «Феде-
ральную миграционную службу» (ФМС России) в 
структуре МВД РФ. Была образована ФМС России, 
которой передали правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору, и функции по ока-
занию государственных услуг в сфере миграции 
МВД России.

С 1 января 2006 года созданы территориальные 
органы ФМС России, объединившие подразделения 
паспортно-визовой службы и подразделения по де-
лам миграции МВД России, ГУВД, УВД субъектов 
федерации, с выводом их в отдельную структуру 
прямого подчинения Правительству РФ. То есть 
ФМС России стала самостоятельным органом ис-
полнительной власти с правом законодательной 
инициативы по изданию профильных законов в 
сфере своей деятельности. Управление миграцион-
ными процессами, в том числе трудовой миграцией, 
становится основным направлением деятельности 
ФМС России. 

Но ФМС России не удалось взять под полный 
контроль миграционные процессы в стране и пре-
сечь нелегальную миграцию. Избыточное админи-
стрирование и создание бюрократических препон в 
процедуре получения разрешительных документов 
 для трудоустройства в России мигрантов вынужда-
ло их искать работу в обход установленных закон-
ных требований.

5 апреля 2016 года Указом Президента Россий-
ской Федерации ФМС России была упразднена, 
а ее функции и полномочия переданы Главному 
управлению по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, функциями 
которой стали реализация государственной полити-
ки в сфере миграции (эмиграции, иммиграции), в 
том числе противодействия незаконной миграции, 
гражданства, регистрации физических лиц, бежен-
цев и иных категорий мигрантов, предусмотренных 
законодательством. Таким образом, это девятая по 
счету реорганизация миграционной службы, начи-
ная с июня 1992 года. Неоднократное реформирова-
ние миграционной службы отрицательно сказалось, 
как на деятельности и мотивации сотрудников, так 
и на достижениях самой службы. 

Вновь созданная структура ГУВМ МВД РФ 
прошла процедуру оптимизации, по итогам кото-
рой сократили дублирующие структуры: кадровое 
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обеспечение, службу тыла, финансовое обеспече-
ние. Итогом реорганизации миграционной службы 
должно стать установление простого и прозрачного 
алгоритма трудоустройства иностранных граждан 
без избыточно усложненных и бюрократических 
процедур.
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Различные подразделения МВД России прини-
мают активное участие в раскрытии преступлений 
террористической направленности. Взаимодействие 
подразделений МВД России позволяет выявлять по-
дозреваемых в совершении таких преступлений, 
устанавливать факты наличия у преступных эле-
ментов нелегального оружия, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. В юридической литературе 
особое внимание обращается на высокую степень 

общественной опасности преступлений террори-
стической направленности. Борьбу с терроризмом 
необходимо рассматривать как многоаспектную за-
дачу, в которой требуется участие разных служб и 
подразделений в системе МВД России [1]. 

Ученые и практики неоднократно в своих рабо-
тах рассматривали проблемы и вопросы, связанные 
с взаимодействием подразделений МВД России 
при раскрытии преступлений террористической 
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направленности, включая применение специаль-
ных технических мероприятий. На протяжении 
последних десятилетий создавалась и совершен-
ствовалась законодательная база, направленная на 
эффективное раскрытие преступлений в сфере тер-
роризма. Условием для взаимодействия между раз-
ными подразделениями является наличие объектив-
ной взаимосвязи между теми, кто участвует в этом  
процессе. 

Подразделения МВД России при взаимодей-
ствии, ориентированном на раскрытие преступле-
ний террористической направленности, руковод-
ствуются общей целью, участвует в информацион-
ном обмене, разрабатывают и проводят специальные 
технические мероприятия. Эффективность данной 
работы зависит от условий и ресурсов, имеющихся 
для ее организации. Главными принципами взаимо-
действия между подразделениями являются разгра-
ничение компетентности, научность и законность. 
В зависимости от вида субъектов, взаимодействие 
может видоизменяться [2]. 

При взаимодействии подразделений в рамках 
раскрытия преступлений террористической на-
правленности с подготовкой и применением специ-
альных технических мероприятий осуществляется 
информационное взаимодействие. Примером здесь 
может быть направление информации в отдел по 
борьбе с терроризмом об обнаруженном подпо-
лье бандформирования. В рамках этой же работы 
могут предоставляться консультации и уточняться 
методы решения конкретных задач. К примеру, при 
наличии информации о причастности группы по-
дозреваемых к совершению преступления за ними 
может быть установлена слежка с использованием 
данных о местоположении, получаемых с мобиль-
ных устройств [3]. 

Также при необходимости может быть решен 
вопрос с прослушиванием телефонных перегово-
ров. Консультации здесь необходимы для подбора 
конкретных способов и методов, при помощи ко-
торых те же телефонные переговоры будут пере-
хватываться, прослушиваться, при которых будет 
уточняться конкретное местоположение предста-
вителя преступной группы на момент совершения 
телефонного звонка. Консультации и согласование 
методов для проработки плана специальных техни-
ческих мероприятий необходимо рассматривать в 

качестве методического взаимодействия между под-
разделениями МВД России [4]. 

На управленческом уровне в ходе раскрытия 
преступлений террористической направленности 
между подразделениями налаживается функцио-
нальное взаимодействие. Оно подразумевает со-
вместное выполнение заинтересованными сторона-
ми функций управления. 

И такое взаимодействие осуществляется на раз-
ных этапах, начиная от совместной деятельности по 
предупреждению преступлений, заканчивая ком-
плексными оперативно-разыскными мероприятия-
ми. Взаимодействие между подразделениями МВД 
России на этапе раскрытия преступлений террори-
стической направленности может носить прямой 
или косвенный характер. 

До 2006 г. действовал ФЗ-130 от 1998 г. Им пред-
усматривалось взаимодействие в борьбе с террориз-
мом между ФСБ, ФСО, МВД России, ФПС и МО 
России. Сегодня подразделения, которые прямо или 
косвенно работают в сфере противодействия терро-
ризму, в пределах своей компетенции участвуют в 
разработке и реализации специальных технических 
мероприятий, направленных на раскрытие престу-
плений террористической направленности. 

За счет деятельности таких подразделений пре-
доставляются для использования технические сред-
ства для отслеживания местоположения мобильных 
устройств подозреваемых, внедряются программы 
перехвата переговоров с использованием радиоте-
лефонной связи, выделение конкретных средств и 
технических решений зависит от конкретной по-
ставленной задачи. К примеру, если требуется уста-
новить местоположение подозреваемых, то осу-
ществляется перехват телефонных переговоров [5]. 

Также следует обратить внимание, что осущест-
вление, так называемой, «прослушки» позволяет 
выявить связь между членами террористической 
группировки и тем, кто их финансирует. Как пока-
зывает практика, для этого достаточно отследить и 
проанализировать электронную переписку, полу-
чить сведения о финансовых счетах в платежной 
системе, через которые осуществляется финанси-
рование бандформирований. На базе МВД России 
есть несколько подразделений, которые взаимодей-
ствуют между собой при раскрытии преступлений 
террористической направленности. 
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Так, органы следствия собирают объективную 
информацию по признакам совершенного престу-
пления, проводят опрос свидетелей и выносят по-
становления о проведении экспертиз с целью полу-
чения объективных данных о том, что совершенное 
преступление является актом терроризма. 

По результатам работы следственных органов 
формируется круг подозреваемых лиц в соверше-
нии преступления. Подтвердить или опровергнуть 
причастность к совершенному преступлению мож-
но только на основании сведений, которые опре-
деляются в ходе оперативно-разыскной работы. 
Как раз оперативные подразделения и выполня-
ют эту функцию, в ходе которой устанавливают-
ся места проживания или временного пребыва-
ния подозреваемых лиц, проходят задержания и  
обыски [6]. 

С учетом того, что руководство группиров-
кой практически всегда осуществляется на уровне 
какой-то крупной бандитской ячейки, то в даль-
нейшем к работе по раскрытию преступлений 
террористической направленности подключаются 
технические подразделения в составе МВД Рос-
сии. Ими разрабатываются и при их же поддержке 
проводятся специальные технические меропри-
ятия, направленные на выявление заказчика пре-
ступления, сообщников, источников финансирова-
ния деятельности террористической группировки  
и т.д. 

В составе следственно-оперативной группы 
представлены следователи и оперативные сотруд-
ники, которые одними из первых выезжают на 
место преступления. Если мы говорим о терро-
ристическом акте, то здесь главной задачей для 
них является фиксирование следов совершенного 
преступления, опрос свидетелей, оформление по-
становлений о назначении специальных экспертиз  
и т.д. 

При наличии террористов-смертников их лич-
ность устанавливается путем изучения данных с ка-
мер наблюдения, списков пассажиров и т.д. Совре-
менные технологии позволяют на базе технических 
подразделений МВД России не просто установить 
личность преступников, но и отследить маршрут 
их передвижения по городу за счет установлен-
ных камер наблюдения с функцией распознавания  
лица. 

При помощи компьютера и технологий об-
работки данных достаточно фоторобота для того, 
чтобы в массе записей с камер наблюдения выявить 
террористов. Взаимодействие между подразделе-
ниями МВД России при раскрытии преступлений 
террористической направленности осуществляется 
на основе норм уголовно-процессуального законо-
дательства, на основе ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», ФЗ «О полиции», а также ве-
домственных нормативных правовых актов. Формы 
координации деятельности между подразделениями 
МВД России, включая взаимодействие на этапе пла-
нирования и проведения специальных технических 
мероприятий, определены в ст. 6 Положения о ко-
ординационной деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. В ходе плани-
рования и проведения специальных технических 
мероприятий устраняются причины и условия для 
совершения новых преступлений террористиче-
ской направленности, устанавливаются личности 
причастных и сопричастных к указанной категории 
преступлений, перекрываются каналы финансиро-
вания террористических группировок и каналы по-
ставки оружия [7]. 

С учетом развития информационно-коммуника-
ционных технологий и появления новых возможно-
стей для обеспечения анонимности их пользования, 
можно утверждать, что одной из главных задач МВД 
в данной области является внедрение эффективной 
системы обеспечения информационно-коммуни-
кационной связи между всеми подразделениями  
МВД России. 

К настоящему времени взаимодействие между 
разными подразделениями МВД России регулиру-
ется за счет действия нескольких десятков норма-
тивных правовых актов. В некоторых из них отдель-
ные положения дублируются, а иногда и противо-
речат друг другу. 

Есть необходимость в классификации средств  
и технологий, используемых на этапе планирования  
и осуществления специальных технических меро-
приятий. 

Более того, есть необходимость в протоколиро-
вании совершенных операций и принятых решений 
в рамках взаимодействия между разными подраз-
делениями МВД России. Это необходимо для раз-
граничения полномочий и сферы ответственности 
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одних подразделений от полномочий и сферы ответ-
ственности других. Планирование и осуществление 
специальных технических мероприятий должно но-
сить комплексный характер и связано с выполнени-
ем подразделениями МВД России других задач, на-
правленных на разведку, проведение следственных 
мероприятий.

Очевидно, что подразделения МВД России 
при проведении работы по раскрытию преступле-
ний террористической направленности исполь-
зуют различные технические средства. Поэтому 
способы и специальные методы взаимодействия 
тоже нуждаются в классификации. С учетом но-
вых технических достижений во взаимодействии 
между подразделениями должны быть включены 
новые технологии отслеживания и перехвата ин-
формационных потоков, технологии аналитики 
данных, полученных в ходе оперативно-разыскной  
работы. 

Работа по планированию и проведению специ-
альных технических мероприятий включает в себя 
обмен информацией, выявление лиц, которые не-
легально проживают в населенных пунктах, вы-
бор способов и средств взаимодействия на основе 
современных информационных технологий, выбор 
технологий для получения объективных данных о 
причастности к совершенному преступлению тех 
или иных лиц. 

В идеальном случае специальные технические 
мероприятия позволяют не просто установить кон-
кретных подозреваемых и их нахождение, но и 
принадлежность к конкретной террористической 
организации. В перспективе представляется необхо-
димым обмен технологиями и опытом в сфере про-
изводства и использования технических средств, 
направленных на противодействие терроризму и 
раскрытие преступлений террористической направ-
ленности. 

Для решения проблемы технического обеспе-
чения необходимо в ходе работы МВД России ис-
пользовать современное сертифицированное обо-
рудования, которое разработано специально для 
проведения специальных оперативно-разыскных 
мероприятий. 

С учетом разнообразия технических средств и 
технологий должна быть разработана их класси-

фикация, а также разработан единый подход к их 
сертификации для планирования и использования 
во время проведения специальных технических 
мероприятий. Формы взаимодействия подразде-
лений МВД России по раскрытию преступлений 
террористической направленности должны быть  
расширены. 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы производства автотехнических судебных экспертиз по дорожно-транспорт-
ным происшествиям с участием пешеходов. Существующим методиками исследования для решения вопроса о соответствии дей-
ствий водителя транспортного средства установленным требованиям Правил дорожного движения предусмотрено решение вопроса 
о наличии либо отсутствии технической возможности у водителя предотвратить наезд на пешехода, в том числе с учетом возмож-
ности выхода пешехода за пределы опасной зоны при своевременном принятии необходимых мер водителем.

В некоторых дорожно-транспортных ситуациях, несмотря на установленное в ходе исследования отсутствие у водителя транс-
портного средства технической возможности предотвратить факт наезда на пешехода, в случае, если водитель до момента контак-
тирования с пешеходом не применял мер к торможению, либо применил указанные меры с некоторым опозданием относительно 
момента возникновения опасности для движения, экспертным путем возможно определить значение фактической скорости движе-
ния транспортного средства в момент наезда на пешехода и гипотетическое значение скорости движения транспортного средства в 
момент наезда на пешехода в случае своевременного применения водителем мер к торможению. Указанные значения скоростей мо-
гут служить основой для дальнейшего исследования обстоятельств ДТП, в том числе методами судебно-медицинской экспертизы и 
установления причинно-следственных связей между действиями водителя транспортного средства и наступившими последствиями 
(тяжестью травм, полученных пешеходом).
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Abstract. This article deals with current issues of production of automotive forensic examinations on road accidents involving pedestrians. 
Existing research methods for solving the question of whether the actions of the driver of a vehicle meet the established requirements of traffic 
rules provide for the solution of the question of whether or not the driver has the technical ability to prevent a pedestrian from hitting, including 
taking into account the possibility of a pedestrian leaving the dangerous zone if the driver takes the necessary measures in a timely manner.

In some road traffic situations, despite the fact that the driver of the vehicle does not have the technical capability to prevent the fact of 
hitting a pedestrian, if the driver did not apply braking measures before contacting the pedestrian, or applied these measures with some delay 
relative to the moment of danger to traffic, it is possible to determine the actual speed of the vehicle at the time of the pedestrian collision and 
the hypothetical speed of the vehicle at the time of the pedestrian collision if the driver applies timely braking measures. These speed values 
can serve as a basis for further investigation of the circumstances of the accident, including by forensic medical examination and establishing 
causal relationships between the actions of the driver of the vehicle and the consequences (the severity of injuries sustained by the pedestrian).
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Наезд автомобиля на пешехода – один из самых 
распространенных видов дорожно-транспортных 
происшествий. В нашей стране наезды на пешехода 
составляют примерно 35–40%, а в городах и круп-
ных населенных пунктах – до 50–60% всех проис-
шествий [1, с. 2]. Так, согласно официальным стати-

стическим данным ГИБДД по итогам 2019 года на 
территории Российской Федерации зарегистрирова-
но 164 358 дорожно-транспортных происшествий, 
из них 48 734 происшествий произошли с участи-
ем пешеходов, в которых 4 917 человек погибло, 
45 940 получили ранения [4]. При этом в подавля-
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ющем большинстве случаев наезды вызваны не-
дисциплинированностью и невнимательностью пе-
шеходов [1, с. 2]. Однако, в ряде случаев, водители 
транспортных средств также проявляют невнима-
тельность к постоянно меняющейся дорожной об-
становке и начинают принимать необходимые меры 
для предотвращения ДТП с некоторым опозданием, 
либо вообще не применяют какие-либо меры.

Установление всех обстоятельств дорожно-
транспортных происшествий возложено на специ-
ализированные подразделения органов ГИБДД и 
следственных органов. Одним из ключевых резуль-
татов расследования обстоятельств дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов явля-
ется оценка соответствия действий водителя (водите-
лей) транспортного средства и пешехода (пешеходов) 
требованиям, установленным Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, а также установ-
ления наличия причинно-следственной связи между 
выявленным несоответствием в действиях участни-
ков дорожного движения и наступившими послед-
ствиями. Зачастую, для решения данной задачи тре-
буются специальные технические знания. 

Основной формой применения специальных тех-
нических познаний при расследовании ДТП является 
производство автотехнической судебной экспертизы. 
Предметом ее является установление на основе по-
знаний в автотехнике состояния причастных к до-
рожно-транспортному происшествию систем «води-
тель-автомобиль-дорога-среда» (ВАДС), их элемен-
тов, связей в системах и между ними [2, с. 45–46]. 

В соответствии с имеющимися в настоящее 
время методиками исследования автотехническая 
судебная экспертиза при наличии необходимых 
данных позволяет решить вопрос о наличии либо 
отсутствии технической возможности у водителя 
транспортного средства предотвратить наезд на пе-
шехода путем торможения в заданных дорожных 
условиях, в том числе и возможность выхода пеше-
хода за пределы опасной зоны при своевременном 
применении необходимых мер водителем. 

В некоторых дорожно-транспортных ситуаци-
ях, несмотря на установленное в ходе исследования 
отсутствие у водителя транспортного средства тех-
нической возможности предотвратить факт наезда 
на пешехода, если водитель до момента контакти-
рования с пешеходом не применял мер к торможе-

нию, либо применил указанные меры с некоторым 
опозданием относительно момента возникновения 
опасности для движения, экспертным путем воз-
можно определить значение фактической скорости 
движения транспортного средства в момент наезда 
на пешехода и гипотетическое значение скорости 
движения транспортного средства в момент наезда 
на пешехода в случае своевременного применения 
водителем мер к торможению. 

Следует указать, что эксперт не может исследо-
вать причинную связь между несоответствием дей-
ствий водителя требованиям Правил и наступивши-
ми последствиями, поскольку последнее понятие 
включает в себя степень вреда и величину ущерба, 
причиненных в результате ДТП, оценить изменение 
которых при изменении параметров взаимодей-
ствия ТС (транспортного средства) и пешехода при 
наезде не представляется возможным методами ав-
тотехнической экспертизы [3, с. 6]. Однако, указан-
ные значения скоростей могут служить основой для 
дальнейшего анализа и исследования обстоятельств 
ДТП, в том числе методами судебно-медицинской 
экспертизы и установления причинно-следствен-
ных связей между действиями водителя транспорт-
ного средства и наступившими последствиями (тя-
жестью травм, полученных пешеходом).

Рассмотрим следующий пример из экспертной 
практики. На регулируемом перекрестке произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Перекресток 
представлял собой пересечение двух проезжих ча-
стей, состоящих из шести полос движения, по три 
полосы в каждом направлении, также на проезжую 
часть по границам перекрестка была нанесена до-
рожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» и 
установлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пеше-
ходный переход». В материалах доследственной про-
верки имелась видеозапись, перекопированная из 
карты памяти видеорегистратора, установленного 
на транспортном средстве марки А. государствен-
ный регистрационный знак ХХХ (далее по тексту – 
транспортное средство А.). В результате просмотра 
указанной видеозаписи было установлено, что перед 
происшествием транспортное средство А. осущест-
вляло движение по средней полосе прямо, в момент 
проезда регулируемого перекрестка на светофоре 
был включен разрешающий сигнал. Пешеход В., на-
ходившийся до происшествия на тротуаре, в неко-
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торый момент времени начал пересекать проезжую 
часть, по которой двигалось транспортное сред-
ство А., по регулируемому пешеходному переходу 
справа налево относительно направления движения 
транспортного средства на запрещающий сигнал све-
тофора перпендикулярно относительно направления 
движения транспортного средства А. В результате 
произошел наезд транспортного средства А. на пе-
шехода В. передним правым углом кузова и пешеход 
получил телесные повреждения. Впоследствии от 
полученных травм пешеход скончался. 

Проведенной автотехнической экспертизой 
было установлено, что в рассматриваемой дорож-
но-транспортной ситуации при заданных исходных 
данных у водителя транспортного средства А. зна-
чение остановочного пути несколько превышало 
значение удаления транспортного средства от ме-
ста наезда на пешехода в момент возникновения 
опасности для движения. Однако, превышение рас-
четного значения остановочного пути над расчет-
ным значением удаления транспортного средства 
в указанный момент составило всего 0,8 м. В соот-
ветствии с экспертной методикой исследования на 
основании полученных результатов экспертом был 
сделан вывод о том, что в рассматриваемой дорож-
но-транспортной ситуации у водителя транспортно-
го средства техническая возможность остановить 
управляемое транспортное средство до линии дви-
жения пешехода могла отсутствовать, следователь-
но, возможно сделать вывод о том, что несоответ-
ствий в действиях водителя транспортного средства 
А. требованиям абзаца 2 пункта 10.1 Правил дорож-
ного движения РФ при возникновении опасности 
для движения может не усматриваться.

Вместе с тем, при просмотре предоставленной 
видеозаписи можно сделать вывод, что водитель 
транспортного средства применил торможение 
только после наезда на пешехода. Если произвести 
расчет значения гипотетической скорости движения 
транспортного средства А. в момент наезда на пе-
шехода при условии принятия водителем мер тор-
можения в заданный момент возникновения опасно-
сти для движения, то получим, что гипотетическая 
скорость транспортного средства А. в момент наез-
да на пешехода при своевременном применении во-
дителем мер к торможению могла составить около 
1,5 км/ч. При этом установленная по видеозаписи 

скорость движения автомобиля А. перед наездом на 
пешехода составляла около 55 км/ч. 

Таким образом, несмотря на то, что в указанной 
дорожно-транспортной ситуации водитель транс-
портного средства не имел технической возможно-
сти остановить управляемое транспортное средство 
до линии движения пешехода, тем не менее при сво-
евременном применении мер к торможению, он мог 
значительно снизить скорость движения управляе-
мого транспортного средства в момент пересечения 
линии движения пешехода.

На основании вышеизложенного, несмотря на то, 
что методами автотехнической экспертизы исследо-
вать причинную связь между действиями водителя и 
наступившими последствиями происшествия не пред-
ставляется возможным, а возможно лишь установить 
взаимосвязь между действиями водителя транспорт-
ного средства и фактом дорожно-транспортного про-
исшествия, тем не менее в отдельных случаях, если 
водитель транспортного средства до момента контак-
тирования с пешеходом не применял мер к торможе-
нию, либо применил указанные меры с некоторым 
опозданием относительно момента возникновения 
опасности для движения, экспертным путем возмож-
но определить значение фактической скорости движе-
ния транспортного средства в момент наезда на пеше-
хода и гипотетическое значение скорости движения 
транспортного средства в момент наезда на пешехода 
в случае своевременного применения водителем мер 
к торможению. Указанные значения скоростей могут 
служить основой для дальнейшего анализа и исследо-
вания обстоятельств ДТП, в том числе методами судеб-
но-медицинской экспертизы и установления причин-
но-следственных связей между действиями водителя 
транспортного средства и наступившими послед-
ствиями (тяжестью травм, полученных пешеходом).
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В Российской Федерации с 1 января 2021 г. 
вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
(далее – Закон) [2]. Этот закон значительно изменя-
ет существующий правовой режим использования 
криптовалют и блокчейна в РФ.

Согласно п. 2 ст. 1 Закона:
«Цифровыми финансовыми активами при-

знаются цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам, права участия в 

капитале непубличного акционерного общества, 
право требовать передачи эмиссионных ценных бу-
маг, которые предусмотрены решением о выпуске 
цифровых финансовых активов в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом, выпуск, 
учет и обращение которых возможны только путем 
внесения (изменения) записей в информационную 
систему на основе распределенного реестра, а так-
же в иные информационные системы».

Определение «цифрового права» содержится 
в ст. 141-1 ГК РФ:

«Цифровыми правами признаются названные в 
таком качестве в законе обязательственные и иные 
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права, содержание и условия осуществления ко-
торых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установ-
ленным законом признакам. Осуществление, распо-
ряжение, в том числе передача, залог, обременение 
цифрового права другими способами или ограни-
чение распоряжения цифровым правом возможны 
только в информационной системе без обращения к 
третьему лицу» [1].

Поскольку цифровые финансовые активы  
(далее – ЦФА) названы в законе в качестве цифро-
вых прав, следует предположить, что на них распро-
страняются положения ст. 141-1 ГК РФ.

Однако цифровыми финансовыми активами 
согласно закону являются не все цифровые права, 
например «утилитарные цифровые права» опреде-
ленные в ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 
№ 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О привлечении ин-
вестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [3] к ЦФА 
не относятся. К ЦФА относятся только четыре вида 
цифровых прав:

– денежные требования,
– возможность осуществления прав по эмисси-

онным ценным бумагам,
– права участия в капитале непубличного акци-

онерного общества,
– право требовать передачи эмиссионных цен-

ных бумаг
Денежные требования – это требования переда-

чи денег, т.е. рублей РФ или иностранной валюты. 
Кстати криптовалюты, такие как биткойн и эфир, с 
точки зрения законодательства РФ деньгами не яв-
ляются.

Эмиссионные ценные бумаги согласно ст. 2 Фе-
дерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» это любые 
ценные бумаги, которые характеризуются одновре-
менно следующими признаками:

– закрепляют совокупность имущественных 
и неимущественных прав, подлежащих удостове-
рению, уступке и безусловному осуществлению с 
соблюдением установленных настоящим Федераль-
ным законом формы и порядка;

– размещаются выпусками или дополнитель-
ными выпусками;

– имеют равные объем и сроки осуществления 
прав внутри одного выпуска независимо от времени 
приобретения ценных бумаг.

Российское законодательство к числу эмисси-
онных ценных бумаг относит акции, облигации, 
опционы эмитента и российские депозитарные рас-
писки.

Также следует отменить что к ЦФА в РФ отно-
сятся только права участия в капитале непублич-
ного акционерного общества, но не права участия 
в других хозяйственных обществах, в частности, 
к ним не относятся права участия в обществе с 
ограниченной ответственностью зарегистриро-
ванного в РФ. Тут следует принять во внимание 
что корпорации или компании зарегистрирован-
ные в других юрисдикциях могут не соответство-
вать в точности определениям хозяйственных 
обществ установленных законодательством РФ  
[4, c. 503–509].

Согласно п. 3 ст. 1 Закона:
«Цифровой валютой признается совокупность 

электронных данных (цифрового кода или обозна-
чения), содержащихся в информационной системе, 
которые предлагаются и (или) могут быть приняты 
в качестве средства платежа, не являющегося де-
нежной единицей Российской Федерации, денеж-
ной единицей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной единицей, 
и (или) в качестве инвестиций и в отношении ко-
торых отсутствует лицо, обязанное перед каждым 
обладателем таких электронных данных, за исклю-
чением оператора и (или) узлов информационной 
системы, обязанных только обеспечивать соответ-
ствие порядка выпуска этих электронных данных 
и осуществления в их отношении действий по вне-
сению (изменению) записей в такую информацион-
ную систему ее правилам».

Не совсем понятно, что имелось в виду под 
«международной денежной или расчетной еди-
ницей», опять же, чисто формально, таковыми 
могут считаться Ripple или биткойн, и, таким об-
разом, на них не будут распространяться огра-
ничения предусмотренные законодательством 
РФ о цифровых валютах. Но мы бы все же пред-
положили, что на практике Ripple или биткойн 
будут рассматриваться именно как цифровые  
валюты.
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Оговорка «в отношении которых отсутствует 
лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 
электронных данных» дает основание предполо-
жить, что речь идет о классических криптовалютах 
вроде биткойна или эфира, которые создаются цен-
трализованно и не означают обязательств какого-
либо лица [7, c. 110–115].

Если же такое средство платежа означает де-
нежное обязательство какого-либо лица, что имеет 
место в некоторых стейблкойнах, то оборот таких 
инструментов в РФ будет незаконным вне одобрен-
ных Банком России информационных систем или 
не через зарегистированных операторов обмена, в 
силу того что такие инструменты подпадают под 
определение ЦФА.

Резиденты РФ согласно закона имеют право 
иметь, покупать и продавать цифровую валюту, 
брать и давать ее в долг, дарить, передавать по на-
следству, но не имеют права использовать ее для 
расчетов за товары, работы и услуги (п. 5 ст. 14 За-
кона). То есть цифровую валюту резидент РФ может 
купить, скажем, за доллары у нерезидента, и может 
продать за рубли резиденту. При этом, используе-
мая информационная система в которой это проис-
ходит может не отвечать требованиям изложенным 
в законе к информационной системе в которой вы-
пускаются ЦФА согласно этому Закону. Но рези-
дент РФ не может цифровую валюту принимать в 
оплату или рассчитываться нею за товары, работы,  
услуги.

Это похоже на режим использования иностран-
ной валюты в РФ, хотя следует подчеркнуть что ЦВ 
иностранной валютой не является, и нормы законов 
об иностранной валюте напрямую к ЦВ неприме-
нимы. Резиденты РФ также имеют право иметь, 
покупать и продавать иностранную валюту. Но ис-
пользовать, скажем, доллары США, для расчетов не 
разрешено.

Закон прямо не говорит о возможности вне-
сения цифровой валюты в уставной капитал рос-
сийского хозяйственного общества. В РФ такая 
практика уже имела место, в уставный капитал 
компании «Артель» был внесен биткойн, оформ-
лено это было передачей доступа к электронному  
кошельку.

Поскольку внесение в уставной капитал не яв-
ляется операцией продажи работ или услуг, мы по-

лагаем, что данный Закон не запрещает такие опера-
ции и в будущем.

До вступления в силу Закона в РФ отсутствова-
ли какие-либо ограничения на операции с криптова-
лютой, в том числе на обмен ее на товары, работы, 
услуги. И, таким образом, «цифровая валюта» по-
лученная резидентом РФ при продаже своих това-
ров, работ, услуг в обмен на цифровую валюту до 
вступления в силу Закона, после его вступления в 
силу должна считаться правомерно приобретенным 
имуществом [8, c. 43–54].

В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона:
«К правоотношениям, возникающим при вы-

пуске, учете и обращении цифровых финансовых 
активов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в том числе с участием иностранных лиц, 
применяется российское право».

Если подойти к данной формулировке чисто 
формально, то российское право применяется толь-
ко к тем финансовым активам выпуск, учет и обра-
щение которых происходят именно так как описано 
в Законе. Если же они происходят не так, то ним во-
обще не применяется российское право. Даже если 
все участники сделки резиденты РФ, все сервера 
в РФ, предмет сделки акции или денежные обяза-
тельства российской компании, но ИС работает 
не так как описано в законе – то она вне действия 
российского права. Вывод абсолютно логичный,  
но странный. Возможно авторы закона хотели ска-
зать что-то другое, но сформулировали так, как 
сформулировали.

Другая возможная трактовка: российское право 
применяется к любым ЦФА описанным в законе, 
даже для иностранных лиц. Иными словами, если 
предмет сделки подпадает под определение ЦФА 
в законе, даже если стороны сделки иностранные 
лица, к сделке должно применяться российское 
право. Иными словами, при этой трактовке россий-
ское право распространяется на деятельность всех 
фондовых бирж в мире торгующих облигациями и 
другими инструментами подпадающими под опре-
деление ЦФА по российскому праву. Мы полагаем, 
что такая трактовка все же неправомерна, так как 
мы не можем предположить, что этот Закон может 
регулировать деятельность, скажем Токийской или 
Лондонской фондовой биржи если там осуществля-
ются сделки с электронными облигациями и други-
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ми активами подпадающими под понятие ЦФА [5, 
c. 255–258].

На практике мы предполагаем, что будет осу-
ществляться запрет на доступ резидентов РФ к лю-
бым «информационным системам» не соответству-
ющим требованиям Закона, т.е. к любым не одо-
бренным Банком России, в том числе к зарубежным 
биржам и системам основанным на блокчейне, кро-
ме как через «оператора обмена цифровых финан-
совых активов» (см. п. 1 ст. 10 Закона). Как мы уже 
установили выше, согласно Закону в РФ выпускать 
ЦФА используя блокчейн нельзя, согласно Закону 
любая информационная система, в том числе «рас-
пределенный реестр» должны быть жестко центра-
лизованы [6, c. 237–240]. 

Однако, эта статья дает право резидентам РФ 
совершать сделки с ЦФА выпущенными в информа-
ционных системах, организованных в соответствии 
с иностранным правом (то есть в информационных 
системах которые уже не должны соответствовать 
требованиям российского права), если такие сделки 
обеспечиваются оператором обмена цифровых фи-
нансовых активов (далее – ООЦФА).

ООЦФА может обеспечивать заключение таких 
сделок двумя способами указанными в Законе:

1) Путем сбора и сопоставления разнонаправ-
ленных заявок на совершение таких сделок.

2) Путем участия за свой счет в сделке с циф-
ровыми финансовыми активами в качестве стороны 
такой сделки в интересах третьих лиц.

В Законе это прямо не указано, однако пред-
ставляется что ООЦФА может продавать и покупать 
цифровые валюты за деньги (в сделках с резидента-
ми РФ – за рубли, с нерезидентами за иностранную 
валюту).

Одно и то же лицо может быть оператором об-
мена цифровых финансовых активов и оператором 
информационной системы в которой осуществляет-
ся выпуск и обращение ЦФА.

ООЦФА по данному закону получается неким 
аналогом криптобиржи. Банк России будет вести 
«реестр операторов обмена цифровых финансовых 
активов», и осуществлять такую деятельность смо-
гут только лица внесенные в реестр.

ООЦФА в РФ может таким образом выступать 
шлюзом между «иностранными», децентрализо-
ванными системами (нам кажется в этом отноше-

нии особенно интересен Ethereum), и финансовой 
системой РФ. Так же как и на криптобиржах, на 
аккаунтах пользователей в ООЦФА могут отра-
жаться права на активы выпущенные в децентрали-
зованных системах, и они даже могут передаваться 
с аккаунта одного пользователя на аккаунт другого 
пользователя, а также покупаться и продаваться 
за деньги. Напрямую покупать ЦФА за ЦВ в РФ 
нельзя, но ООЦФА может предоставлять возмож-
ность продать ЦВ за деньги, и купить за эти же  
деньги ЦФА.

Иными словами в централизованной ИС мо-
гут осуществляться операции с ЦФА выпущенных 
в централизованных «иностранных» системах, в 
частности может осуществляться их получение 
от иностранных контрагентов из децентрализо-
ванных систем, или отчуждение иностранным 
контрагентам в выводом в децентрализованную  
систему.

Резидент РФ у которого на счету в ООЦФА име-
ются ЦФА, может эти ЦФА с помощью ООЦФА  
продать или обменять, причем другой стороной 
сделки может выступить как резидент имеющий 
аккаунт у того же ООЦФА, так и нерезидент поль-
зующийся децентрализованной «иностранной»  
системой.

Таким образом, в целом Закон вводит суще-
ственные ограничения по использованию цифро-
вых валют по сравнению с существующим положе-
нием в РФ. При этом он открывает интересные воз-
можности для работы с «цифровыми финансовыми 
активами» (ЦФА), которые однако требуют соответ-
ствующего подхода со стороны операторов инфор-
мационных систем и операторов обмена цифровых 
финансовых активов, зарегистрированных Банком 
России.
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По мнению Б.В. Волженкина, всякий совре-
менный исследователь при изучении логики раз-
вития юридической мысли непременно обязан 
обращаться к ее историческим истокам, посколь-
ку это может помочь подчерпнуть определенные 
идеи и спроецировать их, хотя и в преображенном 
виде, на реалии и обстоятельства сегодняшнего дня  
[3, c. 7]. Подобный подход исповедуют многие уче-
ные, а посему при исследовании, в частности, различ-
ных аспектов становления института полицейского 
надзора рассматривают его в контексте его истори-
ческого развития в России и за рубежом, сравнива-
ют его виды, направления и модели, анализируют 
ключевые идеи и теории, существующие в правовой  
доктрине.

Как указывает О.В. Филимонов, «Первое упо-
минание о надзоре как о правовом последствии со-
вершенного преступления встречается в Уложении 
царя Алексея Михайловича. Надзор при этом рас-
сматривается как мера пресечения уклонения подо-
зреваемого от следствия и суда. О надзоре как об 
исправительном наказании, соединенном с высыл-
кой, впервые упоминается в Синодском Указе от 
30 января 1723 года. Этот закон распространялся на 
лиц, виновных в преступлениях против религии»  
[7, c. 117].

О.И. Бекетов замечает, что возникновение поли-
цейского надзора за преступниками, как самостоя-
тельного правового института, восходит ко време-
нам XVIII века, когда впервые стало применяться 
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осуждение «по подозрению», представлявшее со-
бой, в сущности, средство защиты общества от по-
дозреваемого. В последующем полицейский надзор 
применялся как одна из мер по предупреждению 
опасности, которая могла исходить от преступни-
ков, отбывших свое наказание и вышедших на сво-
боду. Таким образом, основой института полицей-
ского надзора является уголовно-процессуальное 
законодательство [1, c. 7].

В XIX веке в России полицейский надзор 
устанавливался в отношении лиц, осужденных на 
ссылку в Сибирь (без дозволения полиции или по-
мещика ссыльному было запрещено покидать или 
менять место жительства). Рассуждая о природе 
надзора того времени, И.Я. Фойницкий выделя-
ет две его функции: первая – это непосредственно 
полицейский надзор, который носит принудитель-
ный характер и призван обеспечить общественную 
безопасность; вторая – патронат, носящий попечи-
тельный характер и имеющий своей целью оказа-
ние поддержки освобожденному лицу в борьбе с 
его трудностями и соблазнами свободной жизни  
[8, c. 483]. Ученый также отмечает, что первопричи-
ной ограничений, обусловленных применением по-
лицейского надзора, является опасность рецидива 
со стороны освобожденного. 

С точки зрения Н.В. Темниковой, учитывая из-
менения формы государственного правления, осо-
бенности экономического развития и сопутству-
ющую внешнеполитическую обстановку, можно 
выделить четыре этапа развития и становления 
института административного надзора в России  
[6, c. 52]:

1. «Доимперский» – имел место во времена 
Древнерусского феодального государства, когда в 
обществе назрела потребность в организации пра-
воохранительной деятельности, а именно полицей-
ских функций, то есть функций контроля и принуж-
дения. 

2. «Имперский» – существовавший в эпоху 
правления Петра I, издавшего указ об учреждении 
в Санкт-Петербурге должности генерал-полицмей-
стера, что послужило началом для создания про-
фессиональной полиции, в обязанности которой 
вменялся также полицейский надзор. 

3. «Советский» – действовал с 1917 года. Здесь, 
однако, стоит отметить, что административный над-

зор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, существовал лишь с 1966 по 1996 гг. 

4. «Современный» – начался вместе с распадом 
СССР и действует по сей день [6, c. 59–60].

Следует сказать, что как в России ХVIII века, 
так и многих странах Западной Европы того вре-
мени на практике применялось требование поручи-
тельства, до предоставления которого наказанный 
оставался в тюрьме [6, c. 59–60]. Так, к примеру, в 
соответствии с законами Франции надзор назначал-
ся судом и состоял в следующем: «1) Государство 
и потерпевшее лицо имели право требовать от его 
родителей и поручителей представления определен-
ной суммы поручительства хорошего поведения, 
на случай учинения освобожденным какого-либо 
преступления или проступка ответствовало пору-
чительство; 2) если поручительство представлено 
не было, то освобожденный оставался в распоря-
жении администрации, которая могла указать ему 
для жительства определенную местность по свое-
му усмотрению; 3) при нарушении этого указания 
администрация могла задержать освобожденного и 
заключить его под стражу до истечения срока над-
зора» [6, c. 486].

И.Я. Фойницкий полагает, что подобная система 
была несостоятельна и мало эффективна, поскольку 
администрация действовала лишь в своих интере-
сах, игнорируя общественные, а поручительство 
было сведено к незначительным суммам, доступ-
ным даже самым низшим слоям общества, где пре-
ступников в ту пору всегда было достаточно много. 
В итоге количество лиц, уклонявшихся от поли-
цейского надзора, иногда достигало 70% от общего 
числа поднадзорных. Обратная картина наблюда-
лась в Англии и Германии той эпохи, где надзор но-
сил попечительный и профилактический характер и 
состоял в оказании материальной, индивидуальной, 
коллективной и другой помощи освобожденному.

В настоящее время административный надзор 
используется как в правовых системах западных го-
сударств, так, например, и в странах – участницах 
Содружества независимых государств. 

В Германии надзор за лицами, освобожденными 
из тюрем, применяется с 1975 года. Соответству-
ющая информация об установлении надзора пере-
дается в надзорный участок по месту жительства 
поднадзорного. За ним закрепляют ответственного, 
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который приглашает поднадзорного для проведения 
ознакомительной беседы, выяснения имеющихся у 
него проблем и их характера, а также для уточнения 
определенных биографических данных. В результа-
те такой беседы ответственное лицо подготавливает 
план оказания помощи поднадзорному и обсуждает 
его с последним.

Во Франции в 2004 году вступила в силу нор-
ма, согласно которой все лица, осужденные на срок 
более пяти лет за преступления сексуального харак-
тера, обязаны носить электронные браслеты, позво-
ляющие отслеживать передвижения и место нахож-
дения поднадзорных.

Надо сказать, что на современном этапе в Гер-
мании, Франции, Японии, Польше, Испании и ряде 
других стран правила и порядок осуществления ад-
министративного надзора, устанавливаемого по со-
гласованию с судом, во многом схожи с актуальной 
российской практикой, где такой надзор носит при-
нудительный характер, и поднадзорный не только 
не вправе покидать место жительства без уведом-
ления соответствующих органов, но и не может на-
ходиться в определенных местах.

Административный надзор, применяемый в 
Швейцарии, носит «охранительный» характер и 
осуществляется незаметно для поднадзорного, 
чтобы не затруднять его жизнь. Суть такого над-
зора состоит в помощи поднадзорному обрести 
жилье, наладить быт и найти подходящую работу  
[2, c. 369].

В Англии и США получило распространение 
использование пробации – судебно-правового ин-
ститута, позволяющего не применять фактическое 
наказание за совершенное противоправное деяние, 
а при наличии определенных условий применить 
иные меры уголовно-правовой ответственности. 
Пробация представляет собой условное неназна-
чение наказания или же условное назначение на-
казания, сопряженное с установлением на опре-
деленный срок за осужденным индивидуального 
надзора специального должностного лица (агента, 
помощника или уполномоченного по пробации). В 
обязанности указанных должностных лиц входит 
наблюдение как за поведением поднадзорного, так 
и за тем, как поднадзорный соблюдает условия и 
требования пробации, например: продолжение про-
фессионального обучения, прохождение курса ле-

чения, воздержание от посещения определенных 
судом мест (казино, увеселительные заведения и 
т.п.), запрет на владение и/или использование ору-
жия, информирование судебного органа о смене 
места жительства или работы и т.д. Соблюдение 
всех условий и требований до окончания срока про-
бации позволяют поднадзорному избежать какого-
либо наказания, а, следовательно, избежать судимо-
сти и всех связанных с ней ограничений [2, c. 369]. 
Надо сказать, что институт пробации, к примеру, 
также применялся в Германии, но в конце 60-х гг. 
ХХ века был заменен административным надзором  
[4, c. 236].

В Республике Беларусь административный над-
зор реализуется в двух формах: профилактической 
и превентивной. Так, профилактическое наблюде-
ние устанавливается за лицами: а) совершившими 
тяжкие и особо тяжкие преступления в течение сро-
ка судимости после отбытия наказания; б) освобож-
денными условно-досрочно; в) имеющими отсроч-
ку наказания; г) в отношении которых применена 
условная мера наказания; д) несовершеннолетними, 
осужденными с применением мер воспитательного 
воздействия. Превентивный надзор устанавливает-
ся судом, и за его нарушение поднадзорный может 
быть привлечен как к административной, так и к 
уголовной ответственности [5, c. 117].

В Республике Узбекистан административный 
надзор устанавливается в отношении лиц, кото-
рые: а) освобождаются из мест лишения свободы;  
б) осуждены к лишению свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений два и более 
раза и при этом не желают менять образ жизни и 
продолжают после освобождения допускать на-
рушения общественного порядка. Основная цель 
административного надзора в Узбекистане заклю-
чается, во-первых, в предупреждении повторных 
преступлений со стороны лиц ранее судимых и, во-
вторых, в формировании у них положительной со-
циальной ориентации [9].

В Республике Казахстан применение мер ад-
министративного надзора нацелено на предупреж-
дение рецидивной преступности. Надзор уста-
навливается судом на срок от 6 месяцев до 1 года 
за лицами, отбывшими наказание и вышедшими 
на свободу, и сопряжен с ограничениями в отно-
шении поднадзорного (на посещение определен-
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ных мест, на пребывание в определенных местах  
и т.д.) [10].

Рассуждая об особенностях организации ад-
министративного надзора в странах с постсовет-
ского пространства, С.М. Полежаев и Ф.П. Васи-
льев отмечают, что в большинстве этих стран над-
зор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, рассматривается как уголовно-правовой 
институт, сущность которого проявляется имен-
но в осуществлении социальной помощи и ресо-
циализации осужденных, а не в надзоре за ними  
[2, c. 367–372].

В заключение отметим, что в результате ретро-
спективного анализа сущности и особенностей ад-
министративного надзора в России и зарубежных 
странах можно сделать вывод о том, что данный 
вид государственной деятельности осуществлялся 
как в отношении подозреваемых и обвиняемых, так 
и в отношении осужденных и освобожденных из  
мест лишения свободы. При этом надзор носил ха-
рактер предупредительный, охранительный и попе-
чительный.

Литература
1. Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоре-

тико-правовое исследование: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Челябинск, 2011.

2. Васильев Ф.П., Полежаев С.М. Админи-
стративный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы в России и в зарубежных 
странах // Научные исследования: от теории к прак-
тике: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 30 апр. 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широ-

ков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс»,  
2015.  

3. Волженкин Б.В. Служебные преступления. 
М.: Юристъ, 2000.

4. Зырянов С.М. Административный надзор 
органов исполнительной власти: дис. … д-ра юрид. 
наук / С.М. Зырянов. М., 2010.

5. Редько Н.Л. Постпенитенциарный надзор 
по законодательству Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2008. № 4.

6. Темникова Н.В. Предупреждение престу-
плений поднадзорных лиц: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2015.

7. Филимонов О.В. Концептуально-тео-
ретические основы правового регулирования и 
применения мер безопасности: Монография / 
Под ред. М.В. Щедрина. М.: Изд-во Проспект,  
2015.

8. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в 
связи с тюрьмоведением: Городец: Добросвет,  
2000.

9. Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 
1992 года № 750 – XII «Об административном над-
зоре органов внутренних дел за лицами, освобож-
денными из учреждений по исполнению наказа-
ний». 

10. Закон Республики Казахстан от 15 июля 
1996 года № 28-I «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы». URL: http://bestprofi.com/home/
document/87983231?0

11. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=1011



Вестник экономической безопасности214 № 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10386 © М.М. Мирзохофизиён, 2020

Научная специальность 12.00.14 – административное право; административный процесс

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
В МЕХАНИЗМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Мирзоали Мирзохофиз Мирзохофизиён,
адъюнкт 3-го факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров

Академия управления МВД России (125993, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8)
E-mail: mirzohafizov81@mail.ru 

Аннотация. Рассмотрены правовые отношения, складывающиеся по поводу участия граждан в обеспечении общественно-
го порядка в Республике Таджикистан, имеющие ярко выраженный публичный характер, и по этой причине, регулируются пре-
имущественно нормами административного права – применение норм других отраслей права носит вспомогательный характер. 
Урегулированность соответствующих правоотношений нормами административного права вовсе не охватывает синергию ре-
гулирующего воздействия административно-правового механизма, в рамках которого нормы административного права играют 
важную, порой, ключевую роль, однако, скорее, выступают надстройкой по отношению к остальным элементам обсуждаемого  
механизма.

Ключевые слова: общественные отношения, механизм административно-правового регулирования участия граждан, обще-
ственный порядок.

ADMINISTRATIVE NORMS OF LEGAL RELATIONS  
IN THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE  

AND LEGAL REGULATION OF PARTICIPATION  
OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

IN ENSURING PUBLIC ORDER
Mirzoali M. Mirzokhofizien,

Adjunct of the 3 rd of the Faculty Training of Scientific and Pedagogical Staff
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (125993, Moscow, ul. Zoya and Alexandra Kosmodemyanskikh, d. 8)

Abstract. In the article, the author considers the legal relations that develop regarding the participation of citizens in ensuring public 
order in the Republic of Tajikistan, have a pronounced public character,and for this reason, they are mainly regulated by the norms of 
administrative law – the application of the norms of other branches of law is auxiliary. The regulation of the relevant legal relations by the 
rules of administrative law does not cover the synergy of the regulatory impact of the administrative-legal mechanism, in which the rules of 
administrative law play an important, sometimes key role, but rather act as a superstructure in relation to the other elements of the mechanism 
under discussion.

Keywords: social relations, the mechanism of administrative-legal regulation of participation of citizens, public order.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Мирзохофизиён М.М. Административные нормы правоотношения в механизме административно-правового ре-
гулирования участия граждан Республики Таджикистан в обеспечении общественного порядка. Вестник экономической безопасности. 
2020;(6):214-7.

Собственно, единое понимание сущности и со-
держания механизма административно-правового 
регулирования в литературных источниках отсут-
ствует, прежде всего, по причине синтетического 
характера данной конструкции, используемой для 
научного обозначения явлений объективной дей-
ствительности; иными словами, что бы не вклады-
вали авторы в понятие административно-правового 
механизма, соответствующие элементы, инструмен-

ты, явления, так или иначе, присутствуют в объек-
тивной действительности, а научные конструкции и 
их применение способствуют более точному, упоря-
доченному их пониманию.

В целом, под правовым регулированием в со-
временной административистике принято пони-
мать публичный механизм, с помощью которого 
идентифицируется подлежащий к упорядочению с 
применением правовых норм круг общественных 
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отношений и позволяющий идентифицировать тип, 
способ и метод их регламентации [4, с. 92]. Соот-
ветственно, административно-правовое регулиро-
вание предполагает регламентацию общественных 
отношений, возникающих в сфере публичного ре-
гулирования, упорядоченных с применением норм 
административного права. 

Механизм административно-правового регу-
лирования является по отношению к собственно 
административно-правовому регулированию, спец-
ифической и комплексной надстройкой. При этом, 
категория механизма административно-правового 
регулирования выступает в современной науке ад-
министративного права в качестве одной из ключе-
вых [1, с. 7–14; 3; 7, с. 3–12]. Применение данной 
категории к познанию и исследованию системы ад-
министративного права и право понимания, позво-
ляет применить к ним инструментальный подход, 
в рамках которого право раскрывается через кон-
текст юридических средств, которые применяют-
ся для надлежащего решения системы публичных  
задач [6].

Говоря о подходах к пониманию содержания и 
структуры механизма административно-правово-
го регулирования, представляется целесообразным 
отметить, что ключевая дискуссия касается вопро-
са о содержании (перечне) структурных элементов 
такого механизма, при этом, по данному вопросу 
как среди классиков науки административного пра-
ва (советского периода), так и среди современных 
авторов, единства мнения не наблюдается. 

Обобщая существующие подходы1, и не вдава-
ясь в избыточное теоретизирование, представляется 
возможным констатировать, что под механизмом 
административно-правового регулирования в сфере 
участия граждан в обеспечении охраны обществен-
ного порядка в Республике Таджикистан надлежит 
понимать совокупность административно-правовых 
средств воздействия на общественные отношения 
по обеспечению личной и общественной безопас-

1 См.: Обидин В.С., Делягин И.В., Ускова А.С. Админи-
стративно-правовое регулирование деятельности органов вну-
тренних дел / Курс лекций. М., 2012. С. 8; Веремеенко И.И. Ад-
министративно-правовое регулирование в сфере охраны обще-
ственного порядка. М., 1981. С. 4; Еропкин М.И., Попов Л.Л. 
Административно-правовая охрана общественного порядка. М., 
1985. С. 27; Еропкин М.И. Советское административное право /  
Учебник. М., 1975. С. 38; Серегин А.В. Советский обществен-
ный порядок и административно-правовые средства его укре-
пления. М., 1975. С. 26 и др.

ности, складывающиеся в процессе исполнительно-
распорядительной деятельности государственных 
органов, связанной с обеспечением участия граж-
дан в инициативной форме или в сотрудничестве в 
деятельности по обеспечению общественной без-
опасности.

В результате, с учетом субъективного состава, 
административно-правовой механизм регулирования 
участия граждан в обеспечении охраны обществен-
ного порядка (далее также ООП) в Республике Тад-
жикистан делится на четыре ключевых элемента:

– механизм оказания содействия участию граж-
дан в ООП, оказываемого государственными орга-
нами в процессе осуществления исполнительно-
распорядительной деятельности (включая отбор в 
установленных случаях, регистрацию, учет, обуче-
ние, нормативно-методическое, организационное, 
техническое обеспечение, а также социальную под-
держку в установленных случаях;

– регулирование непосредственно деятель-
ности граждан по обеспечению общественного 
порядка через регламентацию их административ-
но-правового статуса и издание индивидуальных 
правоприменительных актов по вопросам непо-
средственной деятельности (например, поручений 
сотрудников органов внутренних дел);

– взаимодействие органов государственного 
управления и граждан, добровольно оказывающих 
содействие в обеспечении порядка, в рамках си-
стемной правоохранительной деятельности по обе-
спечению общественного порядка;

– привлечение граждан, осуществляющих со-
действие компетентным государственным органам 
в обеспечении общественного порядка, к юриди-
ческой ответственности, за нарушения, за правона-
рушения, связанные с такой деятельностью и/или 
возникшие в ее ходе, а, равно как, привлечение к 
ответственности любых других субъектов правоот-
ношений, препятствующих такой деятельности без 
наличия законных оснований. 

Каждый из представленных элементов опосре-
дуется специфическими правоотношениями и дол-
жен быть урегулирован специальными нормами ад-
министративного права. 

Государству отводится ключевая роль в соответ-
ствующих отношениях их регулировании, прежде 
всего, потому, что граждане, в соответствующем 
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порядке и форме, оказывают содействие в решении 
публичных задач, отнесенных к компетенции спе-
циально уполномоченных органов государственной 
власти, в определенных случаях, подменяя или до-
полняя такие органы в процессе исполнительно-
распорядительной деятельности по обеспечению 
общественного порядка. При этом, на органы госу-
дарственной власти возлагается новое исполнитель-
но-распорядительное полномочие по содействию, 
организации и контролю за участием граждан в обе-
спечении общественного порядка.

Ключевым элементом механизма администра-
тивно-правового регулирования во всех случаях 
принято считать нормативную основу [2, с. 248], 
являющаяся совокупностью норм административ-
ного права и смежных отраслей, в данном случае, 
регулирующих административные отношения по 
участию граждан в обеспечении общественного по-
рядка в Республике Таджикистан, поскольку без на-
личия соответствующих норм в реальной действи-
тельности отсутствовали бы юридические средства 
соответствующего регулирования. 

Именно административно-правовые нормы це-
лесообразно рассматривать в качестве ключевых 
административно-правовых средств публичного 
воздействия на правоотношения в сфере доброволь-
ного участия граждан в обеспечении общественно-
го порядка.

Нормы Закона РТ «Об участии граждан в обе-
спечении общественного порядка» целесообразно 
рассматривать как общие административные нормы 
по поводу участия граждан в ООП, содержание ко-
торых непосредственно подчинено нормам консти-
туционного законодательства Республики. Консти-
туция Республики Таджикистан [8] в ст. 5 гаранти-
рует, что «права и свободы человека и гражданина 
признаются, соблюдаются и защищаются государ-
ством», а в соответствии со ст. 14, «права и свободы 
человека и гражданина регулируются и охраняют-
ся Конституцией, законами республики, признан-
ными Таджикистаном международно-правовыми 
актами». При этом, «права и свободы человека и 
гражданина осуществляются непосредственно. Они 
определяют цели, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной, исполнитель-
ной и местных органов государственной власти и 
самоуправления и обеспечиваются судебной вла-

стью». Соответствующие положения составляют 
первооснову участия граждан в обеспечении обще-
ственного порядка в Республике Таджикистан, как 
через сотрудничество с органами внутренних дел, 
так и в инициативной форме.

Нормы Закона РТ «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка», в той или иной степе-
ни, касаются всех перечисленных выше ключевых 
элементов административно-правового механизма 
регулирования участия граждан в обеспечении ох-
раны общественного порядка в Республике Таджи-
кистан. При этом, по сути, лишь вопросы ответ-
ственности граждан, добровольно участвующих в 
обеспечении общественного порядка, возникающие 
в связи с осуществлением такой деятельности, в 
упомянутом законе не раскрыты, а лишь представ-
лены отсылочной нормой ст. 12, в соответствии с 
которой «физические и юридические лица привле-
каются к ответственности за нарушение положений 
настоящего Закона в соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан» [9].

Несмотря на наличие определенного комплекса 
проблем и противоречий в административно-право-
вом регулировании участия граждан Республики 
Таджикистан в обеспечении общественного по-
рядка, представляется целесообразным констати-
ровать, что нормы упомянутых выше администра-
тивно-правовых нормативных актов обеспечивают 
относительно комплексное и непротиворечивое 
регулирование правоотношений в рассматриваемой 
сфере.

Нормы о юридической ответственности граж-
дан, участвующих в обеспечении общественного 
порядка на добровольных основах, детализируются 
в кодифицированных законах об административ-
ной уголовной ответственности, а также в нормах 
гражданского законодательства Республики Таджи-
кистан, регламентирующих вопросы гражданско-
правовой ответственности.

Рассматривая аспекты реализации механизма 
административно-правового регулирования участия 
граждан в охране общественного порядка в Респу-
блике Таджикистан, представляется необходимым 
детально рассмотреть административные правоот-
ношения в механизме административно-правового 
регулирования участия граждан Республике Таджи-
кистан в охране общественного порядка. 
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Правоотношения являются вторым элементом 
механизма административно-правового регулирова-
ния участия граждан в обеспечении общественного 
порядка. 

Поскольку в правоотношениях находят свое от-
ражение нормы права, два упомянутых элемента 
механизма административно-правового регулиро-
вания участия граждан в охране общественного по-
рядка в Республике Таджикистан находятся в тес-
ной взаимосвязи и взаимозависимости.

В общем смысле, под правоотношением следу-
ет понимать всякое общественное отношение, уре-
гулированное нормами права; в таком определении 
имеет место единство формы и содержания – в пра-
воотношении «проявляется соотношение реального 
поведения субъектов правоотношений с их субъек-
тивными правами и обязанностями» [5, с. 58].

Совокупность прав и обязанностей субъектов 
(физических лиц и организаций) правоотношений 
определяет их административно-правовой статус, 
который также реализуется в правоотношениях. 
Речь идет и о гражданах, участвующих в обеспе-
чении общественного порядка на добровольной 
основе (включая коллективную организационную 
структуру такого участия – добровольную дру-
жину), об оказывающих им содействие и регули-
рующих деятельность органах внутренних дел, 
в лице должностных лиц и уполномоченных со-
трудников, об иных органах государственной вла-
сти, участвующих взаимодействие, а также граж-
данах и организациях, вступающих в контакт с 
добровольными гражданскими помощниками не-
посредственно в ходе осуществления последни-
ми деятельности по обеспечению общественного  
порядка.

В этой связи, механизм добровольного участия 
граждан в обеспечении общественного порядка в 
особых ситуациях, как думается, себя исчерпывает, 
и вступает в силу особый механизм привлечения 
граждан к соответствующим работам, деятельно-
сти, в императивном порядке. Основания и форма 
участия граждан в ООП в особых ситуациях могут 
иметь важное значение для целей легитимации и 
юридической квалификации их действий, потому, 

как представляется, разграничение соответствую-
щих условий должно найти отражение в действую-
щем законодательстве об участии граждан в ООП. 
При этом, в определенных ситуациях, гражданам 
может быть предоставлена свобода выбора – либо 
действовать на добровольных основаниях и при-
нимать на себя ответственность за решения и дей-
ствия, либо подчиняться законодательству о введе-
нии особого правового положения. 
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Деятельность органов исполнительной власти 
по предоставлению государственных услуг полу-
чила правовую основу с принятием Федерального 
закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» [1] в 2010 году 
(далее также ФЗ-210). При этом, говорить о полной 
урегулированности данного вида деятельности, как 
на рубеже 2010, так и в настоящее время, не при-
ходится. Поскольку, на момент подписания Феде-

рального закона не было четкого понимания, какая 
деятельность относится к функциям по контролю и 
надзору, а какая к услугам. В настоящий же момент, 
существует объективная необходимость дальнейше-
го совершенствования правового обеспечения предо-
ставления услуг, в том числе и в электронном виде.

Пролить свет в вопросе разграничения функций 
по контролю и надзору от функций по предостав-
лению государственных услуг позволили фунда-
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ментальные исследования, продемонстрировавшие 
трансформацию государственного менеджмента 
и прочно закрепившие в научном мире новейшие 
дефиниции, всесторонне раскрывающие процесс 
предоставления государственных услуг [2, с. 57]. 
Научное переосмысление государственного управ-
ления в рассматриваемой сфере позволило выде-
лить целый пласт социально значимых функций 
органов исполнительной власти, представив их в 
новой, качественной ипостасии – государственных 
и муниципальных услуг. Опубликование и внедре-
ние в практическую деятельность органов внутрен-
них дел результатов подобных исследований детер-
минировало массовое принятие административных 
регламентов предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

В настоящее время вопросы предоставления го-
сударственных услуг урегулированы федеральным, 
региональным законодательством, а также ведом-
ственными нормативными актами (администра-
тивными регламентами). Однако, вопрос правового 
обеспечения и тактики осуществления администра-
тивных процедур при предоставлении конкретных 
видов услуг, зачастую, остается не проработанным. 
Акцентирование внимания на этих и других про-
блемах, имеющихся в сфере предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, позволит 
оптимизировать данное направление деятельности 
государственных органов, что в свою очередь по-
ложительно отразится на качестве жизни в нашей 
стране. 

Обращаясь к конкретной сфере предоставле-
ния услуг (сфере миграции), следует отметить, что 
данные государственные услуги являются наиболее 
значимыми среди всех остальных услуг, посколь-
ку именно они служат механизмом приобретения 
устойчивой правовой связи между человеком и Рос-
сийской Федерацией. В настоящей статье предпри-
мем попытку анализа различных по юридической 
силе источников права, регламентирующих вопро-
сы предоставления государственных услуг в сфере 
миграции, дадим оценку их влияния на рассматри-
ваемый институт, а также наметим пути дальнейше-
го совершенствования правой базы по предоставле-
нию государственных услуг в сфере миграции.

Бесспорно, что основная роль в правовом ре-
гулировании государственных услуг принадлежит 

Конституции Российской Федерации (статья 6 ко-
торой [3], закрепила основополагающие постулаты 
института гражданства). Влияние Конституции на 
различные общественные процессы сложно пере-
оценить, поскольку она является источником воли 
многонационального народа Российской Федера-
ции и определенным мерилом правовых (и даже 
моральных) ценностей, позволяющим обеспечить 
выстраивание общественных отношений в русле 
гуманизма и законности. 

Следующим источником права, регламентиру-
ющим рассматриваемые вопросы, является указан-
ный выше Федеральный закон [1], который стал 
важнейшим источником права, изменившим под-
ходы во взаимодействии граждан и чиновников. В 
нем впервые функции органов исполнительной вла-
сти рассматриваются как услуги, предоставление 
которых основывается на важнейших принципах, 
полностью коллерирующих с принципами постро-
ения гражданского общества. Закон провозгласил 
«разворот лицом» чиновничьего аппарата различ-
ных ведомств, к человеку, к непосредственному 
потребителю государственных услуг. Федеральный 
закон упростил механизмы обращения граждан в 
государственные органы, закрепив возможность 
межведомственного взаимодействия, минимизации 
представляемых документов и даже их дистанцион-
ного получения. 

Дальнейшим шагом, на пути гуманизации и 
правового совершенствования рассматриваемого 
вида деятельности, должен был стать Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти» [4]. Причем данный Указ шел в абсолют-
ном фарватере проводимой административной ре-
формы, провозгласившей отказ органов исполни-
тельной власти от реализации несвойственных их 
целям создания функций, а также закрепившим, 
что государственными органами, реализующими 
функции по оказанию государственных услуг, яв-
ляются федеральные агентства. О необходимости 
приведения в соответствие системы и структуры 
органов власти с Указом Президента РФ нами не-
однократно отмечалось в предыдущих работах  
[5, с. 44]. 

При этом, следует отметить, что большинство 
исторически сформировавшихся функций струк-
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турных подразделений МВД России, в последую-
щим признанных государственными услугами, по-
прежнему оказываются сотрудниками полиции, в 
том числе:

– получение паспорта гражданина Российской 
Федерации и заграничного паспорта;

– предоставление адресно-справочной инфор-
мации;

– регистрация граждан. 
Однако несмотря на имеющиеся противоречия 

(в частности оказания услуг не Федеральным агент-
ством, а Министерством), все же рассматриваемый 
Указ является важнейшим источником права, в том 
числе и для дальнейшего научного осмысления но-
вых этапов административной реформы. 

Важным источником права, регламентирую-
щим рассматриваемые вопросы, является Поста-
новление Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении Положения о паспорте граждани-
на Российской Федерации, образца бланка и описа-
ния паспорта гражданина Российской Федерации» 
[6], в котором закреплены основы деятельности го-
сударственных органов по осуществлению паспорт-
ной работы на всей территории Российской Феде-
рации. Справедливости ради, следует отметить, 
что на момент подписания указанного постановле-
ния (1997), в стране еще активно использовались 
действующие паспорта, но уже не существующей 
страны СССР. Поэтому принятие Правительством 
соответствующего Постановления стало не только 
своевременным, но и необходимым и позволило в 
кратчайший промежуток времени осуществить за-
мену паспортов СССР на паспорта Российской Фе-
дерации. Основным субъектом паспортной работы, 
осуществляющим выдачу документа, его замену 
или изъятие, согласно указанного Постановления 
является Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

Жизнь современного общества не стоит на ме-
сте, и возможно в ближайшее время потребуется 
обновление или же полная замена данного Поста-
новления, поскольку на протяжении довольно дли-
тельного времени в Российской Федерации обсуж-
дается вопрос замены традиционного паспорта на 
электронную карту, содержащую расширенную ин-
формацию (в том числе и биометрические данные) 
о ее носителе [7, с. 88].

Следующая группа нормативных правовых до-
кументов – административные регламенты предо-
ставления государственных услуг. Необходимо от-
метить, что все имеющиеся регламенты, разработа-
ны на основе типовых документов, и соответствуют 
единым положениям, содержащимся в ФЗ-210. В 
настоящее время наиболее востребованными услу-
гами в сфере миграции являются выдача паспорта 
гражданина Российской Федерации, выдача загран-
паспорта, предоставление адресно-справочной ин-
формации, а также регистрация граждан. Все выше-
перечисленные государственные услуги в должной 
мере обеспечены необходимыми Административ-
ными регламентами. Анализ регламентов, регули-
рующих процесс получения вышеуказанных услуг, 
позволяет говорить о двух типах их предоставления, 
а именно электронное получение услуги и личное 
посещение подразделений ОВМ (или Многофунк-
циональных центров). При этом электронный тип 
предоставления услуги не дает возможности полно-
стью дистанционно ею воспользоваться. 

Так, согласно Приказа МВД России от 16.11.2017 
№ 864 [8], утвердившего соответствующий Адми-
нистративный регламент, даже при электронном 
типе получения государственной услуги по выдаче 
заграничного паспорта, гражданин обязан лично 
предоставлять весь пакет документов в подразделе-
ния ОВМ (в целях сверки ранее поданных сведений 
с оригиналами). Кроме того, электронная форма 
предусматривает и личное присутствие при полу-
чении результатов предоставления государственной 
услуги, то есть при выдаче загранпаспорта. 

Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги в сфере адресно-
справочной информации (Приказ МВД России от 
30.09.2017 № 752) [8] предусматривает в рамках 
электронного типа получения услуги возможность 
предварительной записи (в целях личного посеще-
ния) в подразделение ОВМ, что по сути дела, ни-
какого отношения к предоставлению государствен-
ных услуг в электронной форме не имеет.

Подобная ситуация является парадоксальной и 
позволяет чиновникам говорить о предоставлении 
государственных услуг в электронной форме, хотя, 
как таковая услуга оказывается при личном посе-
щении гражданином подразделений по вопросам 
миграции. Электронная форма предусматривает 
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полностью дистанционный процесс предоставле-
ния услуги, вплоть до отправки документов граж-
данину. 

Таким образом, подводя итог исследованию во-
просов нормативно-правового регулирования пре-
доставления государственных услуг в сфере мигра-
ции следует отметить, что систему источников пра-
ва, регламентирующих рассматриваемые вопросы 
можно представить в виде двух уровней: первый – 
федеральные нормативные правовые акты; второй – 
ведомственные приказы (административные регла-
менты). Проведенный административно-правовой 
анализ законодательства в рассматриваемой сфере 
позволил убедиться в необходимости дальнейшего 
совершенствования правового регулирования про-
цедур предоставления государственных услуг. В 
частности, необходимо:

1. Внести изменения в Постановление Пра-
вительства от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации», в части закрепле-
ния нового образца документа, удостоверяющего 
личность (пластиковой карты/иного электронного 
носителя информации), с подробнейшим его описа-
нием.

2. В административных регламентах (Приказ 
МВД России от 16.11.2017 № 864 и Приказ МВД 
России от 30.09.2017 № 752) исключить обязанность 
гражданина, при выборе электронного типа полу-
чения государственных услуг, предоставлять лично 
оригиналы документов в подразделения ОВМ. 

В заключении следует отметить, что в настоящее 
время процесс предоставления государственных ус-
луг в сфере миграции подробно урегулирован зако-
нодательством Российской Федерации (но при этом 
не полностью ему соответствует в том числе Указу 
№ 314), однако оптимизация имеющихся источни-
ков права по предложенным направлениям будет 
способствовать совершенствованию данного вида 
государственного управления и в конечном итоге 
выразится в большей удовлетворенности граждан 
процессом предоставления государственных услуг. 
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Предоставление медицинского обеспечения яв-
ляется важной социальной гарантией для сотрудни-
ка полиции. Однако существуют некоторые проти-
воречия. Во-первых, отсутствие в штате большин-
ства медицинских заведений, относящихся к МВД 
России квалифицированных специалистов узкого 
профиля. Во-вторых, данный процесс является до-
статочно сложным, если его субъектами становятся 
сотрудники, проживающие в отдаленных и трудно-
доступных регионах России, в связи с отсутствием 
медицинских заведений МВД России.

Проанализируем положения законодательных 
актов, регулирующих указанный процесс. Соглас-
но ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

имеет каждый человек1. Данное положение пред-
ставляет собой общее основание предоставления 
медицинской помощи.

Каждому человеку требуется медицинская по-
мощь в определенный период времени. При рассмо-
трении специальных нормативных правовых актов 
мы определили, что оказание медицинской помо-
щи – значимая социальная гарантия. Предоставле-
ние медицинской помощи представляет собой до-
статочно специфический процесс, что порождает 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 11, ст. 1416.
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две противоположные стороны его осуществления 
[1, с. 117].

В ч. 1 ст. 45 ФЗ от 7 февраля 2011 г. «О полиции» 
(далее – ФЗ «О полиции») регламентируется предо-
ставление медицинского обеспечения сотрудникам 
правоохранительных органов. Данный процесс осу-
ществляется согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2018 г. № 1563 в меди-
цинских учреждениях, относящихся к МВД Россий-
ской Федерации и иных. В ч. 2 ст. 45 ФЗ «О полиции» 
сказано о праве получения сотрудником полиции ме-
дицинской помощи, например, протезирование. 

Сотруднику полиции согласно ст. 11 ФЗ от 
30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» гарантируется оказание 
медицинской помощи1. В Приказе МВД России от 
24.04.2019 № 275 установлен порядок медицинских 
осмотров и лечения сотрудников ОВД, прикреплен-
ных к клиникам МВД России, в том числе с выездом 
по месту проживания, при проявлении симптомов. 
Данный процесс осуществляется в зависимости от 
местоположения лиц и графика выезда компетент-
ных работников поликлиники. При этом учитывает-
ся количество транспортных средств и рассчитыва-
ется удаленность места пребывания нуждающихся 
в помощи лиц от расположения поликлиник МВД2.

О.В. Равнюшкин подчеркивает важность за-
крепления в законодательстве предоставление бес-
платного медицинского обеспечения [5, с. 28–29]. 
При анализе предоставления медицинской помощи 
сотрудникам полиции, выявлены проблематичные 

1 О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 
2011 г. № 342-ФЗ (в ред. 16.12.2019): принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 07 нояб. 2011 г.: одобрен Сов. Фед. Федер. 
Собр. Рос. Федерации 25 нояб. 2011 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2011. № 49 (I). Ст. 7020; 2019. № 51 (I). Ст. 7484.

2 Об отдельных вопросах медицинского обеспечения и са-
наторно-курортного лечения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, граждан Российской Федерации, уволенных со служ-
бы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также членов их семей и лиц, находя-
щихся на их иждивении, в медицинских организациях системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: приказ Министерства внутренних дел Рос. 
Федерации от 24 апр. 2019 г. № 275. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

аспекты. Этот процесс охватывает не только пациен-
тов и лечащих врачей, но и фонды обязательного ме-
дицинского страхования (далее – ОМС). Сотрудники 
органов внутренних дел не являются застрахован-
ными в сфере ОМС согласно Федеральному закону 
от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации»3. На 
данную категорию лиц возложена обязанность по-
лучения медицинской помощи в ведомственных ле-
чебных учреждениях, что ограничивает доступность 
получения медицинских услуг от других лечебных 
учреждений, не подведомственных МВД России. В 
то же время происходит сложный процесс интегра-
ции медицинских учреждений МВД в национальную 
систему здравоохранения. Следует организовать по-
этапное внедрение с повышением качества медицин-
ского обслуживания [3, с. 260–265]. К.С. Миклоше-
вич предлагает вернуть сотрудников полиции в си-
стему ОМС в случае отсутствия динамики развития 
законодательства, регламентирующего предоставле-
ние медицинской помощи. [1, с. 119].

Сотрудник полиции имеет право обратиться в 
государственные или муниципальные поликлиники 
при отсутствии в субъекте Российской Федерации, в 
котором он находится, штатных узкоспециализиро-
ванных специалистов или оборудования. При этом 
производится возмещение финансовых затрат дан-
ным организациям.

Стоит обратить внимание на своевременное ме-
дицинское обеспечение, на оказание медицинской 
помощи, требующей использование высоких техно-
логий и уникальных методов лечения и на доступ-
ность медицинского обслуживания сотрудникам, 
проживающих в отдаленных и труднодоступных 
районах государства.[1, с. 117–118].

Так, согласно ст. 11 Федерального закона от 
19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» обе-
спечивается медицинская помощь сотруднику по-
лиции, включая получение лекарств и других видов 

3 Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 29 нояб. 2010 г. № 
326-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. 
Рос. Федерации 19 нояб. 2010 г.: одобрен Советом Федерации Фе-
дер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2010 г. // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 49, ст. 6422; 2020. № 17, ст. 2725.
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помощи [5, с. 29]. В случае, если ему необходима 
высокотехнологичная помощь, он имеет право про-
ходить лечение в государственных поликлиниках. 
При этом производится возмещение финансовых 
расходов данным организациям1.

При необходимости осуществляется направление 
сотрудников полиции на лечение или плановое обсле-
дование в медицинские центры, в которых им будет 
оказана помощь. В этом случае происходит уведомле-
ние органа, заключившего договор с клиникой [4, с. 61].

При оказании скорой медицинской помощи, а 
также высокотехнологичной помощи, расходы ме-
дицинской организации не возмещаются. Однако 
данные расходы можно возместить при предостав-
лении счет-фактуры и иных необходимых данных о 
медицинском обслуживании. В случае нахождения 
сотрудника в командировке, в отпуске или по иным 
причинам, возмещение реализуется согласно вы-
писке из амбулаторной карты больного с указанием 
диагноза, установленным лечащим врачом. Оформ-
ляется временная нетрудоспособность сотрудника2.

В определении Конституционного Суда РФ от 
16.07.2015 г. № 1634-О3 сказано об отказе медицин-
ских сотрудников поликлиники МВД в принятии 
предоставленной негосударственным медицинским 
центром справку о прохождении лечения сотрудника. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12. 
2006 г. № 25-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством»4 сотрудники не 

1 О социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: фе-
дер. закон Рос. Федерации от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (в ред. 
01.03.2020): принят Гос .Думой Федер. Собр. Рос. Федерации  
07 июля 2011 г.: одобрен Сов. Фед. Федер. Собр. Рос. Федерации 
13 июля 2011 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 7. Ст. 900; 2020. № 9. Ст. 1121.

2 О признании приказа об увольнении незаконным, восста-
новлении на службе, взыскании денежного содержания за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда россиян 
[Электронный ресурс]: определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 14 нояб. 2016 г. № 47-КГ16-13. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Ропаева Александра Ивановича на нарушение его конституци-
онных прав частью 1 статьи 65 Федерального закона «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
россиян [Электронный ресурс]: определение Конституционного 
Суда РФ от 16 июля 2015 г. № 1634-О. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Об обязательном медицинском страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством: федер.  

подлежат обязательному социальному страхованию 
при временной нетрудоспособности5. 

В заключение можем отметить, что медицинское 
обеспечение сотрудников ОВД Российской Федера-
ции является важнейшей социальной гарантией, кото-
рая регламентирована Конституцией Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами.

Сотрудники органов внутренних дел не обслу-
живаются в федеральных медицинских учреждени-
ях, не относящихся к ведомству. Кроме того, подоб-
ный подход нормативного правового регулирования 
предоставления медицинской помощи приводит к 
проблеме интеграции ведомственной медицины в 
общероссийскую систему здравоохранения.
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В настоящее время вопросы миграции являют-
ся одними из наиболее актуальных для российского 
общества. Достаточно часто миграционные про-
цессы связывают с негативными последствиями, 
такими как незаконное пребывание иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, 
преступность мигрантов. Здесь наиболее незащи-
щенной частью становятся несовершеннолетние – 
дети мигрантов, которые или родились на террито-
рии Российской Федерации, или приехали вместе с 
родителями.

Регламентация правового положения детей-ми-
грантов осуществляется в различных сферах жиз-
недеятельности. К сожалению, Россия не участвует 
в «Международной конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей»1, однако 
большинство ее положений в России реализуется.

В частности, ребенок трудящегося-мигранта 
имеет право на имя, регистрацию рождения и граж-
данство, а также социальные права.

1 Принята 18.12.1990 Резолюцией 45/158 на 69-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс».
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Однако, в настоящее время, родители-мигран-
ты, находясь на территории России вне соблюдения 
правил пребывания и проживания не только не не-
сут обязанности перед государством, но также не 
могут и реализовать своих прав. В первую очередь, 
связанных с социальной сферой – здравоохране-
ние и образование. Приезжая и находясь в России 
на «нелегальном» положении, такие иностранные 
граждане подвергают собственных детей серьез-
ным рискам и угрозам, в то время как сами, при 
этом, находятся под угрозой административного 
выдворения1.

Если в отношении иностранных граждан – ро-
дителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетнего принято решение об администра-
тивном выдворении за пределы Российской Феде-
рации, с их содержанием в специально отведенных 
помещениях органов внутренних дел, то несовер-
шеннолетний должен быть помещен в специализи-
рованное государственное учреждение для несовер-
шеннолетних:

– центр временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей в случае соверше-
ния подростком административного правонаруше-
ния2 (далее – ЦВСНП);

– специализированное учреждение для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации3; 

– учреждения органов здравоохранения.
В специализированное учреждение для не-

совершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации направляются безнадзорные и бес-
призорные несовершеннолетние, нуждающиеся в 

1 Ст. 3.10. Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях // СПС «КонсультантПлюс».

2 Приказ МВД России от 01 сентября 2012 г. № 839  
«О совершенствовании деятельности центров временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей» // СПС 
«КонсультантПлюс».

3 Ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» // СПС «КонсультантПлюс»; 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896 
«Об утверждении Примерных положений о специализирован-
ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» (вместе с «Примерным положением 
о социально-реабилитационном центре для несовершеннолет-
них», «Примерным положением о социальном приюте для де-
тей», «Примерным положением о центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей») // СПС «КонсультантПлюс».

помощи государства, в частности, оставшиеся без 
попечения родителей или законных представите-
лей. На таких несовершеннолетних составляется 
акт о необходимости приема несовершеннолет-
него в специализированное учреждение для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Акт заверяется оперативным де-
журным территориального органа МВД России. 
Копия указанного акта в течение пяти суток на-
правляется в орган управления социальной защиты  
населения.

В случае помещения несовершеннолетнего в 
учреждение здравоохранения составляется акт, ут-
вержденный Приказом Минздрава России и МВД 
России от 20 августа 2003 года № 414/633 «О вза-
имодействии учреждений здравоохранения и орга-
нов внутренних дел в оказании медицинской помо-
щи несовершеннолетним, доставленным в органы 
внутренних дел».

Если же в отношении иностранных граждан – 
родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетнего не принято решение об адми-
нистративном выдворении за пределы Российской 
Федерации, а только административный штраф, то 
несовершеннолетний после проведения с ним не-
обходимого разбирательства может быть передан 
родителям (законным представителям). 

Очевидно, что немалая роль в перечисленных 
мероприятиях отводится сбору достоверной инфор-
мации, что особенно важно в условиях нелегальной 
миграции, когда иностранные граждане, лица без 
гражданства не заинтересованы афишировать свое 
пребывание на той или иной территории. 

Главным управлением по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Министерства внутренних 
дел Российской Федерации4 осуществляется сбор, 
обобщение и анализ информации о практике по-
мещения и содержания в ЦВСНП лиц, являющих-
ся иностранными гражданами, подлежащими при-
нудительному выдворению за пределы Российской 

4 Приказ МВД России от 18 июля 2011 г. № 849 «Об ут-
верждении Положения о Главном управлении по обеспечению 
охраны общественного порядка и координации взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации Министерства внутренних дел Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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Федерации, в целях выработки предложений по 
установлению сроков содержания указанных лиц, в 
том числе в целях обеспечения оформления необхо-
димых для их выдворения документов.

В 2018 году в ЦВСНП содержалось 1 500 несо-
вершеннолетних жителей других государств, из них 
за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 18.81 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) – 1 001 подросток.

За 6 месяцев 2019 года в ЦВСНП поступило 
722 несовершеннолетних жителей других госу-
дарств, в том числе стран СНГ – 702 (в том числе 
жителей государств – участников Соглашения о 
сотрудничестве в вопросах возвращения несовер-
шеннолетних в государства их постоянного про-
живания2: Азербайджанской Республики – 18, Ре-
спублики Армения – 6, Республики Беларусь – 4, 
Республики Казахстан – 11, Грузии – 1, Киргизской 
Республики – 241, Республики Молдова – 14, Респу-
блики Таджикистан –320, Республики Узбекистан – 
72, Украины – 17), из них 328 – за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 18.8 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.10 (Адми-
нистративное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства) КоАП РФ, в целях исполнения назна-
ченного иностранному гражданину или лицу без 
гражданства административного наказания в виде 
принудительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации судья вправе применить к таким 
лицам содержание в специальном учреждении, 
предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 115-ФЗ).

В соответствии пунктом 1 статьи 20 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ, таким специальным учреж-
дением, в которое должны помещаться в качестве 

1 Ст. 18.8. Нарушение иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции.

2 Соглашение о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 
несовершеннолетних в государства их постоянного проживания 
(Заключено в г. Кишиневе 07.10.2002) // СПС «Консультант-
Плюс».

меры обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении иностранные граж-
дане, подлежащие административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, в том числе не-
совершеннолетние, является центр временного со-
держания иностранных граждан (далее – ЦВСИГ), 
созданный в структуре территориальных органов 
МВД России3.

Анализ сведений о лицах, содержащихся в 
ЦВСИГ, свидетельствует о наличии сложностей, 
связанных с длительными сроками оформления 
свидетельств на возвращение и своевременным 
поступлением ответов из консульских учреждений 
иностранных государств.

Так, сроки направления консульскими учреж-
дениями ответов на запросы территориальных ор-
ганов МВД России и оформленных свидетельств 
о возвращении в государства гражданской при-
надлежности достигают от 10 до 16 месяцев из 
посольства Республики Казахстан, 9 месяцев из 
посольства Республики Узбекистан, до 7 меся-
цев из посольства Азербайджанской Республики,  
6 месяцев и более из посольства Республики Кыр-
гызстан, Республики Таджикистан, Республики Бе-
ларусь, Республики Молдова, Республики Туркме-
нистан.

В то же время, имеется практика помещения 
указанной категории несовершеннолетних, под-
лежащих выдворению за пределы Российской Фе-
дерации, в ЦВСНП – структурные подразделения 
территориальных органов МВД России на реги-
ональном (районном) уровне, обеспечивающие и 
осуществляющие в пределах своей компетенции 
функции по приему и временному содержанию не-
совершеннолетних правонарушителей, проведению 
с ними индивидуальной профилактической работы 
и дальнейшему их устройству.

Согласно части 6 статьи 22 Федерального зако-
на от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности правонарушений 

3 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013  
№ 1306 «Об утверждении Правил содержания (пребывания) 
в специальных учреждениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или его территориального органа ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих адми-
нистративному выдворению за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии» // СПС «Консультант-
Плюс».
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несовершеннолетних», несовершеннолетние могут 
находиться ЦВСНП в течение времени, минималь-
но необходимого для их устройства, но не более 
30 суток. В исключительных случаях это время мо-
жет быть продлено на основании постановления су-
дьи на срок до 15 суток.

Руководствуясь указанным положением, в слу-
чаях помещения несовершеннолетних, подлежа-
щих принудительному выдворению в ЦВСНП, 
срок их содержания продляется до момента оформ-
ления соответствующих документов, необходи-
мых для исполнения решения суда о выдворении. 
При этом обстоятельства, связанные с процеду-
рой длительного оформления документов, рассма-
триваются в качестве исключительных и влеку-
щих необходимость продления срока содержания  
в ЦВСНП.

Например, в соответствии с постановлением 
Рамоновского районного суда Воронежской обла-
сти от 15 июня 2018 года несовершеннолетний Д. 
помещен в ЦВСНП на «время необходимое для вы-
дворения его из Российской Федерации и передачи 
родителям, на срок до 30 суток». Постановлением 
судьи Коминтерновского районного суда г. Вороне-
жа от 13 июля 2018 года по делу № 7-6/2018, срок 
содержания несовершеннолетнего Д. продлен на 
15 суток.

Аналогичный принципиальный подход к прод-
лению сроков содержания в ЦВСНП применен 
при вынесении решений в отношении несовер-
шеннолетнего З. по делам № 7-5/2017 от 26 октя-
бря 2017 года, № 7-7/2017 от 9 ноября 2017 года, 
№ 7-7/2017 от 23 ноября 2017 года, № 7-8/2017от 
8 декабря 2017 года. Таким образом срок содер-
жания несовершеннолетнего З. в ЦВСНП продле-
вался 4 раза и составил в общей сложности более  
3 месяцев.

Подобная правоприменительная практика не 
соответствует целям и задачам ЦВСНП, но, в то 
же время, эпизодически применяется в судах Крас-
нодарского края, Калужской, Курской, Омской, 
Псковской, Рязанской, Ростовской, Свердловской 
областей. Проведенный анализ помещения несовер-
шеннолетних в Центры в 2018 году и первом полу-
годии 2019 года позволяет сделать вывод о том, что 
практика вынесения судами решений о содержании 
в ЦВСНП в качестве меры обеспечения исполнения 

решений о выдворении несовершеннолетних ино-
странных граждан не носит системный характер.

Правовое регулирования сроков содержания 
лиц, подлежащих выдворению за пределы Россий-
ской Федерации в специальных учреждениях, отно-
сится исключительно к функционированию отрас-
левых механизмов, обеспечивающих принудитель-
ное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан, совершивших администра-
тивные правонарушения.

В целях устранения недостатков нормативного 
регулирования на которые неоднократно указыва-
лось Конституционным Судом Российской Феде-
рации, в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации внесен законопро-
ект № 306915-7, предусматривающий дополнение 
КоАП статьей 27.20 «Сроки содержания иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, подлежа-
щих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, в специальных учреждени-
ях», закрепляющей срок содержания иностранного 
гражданина или лица без гражданства в специаль-
ных учреждениях МВД России или его территори-
ального органа (не более 90 суток со дня вынесения 
постановления об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации), правила прод-
ления указанного срока (судебный порядок), а так-
же устанавливающий возможность для иностранно-
го гражданина или лица без гражданства обратиться 
в суд с заявлением о проверке законности и обосно-
ванности его дальнейшего содержания в специаль-
ном учреждении.

Полагаем, что вносимых указанным проектом 
Федерального закона изменений достаточно для 
урегулирования сроков содержания в специальных 
учреждениях несовершеннолетних иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих при-
нудительному административному выдворению 
за пределы Российской Федерации. Аналогичную 
позицию по вопросу необходимости установления 
сроков занимает Главное управление по вопросам 
миграции МВД России1.

Практика позиционирования ЦВСНП в качестве 
специальных учреждений, предназначенных для со-
держания несовершеннолетних иностранных граж-

1 Совершенствование законодательства // https://мвд.рф/
help/legal_info
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дан, подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, и вынесение на 
этом основании судебных решений о содержании 
их в ЦВСНП до момента выдворения, представля-
ется не соответствующей смысловому содержанию 
правовых норм, заложенному законодателем в ос-
нову регулирования отношений, возникающих как 
в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, так и в миграционной 
сфере.

Обеспечение единообразного подхода к рас-
смотрению судами дел указанной категории будет 
способствовать исключению практики помещения 
в ЦВСНП несовершеннолетних иностранных граж-
дан, подлежащих выдворению, а также повышению 
эффективности использования специально создан-
ной инфраструктуры для осуществления проце-
дур их содержания и последующего выдворения – 
ЦВСИГ.
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В настоящее время административным законо-
дательством за совершение правонарушений пред-
усмотрен ряд административных наказаний. Среди 
них необходимо выделить административный арест, 
который является особенным, исключительным и 
самым строгим видом административного наказа-
ния. Административный арест связан с ограничени-
ем столь значимого блага – свободы, поэтому фор-

мирование столь сурового наказания на законода-
тельном уровне, вызывает обусловленный интерес. 
Исторический процесс формирования актуальной 
структуры административного ареста связан с про-
цессом формирования административного права и 
отражает не только потребности общества и госу-
дарства, но и содержит в себе отклики на изменения 
характера правонарушений. Такой вид наказания 
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как арест, долгое время применялся государством 
в качестве одного из самых распространенных спо-
собов правового воздействия на правонарушителя.  
С течением времени процесс применения ареста 
подвергался влиянию исторических факторов и 
претерпевал значительные изменения. Изучение 
процесса формирования административного ареста 
как вида административного наказания позволит 
определить основные этапы его развития.

В период существования Российской Империи 
арест применялся с давних времен и являлся широ-
ко используемым видом наказания. Популярность 
применения данного вида наказания, на наш взгляд, 
является следствием ощутимого ограничительного 
воздействия на свободу при возможности назначе-
ния данного вида наказания за проступки и деяние, 
отличающиеся по степени общественной опасности 
от преступлений. Вышеуказанный вид наказания, 
заключающийся в изоляции нарушителя право-
вых норм от общества, можно найти в различных 
исторических документах и нормативно-правовых 
актах. Однако, наиболее подходящим историче-
ским нормативным источником, содержащим ко-
дифицированную, обобщенную и изученную ин-
формацию предыдущих лет, по нашему мнению, 
следует считать Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных (далее – Уложение). Уложение, 
принятое в 1845 году в царствование Николая I, 
является результатом колоссальной работы зако-
нодателей того периода. Помимо использования 
при подготовке Уложения внутреннего законода-
тельства Российской Империи, его составителями, 
как отмечает Мулукаев Р.М., были применены до-
стижения западноевропейской юридической науки 
и в определенной степени принципы буржуазного 
права [1]. Такой подход при составлении вышеназ-
ванного нормативного акта оказал существенное 
влияния на его структуру, особенно это выражено 
в подробном изложении оснований и описании по-
рядка исполнения наказаний. Именно в Уложении 
закрепляется деление противоправного поведения 
на преступления и проступки, а также деление на-
казаний на уголовные и исправительные. В каче-
стве одного из видов исправительных наказаний 
во второй главе «О наказаниях» в статье 34 присут-
ствует такая мера наказания как кратковременный 
арест. Согласно Уложению, кратковременный арест 

следовало применять за незначительные наруше-
ния полицейских постановлений. Такую меру на-
казания в соответствии с примечанием к статье 61 
в некоторых особенных случаях можно было про-
водить в установленном порядке, без формального 
судопроизводства, фактически в административном 
порядке. Место отбывания определялось судом, 
однако с учетом сословного подхода, существовав-
шего длительный период времени, при применении 
наказаний для дворян, купцов и духовенства арест 
мог проходить в виде домашнего ареста, а для ме-
щан и крестьян в виде содержания в ведомственном 
учреждении, в тюрьме или на гауптвахте. Относи-
тельно краткосрочности ареста отметим, что в Уло-
жении можно определить в качестве минимального 
срока 1 день, а в качестве максимального – 3 месяца. 
Несмотря на принадлежность к уголовным наказа-
ниям, кратковременный арест, прежде всего, пред-
усматривал исправительный характер наказания, 
это следует, на наш взгляд, из назначения за незна-
чительные нарушения, кратковременности срока и 
неотдаленного места отбывания наказания. Так же 
вышеуказанные черты краткосрочного ареста могут 
являться следствием общей тенденции того периода 
времени, как отмечала Карданова М.А., к большей 
гуманности и стремлением законодателя устранить 
излишнюю жестокость [2]. Примечательной чертой 
законодательного регулирования того периода, сле-
дует отметить обобщенное восприятие законодате-
лем преступлений и проступков, несмотря на то, 
что «…механизм преступления характеризовался 
посягательством на само благо, охраняемое зако-
ном, а проступка – нарушение норм, охраняющих 
те или иные ценности» [3]. Оба вида противоправ-
ных деяний считались предметом регулирования 
уголовного права, а не полицейского (администра-
тивного), что ограничивало выделение правонару-
шений и наказаний за них в отдельную сферу пра-
вового регулирования и как следствие, определяло 
место незначительных правонарушений среди уго-
ловных, а такой вид наказания как арест – включал-
ся в структуру уголовных наказаний. Соглашаясь с 
утверждением Гасаналиева А.Ш. о том, что именно 
в рассматриваемый период времени на смену по-
лицейскому законодательству постепенно приходит 
административное [4], мы видим признаки про-
явления этого постепенного перехода на примере 
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конкретного вида наказания, которое содержало в 
себе черты и меры воздействия административного  
характера.

Арест как мера наказания перешел и в советское 
законодательство. В результате смены государствен-
ной власти, широко применимой стала тенденция к 
признанию тюремных наказаний пережитком ушед-
шей эпохи царизма, так же неотвратимо произошло 
и переосмысление ареста как уголовного наказания 
на законодательном уровне. Арест как сформулиро-
ванная мера административного наказания появил-
ся в 20-х гг. XX века. В этот период администра-
тивные наказания законодательно закреплялись по 
общей структуре, которая выражалась в определе-
нии административного органа, уполномоченного 
привлекать к административной ответственности и 
указанию срока ответственности. В таком подходе 
прослеживается передача законодателем права на-
значения взысканий административного характера 
от судебной власти к административной. Примером 
такого перехода можно считать закрепление в Де-
крете «О порядке всеобщей трудовой повинности» 
принятом Советом народных комиссаров РСФСР 
29 января 1920 г. правовых норм, наделяющих ко-
митеты по трудовой повинности возможностью 
применения административного ареста. Такая воз-
можность была указана в пункте «В» части 5 Де-
крета и выражалась в предоставлении комитетам 
возможности в случаях незначительных нарушений 
со стороны трудящихся, подвергать их наказанию в 
административном порядке, вплоть до передачи в 
штрафные трудовые части или ареста на срок до од-
ной недели по постановлению уездных комитетов, 
а по постановлению губернских – до двух [5]. На 
этом этапе применения административно-правовых 
норм наказания за исключением перехода полно-
мочий по назначению административного ареста 
от судебной власти к административной, арест со-
хранил основные черты, а именно: 1) краткосроч-
ность; 2) назначение за проступки и незначитель-
ные правонарушения, которые не несли в себе вы-
сокой общественной опасности; 3) исправительный 
характер наказания.

В период 1930-х годов арест стал использовать-
ся, как дисциплинарное наказание. Это можно про-
следить в ряде постановлений изданных ЦИК СССР 
и СНК СССР [6–8]. Вышеуказанные постановления 

утверждали ряд нормативно-правовых актов, среди 
которых: Устав о дисциплине рабочих и служащих 
водного транспорта Союза ССР, Положение о дис-
циплинарных взысканиях на транспорте, Устав о 
дисциплине работников связи Союза ССР и т.д. В 
перечисленных нормативных актах в общем отра-
жается наделение лица, замещающего должность 
начальника (руководителя), а также обладающего 
правом найма и увольнения работника, полномочи-
ями по применению дисциплинарного взыскания в 
виде ареста. Использование ареста в виде дисци-
плинарной санкции отражает не только отсылку к 
исправительному характеру данного наказания, но 
и попытку придать ему черты воспитательного воз-
действия. 

В период 1960-х годов, арест вновь указыва-
ется и используется в нормативно-правовых актах 
как административное наказание. Так в принятом 
15 февраля 1962 г. Указе Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении ответственности за 
посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции и народных дружинников» 
законодателем был применен ряд важных ново-
введений при закреплении вышеназванного вида 
административного наказания. Среди них стоит от-
метить новый, относительно прошлых лет, подход 
к назначению административного ареста. Теперь 
административный арест назначался за неподчине-
ние законному требованию сотрудника правоохра-
нительных органов, выполняющего обязанности по 
охране общественного порядка. Наказание назна-
чалось исключительно постановлением народного 
судьи и только в случае если с учетом личности 
правонарушителя и обстоятельств дела иных мер 
было бы недостаточно [9]. Здесь же закрепился и 
новый максимальный срок – до 15 суток. В данной 
норме прослеживается решение закрепить возмож-
ность назначения ареста исключительно в судебном 
порядке, то есть вернуть аресту административный 
характер. Как отмечено выше, теперь арест следу-
ет применять исключительно при недостаточности 
иных мер, то есть уже в качестве меры крайнего, бо-
лее строгого воздействия. Вышеизложенное, в сово-
купности с максимальным сроком – до 15 суток, по 
нашему мнению, выражает стремление законодате-
ля использовать административный арест в качестве 
наказания носящего суровый характер. Но, данные 
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элементы структуры административного ареста не 
были восприняты законодателем как постоянные и 
закреплялись частично, раздроблено только в ряде 
нормативно-правовых актов.

Стоит отметить, что возможность наложения 
ареста предусматривалась различными норматив-
но-правовыми актами, причиной этого, а так же 
отсутствия единой структуры административного 
ареста стало, как отмечал Кирин А.В. в своей ра-
боте, наличие продолжавших свое действие право-
вых норм, закрепленных в различных законода-
тельных и подзаконных актах, принятых в различ-
ные годы различными органами государственной  
власти [10]. 

В качестве решения вопроса разрозненного 
административного законодательства 23 октября 
1980 года Верховным советом СССР приняты Осно-
вы законодательства союза ССР и союзных респу-
блик об административных правонарушениях [11]. 
Именно этот нормативно-правовой акт утверждал 
основные правила применения законодательства 
об административных правонарушениях. Админи-
стративный арест в нем подробно описывается в 
ст. 19 в которой установлено: «1) административ-
ный арест устанавливается и применяется лишь в 
исключительных случаях за отдельные виды адми-
нистративных правонарушений на срок до пятнад-
цати суток; 2) административный арест назначается 
районным (городским) народным судом (народным 
судьей); 3) административный арест не может при-
меняться к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до двенадцати лет, к ли-
цам, не достигшим восемнадцати лет, к инвалидам 
первой и второй групп» [11]. Среди прочего наибо-
лее важным изменением является окончательное и 
единое закрепление использования административ-
ного ареста законодателем в качестве меры адми-
нистративного наказания, применяемой в исклю-
чительных случаях, назначаемой только народным 
судом и только на определенный срок до 15 суток, 
что подчеркивает, на наш взгляд, стремление зако-
нодателя придать ощутимость и выделить строгий 
характер данного вида наказания с целью примене-
ния в наиболее тяжких составах административных 
правонарушений. Более того, с целью обеспече-
ния соблюдения прав человека, четко указывается 
перечень лиц, к которым данный вид администра-

тивного наказания применить нельзя. По сути вы-
шеуказанные условия и правила применения адми-
нистративного ареста, сформировали устойчивую 
структуру данного вида административного нака-
зания. Именно в такой структурной форме админи-
стративный арест будет указан в качестве одного из 
видов административного воздействия в принятом 
ВС РСФСР 20 июня 1984 года Кодексе РСФСР об 
административных правонарушениях [12]. Выше-
указанный нормативно-правовой акт окончательно 
кодифицировал законодательство об администра-
тивных правонарушениях того времени, а с учетом 
постепенно вносимых изменений, оставался акту-
альным вплоть до принятия Государственной ду-
мой 20 декабря 2001 года Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях  
(КоАП РФ) [13].

Унаследовав сформированную структуру адми-
нистративного ареста, КоАП РФ существенно дета-
лизировал и дополнил ее. Так в ч. 1 статьи 3.9 поми-
мо уже закрепленного срока ареста на 15 суток, за-
конодательно расширен перечень правонарушений, 
по которым предусмотрен арест до 30 суток, что 
указывает на усиление роли и значения администра-
тивного ареста как вида наказания, а также выделя-
ет данные правонарушения по степени обществен-
ной опасности и усиливает превентивный характер 
ареста для данных составов правонарушений. По-
мимо этого, существенно расширен перечень лиц, 
не подлежащих административному аресту, а сам 
арест может являться наказанием исключительно в 
тех случаях, когда только его применение будет со-
ответствовать достижению целей административ-
ного наказания. 

Таким образом, обобщив основные историче-
ские этапы процесса формирования администра-
тивного ареста мы видим, как законодатель по-
степенно придавал суровость административному 
аресту, выделив его как наказание за совершение 
тяжких правонарушений, назначаемое исклю-
чительно в судебном порядке и заключающееся 
в изоляции правонарушителя от общества. Как 
итог, такой вид наказания как административный 
арест пройдя множественные этапы формирова-
ния сохранил свою актуальность и занял важное 
место среди других видов административного  
наказания.
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В настоящее время административный арест ре-
гулярно указывается как мера наказания по различ-
ным составам административных правонарушений. 
Долгосрочность применения в качестве меры нака-
зания указывает не только на его неизбежную необ-
ходимость, но и на эффективность применения дан-
ной нормы административной ответственности. Его 
текущая структура обеспечивает как реализацию 
гарантий справедливости и неизбежность назначе-
ния наказания за совершенное правонарушение, так 
и общие гарантии защиты прав и свобод личности. 
Но, по нашему мнению, с учетом определения со-
временного понятия гарантий прав и свобод лич-
ности, актуальной тенденции на демократизацию 
различных наказаний и с учетом ряда предложений 
авторитетных ученых в области административного 
права, вопрос о необходимости дальнейшего изме-
нения структуры административного ареста остает-
ся открытым.
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Для выполнения обязанностей по защите лич-
ности от угроз жизни и здоровью, охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной 
безопасности полиция наделена соответствующи-
ми правами и полномочиями, значительный объем 
которых реализуется в сфере принятия правовых 
решений в административном порядке. Особенную 
роль в системе профилактики совершения новых 
административных правонарушений в МВД России 
занимают участковые уполномоченные полиции  
[2, с. 17–33].

В 2019 году Министерством юстиции Россий-
ской Федерации был зарегистрирован приказ МВД 
России, утверждающий Инструкцию по исполне-
нию участковым уполномоченным полиции слу-
жебных обязанностей на обслуживаемом админи-
стративном участке (далее Инструкция). Указанный 
документ в действии меньше года, однако за столь 
малый период его существования возникли вопросы 
по его применению и его соответствию ряду поло-
жений федерального законодательства. Рассмотрим 
лишь некоторые из них – это формы профилакти-
ческого воздействия, регламентированные п. 35 
Инструкции, а именно правовое информирование 
и профилактическая беседа. Итак, подпункт 35.1, 
в части проведения правового информирования 
участковым уполномоченным полиции, содержит 
отсылку к лицам, указанным в подпунктах 24.2-
24.6, которым уделяется особое внимание при про-
ведении правового информирования. Разбирая при-
веденные пункты, мы увидим, что, во-первых, под-
пунктов всего четыре, от 24.1 до 24.4, а во-вторых, 
внимание должно уделяться: 

«24.2 Посещает жилые помещения в целях об-
щения и установления взаимного доверия с их соб-
ственниками и иными гражданами, проживающими 
в них.

24.3. Взаимодействует с собственниками или 
представителями собственников объектов, располо-
женных на территории административного участ-
ка, в целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности.

24.4. Вручает визитные карточки гражданам и 
представителям организаций, расположенных на 
территории административного участка».

Скорее всего, разработчики допустили техни-
ческую ошибку, и предполагалось, что особое вни-

мание при правовом информировании должно уде-
ляться лицам, указанным в подпунктах 25.2-25.6, а 
именно:

иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, постоянно проживающим или временно на-
ходящимся на территории Российской Федерации с 
нарушением правил въезда либо режима пребыва-
ния (проживания);

лицам, склонным к совершению бытовых пре-
ступлений;

лицам, страдающим наркоманией и алкоголиз-
мом;

лицам, пострадавшим от преступлений или под-
верженных риску стать таковыми в силу их мало-
летнего либо престарелого возраста, а также имею-
щим психические расстройства;

лицам без определенного места жительства и 
занятий, находящихся на территории обслуживае-
мого административного участка.

Далее обратим внимание на круг лиц, фигури-
рующих в пп. 35.1 Инструкции, а именно отсылки к 
категориям, указанным в пп. 33.1-33.6 отсутствует, 
следовательно правовое информирование до сведе-
ния всех граждан, проживающих на администра-
тивном участке.

Определив, с какими категориями лиц, соглас-
но Инструкции, проводится индивидуальная про-
филактика, отметим, что одним из нововведений 
в Инструкции является закрепление такой формы 
профилактического воздействия как правовое ин-
формирование, заключающееся в доведении до 
сведения граждан и организаций информации, на-
правленной на обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства от 
противоправных посягательств. Приведенное опре-
деление понятия «правовое информирование» за-
креплено в ст. 18 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской» (далее ФЗ № 182), 
и перекликается с пп. 97 п. 11 Положения о МВД 
России [7].

Существуют различные взгляды касаемо сущ-
ности правового информирования. Так, А.В. Жай-
воронок, С.А. Тимко, А.Д. Щербаков считают ин-
дивидуальную профилактику, к которой относится 
правовое информирование, виктимилогической 
профилактикой, которая сводится к оказанию по-
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мощи лицам, пострадавшим от правонарушений 
или подверженным риску стать таковым (пп. 25.5 
Инструкции). Соответственно, реализация дан-
ной формы профилактики, исходя из определения, 
однобока и направлена на виктимность, то есть на 
повышение правовой грамотности, бдительности 
граждан, проживающих на обслуживаемом ад-
министративном участке, недопущение и нейтра-
лизацию фактов, провоцирующих к совершению 
преступлений и правонарушений в отношении  
данных лиц.

Однако правовая информация доводится до лиц 
путем применения различных мер образовательно-
го, воспитательного, информационного, организа-
ционного или методического характера. По мнению 
Р.А. Осипова, правовое информирование необхо-
димо рассматривать в контексте его взаимосвязи 
с правовым воспитанием [3, с. 153–158], которое 
включает в себя правовую пропаганду, правовое 
обучение, юридическую практику, самовоспитание  
[4, с. 325].

Допустим, что формированию определенной си-
стемы знаний о базовых понятиях права, его прин-
ципах и действующих правовых норм, определяю-
щих должное поведение, формирующих правовую 
культуру и повышающих правосознание членов 
общества способствует совокупность приведенных 
элементов правового информирования. Тем не ме-
нее, предложенный в Инструкции способ доведения 
до сведения граждан информации путем размеще-
ния ее на информационных стендах, в средствах 
массовой информации, в сети «Интернет» и т.п., но-
сит методический характер. Подобное ограничива-
ет возможный потенциал рассматриваемой формы 
индивидуального воздействия, что подтверждает 
виктимный характер и однобокость приведенного 
способа. С одной стороны информация доведена 
(обратят внимание лица правосознательные), а с 
другой – не востребована той целевой аудиторией, 
на которую рассчитана (лиц, указанных в пп. 25.2-
25.6 Инструкции) либо должна быть рассчитана, но 
не предусмотрена (пп. 33.1-33.6 Инструкции).

Мы не будем приводить характеристики лиц, 
указанных в рассматриваемых подпунктах, укажем 
лишь, что одной из причин культивирования ниги-
лизма в их среде является неудовлетворенность сво-
им социально-правовым статусом, за счет чего про-

исходит падение уровня культуры и правосознания. 
Если не превозносить экономику, финансы и техно-
логический прогресс, а во главу угла поставить дис-
циплину, законопочетание и, политико-правовую 
культуру, то есть произвести модернизацию в голо-
вах людей и их сознании [2, с. 31], это поспособ-
ствует выработке у них, принимаемым обществом 
и государством, линии правомерного поведения. 
Соответственно, вышеприведенные составляющие 
формы правового информирования способствуют 
не только защите лиц, от преступных посягательств, 
но и являются сдерживающим фактором, в случае 
если с лицом была проведена разъяснительная (про-
филактическая) беседа, с соблюдением основных 
педагогических требований [1, с. 155–160].

Профилактическая беседа, регламентированная 
ст. 20 ФЗ № 182, также вменяется обязанностью 
участковому уполномоченному (пп. 35.2 Инструк-
ции). Однако участковые уполномоченные поли-
ции в ходе опроса, проводимого в рамках занятий 
во Всероссийском институте повышения квалифи-
кации сотрудников МВД России, отмечают низкую 
эффективность профилактической беседы, так как 
категории лиц, с которыми ведется индивидуаль-
ная профилактическая работа (пп. 33.1-33.6 Ин-
струкции), в большей мере имеют устойчивое, в 
нередких случаях ярко выраженное, антисоциаль-
ное поведение. Помимо этого, при умении рас-
положить к себе во время беседы, с целью уста-
новления доверительных отношений, участковый 
уполномоченный должен, на основе жизненного и 
профессионального опыта, способствовать реше-
нию различного рода проблем, провоцирующих к 
противоправному поведению, тем не менее, исходя 
из определения профилактическая беседа следует, 
что данная норма носит сдерживающий характер, 
так как направлена исключительно на разъясне-
ние негативных последствий антиобщественного  
поведения. 

Примечательно, что меры воспитательного воз-
действия, направленные на лиц, предусмотренных 
ч. 2 ст. 24 ФЗ № 182, не соответствуют с лицами, 
указанными в пп. 33.1-33.6 Инструкции:

1. Безнадзорные и беспризорные дети – в от-
ношении данной категории, согласно п. 33 Ин-
струкции, участковым уполномоченным полиции 
не проводится профилактическая работа. Исходя из 
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Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в отноше-
нии данной категории несовершеннолетних, соглас-
но приказу МВД России от 15.10.2013 № 845, участ-
ковый уполномоченный осуществляет контроль за 
поведением, в пределах компетенции.

2. Лица, отбывающие наказания, не связанные 
с лишением свободы – в отношении которых участ-
ковый уполномоченный полиции осуществляет 
контроль за поведением, что также подтверждено  
пп. 3 п. 7 Регламента взаимодействия ФСИН России 
и МВД России, по предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете уголовно-исполни-
тельной инспекции, преступлений и других право-
нарушений [6].

3. Лица, занимающиеся бродяжничеством и по-
прошайничеством – как отдельная категория не вхо-
дит в перечень п. 33 Инструкции.

4. Несовершеннолетние, подвергнутые прину-
дительным мерам воспитательного воздействия – 

5. Лица без определенного места жительства – 
как отдельная категория не входит в перечень п. 33 
Инструкции.

6. Другие категории лиц, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, в том чис-
ле лица, прошедшие курс лечения от наркомании, 
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а так-
же лица, не способные самостоятельно обеспечить 
свою безопасность, с их согласия:

– обращаем внимание, что пп. 33.4 и 33.5 ин-
струкции говориться о лицах, больных алкоголиз-
мом и наркоманией, тогда как ФЗ № 182 – о лицах, 
прошедших курс лечения от данных болезней;

– лица, не способные самостоятельно обеспе-
чить свою безопасность – отдельной категорией, 
согласно Инструкции, не являются, им уделяется 
лишь особое внимание при правовом информиро-
вании и проведении участковым уполномоченным 
полиции профилактического обхода администра-
тивного участка;

– остаются другие категории лиц, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, 
и здесь можно возразить – в данное понятие и во-
йдут лица, предусмотренные п. 33 Инструкции. При 
внимательном изучении части 2 ст. 24 ФЗ № 182 мы 
увидим, что законодатель под лицами, в отношении 

которых проводиться индивидуальная профилак-
тическая работа, подразумевал лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, под которой понима-
ется ситуация, объективно нарушающая жизнеде-
ятельность гражданина (инвалидность, неспособ-
ность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), 
которую он не может преодолеть самостоятель-
но [8].

Соответственно, круг лиц, в отношении кото-
рых проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа строго ограничен рамками пункта 33 
Инструкции, следовательно возникает вопрос о 
легитимности осуществления профилактической 
деятельности участкового уполномоченного поли-
ции в рамках ФЗ № 182, а равно об эффективно-
сти и целесообразности существующих форм про-
филактического воздействия на лиц, в отношении  
которых осуществляется профилактическая дея-
тельность. 

Для проведения профилактических бесед и 
правового информирования, участковый уполномо-
ченный должен знать обширную нормативную базу 
не только в сфере юриспруденции, но и здравоох-
ранения, социальной сфере, обладать психолого-пе-
дагогическими знаниями и навыками решения сло-
жившихся сложных жизненных ситуаций, владеть 
информацией о существующих видах государствен-
ной помощи, для направления по подведомствен-
ности нуждающегося в ней, в том числе достаточ-
но большим жизненным опытом. Подобное будет 
вызывать уважение и доверие со стороны граждан 
и лиц, проживающих на обслуживаемом админи-
стративном участке. К сожалению, уровень доверия 
к участковому уполномоченному на сегодняшний 
день по данным ВЦМОМ [5], составляет 59%, что 
означает, есть к чему стремиться и над чем рабо-
тать. Полагаем, для начала необходимо:

● посредством опроса установить, сколько лиц 
обращает внимание на различного рода информа-
цию (информационно-правовую), размещенную в 
общественных местах на стендах и в периодиче-
ской печати, насколько эффективна представленная 
информация;
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● средний возраст участкового уполномочен-
ного полиции и стаж в должности, его коммуника-
тивные навыки, умение довести информацию как 
информационного, так и профилактического харак-
тера;

● определить среднестатистический портрет 
профилактируемых лиц и разработать рекоменда-
ции и иную литературу, способствующую установ-
лению контакта и проведения профилактической 
работы;

● повышение квалификации участковых упол-
номоченных полиции, как по профилю деятельно-
сти, так и по смежным деятельности направлениям.

В соответствии с полученными результата-
ми возможно потребуется корректировка кон-
цепции содержания и методов проведения пра-
вового информирования и профилактической  
беседы.
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Реализация полицией мер административно-
го принуждения происходит с целью поддержания 
общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности, предупреждения и пресечения 
преступных деяний, административных правонару-
шений, а также выявления и наказания правонару-
шителей [8]. По сути, административно-процессу-
альная деятельность полиции прямо или косвенно 
связана с применением ею различных мер админи-
стративного принуждения. К сущностным чертам 
административно-правового принуждения относят:

– принуждение как реакция органов внутрен-
них дел на неправомерное, опасное для общества 
поведение;

– правовое принуждение применяется только 
к тем субъектам права, которые нарушили соответ-

ствующие правовые нормы (правовое принуждение 
персонифицировано);

– правовое принуждение реализуется на осно-
вании актов применения норм права;

– принуждение применяется на основе норм 
права, регламентирующие меру, условия, порядок 
применения; 

– применение принудительных мер к гражда-
нам и юридическим лицам принадлежит только го-
сударству, за которым законодательно закреплены 
такого рода полномочия [6].

При отсутствии линейного либо организацион-
ного подчинения между сторонами данного охрани-
тельного правоотношения, административно-право-
вое принуждение осуществляется в рамках неслу-
жебного подчинения. В данном контексте важным 



241Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

видится обратить внимание также на: разнообразие 
и множественность субъектов, обладающих правом 
осуществления административной юрисдикции; ад-
министративному принуждению могут подвергать-
ся как физические лица, так и юридические лица, 
а также коллективные субъекты. Административно-
правовое принуждение целостно регламентируется 
нормами административного права, закрепившими 
типы и виды мер принуждения, основания, порядок 
и условия их применения [9].

В научной литературе, административное 
принуждение рассматривается в качестве мето-
да административно-правового воздействия. Так, 
А.И. Каплунов отмечает, что административное 
принуждение выступает специальным видом го-
сударственного принуждения и методом государ-
ственного управления. Его назначение состоит в 
применении органами внутренних дел, установ-
ленных нормами административного и админи-
стративно-процессуального права принудительных 
мер воздействия, которые направлены на осущест-
вление соответствующего исполнения юридиче-
ских обязанностей лицами ввиду совершения ими 
преступных деяний, правонарушений или в случае 
возникновения обстоятельств, несущих потенци-
альную угрозу безопасности личности или обще-
ства [14].

Ввиду того, что новые угрозы транспортной без-
опасности значительно актуализировались в совре-
менных условиях, они требуют принятия конструк-
тивных, эффективных и своевременных мер [10]. 
В законодательной части данным факторам не от-
водится должное внимание в полной мере. Прово-
димая политика в области обеспечения воздушной 
безопасности по своим сущностным характеристи-
кам узконаправлена и в большей степени сосредо-
точена лишь на антитеррористической защищен-
ности, значимость которой велика, однако она не 
исчерпывает эффективное противодействие другим 
актуальным угрозам. 

Одной из приоритетных задач полиции на объ-
ектах воздушного транспорта является охрана об-
щественного порядка и общественной безопасно-
сти. При этом профилактическую направленность 
имеет и само административное принуждение, по-
скольку с его помощью пресекается и наказывает-
ся антиобщественное поведение. Благодаря этому 

достигается воспитательное воздействие на лиц, 
имеющих склонность к правонарушениям. Исходя 
из этого, можно заключить, что предупредитель-
ная роль мер административного права оказывает 
влияние на устранение деструктивных характери-
стик в личностном поведении. К примеру, борьба 
с употреблением алкогольной продукции являет-
ся предупредительной мерой значительного числа 
правонарушений, которые имеют место на объектах 
воздушного транспорта. Среди них: хищения, хули-
ганство, побои и другие нарушения общественного 
порядка и общественной безопасности.

Для профилактики нарушения общественного 
порядка и общественной безопасности на объектах 
воздушного транспорта эффективным видится ис-
пользование следующих мер:

– информирование пассажиров о правилах по-
ведения и об ответственности за их нарушение; 

– демонстрация сотрудниками транспортной 
полиции решительности в применении мер адми-
нистративно-правового принуждения и противо-
действии противоправными действиям в случае не-
обходимости; 

– поиск среди право послушных граждан под-
держки посредством демонстрации заботы об их 
интересах и безопасности; 

– формирование у правонарушителей убежде-
ния об обязательном пресечении противоправных 
действий, обеспечение оперативного прибытия  
к месту конфликта и привлечение вспомогательных 
сил; 

– разъяснение сотрудниками полиции правона-
рушающей стороне оснований и порядка примене-
ния специальных мер административно-правового 
принуждения, которые предполагают использова-
ние специальных средств и оружия, а также приме-
нения физической силы; 

– составление документального подтверждения 
факта противоправного деяния гражданина, с обяза-
тельным уведомлением нарушителя общественной 
безопасности.

Важным видится обратить внимание, что со-
трудники полиции имеют право на исполнение со-
провождения самолета в период полета при наличии 
данных о вероятности нарушения на нем правил 
авиационной безопасности. Это могут быть данные 
об угрозе террористического акта, угона воздуш-
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ного судна, и другие. Более того, они имеют право 
задерживать багаж, грузы и почту, которые содер-
жат предметы и вещества, запрещенные к перевозке 
воздушными судами [12]. 

В соответствии с приказом МВД России от  
29 октября 2001 г. № 951 «О неотложных мерах 
по совершенствованию деятельности органов вну-
тренних дел и внутренних войск по борьбе с терро-
ризмом, отнесенным к компетенции МВД России» 
[4], Главным управлением внутренних дел на транс-
порте МВД России совместно с Государственной 
службой гражданской авиации Минтранса России 
в свое время прорабатывался вопрос о целесоо-
бразности сопровождения нарядами транспортной 
милиции международных и внутренних авиарей-
сов. Проводились расчеты, организовывались ра-
бочие встречи, изучалось мнение специалистов. 
Однако вопрос не был решен с практической точки  
зрения. 

Согласно результатам опроса мнения сотрудни-
ков органов внутренних дел, на авиационном транс-
порте, положительный ответ на вопрос: «Считаете 
ли Вы целесообразным возврат к сопровождению 
воздушных судов нарядами полиции?» – дали 82% 
респондентов. В настоящее время Федеральным за-
коном от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспорт-
ной безопасности» с учетом изменений и дополне-
ний, внесенных в него Федеральным законом от [2] 
3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности» [7], по-прежнему остаются не урегу-
лированными вопросы сопровождения воздушных 
судов, находящихся в стадии полета, в том числе 
силами полиции. 

Согласно смысловому содержанию данного 
Закона полиция на объектах авиационной инфра-
структуры и авиационных транспортных средствах, 
в том числе в зонах транспортной безопасности, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г № 3-ФЗ 
«О полиции» [3]. Однако, действующие законода-
тельные положения не исключают возможности 
введения сопровождения воздушных судов сотруд-
никами полиции. Для этого необходима дополни-
тельная правовая регламентация на межведомствен-
ном уровне. В качестве примера по аналогии можно 

привести совместный приказ МВД России № 1022, 
Минтранса России от 27 декабря 2013 г. № 487 «Об 
утверждении Инструкции по организации работы 
нарядов полиции линейных управлений (отделов) 
МВД России на железнодорожном, водном и воз-
душном транспорте и работников локомотивных и 
поездных бригад по обеспечению правопорядка в 
поездах дальнего следования и пригородного со-
общения» [5].

Так, институт сопровождения воздушных судов 
в современных условиях видится крайне важным. 
Выработка нормативного правового акта, который 
бы детально урегулировал все, связанные с этим 
вопросы, видится целесообразным и необходимым 
в условиях обострившихся проблем безопасности. 
По сей день, как на федеральном, так и на ведом-
ственном уровнях не выработан четко регламенти-
рованный порядок сопровождения воздушных су-
дов. Также не урегулированы вопросы, связанные 
с передачей и поступлением соответствующей ин-
формации о нарушении требований авиационной 
безопасности для организации сопровождения воз-
душного судна во время полета [13]. 

Важно отметить, что предшествующая систе-
ма касательно предоставления соответствующих 
прав по сопровождению воздушных судов поли-
ции и инспекторам Ространснадзора в общем виде 
удовлетворяла рекомендациям руководящих до-
кументов ИКАО. Согласно им, сотрудник службы 
безопасности на борту есть служащий государ-
ственного учреждения (а не правительственных 
организаций, что видится наиболее уместным), ко-
торому правительственными структурами государ-
ства-эксплуатанта и правительством государства 
регистрации разрешено находиться на борту воз-
душного судна с целью защиты данного воздушно-
го судна и находящихся на его борту лиц от актов 
незаконного вмешательства. Данные положения 
перекликаются с нормами Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях  
(КоАП РФ) [1]. 

Также, следует отметить, что ст. 11.3. КоАП РФ 
за нарушение требований авиационной безопасно-
сти устанавливается административная ответствен-
ность. В качестве дополнения данной превентивной 
меры может явиться использование на российских 
гражданских воздушных судах обязательной ви-
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део-регистрации. На основании уже сложившегося 
опыта применения средств видеоконтроля на авто-
мобильных дорогах России, можно сформулировать 
положительный вывод об их влиянии на безопас-
ность дорожного движения, а потому его заимство-
вание может благоприятно отразится на поддержа-
нии воздушной безопасности [12]. Факт размеще-
ния на борту видеокамер будет дополнительным 
стимулом необходимости надлежащего поведения 
на борту на протяжении всего полета. Кроме того, 
это послужит хорошим напоминанием об установ-
ленной законом ответственности за противоправ-
ные деяния и ее неотвратимости. Применение на 
бортах российских воздушных судов видеокамер 
представляется возможным в соответствии со ста-
тьей 36 Воздушного кодекса «Допуск к эксплуата-
ции гражданских воздушных судов и государствен-
ных воздушных судов» [15]. 

 Следует также обстоятельно подойти к рассмо-
трению вопроса об организации дистанционного 
наблюдения за исполнением требований в области 
авиационной безопасности на борту воздушного 
судна с применением аудио- и видеосистем в рам-
ках федерального государственного контроля в об-
ласти авиационной безопасности. Предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений, а также 
обязательных требований, установленных в соот-
ветствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации 
в области воздушной безопасности, благоприятно 
отразится на всей системе контроля. 

 На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 2013 г. № 880 
«Об утверждении Положения о федеральном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области транс-
портной безопасности» [7]. Минтрансу России на 
основании выработанных договоренностей с МВД 
России, ФСБ России и Министерства экономиче-
ского развития России было поручено утвердить 
перечень отнесенных к первой категории объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, на которых осуществляется дистанционное 
наблюдение за исполнением требований в области 
транспортной безопасности с применением аудио- и 
видеосистем. 

 Видится необходимым включить в указанный 
перечень воздушные суда, следующие по маршру-

там, на которых достаточно часто зафиксированы 
случаи нарушения общественного порядка на борту. 
Данная мера будет носить не только превентивный 
характер, но и позволит оперативно реагировать на 
осложнение обстановки на борту.

Особое внимание должно быть уделено ме-
рам административного принуждения. К приме-
ру, административному задержанию, во время на-
хождения воздушного судна в полете. Реализация 
данной меры административного принуждения 
требует рассмотрения вопроса о введении допол-
нительных, аналогичных по содержанию, прину-
дительных мер, не связанных с административны-
ми правонарушениями, которые осуществляются 
на основании положений ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации в целях обеспечения без-
опасности лиц, пребывающих на борту воздушного  
судна [11].

Таким образом, поддержание общественного 
правопорядка на объектах воздушного транспорта 
требует расширения спектра государственных при-
нудительных мер. Органы внутренних дел должны 
сосредоточить усилия в направлении организации 
всего комплекса защитных мер, предупреждения 
и предотвращения преступлений, а также админи-
стративных правонарушений с учетом расширив-
шихся возможностей современных средств комму-
никации, способов получения информации, видео-
наблюдения и т.д. Принудительные меры должны 
использоваться в том числе и в качестве профилак-
тического эффекта для строгого соблюдения граж-
данами общественной безопасности на воздушном 
транспорте.
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Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»1 кар-
динальному реформированию подверглась систе-
ма пересмотра судебных актов в цивилистическом 
процессе. Законодателем были внесены изменения 
организационно-правового и процессуально-право-
вого характера, которые затронули и кассационное 
производство. Произошедшие изменения требуют 
последовательного теоретического исследования 
новых правил кассационного производства. В этой 
связи мы рассмотрим новый порядок кассационно-
го производства в судебной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации (далее также ВС РФ).

Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
РФ является вторым звеном в механизме кассацион-

1 СЗ РФ. 2018. N 49 (ч. 1). Ст. 7523.

ного обжалования. В юридической литературе и в 
судебной практике порядок кассационного судопро-
изводства в высшей судебной инстанции именуют 
второй кассацией. Анализ норм, регламентирую-
щих кассационное производство, позволяет гово-
рить, что кассационное производство в судебной 
коллегии Верховного суда РФ отличается от судо-
производства в кассационном суде общей юрисдик-
ции и состоит из двух этапов.

Первый этап кассационного производства – 
предварительное проверочное производство, ко-
торое начинается с изучения судьей кассационной 
жалобы, представления, а также материалов граж-
данского дела, если они были истребованы, и закан-
чивается вынесением судьей определения об отказе 
в передаче кассационной жалобы, представления 
для рассмотрения в судебном заседании суда кас-
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сационной инстанции, если отсутствуют основания 
для пересмотра судебных постановлений в касса-
ционном порядке1, либо вынесением определения 
о передаче кассационной жалобы, представления с 
делом для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции2.

Задача судьи заключается в том, чтобы по ре-
зультатам изучения жалобы, представления, при-
общенных к ним документов, а также по резуль-
татам изучения гражданского дела, если оно было 
истребовано, решить вопрос о наличии либо об от-
сутствии предусмотренных законом оснований для 
передачи жалобы или представления на рассмотре-
ние суда кассационной инстанции. На данном этапе 
кассационного производства какие-либо судебные 
заседания не проводятся, лица, участвующие в деле, 
не вызываются и не заслушиваются. Изучение жа-
лобы, представления производится по материалам, 
приложенным к жалобе, представлению, а при не-
обходимости истребуются и изучаются все матери-
алы дела.

Второй этап кассационного производства – 
производство в суде кассационной инстанции, кото-
рое может иметь место лишь в случае, если жалоба, 
представление были переданы на рассмотрение этих 
инстанций. Начинается данный этап с назначения к 
рассмотрению гражданского дела в заседании суда 
кассационной инстанции и заканчивается вынесе-
нием определения суда кассационной инстанции.

Кассационная жалоба (представление) подают-
ся непосредственно в судебную коллегию ВС РФ с 

1 Согласно ч. 3 ст. 390.7 ГПК РФ Председатель Верхов-
ного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не 
согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской 
Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции и до истечения срока подачи кассационных 
жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести 
определение об отмене данного определения и передаче касса-
ционных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. Время рассмотрения 
этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Фе-
дерации при исчислении данного срока не учитывается.

2 Согласно ч. 4 ст. 390.7 ГПК РФ кассационные жалоба, 
представление, поданные в судебную коллегию по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации или в су-
дебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации на судебные постановления, указанные 
в части второй статьи 390.4 ГПК РФ, с делом в случае передачи 
их для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции направляются соответственно в судебную коллегию 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
или в судебную коллегию по делам военнослужащих Верховно-
го Суда Российской Федерации.

соблюдением сроков кассационного обжалования. 
После изменений, внесенных в ГПК РФ в 2018 г. 
срок кассационного обжалования был сокращен с 
шести месяцев до трех месяцев.

Согласно ч. 1 ст. 390.3 кодифицированного 
гражданского процессуального источника момен-
том начала течения трехмесячного срока является 
день вынесения определения кассационным судом 
общей юрисдикции, рассмотревшим кассационные 
жалобу или представление по существу3.

Объекты пересмотра после внесенных измене-
ний регламентируются ч. 2 ст. 390.4 ГПК РФ4, кото-
рая фактически разграничивает полномочия между 
первой и второй кассацией. Снимаются ранее воз-
никавшие достаточно сложные практические во-
просы обжалования определения судьи первой кас-
сационной инстанции об отказе в передаче жалобы 
на рассмотрение по существу и вообще принципи-
альной возможности обращения во вторую кассаци-
онную инстанцию, если дело по существу в первой 
не было рассмотрено.

Однако нельзя не отметить и существенное 
ограничение права кассационного обжалования 

3 Согласно ст. 390.3 ГПК РФ срок подачи кассационных 
жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации, пропущенный по причинам, признан-
ным судом уважительными, может быть восстановлен судьей со-
ответствующей судебной коллегии. Заявление о восстановлении 
пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представле-
ния рассматривается судьей без проведения судебного заседа-
ния и без извещения лиц, участвующих в деле. По результатам 
рассмотрения данного заявления судья выносит определение о 
восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жа-
лобы, представления или об отказе в его восстановлении. При 
этом Председатель Верховного Суда Российской Федерации, 
заместитель Председателя Верховного Суда Российской Феде-
рации вправе не согласиться с определением судьи Верховного 
Суда Российской Федерации, указанным в части третьей настоя-
щей статьи, и вынести определение об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представле-
ния или о его восстановлении.

4 Ими являются вступившие в законную силу решения и 
определения районных судов, верховных судов республик, кра-
евых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, принятые 
ими по первой инстанции, а также на апелляционные и иные 
определения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автоном-
ной области, судов автономных округов, апелляционных судов 
общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляци-
онной инстанции, если кассационные жалоба, представление 
были рассмотрены кассационным судом общей юрисдикции; 
на определения кассационного суда общей юрисдикции, за 
исключением определений, которыми не были изменены или 
отменены судебные постановления мировых судей или выне-
сенные по результатам их обжалования определения районных  
судов.
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в судебную коллегию по гражданским делам ВС 
РФ – до нее не могут более дойти постановления 
мировых судей, если кассационный суд их не из-
менил или не отменил. Некоторые ученые под-
вергли критике такое решение законодателя. Так, 
по мнению Е.С. Смагиной «лишение права обжа-
ловать во вторую кассационную инстанцию тех 
лиц, не в пользу которых состоялось неизмененное 
кассационным судом решение, и сохранение этого 
права для лиц, не в пользу которых состоялось из-
мененное решение, может рассматриваться как по-
сягающее на начала равенства и состязательности  
процесса»1.

В действительности определение кассацион-
ного суда общей юрисдикции, принятое по жалобе 
на судебный акт мирового судьи, может быть обжа-
ловано в Верховный Суд только в том случае, если 
этим определением обжалуемый акт мирового су-
дьи отменен или изменен.

Эта особенность в целом соответствует дей-
ствующему порядку кассационного обжалования 
актов мировых судей. До внесения последних изме-
нений в ГПК РФ президиумы судов субъектов были 
последней инстанцией для обжалования судебных 
актов мировых судей. В случае отказа в передаче 
кассационной жалобы на решение мирового судьи в 
президиум суда субъекта РФ возможности для даль-
нейшего обжалования судебного акта мирового су-
дьи не было. Такая возможность была только в том 
случае, если дело было передано для рассмотрения 
в президиум суда субъекта РФ, поскольку жалоба 
на постановление президиума могла быть подана в 
Верховный Суд РФ.

Таким образом, в настоящее время вопрос о воз-
можности подачи в судебную коллегию Верховного 
Суда РФ жалобы по делу, рассмотренному миро-
вым судьей, зависит от наличия нового критерия, 
а именно от того, была ли отмена либо изменение 
акта мирового судьи в Кассационном суде общей 
юрисдикции. Полагаем, что такое решение зако-
нодателя снова актуализирует вопросы о наличии 
инстанционной системы пересмотра, снижает воз-
можности процессуального контроля законности 
и обоснованности судебных актов мировых судей. 
Как справедливо отметила Е.А. Борисова «миро-

1 Смагина Е.С. Завершена ли «процессуальная револю-
ция»? // Вестник гражданского процесса. 2019. № 4. С. 113–123.

вые судьи и районные суды, процессуально «не от-
вечая» за правильность разрешенного дела, будучи 
уверенными в исправлении допущенных ими оши-
бок областными и равными по компетенции суда-
ми в результате апелляционной, а затем и кассаци-
онной проверки, получают определенную свободу  
действий»2.

Порядок и пределы рассмотрения дела. Судо-
производство в судебной коллегии ВС РФ осущест-
вляется в коллегиальном составе судей, включаю-
щем в себя судью-председательствующего и двух 
судей. Проведение кассационного пересмотра в 
высшей судебной инстанции регламентировано  
ст. 390.12 кодифицированного гражданского про-
цессуального источника3. В судебной коллегии 
Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения 
кассационных жалобы, представления согласно ч. 7 
ст. 390.12 ГПК РФ выносится определение.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации проверяет законность судебных поста-
новлений, принятых судами первой, апелляционной 
и кассационной инстанций, устанавливая правиль-
ность применения и толкования норм материаль-
ного права и норм процессуального права при рас-
смотрении дела и принятии обжалуемого судебного 
акта, в пределах доводов, содержащихся в кассаци-
онных жалобе, представлении.

В интересах законности судебная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации вправе 
выйти за пределы доводов кассационных жалобы 
или представления. При этом суд не вправе про-
верять законность судебных постановлений в той  
части, в которой они не обжалуются, а также закон-
ность судебных постановлений, которые не обжалу-
ются.

2 Борисова Е.А. Новеллизация законодательства в сфере 
проверки судебных актов по гражданским и административным 
делам: цели и средства их достижения // Вестник гражданского 
процесса. 2020. № 2. С. 53–85.

3 Кассационные жалоба, представление с делом, рассма-
триваемые судебной коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации, докладываются одним из судей, участвующих в рас-
смотрении данного дела. Судья-докладчик излагает обстоятель-
ства дела, содержание судебных постановлений, принятых по 
делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужив-
шие основаниями для подачи кассационных жалобы, представ-
ления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации. Лица, указанные в частях второй и третьей статьи 390.12, 
ели они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения 
по делу. Первым дает объяснение лицо, подавшее кассационные 
жалобу, представление.
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Основания отмены или изменения судебного 
акта во второй кассации. Согласно действующему 
законодательству такими основаниями являются 
только существенные нарушения норм материаль-
ного и (или) процессуального права, повлиявшие на 
исход дела (ст. 390.14 ГПК РФ). 

В юридической литературе высказывают-
ся различные точки зрения относительно крите-
рия существенности нарушения. Так, например, 
К.И. Комиссаров полагает, что «существенность 
означает ошибку принципиального характера 
или значительное нарушение чьих-либо прав»1.  
С.Ю. Кац в качестве критерия существенности рас-
сматривает, нарушение норм, закрепляющих основ-
ные положения гражданского процесса и основные 
права лиц, участвующих в деле (право на суд, не-
зависимость судей и подчинение их только закону, 
гласность судебного процесса и др.)2. П.Я. Трубни-
ков, напротив, полагает, что различный подход к ос-

1 См.: Комиссаров К.И. Указ. соч. С. 31.
2 С.Ю. Кац в качестве критерия существенности рассма-

тривала нарушение норм, закрепляющих основные положения 
гражданского процесса и основные права лиц, участвующих в 
деле (право на суд, независимость судей и подчинение их только 
закону, гласность судебного процесса и др.);

См.: Кац С.Ю. Возбуждение производства в порядке над-
зора по гражданским делам. М., 1965. С. 29.

нованиям отмены решений в кассационном и над-
зорном порядке не согласовывается с требованием 
о максимальной защите субъективных гражданских 
прав3.

По нашему мнению, позиции С.Ю. Кац и 
К.И. Комиссарова представляются более предпо-
чтительными, поскольку носят содержательный ха-
рактер, и по сути сводятся к тому, что критерием су-
щественности нарушения выступает совокупность 
двух условий:

1) эти нарушения повлияли на исход дела;
2) без устранения этих нарушений невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод, 
законных интересов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов.

Таким образом, кассационное производство в 
судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного суда РФ – это процедура повторного пересмо-
тра судебных актов в кассационном порядке, прово-
димая только при наличии существенных наруше-
ний норм материального и процессуального права, 
которая основана на принципе выборочной касса-
ции и носит исключительный характер.

3 См.: Трубников П.Я. Судебный надзор по гражданским 
делам нуждается в дальнейшем совершенствовании // Совет-
ское государство и право. 1970. № 9. С. 45.
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Аннотация. Представлены основные концептуальные подходы к оказанию первой помощи пострадавшим сотрудниками ОВД, 
гражданскими служащими и работниками системы МВД в условиях новой 2019-nCoV инфекции. Способ распространения и пути 
передачи новой COVID-19 инфекции отражаются на особенностях оказания первой помощи пострадавшим. Учитывая тот факт, что 
в силу выполнения своих служебных обязанностей работники и служащие правоохранительных структур обязаны при необходимо-
сти проводить мероприятия по оказанию первой помощи, важно учитывать нюансы ее оказания в условиях распространения новой 
2019-nCoV инфекции.
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Неблагоприятная эпидемиологическая обста-
новка, складывающаяся на территории Российской 
Федерации и ряда зарубежных стран, накладывает 
серьезный отпечаток на особенности выполнения 
сотрудниками правоохранительных органов своих 
служебных обязанностей, в частности, при оказании 
при необходимости, пострадавшим первой помощи. 
Негативная эпидемиологическая ситуация связана с 
распространением в мире новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или, как ее еще обозначают, 
2019-nCoV. В первых числах марта 2020 года Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) объ-
явила вспышку 2019-nCoV пандемией [8–10]. 

К основным типичным проявлениям 2019-
nCoV инфекции следует отнести: гипертермию 
(>90%), сухой непродуктивный кашель или с не-
значительным отхождения мокроты (80%), одыш-
ку смешанного характера (55%), мышечные боли 
и повышенную утомляемость (44%), дискомфорт 
в грудной клетке (>20%). Клиническими варианта-
ми COVID-19 считают следующие, в зависимости 
от проявлений: 1) ОРВИ легкой степени течения; 
2) воспаление легких с отсутствием дыхательной 
недостаточности; 3) пневмония с острой дыхатель-
ной недостаточностью; 4) острый респираторный 
дистресс-синдром; 5) септическое состояние с по-
следующим развитием септического шока [2; 7].

Средний возраст заболевших находится в диа-
пазоне 35–55 лет. У пациентов пожилого возраста 
2019-nCoV инфекция протекает особенно тяжело. 
Этому способствуют сопутствующие заболевания: 
патология сердечно-сосудистой системы (32%), са-
харный диабет (24%) [6].

Заболеваемость 2019-nCoV инфекцией детей 
очень редка. Объясняется это их меньшей воспри-
имчивостью к коронавирусу и проявляется, как 
правило, ринофарингитом или поражением нижних 
дыхательных путей и легких [4].

Смертность пациентов с 2019-nCoV инфекци-
ей наступает вследствие осложненных пневмоний, 
острого респираторного дистресс-синдрома, сепси-
са и развивающегося в результате него инфекцион-
но-токсического шока, полиорганной недостаточ-
ности [7].

Подозрительными относительно возможного 
инфицирования лица коронавирусом 2019-nCoV 
следует считать следующие случаи:

– наличие симптомов острого респираторного 
заболевания верхних дыхательных путей, пневмо-
ний в совокупности с отягощенным эпидемиологи-
ческим анамнезом;

– посещение эпидемиологически неблаго-
получных в отношении 2019-nCoV за последние 
14 суток;

– при выявлении в последние 2 недели близкого 
контакта с лицами, находящимися под мониторин-
гом в связи с подозрением на 2019-nCoV, у которых 
в последующем появились клинические проявления 
инфекции 2019-nCoV;

– при выявлении в последние 2 недели близ-
кого контакта с лицами, у которых коронавирусная 
инфекция 2019-nCoV достоверно подтверждена ла-
бораторными исследованиями [3–5].

Случай инфицирования 2019-nCoV можно счи-
тать вероятным, если имеются клинические призна-
ки развившейся пневмонии с тяжелым характером 
течения, проявления острого респираторного дис-
тресс-синдрома (ОРДС) или наступление септиче-
ского состояния в сочетании с неблагоприятным 
эпиданамнезом [4; 8].

Случай инфицирования 2019-nCoV можно счи-
тать подтвержденным, если соблюдаются следую-
щие условия: к имеющимся клиническим признаки 
развившейся пневмонии с тяжелым характером те-
чения, проявлениям острого респираторного дис-
тресс-синдрома (ОРДС) или наступившему септи-
ческого состояния в сочетании с неблагоприятным 
эпиданамнезом присовокупляется лабораторно под-
твержденный ПЦР-методом положительный тест на 
коронавирус 2019-nCoV [5].

Вследствие быстрого распространения 2019-
nCoV по территории Российской Федерации и в за-
рубежных странах компетентным органам и струк-
турам в системе аппарата государственной власти 
пришлось предпринимать оперативные шаги по 
выработке тактики и стратегии при выполнении 
служебных задач работниками и сотрудниками си-
стемы ОВД, включая и особенности оказания пер-
вой помощи населению в условиях пандемии. Еще 
одним направлением в рамках профилактики рас-
пространения нового инфекционного заболевания 
будет являться оказание помощи в патрулировании 
сотрудниками правоохранительных органов мест 
набольшего скопления людей и улиц и осуществле-
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ние контроля за лицами, находящимися на самоизо-
ляции и карантине [1; 4]. 

Аналогичные функции возлагаются и на поли-
цейских ряда зарубежных государств. В ряде стран 
Европы меры по предотвращению распространения 
заболеваемостью 2019-nCoV схожи по своей сути с 
теми, которые применяются при профилактике рас-
пространения 2019-nCoV и оказании первой помо-
щи пострадавшим сотрудниками правоохранитель-
ных структур в условиях пандемии. А сотрудники 
силовых правоохранительных структур США пре-
кратили непосредственное прямое общение с на-
селением на территории отделений и направляют 
сотрудников полиции для общения с населением из 
так называемых мобильных, или как их еще называ-
ют, полевых пунктов полиции [3; 5].

В условиях новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) особый интерес вызывают особенно-
сти оказания первой помощи пострадавшим сотруд-
никами ОВД, гражданскими служащими и работни-
ками МВД России, которые имеют потенциальный 
риск инфицирования новой коронавирусной инфек-
цией 2019-nCoV [8; 10].

Особое внимание следует обращать на лиц, 
нуждающихся в оказании первой помощи, при 
контакте с которыми выясняется информация о их 
прибытии с территории, охваченной пандемией 
COVID-19, потенциальном, вероятном или реаль-
ном контакте с лицами, заболевшими новой корона-
вирусной инфекцией или являющихся носителями 
COVID-19 [1].

Контакт с такими лицами возможен при не-
посредственном выполнении своих служебных 
обязанностей, в процессе конвоирования лиц с по-
дозрением на инфицированность новой корона-
вирусной инфекцией, больных COVID-19, либо в 
процессе транспортировки для применения к ним 
принудительных мер медицинского характера. Риск 
заражения сотрудников ОВД, работников МВД 
России и гражданских служащих многократно воз-
растает при необходимости в процессе проведения 
процессуальных действий оказания таким лицам 
первой помощи [2; 6].

При прибытии работников МВД, сотрудников 
ОВД и гражданских служащих с территорий, где 
были зафиксированы факты вспышки новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), внимание 

к их состоянию здоровья должно быть особенно 
пристальным. Сами сотрудники ОВД, работники 
МВД и гражданские служащие должны соблюсти 
ряд последовательных правил, а в ряде случаев и 
ограничений. К таковым действиям следует отне-
сти: информированность о потенциальном риске 
заражения медицинских учреждений МВД России 
по месту прикрепления для оказания медицинских 
услуг без личного посещения медицинского учреж-
дения; оформление листка нетрудоспособности с 
целью пребывания на дому в условиях карантина в 
течении не менее чем 14 дней; поставить в извест-
ность непосредственного руководителя о выданном 
листе освобождения от обязанностей по службе; 
обратиться в территориально закрепленное меди-
цинское учреждение с целью забора биологическо-
го материала и последующего определения инфи-
цированности новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) [9; 10].

В ходе выполнения своих профессиональных 
обязанностей сотрудники правоохранительных ор-
ганов могут столкнуться с ситуацией, когда требу-
ется незамедлительное оказание пострадавшему 
первой помощи для спасения жизни или предот-
вращения инвалидизации. В Постановлении Пра-
вительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об ут-
верждении Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями, при вве-
дении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации» отражены основные положения 
прав и обязанностей лиц при оказании первой по-
мощи, распространяющиеся и на сотрудников ОВД 
при выполнении ими служебных обязанностей  
[8–10].

В процессе осуществления манипуляций по 
оказанию пострадавшему первой помощи рекомен-
дуется следовать следующим правилам:

– необходимо акцентировать внимание на соб-
ственной безопасности (обязательно применение 
средств индивидуальной защиты: резиновые пер-
чатки, медицинские маски, очки);

– в случае, если при оказании первой помощи 
велика вероятность заразиться самому, стоит воз-
держаться от ее оказания и незамедлительно вы-
звать медицинского работника, обязательно сооб-
щив последнему о высокой вероятности инфициро-
вания пострадавшего коронавирусом 2019-nCoV;
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– определить степень угнетения сознания у по-
страдавшего и наличие у него спонтанного дыха-
ния;

– оценка адекватности спонтанных дыхатель-
ных движений у пострадавшего производится су-
губо визуально, без близкого контакта «лицом к 
лицу» с пострадавшим. Если возникли сомнения, 
необходимо обратиться за квалифицированной ме-
дицинской помощью, одновременно с этим начав 
компрессионные воздействие на грудную клетку 
согласно правилам проведения сердечно-легочной 
реанимации;

– по завершении оказания первой помощи не-
обходимо тщательно обработать поверхность рук 
дезинфицирующим растворим либо мыльным рас-
твором под струей проточной воды [8–10].

В отдельных случаях мероприятия по прове-
дению сердечно-легочной реанимации приходится 
осуществлять применительно к детям различных 
возрастных групп и младенцам. Необходимо пом-
нить, что дети и младенцы особенно чувствитель-
ны к адекватной вентиляции легких кислородом, 
снижение парциального давления в крови которого 
может привести к необратимым последствиям для 
организма или гибели ребенка. Поэтому в данной 
ситуации следует говорить об оправданном ри-
ске при проведении искусственного дыхания ме-
тодом «изо рта в рот» или «изо рта в нос» в про-
цессе оказании первой помощи, даже не смотря 
на возможность заразить ребенка 2019-nCoV или 
заразиться самому, так как отказ от проведения ис-
кусственного дыхания при непосредственном кон-
такте с пациентом может привести к трагическим  
последствия [2; 6].

Опасность заражения 2019-nCoV при оказании 
сотрудниками ОВД во время несения службы по-
страдавшему первой помощи резко возрастает при 
контакте с биологическими средами (слюна, отде-
ляемое из носовых ходов). Подобная ситуация мо-
жет возникнуть при выполнении манипуляций по 
проведению сердечно-легочной реанимации, в част-
ности, при проведении искусственного дыхания. В 
данной ситуации недопустим непосредственный 
контакт выполняющего искусственное дыхание и 
пострадавшего без использования индивидуальных 
средств защиты (медицинская маска, резиновые 
перчатки, очки). Только таким образом возможно 

минимизировать шансы заражения 2019-nCoV ин-
фекцией [9].

Высок риск заражения сотрудников правоох-
ранительных структур 2019-nCoV при оказании 
первой помощи при травмах (особенно лицевой 
части головы). В этой ситуации неизбежен контакт 
с биологическими средами пострадавшего (кровь, 
слюна, отделяемое носовых ходов). При наложе-
нии давящей повязки на поврежденные части лица 
пострадавшего, на незащищенные слизистые обо-
лочки, кожные покровы, конъюнктиву и роговицу 
глаз человека, оказывающего первую помощь, мо-
жет попасть слюна потерпевшего. Особенно велик 
риск инфицирования коронавирусной инфекцией 
при втирании физиологических жидкостей в склеру 
и конъюнктиву глаз или незащищенные слизистые 
оболочки (например, при случайном непроизволь-
ном движении или в попытке удалить попавшие 
на незащищенные участки тела физиологические 
жидкости). Ведущее место с точки зрения профи-
лактики заражения 2019-nCoV инфекцией здесь от-
водится таким средствам индивидуальной защиты, 
как медицинская маска и очки [7].

В ходе выполнения своих служебных обязан-
ностей сотрудники ОВД могут столкнуться с такой 
нозологической формой как эпилепсия. Во время 
приступа эпилепсии сознание пострадавшего рез-
ко угнетено, он не отдает отчет своим действиям, 
мышцы резко напряжены, наблюдаются клонико-
тонические судороги, изо рта идет густая вязкая 
пена, которая в результате глубокого форсированно-
го дыхания через рот может попасть на незащищен-
ные участки тела и слизистые оболочки человека, 
оказывающего первую помощь. Роль индивидуаль-
ных средств защиты в предотвращении заражения 
2019-nCoV инфекцией в данном случае трудно пе-
реоценить [8].

Возможны ситуации, когда сотрудникам ОВД 
придется оказывать помощь при нарушении про-
ходимости дыхательных путей. Например, при ме-
ханической асфиксии (повешение), асфиксии от 
обтурации (закрытие верхних дыхательных путей 
инородным телом) или утоплении. Во всех перечис-
ленных случаях контакт с пациентом может быть 
невозможен ввиду отсутствия сознания. Следова-
тельно, получить какие либо данные об инфициро-
ванности пострадавшего 2019-nCoV не представит-
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ся возможным. Выполнять искусственное дыхание 
(при необходимости) и манипуляции по восстанов-
лению проходимости верхних дыхательных путей 
нужно с осторожностью, обязательно используя ин-
дивидуальные средства защиты [1–3].

В некоторых случаях, при выполнении своих 
служебных обязанностей, правоохранители стал-
киваются с отравлениями, как пищевыми, так и 
химической этиологии (например, отравления на 
производствах, в быту или с целью суицида). Пер-
вая помощь в данном случае будет заключаться в 
незамедлительном промывании желудка постра-
давшего (беззондовым или зондовым способом). 
При этом неизбежен контакт с физиологическими 
средами отравившегося (слюна, промывные воды). 
На одно из ведущих мест в использовании индиви-
дуальных средств защиты при этом, наряду с ме-
дицинской маской и очками, выступают резиновые 
перчатки, предотвращающие возможность попа-
дания слюны и промывных вод пострадавшего на 
кожные покровы рук лица, оказывающего первую  
помощь [3–5].

Отдельно следует рассмотреть особенности 
оказания первой помощи сотрудниками правоохра-
нительных органов в условиях 2019-nCoV инфек-
ции на объектах транспорта. Помощь пострадав-
шему может оказываться на объектах железнодо-
рожного, водного, воздушного, автомобильного и 
иных видов транспорта. Особенность в этом случае 
будет заключаться в относительной автономности 
объекта транспорта, ограниченности простран-
ства пределами габарита объекта и, как следствие, 
стесненностью помещения, а так же, как правило, 
высокой скученностью людей. Относительная ав-
тономность объекта транспорта затрудняет своев-
ременный доступ к пострадавшему специализи-
рованной медицинской помощи, что зачастую обя-
зывает сотрудников ОВД, находящихся на месте 
происшествия, проводить необходимые действия 
по оказанию первой помощи. Ограниченность про-
странства габаритами объекта и, как правило, вы-
сокая скученность людей, затрудняет некоторые 
манипуляции при оказании первой помощи и созда-
ет благоприятные условия для максимальной кон-
центрации коронавируса в окружающем воздухе в 
случае нахождения на объекте транспорта челове-
ка, больного 2019-nCoV инфекцией, или носителя. 

Воздушно-капельный, воздушно-пылевой и кон-
тактный пути заражения способствуют скорейшему 
распространению коронавируса COVID-19 среди  
населения [8–10].

Немалое значение имеет и место, где сотруд-
ники ОВД могут оказываться быть привлечены к 
оказанию первой помощи в условиях пандемии 
2019-nCoV (открытая или закрытая местность). К 
открытой местности будут относиться: улицы, пар-
ки, скверы, лесополосы, стадионы и т.д. К закры-
тым местам отнесем: жилые, офисные и промыш-
ленные помещения, театры, кинотеатры, столовые, 
кафе и т.д. В условиях открытой местности вероят-
ность заразиться новой коронавирусной инфекци-
ей при оказании первой помощи пострадавшему 
гораздо ниже, нежели в замкнутом пространстве. 
Прежде всего это связано с достаточной прове-
триваемостью и активной циркуляцией воздуха на 
открытых пространствах, что способствует сниже-
нию концентрации патогенных микроорганизмов 
в единице объема вдыхаемого воздуха. Немалое 
значение имеет ультрафиолет солнечного излуче-
ния, губительным образом влияющий на вирусы. 
Важное влияние на вирулентность патогенных 
микроорганизмов, в том числе и на возбудителя 
2019-nCoV, играют такие факторы внешней среды, 
как температура, влажность, солнечная активность  
и др. [9; 10].

При оказании пострадавшему первой помощи 
во время выполнения служебных обязанностей со-
трудник ОВД может столкнуться с ситуацией, когда 
ввиду сложившихся объективных причин постра-
давшего придется доставлять в ближайшее меди-
цинское учреждение на служебном транспорте. 
В процессе общения с пострадавшим или со слов 
третьих лиц сотруднику ОВД может стать доступ-
на информация о том, пострадавший инфицирован 
2019-nCoV, либо является носителем коронавируса. 
Учитывая тот факт, что мероприятия по оказанию 
первой помощи уже были начаты и сотрудник пра-
воохранительных органов, их оказывавший, уже ус-
ловно инфицирован 2019-nCoV, прекращать их не-
целесообразно. Дальнейшее оказание первой помо-
щи следует осуществлять, используя элементарный 
стандартный набор индивидуальных средств защи-
ты: медицинская маска, очки, резиновые перчатки. 
По окончании транспортировки пострадавшего в 
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медицинское учреждение необходимо проветрить 
салон служебного транспортного средства, обра-
ботать его дезинфицирующими антисептическими 
растворами. Подвергнуть аналогичной первичной 
санитарной обработке и кожные покровы кистей 
рук. Для более тщательной дезинфекции салона 
служебного транспортного средства целесообразно 
прибегнуть к использованию ламп с ультрафиолето-
вым излучением (кварцевание) [4–7].

Мероприятия по предупреждению завоза и рас-
пространения 2019-nCoV на территории РФ регла-
ментированы Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 
«О мероприятиях по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV» [8].

Специфические меры профилактики 2019-nCoV 
инфекции на данный момент находятся на стадии 
разработки. К неспецифическим профилактиче-
ским мерам инфекции, вызванной новой коронави-
русной инфекцией 2019-nCoV можно отнести:

– изоляция больного или условно зараженно-
го новой 2019-nCoV инфекцией в отдельное по-
мещение и минимизация его контактов с другими  
людьми;

– использование индивидуальных средств за-
щиты, таких как медицинская маска (менять необ-
ходимо каждые 2 часа), очки, резиновые перчатки;

– регулярное мытье и обработка кистей рук де-
зинфицирующими антисептическими растворами;

– соблюдение инфицированными 2019-nCoV 
«кашлевой гигиены»;

– обеззараживание окружающего вдыхаемого 
воздуха;

– проведение мероприятий по дезинфекции;
– орошение ротоглотки и слизистой оболочки 

носовых ходов 0,9% раствором натрия хлорида;
– местное применение лекарственных средств, 

обладающих барьерными свойствами (оксолиновая 
мазь);

– своевременное обращение в медицинские 
учреждения в случае появления симптомов острой 
респираторной вирусной инфекции;

– избегать посещения мест массового скопле-
ния людей;

– употребление в пищу термически обработан-
ных продуктов и бутилированных напитков [8–10].

Следует помнить, что риск заражения новой 
2019-nCoV инфекцией сотрудниками ОВД весь-
ма велик и не прибегая к мероприятиям по ока-
занию первой помощи пострадавшим. Учитывая 
особенность путей передачи инфекции, вызванной 
COVID-19 (воздушно-капельный, воздушно-пыле-
вой, контактный) заражение возможно и при регу-
лярном штатном исполнении служебных обязанно-
стей. Риск инфицирования возрастает при нахож-
дении в закрытом непроветриваемом пространстве 
и в местах массового скопления людей. Заражение 
возможно как при непосредственном контакте с 
больным 2019-nCoV инфекцией, так и при сопри-
косновении с окружающими предметами и поверх-
ностями, деталями одежды вследствие попадания 
на них физиологических жидкостей организма при 
чихании или кашле [2–6].

Подводя итоги вышесказанному, отдельно не-
обходимо отметить, что сотрудники правоохрани-
тельных структур при выполнении своих служеб-
ных обязанностей подвергаются повышенному 
риску заражения 2019-nCoV инфекцией. Это обу-
словлено следующими обстоятельствами: в обязан-
ности сотрудников ОВД, гражданских служащих 
и работников МВД входит оказание при необхо-
димости первой помощи пострадавшим, которые 
могут быть инфицированы 2019-nCoV; особенно-
сти исполнения служебных обязанностей зачастую 
связаны с несением службы в местах массового 
скопления людей, что способствует распростране-
нию возбудителя новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19).
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На сегодняшний день принудительное исполне-
ние актов судебных и иных юрисдикционных орга-
нов обеспечивается подразделениями Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП России).

В соответствии с проектом итогового доклада о 
результатах деятельности Федеральной службы су-
дебных приставов за 2019 год, количество возбуж-
денных в 2019 году исполнительных производств 
возросло на 13,8%, в том числе количество посту-
пивших судебных актов увеличилось на 3,3 млн, 
или на 12,5%, а количество постановлений уполно-
моченных органов – на 5 млн, или 14,6%.

Общее количество находившихся на испол-
нении исполнительных производств достигло 
102,9 млн. В среднем у одного судебного приста-
ва-исполнителя на исполнении находилось 4,3 тыс. 
исполнительных производств, что в 16,3 раза пре-
вышает норму нагрузки на судебного пристава-ис-
полнителя, установленную постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации и Минюста России от 15.08.2002 
№ 60/1 «Об утверждении норм нагрузки судебных  
приставов».

В условиях возрастающей нагрузки на судеб-
ных приставов-исполнителей эффективность при-
нудительного исполнения актов судебных и иных 
юрисдикционных органов снижается (обратная 
пропорциональная зависимость), что в итоге не-
гативно отражается на имущественном оборо-
те (рост просроченной задолженности), способ-
ствует усилению недоверия общества к государ-
ственным институтам и демотивирует участников 
оборота в вопросах защиты своих нарушенных  
прав.

Дальнейшее расширение штатной численности 
ФССП России представляется экстенсивным путем 
развития, лишь усиливающим нагрузку на феде-
ральный бюджет без существенного роста эффек-
тивности («раздуть» штатную численность ФССП 
России в 16 раз (пропорционально превышению 
нагрузки на судебного пристава-исполнителя – 
см.выше) просто невозможно).

Конечно, возможно и целесообразно повыше-
ние эффективности принудительного исполнения 
посредством внедрения новых технологий и автома-
тизации, однако, в конечном итоге, не все меры при-
нудительного исполнения можно «обесчеловечить». 

Например, выход в адрес должника для составления 
описи имущества, вопросы вселения и выселения, 
розыск имущества должника и т. п. – все это требует 
активного личного участия судебного пристава-ис-
полнителя.

Очевидно, что с подобной проблемой неудов-
летворительного качества государственного при-
нудительного исполнения сталкиваются и другие 
государства. Для многих из них выходом стало при-
влечение к выполнению задач в сфере принудитель-
ного исполнения частных лиц, наделяемых отдель-
ными властными полномочиями. Как правило, эти 
лица именуются частными судебными исполните-
лями и функционально встраиваются в единую си-
стему принудительного исполнения актов судебных 
и иных юрисдикционных органов.

Об эффективности механизма частного прину-
дительного исполнения свидетельствует, например, 
опыт Казахстана, в котором институт частных су-
дебных исполнителей был внедрен с 2011 года. 

В ходе последовательной реформы системы 
исполнительного производства в Казахстане был 
взят курс на поэтапное упразднение государствен-
ной службы судебных исполнителей, с тем чтобы 
в дальнейшем перейти практически полностью 
на исполнение судебных и иных актов на частной  
основе. 

При этом положительный эффект деятельности 
судебных исполнителей на частной основе выра-
зился в следующем:

1) повышение качества исполнения судебных и 
иных актов;

2) снижение жалоб на неисполнение судебных 
актов со стороны взыскателей;

3) снижение сроков и улучшение оперативно-
сти исполнения;

4) сокращение государственных затрат (бюд-
жета) на обеспечение исполнения судебных и иных 
актов.

Представляется, что с учетом опыта зарубеж-
ных стран, внедривших у себя институт частного 
принудительного исполнения (Казахстан, Молдова, 
Чехия, страны Прибалтики и иные), целесообраз-
но поэтапно включать его и в российское правовое 
поле. 

Соответствующие правотворческие инициа-
тивы (например, со стороны Торгово-промышлен-
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ной палаты Российской Федерации) уже имеют 
место и в целом поддерживаются исполнитель-
ной властью. К тому же, определенные элемен-
ты частного исполнения (без элементов государ-
ственного принуждения) присутствуют в давно 
практикуемой коллекторской деятельности. В ка-
честве еще одного примера наделения частных 
лиц государственно-властными полномочиями 
можно привести нотариат (частнопрактикующих  
нотариусов).

О возможности повышения эффективности про-
цесса исполнения судебных решений через внедре-
ние института частных судебных приставов-испол-
нителей неоднократно высказывались и представи-
тели российского научного сообщества.

Так, по мнению директора Центра законода-
тельства и корпоративных отношений Российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
И.В. Котелевской, «альтернативная система испол-
нения позволит существенно снизить нагрузку на 
государственную службу судебных исполнителей, 
поскольку взыскание значительного числа средств 
будет осуществляться в рамках частного исполни-
тельного производства».

В свою очередь, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права НИУ ВШЭ М.А. Еро-
хина, обращая внимание на проблему перегружен-
ности работой территориальных органов ФССП 
России и недостаточности их финансирования, от-
метила допустимость создания института частных 
судебных исполнителей в России, однако без устра-
нения государственной системы принудительного 
исполнения.

В то же время представляется, что наделение 
частных исполнителей полномочиями по принуди-
тельному исполнению сопряжено с неизбежными 
рисками возможных злоупотреблений полномочия-
ми. Доказательством тому можно привести много-
численные случаи неправомерных действий со сто-
роны коллекторов при взыскании задолженности в 
частном порядке.

Очевидно, что в подобных ситуациях на пер-
вый план выходит задача обеспечения надлежащего 
контроля деятельности частных судебных приста-
вов-исполнителей.

Так, например, по мнению преподавателя ка-
федры частного права Европейского университета 

Молдовы Ю.И. Оанча, опыт Молдовы по внедре-
нию института частных исполнителей показал не-
достаточную проработку вопросов ответственности 
судебного исполнителя с точки зрения возмож-
ности обжалования его действий (бездействия). 
Особенно это актуально для ситуаций нарушения 
ими требований законодательства при исполне-
нии судебных решений по гражданским делам, 
когда такое нарушение могло причинить имуще-
ственный вред, вызвать убытки одной из сторон  
дела.

Отдельного внимания заслуживают вопросы 
регулирования взаимоотношений частных судеб-
ных приставов-исполнителей со взыскателями. По-
скольку эти взаимоотношения приобретают частно-
правовой характер (заказчик – исполнитель), то и 
базой для них должен стать естественным образом 
гражданско-правовой договор. Такой договор будет 
относиться, скорее всего, к категории смешанных, 
объединяя элементы таких поименованных догово-
ров, как договор возмездного оказания услуг и, на-
пример, агентский договор.

Так, например, один из судов Канады признал 
контракт между судебным исполнителем и гражда-
нином смешанным, содержащим элементы догово-
ра поручения и оказания услуг.

С учетом изложенного на начальном этапе вне-
дрения института частных судебных приставов-ис-
полнителей авторами предлагается следующее:

– не «урезать» компетенцию государственных 
органов принудительного исполнения, с тем что-
бы предоставить взыскателям возможность выбора 
между частным и государственным принудитель-
ным исполнением (сохранить смешанную систему 
принудительного исполнения);

– ограничить перечень мер принудительного 
исполнения, относящихся к компетенции частных 
судебных приставов-исполнителей;

– внедрять частное исполнение в отношении 
должников-юридических лиц как профессиональ-
ных участников имущественного оборота, облада-
ющих заведомо большим потенциалом по защите 
своих прав;

– определить отдельным законодательным ак-
том правовой статус частных судебных приставов-
исполнителей либо включить соответствующие 
положения в действующий ФЗ «Об органах при-
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нудительного исполнения Российской Федерации» 
(название закона может быть изменено, например, 
на ФЗ «О системе принудительного исполнения 
Российской Федерации»);

– предусмотреть необходимость создания са-
морегулируемых профессиональных объединений 
частных судебных приствов-исполнителей (СРО), 
а также обязательное страхование гражданской от-
ветственности частных судебных приставов-испол-
нителей;

– утвердить нормативным правовым актом ти-
повую форму и предусмотреть публичный характер 
договора (ст. 426 ГК РФ), заключаемого частным 
судебным приставом-исполнителем со взыскате-
лем, во избежание включения в него кабальных ус-
ловий, а также недобросовестного уклонения част-
ного судебного пристава-исполнителя от оказания  
услуг;

– разработать систему оплаты услуг частных 
судебных приставов-исполнителей в зависимости 
от стоимости (суммы) фактически исполненного 
ими (предусмотреть обратную пропорциональную 
зависимость процентных ставок оплаты и размера 
фактически произведенного исполнения); в даль-
нейшем, по отдельным социально-значимым испол-
нительным производствам (взыскание алиментов, 

сумм компенсации вреда, причиненного жизни и 
здоровью) может быть внедрен механизм бюджет-
ного финансирования деятельности частных судеб-
ных приставов-исполнителей;

– предусмотреть на законодательном уровне 
финансовые санкции (неустойку) перед взыскате-
лем за допущенные частным судебным приставом-
исполнителем нарушения (просрочку) в ходе ис-
полнительного производства как частно-правовой 
способ обеспечения исполнения им своих обязан-
ностей.

Естественно, должен быть разработан механизм 
государственного и корпоративного контроля за 
деятельностью частных исполнителей (например, 
через упомянутое выше саморегулирование либо 
через лицензирование, аккредитацию). Одновре-
менно, должны быть предусмотрены меры публич-
ной (административной) ответственности частных 
исполнителей за правонарушения в указанной  
сфере.

С учетом изложенного, представляется, что ин-
ститут частного исполнения станет полезным но-
вовведением, призванным разрешить актуальную 
проблему неэффективности действующего меха-
низма принудительного исполнения актов судебных 
и иных юрисдикционных органов.

Уголовно-исполнительное право. 11-е изд., перераб. и доп. 
Учебное пособие. Под ред. С.М. Иншакова, А.П. Скибы. 303 с. Гриф 
МО РФ. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ 
образования и науки.

Рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и предмета уголов-
но-исполнительного права, системы уголовно-исполнительного зако-
нодательства, правового положения лиц, в отношении которых испол-
няется наказание, общих принципов исполнения наказания.

Освещены вопросы исполнения всех видов уголовных наказаний 
(обязательные работы, ограничение свободы, арест) и наказаний, при-
меняемых в отношении осужденных военнослужащих. Рассмотрены 
освобождение от отбывания наказания, участие адвоката в подготовке 
и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека, тюрем-
ные системы зарубежных стран.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических образовательных учреждений, а также 
специалистов уголовной юстиции и исполнения наказания.
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Педагогическое образование на сегодняшний 
день кардинальным образом меняет методы, фор-
мы и средства подготовки специалиста [1]. Посто-
янно изменяющиеся условия обучения, особенно в 
период осуществления государственных реформ в 
сфере образования диктуют необходимость менять  
методику подготовки педагогических кадров 
(рис. 1). 

Эффективность педагогической деятельности 
современной школы – это, прежде всего, поиск эф-
фективных средств, методов подготовки педагоги-
ческих кадров в вузах. Качество знаний обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях находится 
в прямо пропорциональной зависимости от того, 

насколько качественно и эффективно сформирова-
ны профессиональные компетенции у сегодняшних 
молодых специалистов, вливающихся в процесс 
преподавания. 

Современное образование в педагогических 
вузах основано на переходе из классической си-
стемы специалитета на бакалавриат, который ле-
жит в основе многоуровневой болонской системы. 
Реформы современного образования говорят о 
необходимости смены средств, технологий, при-
емов и методов подготовки будущих учителей. 
Исходя из этого, процесс обучения в вузе дол-
жен осуществляться с помощью действенно-
го управления учебным процессом, постоянно  
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меняться, трансформироваться под современные  
условия.

Именно данные предпосылки подтолкнули к 
необходимости изменений в методической системе 
обучения будущих учителей информатики, таким 

образом, необходимо систематически знакомить 
студентов с их профессиональной деятельностью с 
учетом требования сегодняшнего дня. Повышение 
эффективности работы школ должно явиться конеч-
ным итогом нашей деятельности. Во все время об-

Рис. 1. Взаимосвязь реформирования системы образования  
и процесса подготовки будущих учителей
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учения в стенах вуза будущие учителя-предметники 
изучают большое количество профессиональных 
дисциплин и знакомятся с преподавательской дея-
тельностью на разнообразных учебных и производ-
ственных практиках, закрепленных образователь-
ными стандартами высшего образования Россий-
ской Федерации, каждая отдельная практика делает 
возможным последовательный характер професси-
онального роста будущих учителей. От процесса 
профессиональной подготовки студентов и органи-
зации их педагогической практики во многом зави-
сит дальнейший успех будущей преподавательской 
деятельности. 

Традиционно в педагогической практике воз-
никают трудности при организации учебного 
процесса начинающими учителями, поэтому во-
влечение студентов на педагогической практике 
в учебный процесс обуславливается в ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» посредством соз-
дания базовых кафедр в школах города. Данные 
кафедры призваны совершенствовать педагогиче-
скую практику студентов обучающихся на педа-
гогических специальностях, в нашем случае – это 
кафедра теории и методики обучения информатике. 
Преемственность теоретических знаний методики 
преподавания информатики с их практическим при-
менением четко прослеживается в работе данной  
кафедры. 

Трудно переоценить то значение, которое в по-
следнее время приобретает грамотная подготовка 
будущего учителя информатики, поэтому необходи-
мость активной разработки более совершенных пе-
дагогических технологий, приемов, методов, форм, 
средств, которые способствовали бы повышению 
эффективности каждого отдельного урока прове-
денного студентами на педагогической практике. В 
науке нередко происходит объяснение проблемы и 
ее решение посредством реализации явления, опыта 
в смежной сфере или области, обобщение его путем 
преодоления усредненных форм работы. Например, 
педагогические технологии, то что видят и слышат 
все, но понимают и выражают по-разному. Причи-
на кроется в различной установке на восприятие 
опыта и уровне готовности к овладению знаниями, 
информацией. Между тем, восприятие и овладение 
студентами знаниями в области современных ме-

тодик и технологий способствует формированию у 
них профессиональных компетенций [2].

Студент вуза, на сегодняшний день, должен 
решить ряд важнейших задач, например, узнать 
требования, предъявляемые к учителям в совре-
менной школе, познакомится с образовательными 
программами для различных типов учебных обра-
зовательных учреждений; с компонентами учебно-
методических комплексов по своему профильно-
му предмету; приобрести, расширить, закрепить и 
углубить психолого-педагогические знания, полу-
ченные на лекционных, практических и семинар-
ских занятиях, а также в процессе самостоятельной 
неаудиторной работы; получить представление о 
педагогической деятельности в качестве учителя 
и классного руководителя; пополнить багаж зна-
ний о профессионально значимых навыках и уме-
ниях, необходимых для успешного осуществления 
учебно-воспитательной работы в общеобразова-
тельных учреждениях; вырабатывать креативный, 
исследовательский подход к профессиональной де-
ятельности, формировать и развивать умения ана-
лизировать проделанную работу и ее результаты; 
научиться осуществлять внеклассную работу с об-
учающимися, актуализировать и развивать творче-
скую инициативность при решении поставленных 
учебно-воспитательных задач; научиться работать с 
детским коллективом; вести школьную документа-
цию, необходимую для работе учителя-предметни-
ка и классного руководителя-воспитателя; убедится 
в правильности профессионального выбора, выра-
ботать свой индивидуальный стиль. 

В процессе подготовки будущих учителей ин-
форматики развитие понимается как цель форми-
рования профессиональных компетенций, для чего 
предусматривается организация активного их уча-
стия в лекционных и практических занятиях, само-
стоятельной и внеаудиторной деятельности. 

Как известно, процесс обучения и формирова-
ния профессиональных компетенций, в частности, 
в сформированности навыков, выступает в качестве 
основ учебного процесса. Главное заключается в 
осознании необходимости использования активных 
форм обучения и системно-деятельностного подхо-
да на протяжении всего периода обучения в вузе. 

Формирование профессиональных компетен-
ций будущих учителей в свою очередь базируется 
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на предметных знаниях базовой части изучаемых 
дисциплин, а также на самостоятельной, научно-
исследовательской, творческой работе, при этом 
овладение профессиональными навыками должно 
осуществляться в рамках педагогической практики. 
Раздвижение границ обучения будущих учителей 
информатики осознается нами как необходимость 
многообразия видов деятельности, подходов, при-
емов, как способов формирования профессиональ-
ных компетенций. Идея применения активных 
форм обучения и системно-деятельностного под-
хода, приоритетная в современном методологиче-
ском осознании, ориентация на поиск эффективных 
методов обучения, доминирующих в науке, дела-
ют перспективу подготовки современного учителя 
информатики наиболее реальной. Данная работа с 
будущими учителями закладывается при опосредо-
ванном и непосредственном управлении этими про-
цессами со стороны преподавателя педагогическо-
го вуза относительно содержания образовательной 
программы. Прежде чем будущие учителя-пред-
метники покажут свои теоретические знания, полу-
ченные в стенах вуза на педагогической практике, 
у них должна быть сформирована система мотива-
ции к эффективной профессиональной деятельно-
сти. Говоря о мотивации в процессе педагогической 
практики, необходимо предполагать, что основные 
составляющие профессиональных знаний, умений 
и навыков уже сформированы. 

Идея, положенная в основу обучения будущих 
учителей, представляет собой технологию обуче-
ния, основанную на синтезе активных форм обуче-
ния и сочетании деятельностного подхода. Единство 
этих видов деятельности призваны сформировать у 
студентов целостность профессиональных компе-
тенций. В процессе подготовки в вузе формирова-
ние профессиональных компетенций положено в 
основу содержания профессиональной подготовки 
студентов и предусматривает особую организацию 
учебного процесса, направленного на оптимальное 
соотношение работы с теоретическим и практиче-
ским материалом. Данной работой мы занимаемся 
в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный уни-
верситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
на занятиях по дисциплине «Теория и методика 
преподавания информатики». Разнообразная дея-
тельность в процессе учебы предусматривает обе-

спечение сформированности профессиональных 
компетенций в процессе работы над теоретическим 
проблемным заданием, обязательным для каждого  
студента

Одним из средств эффективного воздействия на 
становление и развитие профессиональных качеств 
считается дискуссионная форма занятий. Разви-
тие коммуникационных умений направлено на вы-
работку дикционных способностей, умения вести 
диалог, отстаивать свою точку зрения [5]. 

Формирование разносторонне развитой лич-
ности будущего учителя информатики в процессе 
образования определяется успешностью решения 
поставленных задач освоения профессиональными 
знаниями. Использованию возможностей, умствен-
ного, профессионального развития служит методи-
ка обучения, – которой должен обладать каждый со-
временный учитель.
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Актуальность. Выявление эффективных 
условий освоения иностранных языков становится 
важной проблемой современного образования на 

всех его уровнях. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего об-
разования (ФГОС ООО) [5] прописаны требования 
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к результатам усвоения основной образовательной 
программы, которые должны обеспечить успеш-
ность изучения такой предметной области как фи-
лология, которая является обязательной для осво-
ения, что подчеркивает актуальность исследуемой 
проблемы. К этой области, в частности, отнесены 
иностранные языки. На уровне среднего обще-
го образования иностранные языки выносятся от-
дельным пунктом 9.1.2, и успешность их освоения  
подразделяется на два уровня: базовый и углублен-
ный [6]. 

Все требования к результатам освоения образо-
вательной программы установленные ФГОС ООО и 
СОО разделены на три группы: личностные, мета-
предметные и предметные. 

Метапредметные требования включают в себя 
усвоение универсальных учебных действий (УУД), 
а именно таких их видов, как регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию 
и коррекцию учебной деятельности. К ним отно-
сятся: целеполагание: определение цели и учебной 
задачи; планирование: установление последова-
тельности действий с поставленной целью и с уче-
том предполагаемого результата; прогнозирование: 
способность предположить результат и его харак-
теристики; коррекция: умение внести изменения в 
план; оценка: определение и осознание усвоенного, 
нахождение «пробелов» в знаниях; саморегуляция: 
способность преодолевать возникшие препятствия 
и конфликты. Именно регулятивные УУД представ-
ляют для нас наибольший интерес, в связи с необ-
ходимостью перехода к самообучению и самовос-
питанию в подростковом и юношеском возрастах 
для реализации стратегии обучения в течение всей 
жизни. 

Постановка проблемы. На основе рассмотре-
ния отдельных компонентов регулятивных УУД и 
их влияния на успешность обучения, было выявле-
но что подростки испытывают трудности на этапах 
прогнозирования и саморегуляции. Во многом это 
обусловлено состояниями неконтролируемой тре-
вожности, которая мешает им корректно предста-
вить результат деятельности, внести корректировки 
в первоначальный план, вследствие чего успевае-
мость часто снижается. Также следует отметить, 
что у подростков и юношей, имеющих пониженный 

уровень настойчивости, возникают сложности на 
этапе самоорганизации, так как малейшие затруд-
нения могут привести к блокировке деятельности.

Исходя из этого, было выдвинуто предполо-
жение, что существует связь между успешностью 
обучения иностранным языкам в подростковом 
и юношеском возрастах и такими личностными 
характеристиками как настойчивость и тревож-
ность. Обозначенные характеристики, в свою  
очередь, являются основой для формирования регу-
лятивных УУД. 

Следовательно, важными задачами психоло-
го-педагогического сопровождения подростков и 
юношей являются: выявления групп риска, раз-
работка программы помощи подросткам с низким 
уровнем тревожности для повышения их успе-
ваемости по иностранным языкам и повышения 
их конкурентоспособности среди абитуриентов, 
разработка программы помощи подросткам с вы-
соким уровнем тревожности для улучшения их 
психологического здоровья и предотвращения воз-
никновения осложнений, а так же выявление груп-
пы учащихся с пониженной настойчивостью с це-
лью ее повышения, что поспособствует успешно-
сти в обучении и поступлению в высшее учебное  
заведение.

Проблема ранее уже разрабатывалась в различ-
ных аспектах, а именно было проведено исследо-
вание, целью которого было выявление связи тре-
вожности с успешностью в обучении иностранным 
языкам в подростковом возрасте [1].

Методология и методы исследования. Теоре-
тическая база исследования строится на работах, 
Г.М. Андреевой, Ю.К. Бабансого, З. Фрейда, Р. Мэй, 
Ч. Спилбергера, К. Хорни, А.М. Прихожан, У. Мак-
Дауголла и др. Основываясь на позиции Г.М. Ан-
дреевой, под терминами «успешность в обучении» 
и «успеваемость» понимался положительный со-
циально значимый результат, эмоциональная удов-
летворенность обучающегося от учебного процесса 
и результат деятельности, а за количественный по-
казатель успешности принимались отметки, постав-
ленные учителем, за определенный период време-
ни (по Ю.К. Бабанскому). Успеваемость зависит от 
ряда факторов, среди которых, в современной ин-
клюзивной парадигме, особое внимание уделяется 
личностным характеристикам. 
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Для измерения уровня тревожности и уровня 
настойчивости учащихся в исследовании исполь-
зовались диагностические методики «Шкала оцен-
ки уровня реактивной и личностной тревожности» 
(Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин), а именно шкала 
личностной тревожности, и тестовая методика «Ис-
следование волевой саморегуляции» (А.Г. Зверков, 
Е.В. Эйдман), из которой учитывалась шкала на-
стойчивости. 

Использованные методики являются надежны-
ми и валидными, так как методика Ч.Д. Спилбер-
гера апробировалась в диссертации А.А. Данилкова 
на выборке, состоящей из 1 221 ребенка в возрасте 
от 11 до 17 лет, а тестовая методика А.Г. Зверкова 
использовалась в диссертации Е.В. Галановой на 
выборке, состоящей из 60 подростков в возрасте от 
13 до 14 лет, обучающихся в общеобразовательной 
школе № 34 города Старый Оскол Белгородской 
области. Также данная методика использовалась в 
диссертации Е.П. Казиковой [3] на выборках, состо-
ящих из юношей и подростков.

Процедура исследования. Было сформулиро-
вано несколько гипотез: а) подростки, имеющие по-
вышенный уровень тревожности более успешны в 
изучении иностранных языков, чем подростки, име-
ющие пониженный уровень тревожности; б) юно-
ши, имеющие повышенный уровень настойчивости 
более успешны в обучении иностранным языкам, 
чем юноши, имеющие пониженный уровень на-
стойчивости.

Исследование было проведено на базе москов-
ских школ. Выборка состояла из 108 испытуемых, 
среди которых 59 подростков, а именно 19 мальчи-
ков и 40 девочек в возрасте от 11 до 14 лет (M=12,22; 
Sd=0,696; Min=11; Max=14; Md=12), и 49 юношей, 
а именно 16 мальчиков и 33 девочек в возрасте от 
14 до 17 лет (M=15,88; Sd=0,526; Min=14, Max=17, 
Md=16). Испытуемые являлись учащимися 6-х, 7-х, 
10-х классов московских школ.

Для выявления уровня успешности обучающих-
ся по иностранному языку были проанализированы 
документы и продукты деятельности испытуемых: 
по классным журналам были собраны и усреднены 
оценки по I изучаемому языку и II изучаемому язы-
ку за последнее учебное полугодие. 

Для проверки гипотез исследования использо-
вались методы статистической обработки: критерий 

проверки на нормальность Шапиро-Уилка, непара-
метрический критерий Ро Спирмена, непараметри-
ческий критерий U Манна-Уитни, включенные в 
статистический пакет IBM SPSS Statistics ver.23.

Результаты. Ответы испытуемых по опросни-
ку «Шкала оценки уровня реактивной и личност-
ной тревожности» Ч.Д. Спилбергера в модифика-
ции Ю.Л. Ханина и по тестовой методике «Иссле-
дование волевой саморегуляции» А.Г. Зверкова и 
Е.В. Эйдмана были обработаны по предлагающим-
ся ключам, после чего по критерию Шапиро-Уилка 
данные были проверены на нормальность распреде-
ления. 

В связи с тем, что распределение по переменной 
«Личностная тревожность» отличалось от нормаль-
ного, для дальнейших расчетов нами были исполь-
зованы непараметрические критерии. 

Для дальнейшей обработки результатов нами 
использовались такие критерии, как U Манна-Уит-
ни для независимых выборок и критерий ранговых 
корреляций Спирмена , общая выборка была разде-
лена нами на несколько по следующим параметрам: 
пол и оценки, возраст и оценки.

На основе анализа эмпирических данных не вы-
явлено наличие связи личностных характеристик и 
успешности обучения у девочек подросткового воз-
раста, а также в общей выборке по подросткам. 

Кроме этого, не обнаружено значимых различий 
по уровню тревожности и настойчивости у девочек 
подросткового возраста с отметками «удовлетвори-
тельно» и «отлично» по 1-ому иностранному языку, 
и по уровню настойчивости и тревожности у маль-
чиков подросткового возраста с отметками «удов-
летворительно» и «отлично» по 1-ому и 2-ому ино-
странным языкам. 

Однако эмпирические данные подтверждают 
наличие следующих связей и отношений:

● У мальчиков подростков существует об-
ратная корреляционная связь между уровнем лич-
ностной тревожности и отметками по 2-ому ино-
странному языку (r = -0,542; p = 0,017). Результа-
ты представлены на рис. 1 в виде корреляционной  
плеяды;

● У мальчиков подростков существует прямая 
корреляционная связь между уровнем настойчи-
вости и отметками по 1-ому иностранному языку  
(r = 0,461; p = 0,047) (рис. 1);
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● У юношей существует прямая корреляцион-
ная связь между уровнем настойчивости и отметка-
ми по 1-ому (r = 0,553; p < 0.001) и 2-ому иностран-
ным языкам (r = 0,869; p < 0.001) (рис. 2);

● Обнаружены значимые различия по уровню 
тревожности у девочек подростков с отметками 
«удовлетворительно» и «отлично» по 2-ому ино-
странному языку;

● Обнаружены значимые различия по уровню 
тревожности у подростков с отметками «удовлет-
ворительно» и «отлично» по 2-ому иностранному 
языку;

● Обнаружены значимые различия по уровню 
настойчивости у юношей с отметками «удовлетво-
рительно» и «отлично» по 1-ому и 2-ому иностран-
ным языкам.

Обсуждение результатов. Полученные резуль-
таты могут быть объяснены тем, что с личностными 
характеристиками и успеваемостью обучающихся 
связаны сроки изучения иностранного языка. Сле-
довательно, подростки прикладывают больше уси-
лий в изучении первого иностранного языка, так как 
дольше его изучают, получая хороший результат, но 
сильнее переживают за изучение второго языка, не 
справляясь с возникающей тревожностью, получая 
низкие отметки, в связи с характеристиками воз-
растного периода.

В то же время юноши, уровень тревожности ко-
торых находиться в нормальном диапазоне в связи с 
возрастными характеристиками, больше проявляют 
настойчивость в изучении иностранных языков в 
связи с тем, что у них развивается ответственность 
за будущее и вследствие этого учащиеся добива-

ются высоких результатов. Однако, если настойчи-
вость не развита или развита мало, то юноши чаще 
получают невысокие отметки.

Также на полученные результаты может влиять 
возраст начала изучения иностранного языка. По-
этому в перспективе нами планируется более глубо-
кое исследование с учетом предполагаемых допол-
нительных факторов. 

Выводы и рекомендации. Исходя из резуль-
татов проведенного исследования, можно заклю-
чить, что между личностными характеристиками и 
успеваемостью по иностранным языкам существу-
ют связи в подростковом и юношеском возрастах.  
В свою очередь подростки с высоким уровнем лич-
ностной тревожности и низким уровнем настойчи-
вости и юноши с низким уровнем настойчивости 
не могут эффективно усваивать учебные програм-
мы, регламентированные ФГОС ООО и СОО, в 
связи с чем, возникает необходимость проведения 
мероприятий по психолого-педагогическому сопро-
вождению таких учащихся с целью нормализации 
их состояния, и кроме того с целью формирования 
регулятивных универсальных учебных действий, 
а именно таких их элементов как: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, коррекция, оцен-
ка, саморегуляция.

Из этого следует, что психологу, работающему 
в школе, необходимо проводить активную работу 
с учащимися, имеющими сложности в освоении 
иностранных языков. Желательно диагностиче-
ское исследование школьников с целью выявления 
причин пониженной успеваемости, которое может 
включать методики, использованные в нашем ис-

Рис. 1. Корреляционная плеяда.  
Выборка мальчиков подросткового возраста

Рис. 2. Корреляционная плеяда.  
Выборка школьников юношеского возраста
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следовании. При обнаружении уровня тревожно-
сти, отличающегося от нормального у подростков 
и заниженного уровня настойчивости у юношей 
необходимо проводить коррекционную работу. Та-
кая работа предполагает: беседу с обучающимися, 
групповые тренинги на снижение уровня тревожно-
сти (тренинг Т.А. Руденко [7]), совместную беседу 
с родителями ребенка на актуальные проблемные  
темы. 

Можно посоветовать учителям иностранных 
языков составить программу интегрированных за-
нятий, которые будут включать в себя упражнения 
психологической разгрузки на иностранном языке 
[4; 8–10]. 

Школьному психологу нужно также проводить 
занятия со всеми школьниками 9–10 класса для раз-
вития регулятивных универсальных учебных дей-
ствий. Нами предлагается ряд упражнений, которые 
помогают сформировать регулятивные учебные 
действия и подходящих к изучаемым возрастным 
группам [2].

Таким образом, при помощи школьного пси-
холога учащиеся с повышенным уровнем тревож-
ности и с недостаточно сформированными регуля-
тивными универсальными учебными действиями, 
смогут нормализовать свое психоэмоциональное 
состояние, поднять уровень успеваемости.
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Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3  
«О полиции» указывает, что полиция предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной безопасности; по-
лиция незамедлительно приходит на помощь каж-
дому, кто нуждается в ее защите от преступных и 
иных противоправных посягательств» [1].

В целях реализации данных функций закон на-
деляет сотрудников полиции правом применять 
меры пресечения. Данные меры могут существенно 
ограничивать личные права граждан, поэтому за-
кон обязывает сотрудников полиции применять их 
только в случаях, специально предусмотренных за-
коном. 

Решение проблемы правомерного применения 
сотрудниками полиции мер пресечения находится в 
области их профессиональной подготовки, которая 
осуществляется в образовательных организациях 
МВД России различного уровня. 

В процессе научной деятельности по изучению 
обозначенной проблематики мы пришли к понима-
нию необходимости теоретического обоснования 
модели готовности сотрудника полиции к пресече-
нию противоправных действий.

Проведенный нами анализ структурного и функ-
ционального подходов в исследовании содержания 
деятельности сотрудников полиции, связанной с 
пресечением противоправных действий [2; 5; 7] по-
зволил нам сформулировать понятие «готовности 
сотрудника полиции к пресечению противоправ-
ных», выделить «модель готовности» и определить 
основные подходы, обеспечивающие ее формирова-
ние. 

Под готовностью сотрудника полиции к пресе-
чению противоправных действий следует понимать 
состояние мобилизации им интеллектуальных, фи-
зических, эмоционально-волевых ресурсов, необхо-
димых для пресечения противоправных действий. 
Данный подход в понимании явления «готовности» 
является процессуальным, а не предметным и по-
зволяет ее оценивать не только как достигнутый 
уровень организованности действий сотрудника, но 
учитывать динамику ее проявления в зависимости 
от объективных условий служебной деятельности, 

сложившейся правовой ситуации и субъективных 
факторов.

Структурными элементами модели готовности 
сотрудника полиции к пресечению противоправных 
действий являются:

1. Способность сотрудника полиции распозна-
вать криминально значимые признаки подготавли-
ваемого или совершаемого противоправного пове-
дения в действиях неограниченного круга лиц.

2. Способность сотрудника полиции прово-
дить юридический анализ ситуации путем сравне-
ния признаков наблюдаемой ситуации с признаками 
нормы права, что обеспечивает квалификацию де-
яния.

3. Знание сотрудником полиции порядка дей-
ствий, направленных на пресечение противоправ-
ных действий и их документирование.

4. Умение сотрудника полиции взаимодейство-
вать с различными категориями граждан при при-
менении к ним мер пресечения.

5. Способность сотрудника полиции применять 
физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие.

6. Способность сотрудника полиции сохранять 
эмоционально-волевую устойчивость в условиях 
конфликтного взаимодействия.

7. Способность сотрудника полиции к реши-
тельным действиям, связанным с применением мер 
пресечения, в условиях необходимости.

Каждый из элементов модели готовности дол-
жен быть сформирован в процессе профессиональ-
ной подготовки сотрудников полиции на уровне, 
позволяющем пресекать противоправные действия 
и не допускать со стороны сотрудников ошибок и 
неправомерных действий. Это означает, что в учеб-
ных условиях, условиях моделирования противо-
правных действия, каждый элемент должен приоб-
рести уровень автоматизма.

Такой подход является трудоемким, но в полной 
мере оправданным, так как в реальных условиях 
служебной деятельности присутствуют сбивающие 
факторы, которые могут привести к нарушению 
структуры выполняемого действия. В этих услови-
ях сформированные автоматизмы определяют эф-
фективность правоохранительной деятельности.

В целях исследования правового, педагогиче-
ского и психологического аспектов формирования 
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готовности сотрудников полиции к пресечению 
противоправных действий на базе Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя и 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии было проведено эмпирическое исследова-
ние. В исследовании приняли участие курсанты  
4 курса и слушатели 5 курса обучающиеся на раз-
личных факультетах. Общая выборка составила  
290 человек. 

В целях определения уровня сформированно-
сти структурных элементов модели готовности со-
трудника полиции к пресечению противоправных 
действий «способность распознавать криминально 
значимые признаки подготавливаемого или совер-
шаемого противоправного поведения в действиях 
неограниченного круга лиц», «способность прово-
дить юридический анализ ситуации путем сравне-
ния признаков наблюдаемой ситуации с признаками 
нормы права», «знание порядка действий, направ-
ленных на пресечение противоправных действий 
и их документирование» нами было проведено 
анкетирование. В качестве вопросов анкеты были 
изложены ситуации из служебной деятельности со-
трудников полиции, связанные с применением фи-
зической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия, которые следовало оценить и выбрать 
вариант решения.

Результаты опроса показали, что 88,15% ре-
спондентов знают основания применения мер пре-
сечения сотрудниками полиции, успешно и грамот-
но проводят юридический анализ ситуации; 90,4% 
респондентов знают порядок действий, направлен-
ных на пресечение противоправных действий и их 
документирование; 71,7% респондентов правильно 
оценили в анализируемых ситуациях ограничения и 
запреты на применение мер пресечения. Большин-
ство неправильных ответов было связано анализом 
респондентами ситуаций, в которых описаны дей-
ствия граждан, находящихся в алкогольном опьяне-
нии, несовершеннолетних, женщин, граждан, ока-
зывающих пассивное сопротивление.

На вопрос «Всегда ли сотрудник полиции обя-
зан предупреждать о намерении применить физиче-
скую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие» 37,6% респондентов не смогли дать вер-
ный ответ. Они указали на обязательный характер 
предупреждения, не учитывая, что сотрудник поли-

ции должен действовать с учетом создавшейся об-
становки, характера и степени опасности действий 
лиц, в отношении которых применяются физиче-
ская сила, специальные средства или огнестрель-
ное оружие, характера и силы оказываемого ими 
сопротивления и имеет право не предупреждать  
о своем намерении применять данные меры пресе-
чения [1].

Результаты исследования позволили сделать 
вывод о том, что курсанты и слушатели на высо-
ком уровне усвоили теоретический материал, но 
процесс юридического анализа ситуации и знание 
порядка действий, направленных на пресечение 
противоправных действий, не доведены до уров-
ня автоматизма. По нашему мнению, это связано с 
отсутствием у обучающихся практического опыта 
по пресечению противоправных действий, а также 
ориентированностью педагогического процесса на 
оценку знания курсантами и слушателями содержа-
ния нормативных правовых актов, а не умения их 
применять в конкретных ситуациях служебной де-
ятельности. 

В целях определения уровня сформированно-
сти структурных элементов модели готовности со-
трудника полиции к пресечению противоправных 
«способность применять физическую силу, специ-
альные средства и огнестрельное оружие», «спо-
собность к решительным действиям, связанным с 
применением мер пресечения, в условиях необхо-
димости», которые в большей степени зависят от 
физической и функциональной подготовленности 
курсантов и слушателей, нами в процессе анкети-
рования было предложено респондентам ответить 
на следующие вопросы: «Занимаетесь ли вы каким-
либо видом спорта и имеете ли спортивный разряд 
или спортивное звание?», «Оцените свою физиче-
скую подготовленность задержания невооруженно-
го правонарушителя», «Оцените свою физическую 
подготовленность задержания вооруженного право-
нарушителя». Результаты анкетного опроса пред-
ставлены в таблицах 1, 2, 3.

Анализ результатов проведенного опроса по-
зволяет констатировать, что 28,5% респондентов 
активно занимаются спортом. Курсанты и слушате-
ли на последних курсах обучения высоко оценива-
ют свои физические качества и подготовленность к 
физическому противоборству с правонарушителем. 
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Отличительным моментом является то, что девуш-
ки значительно слабее оценивают свою физиче-
скую готовность к пресечению противоправных 
действий, что может быть обусловлено невысокой 
практикой непосредственного противоборства с 
правонарушителем сотрудниц-женщин и ориенти-
рованностью их на выполнение должностных обя-
занностей, не связанных с регулярным пресечением 
противоправных действий.

В целях проверки адекватности самооценки 
курсантами и слушателями своих физических ка-
честв и подготовленности к пресечению противо-
правных действий нами был проведен анализ успе-

ваемости курсантов и слушателей по дисциплине 
«Физическая подготовка». Анализ проводился пу-
тем изучения данных журнала контроля посещения 
учебных занятий и успеваемости учебных взводов и 
наблюдения за проведением учебных занятий. Ана-
лиз подтвердил высокий уровень физической под-
готовленности курсантов и слушателей (как юно-
шей, так и девушек) к пресечению противоправ-
ных действий правонарушителей, что отражено  
в таблице 4.

В целях оценки сформированности структур-
ного элемента модели готовности сотрудника поли-
ции к пресечению противоправных действий «уме-

Таблица 2
Самооценка курсантами и слушателями физической подготовленности  

(задержание невооруженного правонарушителя) (%) 

Уровень самооценки
4 курс 5 курс

юноши девушки юноши девушки

отлично – хорошо 58,3 30,8 63,6 34,4

удовлетворительно –  
неудовлетворительно –  
затрудняюсь ответить

41,7 69,2 36,4 65,6

Таблица 3
Самооценка курсантами и слушателями физической подготовленности  

(задержание вооруженного правонарушителя) (%) 

Уровень самооценки
4 курс 5 курс

юноши девушки юноши девушки

отлично – хорошо 51,7 29,3 68,2 23,3

удовлетворительно – 
неудовлетворительно – 
затрудняюсь ответить

48,3 70,7 31,8 76,7

Таблица 1
Знание курсантами и слушателями пределов применения  

физической силы и специальных средств (%)

Спортивный разряд 
или звание

4 курс 5 курс

юноши девушки юноши девушки

3 разряд 18,3 10,6 13,6 6,4

2 разряд 6,1 4,9 6,4 3,3

1 разряд 10,6 6,1 5,5 3,3

КМС 3,8 4,9 2,7 0

МС 1,5 0 1,8 0

разряд не имею 59,7 73,6 70,0 86,9
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ние взаимодействовать с различными категориями 
граждан при применении к ним мер пресечения» 
был проведен опрос курсантов и слушателей на 
предмет знания ими психологических особенностей 
личности. Результаты опроса показали слабую осве-
домленность респондентов в вопросах психологи-
ческого оценивания граждан. При опросе курсанты 
и слушатели смогли назвать типы темперамента, но 
с затруднениями распознавали даже свой тип. Они 
не смогли перечислить иные типологии личности и 
раскрыть их содержание. Анализ полученных дан-
ных позволяет прогнозировать однотипность дей-
ствий курсантов и слушателей при взаимодействии 
с различными категориями граждан без учета их ти-
пологических и индивидуальных особенностей, что 
может приводить к большей конфликтности взаимо-
действия в условиях пресечения противоправных 
действий.

В целях оценки сформированности структурно-
го элемента модели готовности сотрудника полиции 
к пресечению противоправных действий «способ-
ность сохранять эмоционально-волевую устойчи-
вость в условиях конфликтного взаимодействия» 
проведено исследование психофизиологических 
характеристик стрессоустойчивости с помощью 
методики «Теппинг-тест», методики определения 
воспроизведения временных интервалов – Индиви-
дуальная минута [6, с. 96–100].

Результаты исследования показали, что боль-
шинство курсантов и слушателей имеют средне-
сильный и среднеслабый тип нервной системы 
(М=2,80 SD=0,79). Данные показатели позволяют 
прогнозировать высокий уровень эмоциональной 
устойчивости в условиях конфликтного взаимодей-
ствия при условии знаний стратегий и тактик пове-

дения в конфликте. В тоже время, опрос курсантов 
и слушателей показал низкий уровень их конфлик-
тологической компетентности, что снижает способ-
ность конструктивно разрешать конфликты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в процессе профессиональной подготовки сотруд-
ников полиции в образовательных организациях 
МВД России уделяется внимание всем элементам 
предложенной нами модели «готовности к пресече-
нию противоправных действий». В тоже время не 
все элементы имеют необходимый уровень автома-
тизма. 

Для решения выявленной проблемы нами были 
определены педагогические условия повышения 
уровня готовности сотрудников полиции к пресече-
нию противоправных действий. Средин них наибо-
лее важными мы считаем:

1. При формировании способности у со-
трудников распознавать криминально значимые 
признаки подготавливаемого или совершаемо-
го противоправного поведения в действиях не-
ограниченного круга лиц, способности проводить 
юридический анализ ситуации путем сравнения 
признаков наблюдаемой ситуации с признаками 
правовой нормы, а также знания порядка действий, 
направленных на пресечение противоправных 
действий и их документирование показало высо-
кую эффективность применение учебных средств, 
подготовленных на основе деятельностного под-
хода в психологии, предложенного А.Н. Леонтье-
вым [4] и положений теории П.Я. Гальперина [3] 
о поэтапном формировании умственных действий  
и понятий.

2. Формирование у сотрудников полиции уме-
ния взаимодействовать с различными категориями 

Таблица 4
Данные журнала контроля посещения учебных занятий  

и успеваемости учебных взводов (%) 

Оценка успеваемости за учебный год
4–5 курс

юноши девушки

отлично  48,3 43,3

хорошо 38,6 40,6

удовлетворительно 13,1 14,7

неудовлетворительно 0 1,4
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граждан при применении к ним мер пресечения 
должно являться неотъемлемой частью их профес-
сиональной подготовки. Данное умение должно 
формироваться педагогом-психологом и предпола-
гает способность сотрудника полиции распознавать 
тип темперамента человека, акцентуацию характе-
ра, тип конфликтной личности, овладение приема-
ми бесконфликтного общения.

3. Развитие у сотрудников полиции способно-
сти сохранять эмоционально-волевую устойчивость 
в условиях конфликтного взаимодействия должно 
предполагать не только овладение сотрудником ко-
пинг-стратегий поведения, но и поддержание вы-
сокого уровня физической подготовленности. Об-
учение сотрудников полиции копинг-стратегиям 
наиболее целесообразно проводить в условиях со-
циально-психологического тренинга при моделиро-
вании ситуаций служебной деятельности. Также на 
этапе профессиональной подготовки следует при-
влекать как можно большее количество курсантов и 
слушателей к занятиям спортом и другим формам 
двигательной активности.

4. Развитие способности у сотрудника поли-
ции применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие осуществляет-
ся в процессе постоянной тренировки, так как все 
эти действия относятся к сложным комплексным 
координационным действиям, а их результат в 
большинстве наблюдаемых случаев не устойчив во  
времени.

5. Формирование способности у сотрудника по-
лиции к решительным действиям, связанным с при-
менением мер пресечения, предполагает доведение 
действий до автоматизма. Автоматизмы позволяют 
сотруднику полиции в условиях сбивающих факто-
ров сохранить эффективность и результативность 

деятельности, а положительный опыт приводит к 
формированию уверенности в собственных дей-
ствиях и решительности.
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Актуальность заявленной темы обусловлена по-
ниманием того, что результатом системной реали-
зации политики государства в высшем образовании 
в России и в поддержке информатизации стало раз-
витие практики дистанционной формы обучения, 
характеризующееся интерактивностью, продуктив-
ностью и активностью не только со стороны обуча-
емых в ВУЗе, но созданием условий для доступного 
удаленного обучения. Это определяет требования к 
организации учебного процесса, который должен 
быть выстроен и спроектирован в рамках сетевого 
взаимодействия со студентами, к созданию инфор-
мационно-образовательной среды удаленного об-
учения, к управлению познавательной деятельно-
стью обучаемых дистанционно, своевременно, на 
основе строгого учета их изменяющихся образова-

тельных потребностей и физических возможностей 
здоровья.

Таким образом, предметом данной статьи яв-
ляются предпосылки, определившие следующие 
реалии современной системы образования: новые 
аспекты в создании условий и организации про-
цесса удаленного обучения студентов; активное 
проектирование и реализация практики дистан-
ционной формы обучения с учетом возможностей 
обучаемых. В литературе по теме статьи [2–4;  
10 и др.] именно проблемы возможностей обучае-
мых при пандемии, и готовности обучающихся к ра-
боте в подобных условиях отражены недостаточно.

В связи с этим, целью является определение ор-
ганизационно-педагогических условий интеграции 
дистанционной формы обучения и установления 
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необходимого баланса между государственными 
требованиями, потребностями личности и обще-
ства во введении удаленного обучения и достаточ-
ным уровнем готовности обучающихся к работе в 
подобных условиях.

Методологию цели определили воззрения на 
способы и стратегии современного состояния дис-
танционной формы обучения, на которое повлияли 
глобальные изменения в науке, технике, социуме и 
экономике. Они стали причиной увеличения сте-
пени информатизации в обществе, способствовали 
распространению информационных коммуникаций 
в социальной жизни и созданию удаленных обра-
зовательных пространств. Отмеченные тенденции 
позволили создать сети связей между людьми на 
расстоянии, обеспечить разновременной доступ к 
различным ресурсам, услугам и продуктам.

«Постиндустриальное» или «информационное 
общество» характеризуется исключительно интен-
сивным развитием и широким проникновением 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), базирующихся на средствах микроэлектро-
ники для обработки, хранения, сбора, передачи, по-
иска и представления текстов, данных, звука и об-
разов во все области жизни. ИКТ – это информаци-
онные процессы и способы работы с информацией, 
которые осуществляются средствами телекоммуни-
кации и вычислительной техники. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии стали одним из определяющих стимулов в по-
ступательном развитии современной мировой эко-
номики, дав возможность подходить к решению со-
циальных и экономических проблем на качественно 
новом эффективном творческом уровне. Средства 
новых информационных технологий, телекомму-
никационных систем и информатики формируют 
новую информационно среду жизнедеятельности 
людей, закладывая тем самым фундамент информа-
ционно-социального общества. Информационное 
общество представляет собой новую форму циви-
лизации, которая генерирует новые социально-по-
литические механизмы разрешения проблем и за-
дач, стоящих перед отраслями информационных 
технологий. Широкий круг этих механизмов имеют 
латентный характер и требуют критической оценки 
и адекватного анализа. Структура нового «инфор-
мационного» общества гораздо сложнее, чем струк-

тура обществ, предшествующих ему. Это обуслов-
лено тем, что компьютерные коммуникации, являю-
щиеся основополагающим звеном этого общества, 
являются продуктом специфической индустрии, а 
не самостоятельный, производственной единицей. 
Поэтому в понятие информационного общества 
должны входить специфические характеристики, 
которые смогли бы максимально полно отразить 
суть подобного общественного устройства.

Главной целью развития информационного об-
щества является не интенсивный рост производства 
материальных благ, а использование творческого 
потенциала каждого индивидуума, его социальной 
ориентированности, формирование новых видов 
активности, для которых характерны преобладание 
творческих элементов и иных стилей управления – 
личностного, интеллектуального, гетерогенного, 
антибюрократического. 

Наряду с исключительной доступностью при-
менения всего потенциала информационных техно-
логий в системе высшего образования необходимо, 
на взгляд автора статьи, говорить об индивидуаль-
ных возможностях каждого учащегося по исполь-
зованию этого мощного инструмента. Информаци-
онно – коммуникационные технологии, играющие 
роль социального конструкта, предъявляют высо-
чайшие требования к информационной культуре, 
информационной грамотности и информационной 
компетентности в условиях перманентного их со-
вершенствования, качественного изменения через 
облегчение условий их труда и повышения произ-
водительности.

В данных условиях максимальную актуаль-
ность получают вопросы профессиональной ори-
ентации студентов ВУЗов для успешной адаптации 
в непрерывно изменяющихся и трансформирую-
щихся условиях, потому что, как известно, разви-
вающемуся обществу необходимы нравственные, 
образованные, предприимчивые люди, способные 
овладевать возрастающим потоком информации и 
знаний, методиками освоения новых информацион-
ных технологий. 

Тесно связанная с концепцией трансформации 
и развития общества, концепция информатизации 
требует значительных усилий на многочислен-
ных направлениях, таких как ликвидация все еще 
имеющейся компьютерной неграмотности, созда-
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ние культуры применения информационных тех-
нологий, что является элементами социализации  
личности. 

В новых условиях важнейшей задачей обра-
зовательной системы современного общества, в 
том числе и дистанционного обучения в системе 
высшего образования, стало обеспечение каждому 
человеку свободного открытого доступа к образо-
вательной цифровой среде. При этом должны учи-
тываться его интересы, потребности, физические и 
интеллектуальные возможности, способности. По-
этому свободный доступ к информации становит-
ся наиболее важным и защищаемым человеческим  
правом.

Педагогическое использование информацион-
ных технологий, компьютерной и организационной 
техники, различных образовательных сервисов и 
телекоммуникационных систем обусловлено харак-
тером и интенсивностью процессов информатиза-
ции, происходящих в социуме. 

Цифровое образовательное пространство, под-
держиваемое государственными структурами, опре-
деляет, прежде всего, социальную среду, в которой 
создаются возможности и благоприятные условия 
для личностного роста студентов, повышения уров-
ня образованности, совершенствования интеллек-
туальных возможностей, культуры коммуникации 
и межличностного общения, социальных, межэт-
нических и других видов отношений. Для подоб-
ного образовательного пространства, как отмечает 
Л.П. Качалова [9], свойственны составляющие на-
учного, военного, политического, общественного, 
государственного, экономического, социального, 
педагогического, информационного характера, не-
посредственно представляющие фундамент про-
цесса обучения. Единство всех составляющих 
обеспечивается не только Государственным стан-
дартом образования, но и Доктриной, образова-
тельной государственной политикой, Федеральным 
законом «Об образовании». В совокупности взаи-
модействие в образовании достигается за счет тес-
ной и разнообразной связи общества и института  
образования. 

Высшее образование является целенаправлен-
ным процессом обучения и воспитания в интересах 
человека, государства и общества, который сопро-
вождается констатацией достижения обучающимся 

установленных государством необходимых образо-
вательных цензов, главной целью которого является 
обеспечение необходимых условий для максималь-
ного удовлетворения нужд граждан, рынка труда и 
общества в целом в образовании посредством фор-
мирования новых институциональных механизмов, 
обеспечивающих регулирование в образовательной 
сфере, обновление содержания и структуры образо-
вания, развитие как фундаментальных, так и прак-
тических направлений образовательных программ, 
создание системы непрерывного образования, обе-
спечивающей в современных условиях информати-
зацией образования.

Под информатизацией образования следует по-
нимать целенаправленную деятельность по теоре-
тическому обоснованию, организации и внедрению 
в практику учебного процесса коммуникационно-
информационных технологий. Информатизация на-
правлена на повышение уровня профессиональной 
и общеобразовательной подготовки специалистов, 
на создание условий по подготовке граждан к об-
щественной, личной и профессиональной жизни, 
для эффективной деятельности в информационном 
обществе. Информатизация на базе максимально 
широкого применения технологий информацион-
но-коммуникационного характера позволяет обе-
спечить оперативное управление системой выс-
шего образования в рамках повышения качества 
и эффективности организационных процессов. В 
научно-педагогической и методической деятельно-
сти оно способствует повышению качественных и 
эффективных показателей работы педагогического 
состава. Информатизация позволяет отслеживать 
результативность педагогических разработок и тех-
нологий, определять актуальность, целесообраз-
ность и потребность их использования в учебно-об-
разовательном процессе.

Информатизация в системе обучения и получе-
ния высшего образования, в том числе в удаленной 
форме, способствует не только совершенствованию 
механизмов управления, но и, основываясь на при-
менении коммуникационных сетей и автоматизи-
рованных баз данных, создает единое виртуальное 
образовательное пространство, ускоряет процесс 
получения образовательных результатов, организу-
ет эффективное взаимодействие субъектов в рамках 
единого информационного поля.
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 Благодаря внедрению цифровизации проис-
ходит оперативная и разнообразная разработка 
методик обучения, позволяющих раскрыть ин-
теллектуальный потенциал студентов. Подобная 
оперативность достигается за счет обеспечения 
специализации и профилизации процесса обуче-
ния, его соответствия возрастным особенностям, 
индивидуальным наклонностям. Информатизация 
способствует совершенствованию навыков при-
обретения знаний, анализу видов и типов текстов 
с обработкой и интерпретацией полученных дан-
ных. Стратегия и методология отбора содержания, 
выбор организационных форм, получение обрат-
ной связи, соответствие требованиям ФГОС – это 
аспекты применения информатизации, отражаю-
щие потребности современного информационного 
общества. Необходимо отметить и диагностиче-
ский потенциал информатизации в учебно-обра-
зовательном процессе. Он заключается в разра-
ботке, в создании и применении компьютерных 
систем диагностирования, оценки, тестирования, 
а также контроля уровня знания, умений и навы-
ков по использованию Интернет-технологий и  
ресурсов.

В современных условиях модернизации выс-
шего образования наиболее признанным и рас-
пространенным является системный подход. Он 
подразумевает выделение в обучении с помощью 
дистанционных технологий и интегративных систе-
мообразующих связей. Это один из наиболее важ-
ных методологических подходов, определяющих 
основу психолого-педагогических условий органи-
зации обучения студентов.

Основным же теоретическим способом иссле-
дования процесса дистанционной формы обучения 
на современном этапе модернизации высшего об-
разования становится проектирование. Оно позици-
онируется как упрощенное отражение специально 
организованной педагогической системы в структу-
ре педагогического объекта. Способ педагогическо-
го проектирования определяет взаимоотношения 
элементов и ориентирован на успешную организа-
цию процесса обучения студентов.

Целесообразность применения педагогического 
проектирования в представлении автора статьи, об-
условлена тем, что оно позволяет проводить пред-
варительную разработку элементов предстоящей 

деятельности профессорско-преподавательского 
состава ВУЗа и студентов. 

Популярность педагогического проектирования 
привела к появлению разнообразных видов моде-
лей. Анализ литературы по проблеме применения 
дистанционных технологий в обучении студентов 
[1; 5; 6 и др.] показал, что существуют следующие 
технологии: 

– организационные (процессные), которые ре-
гулируют педагогический процесс на базе пошаго-
вой организации;

– структурно-функциональные представляют 
процесс управления совместной педагогической 
деятельностью с точки зрения решения множества 
педагогических задач с определением основных 
функциональных элементов; 

– стадиальные, которые базируются на стадиях 
управленческого процесса, которые следуют друг 
за другом (сначала идет целевой, затем социально-
психологический, потом оперативный и т.д.);

– поэтапно-ситуационные схемы прогнозируют 
ситуации, которые основаны на определенных эта-
пах педагогического процесса;

– компетентностные, на основе компетентност-
ного подхода. 

Согласно позиции А.Н. Дахина [8], существо-
вание разнообразных педагогических моделей об-
условлено смысловой составляющей применяемых 
терминов в методологических контекстах (педаго-
гическом, историческом, философском, психоло-
гическом), а также в русле соответствующих школ 
научно-педагогической направленности. 

В каждой из представленных моделей для про-
ектирования процесса дистанционной формы обу-
чения студентов есть свои особенности и преимуще-
ства. Однако, в авторском представлении, за основу 
следует принимать структурно-функциональную 
модель. Ее основным преимуществом является то, 
что она не только предполагает выделение основ-
ных элементов в процессе обучения (преподаватель, 
материал, обучаемый, тьютор и др.), но и определя-
ет специализацию выполнения отдельных функций 
выделенных элементов.

Для проектирования структурно-функциональ-
ной модели процесса дистанционной формы обу-
чения студентов важно также понимание сущности 
ключевого понятия «модели». Так, В.А. Тестов [11, 
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с. 38] предлагает понятие «мягкой» модели, опре-
деляя ее как «мудрость гибкого управления учеб-
ным процессом через советы и рекомендации». 
Практик С.О. Грунина [7, с. 73] подразумевает под 
моделью материально или мысленно представлен-
ный объект, замещающий оригинал и сохраняю-
щий при этом его доминантные для исследования  
черты.

Автор данной стать убежден, что в качестве 
ключевого понятия «модели» следует подразуме-
вать продуманную структуру, которая воспроизво-
дит определенную часть действительности в схе-
матизированной форме. Переводя данную точку 
зрения в русло исследуемой проблемы проектиро-
вания процесса дистанционного обучения, обозна-
чим, что под моделью процесса обучения студентов 
понимается абстрактная (отвлеченная) структура, 
которая упрощенно воспроизводит процесс приме-
нения дистанционных технологий в практической и 
теоретической подготовке студентов, находящихся 
на дистанционном обучении. Ее структурно-функ-
циональный характер заключается в определении 
элементов процесса, входящих в эту модель и вы-
полняющих определенные функции.

Таким образом, основным результатом работы 
можно считать вывод о том, что для проектирова-
ния структурно-функциональной модели процесса 
дистанционной формы обучения студентов важным 
является выбор методологических подходов, кото-
рые определяют наполнение содержания, методов и 
форм обучения, а также организацию их взаимодей-
ствия. А также обозначенный автором статьи круг 
педагогических моделей, из которых можно вы-
брать наиболее подходящую к обучению студентов.
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Основной целью педагогических работников 
образовательных организаций высшего образова-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России) является повышение качества обра-
зования, подготовка специалистов, способных адап-
тироваться к изменениям в обществе и уголовно-
исполнительной системе, активно взаимодейство-
вать с коллегами, научиться принимать решения в 
профессиональной деятельности. Для достижения 
данной цели необходимо двухстороннее взаимодей-
ствие преподавателя и обучающихся, которое долж-
но проявляться в развитии мотивации и формиро-
вании познавательно-профессионального интереса.

Копытов А.Д. рассматривает познавательный 
интерес как фундамент профессионального [1]. 
Профессиональный интерес выражается в заин-
тересованности, желании, потребности познавать 
содержание своей будущей профессии. Для форми-
рования и развития познавательно-профессиональ-
ного интереса обучающихся преподаватель должен 
изучить первоначальный уровень такого интереса, 
а далее с помощью различных методов, способов, 
приемов и средств создавать условия для самосто-
ятельной творческой деятельности, саморазвития и 
самообразования. Среди них называются активные 
методы и средства создания ситуаций, стимулиру-



281Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ющих профессионально-познавательный интерес 
обучающихся к дисциплине, а также сочетания раз-
личных форм учебной деятельности для решения 
задач в этих ситуациях [2, с. 21] . 

В 2019/20 учебном году в Вологодском институ-
те права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний преподавателями кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин был осуществлен 
эксперимент, в котором приняли участие курсанты 
1-го курса юридического факультета. Целью экспе-
римента стало исследование и повышение уровня 
профессионально-познавательного интереса кур-
сантов. 

На первом этапе эксперимента с помощью ме-
тода педагогического наблюдения был выявлен пер-
воначальный уровень развития познавательно-про-
фессионального интереса у курсантов. Педагогиче-
ское наблюдение осуществлялось в начале учебного 
года по следующим критериям: активно ли курсант 
включается в служебную и учебную деятельность; 
отвлекается ли курсант от поставленной служебной 
или учебной задачи; сосредоточенно ли слушает и 
воспринимает информацию курсовых офицеров и 
преподавателей; насколько умеет самостоятельно 
выполнять поставленную задачу, какие эмоции со-
провождают служебную и учебную деятельность 
курсанта, насколько широк кругозор курсанта; ис-
пользование курсантом своего свободного времени, 
проявление интереса к будущей профессии. 

Наблюдение показало, что большинство кур-
сантов (более 50%) инициативно, с интересом на-
чинают свою служебную и учебную деятельность. 
В служебной деятельности (суточные наряды, фи-
зическая и строевая подготовка) курсанты менее 
активны, объясняя это «монотонностью», «однооб-
разием», необходимостью следовать четким прави-
лам. В первый месяц обучения они проявляют по-
вышенную активность, но к концу второго месяца 
обучения активность снижается. Причиной тому 
становятся, по мнению курсантов, «неинтересные, 
не связанные с практической направленностью 
учебные дисциплины». Далеко не все курсанты 
(менее 50%) могут сосредоточенно слушать и вос-
принимать служебную и учебную информацию. 
Многие курсанты могут воспринимать только 
30–40% той информации, которая им сообщается. 
Впоследствии они начинают отвлекаться, «терять 

нить разговора». В итоге много информации либо 
не усваивается курсантами, либо вообще теряется. 
Обучающиеся очень эмоционально воспринимают 
свой статус «курсанта». Они гордятся данным по-
ложением, начинают пользоваться определенным 
авторитетом среди сверстников, членов семьи, со-
седей по постоянному месту проживания. Данный 
факт положительно сказывается на желании узнать 
больше нового о своей будущей профессии. Но в 
то же время более 30% курсантов не до конца по-
нимают, какая служба и деятельность ждут их в 
будущем. Следовательно, курсанты не умеют раци-
онально использовать свое свободное время, тратя 
его практически полностью на отдых, общение в 
социальных сетях. Тем самым отмечается достаточ-
но низкий кругозор курсантов: только 9 чел. из 93 
любят читать художественную и публицистическую 
литературу, 6 чел. увлекаются просмотром научно-
документальных фильмов, 4 чел. любят поэзию,  
14 чел. занимаются спортом, коллекционированием, 
изучением родословной своей семьи. Остальные же 
курсанты четко не смогли определить круг своих 
любимых занятий. Таким образом, уровень позна-
вательно-профессионального интереса проявляет-
ся у каждого курсанта по-разному, индивидуально.  
В самом начале служебно-учебной деятельности он 
достаточно высок, но в последствие начинает сни-
жаться. 

На втором этапе эксперимента для поддержания 
познавательно-профессионального интереса кур-
сантов преподавателями в процесс обучения была 
введена проектная методика. По мнению, Н.Д. Ду-
диной проектная деятельность обучающихся – это 
совместная учебно-познавательная и творческая 
деятельность, имеющая общую цель, согласован-
ные методы, способы деятельности, направленные 
на достижение общего результата деятельности. 
Образовательная деятельность становится более 
осмысленной и практически значимой. Студенты 
превращаются в субъектов активной поисковой дея-
тельности, при этом формируются их общие и про-
фессиональные компетенции [3, с. 89].

Именно метод проектов положительно влияет 
на развитие профессионально-познавательного ин-
тереса обучающихся, который проявляется в воз-
можности курсантам понять проблемную ситуа-
цию, определить пути решения поставленной перед 
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ними проблемы, разработать план, представить 
творческий продукт. 

Проектная технология была внедрена в учебный 
курс История государства и права России. Первое 
занятие у первокурсников по теме «Общественный 
строй Московской Руси в XVI–XVII вв.» с примене-
нием метода «квази-проекта». Заранее с курсантами 
была проведена консультационная работа по созда-
нию проектов. Преподаватель описал особенности 
проектной работы (в том числе выделил этапы ра-
боты) и установил конкретные сроки сдачи работы. 
Также были определены темы проектов, например, 
«Правовой статус привилегированного населения в 
Московской Руси: боярство, дворянство, духовен-
ство» [4, с. 12]. В результате первое занятие такого 
рода у курсантов успешно состоялось, обучающие-
ся получили первые знания по созданию проектов, 
расширили умения и навыки самостоятельной ра-
боты (научились находить необходимую информа-
цию, выстраивать стратегию выполнения заданий, 
работать в команде), вести дискуссию.

Второе учебное занятие с применением про-
ектной методики было проведено по теме «Разви-
тие уголовного и процессуального права в России в 
первой четверти XVIII века». Данное занятие было 
усложнено тем, что курсанты самостоятельно вы-
бирали форму проекта (напр., реферат с публичным 
выступлением или мультимедийная презентация) 
и формулировали тему проектной работы. Кур-
санты, обладая начальным опытом разработки и 
защиты проектных исследований, активно и твор-
чески подошли к данному процессу. Во-первых, 
они самостоятельно разделились на подгруппы 
и определили названия проектов: «Преступле-
ния в уголовном праве начала XVIII века», «Цели 
и виды наказаний в России в начале XVIII века», 
«Пытки в судебном процессе начала XIII века». 
Во-вторых, обучающиеся при создании проектов 
широко использовали интернет-ресурсы. Так, по 
теме проекта «Цели и виды наказаний в России в 
начале XVIII века» курсанты совершили «путеше-
ствие» по виртуальным музеям. На основе картин 
русских художников представили аудитории муль-
тимедийные презентации – в виде выставок по 
истории развития института уголовных наказаний 
в России начала XVIII века. Третий проект «Пытки 
в судебном процессе в начале XVIII века» был раз-

работан на основе книг и видео-лекций петербург-
ского писателя-историка Е.В. Анисимова. Проект 
был представлен в виде реферата с демонстрацией 
мультимедийных слайдов и выдержек материала из  
видеолекций. 

В результате второго занятия курсанты ЭГ при-
обрели устойчивые умения и навыки в области са-
мостоятельной работы, общения в коллективе, де-
ятельности в разноуровневых группах, устойчивую 
эмоциональную заинтересованность.

На третьем занятии по проектной методике пе-
ред курсантами была поставлена задача повышен-
ной сложности – разработать проект сценария ро-
левой игры и представить в виде мультимедийной 
презентации или скринкаста [5, с. 468–469]. Необ-
ходимо отметить, что курсанты активно откликну-
лись на предложение преподавателя и с повышен-
ным интересом достигали поставленной цели. Пре-
подаватель в свою очередь определил общую тему 
проекта «Судебная реформа 1864 года», консульти-
ровал, советовал, направлял. Курсантами самосто-
ятельно были определены три мини-сценки роле-
вой игры «Мировой суд», «Суд присяжных», «Ад-
вокатура». Придерживаясь данного плана, каждая 
мини-группа курсантов разработала сценарий для 
своего выступления, придерживаясь определенно-
го алгоритма. Первые две мини-группы привлекли 
для разыгрывания своих сценариев представителей 
третьей подгруппы. Например, при рассмотрении 
уголовного дела с участием присяжных заседателей 
для защиты в судебном процессе подсудимого и по-
терпевшего из третьей подгруппы привлекались ад-
вокаты (поверенные). При подготовке содержатель-
ной части проекта курсанты самостоятельно изучи-
ли основные теоретические вопросы данной темы, 
дополнительную литературу, проанализировали ход 
громких судебных процессов конца XIX века (Дело 
Веры Засулич, Мултанское дело, дело Грузинского и 
др.), познакомились с биографией и речами извест-
ных адвокатов того времени (А.Ф. Кони, В.Д. Спа-
совича, А.И. Урусова и др.), с деятельностью миро-
вых судей (Г.В. Груздева, Н.А. Неклюдова, А.Н. Ун-
ковского, А. Фета). Кроме того, использовали 
наглядные материалы виртуальных тематических 
выставок (напр., цикл выставок научной библио-
теки им. М. Горького «Адвокаты России»), попы-
тались воссоздать интерьер судебных залов России 
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в конце XIX века. Заключительной фазой сценария 
было разработка скринкаста. 

По завершении данного занятия большинство 
курсантов высказалось, что на первоначальном эта-
пе у них возникали трудности с разработкой и пред-
ставлением проектов. Но в дальнейшем появился 
устойчивый познавательный интерес к изучаемой 
теме, повышенное желание изучить дополнитель-
ный материал к своему проекту, чувство соперниче-
ства и стремление показать лучший результат. 

На третьем этапе эксперимента после примене-
ния в учебном процессе проектной методики было 
осуществлено повторное педагогическое наблю-
дение по разработанным критериям. Результаты 
наблюдения показали, что уровень познавательно-
профессионального интереса у курсантов возрос: 
расширился кругозор – 67 чел., возникло правиль-
ное понимание особенностей своей будущей про-
фессии – 57 курсантов. Во время самостоятельной 
подготовки курсанты меньше времени стали про-
водить в социальных сетях и на игровых сайтах, 
стараются рационально использовать свое сво-
бодное время, осуществлять смену деятельности  
(от подготовки к теоретическим вопросам к реше-
нию творческих заданий) – 69 курсантов. По мне-
нию работников художественной и учебной библио-
тек института, курсанты, которые готовятся к заня-
тиям в интерактивных формах, в большей степени 
обращаются к дополнительной литературе (пери-
одические издания, монографии) и электронным 
библиотекам. Наблюдение показало, что «сосредо-
точенно воспринимают информацию» – 51 человек, 
79 курсантам нравится их будущая профессия, и они 
понимают особенности службы, 3 курсантов также 
дали положительный ответ, но пока недостаточно 
представляют условия своей профессиональной 
деятельности. Все курсанты изменили свое отно-
шение к вопросу подготовки к предстоящим заняти-
ям, стараются принимать в этом активное участие.  
У большинства курсантов поменялось эмоциональ-
ное отношение к служебной и учебной деятельно-
сти – 72 курсанта испытывают «радость, гордость». 

Таким образом, применение проектной мето-
дики в образовательном процессе активизирует и 
повышает уровень развития познавательно-про-
фессионального интереса у курсантов, улучшает их 
мотивацию в процессе обучения самостоятельной 

познавательной деятельности, формирует положи-
тельный эмоциональный фон в коллективе свер-
стников и в общении с преподавателем, позволяет 
реализовывать способность осуществлять выбор, 
проявлять творческий и креативный подход в обу-
чении.
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Полиция предназначена для защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности [1].

Исходя из сущности назначения полиции, ста-
новится понятно, что сотрудникам полиции каж-
додневно приходится сталкиваться с негативными 
ситуациями и социально опасными личностями, в 
связи с чем служба в полиции требует от сотрудни-
ка личной самоорганизации, самообладания, уме-
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ния быстро и правильно принимать решение и при 
необходимости отразить противоправные действия 
или провести задержание правонарушителя. Для 
эффективного решения своих профессиональных 
задач в негативной среде, где существует нервное 
напряжение, эмоциональное и физическое утом-
ление, одним словом, где существует «стрессовая 
обстановка», сотрудник полиции должен обладать 
целым рядом специальных профессиональных ка-
честв, среди которых большое значение имеют воле-
вые качества. Такими качествами в первую очередь 
являются: самообладание, целеустремленность, на-
стойчивость, решительность, выдержка, смелость, 
инициативность, энергичность, самостоятельность, 
дисциплинированность и другие. Одно из решаю-
щих значений для сотрудника полиции имеют на-
выки связанные с применением физической силы к 
правонарушителю или их группе.

Рассматривая волевые качества, нельзя не оста-
новиться на психическом состоянии человека.

Психическое состояние – это функциональный 
уровень психической активности в зависимости от 
условий деятельности человека и его личностных 
особенностей. Умение управлять своим психическим 
состоянием в условиях стрессо-факторов или сбива-
ющих факторов является важным условием обеспе-
чением личной безопасности как любого человека, 
так и сотрудника полиции. Под стрессо-факторами 
понимаются различные угрозы жизни и здоровью че-
ловека, а под сбивающими факторами – голод, жара, 
сильные звуки и т.п. [4]. Физическая подготовка име-
ет прямое влияние на скорость принятия полицей-
ским решения в стрессовой ситуации и отражение 
посягательств на права и свободы граждан, а так-же 
на собственную безопасность и жизнь полицейского.

При осуществлении профессиональной деятель-
ности сотрудника полиции очень значимо наличие у 
него такого волевого качества, как самообладание. 
Самообладание – это волевое качество, характерное 
для людей, которые управляют своими мыслями и 
чувствами, своими действиями и поступками во-
преки складывающейся стрессовой ситуации.

Психическое состояние – это всегда нечто це-
лостное, выражающееся: 

– в отношении человека к работе, к определен-
ной житейской ситуации, к какому-то конкретному 
человеку;

– в реакции на окружающую обстановку;
– в оценке личностью своего настроения, своих 

возможностей и вообще своего «Я». 
Чем сложнее ситуация, чем сильнее раздражение, 

тем тяжелее состояние психической напряженности. 
Различают так называемую операционную напря-
женность, связанную с трудностями профессиональ-
ной деятельности, и эмоциональную, определяемую 
отношение человека к тем или иным ситуациям.

Существуют следующие трактовки понятия 
«психическая напряженность»:

– психическая напряженность является только 
отрицательным фактором и выражается в пониже-
нии функций человека;

– психическая напряженность способствует 
повышению психического тонуса человека при вы-
полнении наиболее ответственных действий;

– психическая напряженность воздействует 
вначале благоприятным образом, однако может до-
стигнуть и такой степени, когда начинает оказывать 
дезорганизующее влияние на человека и переходит 
в тяжелый стресс. В данном случае подразумеваются 
степени стресса – от положительного («эвстресс») до 
отрицательного («дистресс»). В последнем наблюда-
ется уже не напряжение, а перенапряжение [4]. 

Самоконтроль, способность с помощью усилия 
воли тормозить факторы, влияющие на человека, 
о которых говорилось только что, которые препят-
ствуют достижению цели – эта способность являет-
ся таким волевым качеством как выдержка.

Энергичность также является волевым каче-
ством и представляет собой возможность человека 
действовать быстро и с большим напряжением своих 
сил, физических и духовных. Физическая и психиче-
ская работоспособность – две стороны одного и того 
же явления и тесно связаны друг с другом, но вме-
сте с тем у них есть особенности. При максималь-
ных физических нагрузках человек тратит лишь 80% 
своей энергии, а 20% природа оставляет в резерве. И 
только при высочайшей натренированности или ког-
да складываются опасные для жизни обстоятельства 
человек использует эти двадцать процентов и дости-
гает небывалой физической работоспособности.

В отличие от физической работоспособности 
для психической почти обязательным условием яв-
ляется сохранение заданного режима деятельности 
на протяжении длительного более или менее дли-
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тельного отрезка времени. Например, оперативный 
сотрудник ожидает появление преступника (засада) 
и находится под воздействием сильных стрессовых 
раздражителей, т.е. налицо активная психическая 
нагрузка. Длительное воздействие таких раздражи-
телей снижает психическую работоспособность.

С понятием работоспособности связано поня-
тие помехоустойчивости – способности сохранять 
эффективность психической деятельности в усло-
виях помех (холод, дождь, жара, голод, шум, уста-
лость, свет и т.п.). При отсутствии помехоустойчи-
вости не может быть высокой работоспособности, 
т.е. психическая работоспособность будет постоян-
но колебаться: малейшая помеха – и работоспособ-
ность сразу упадет. 

Таким образом, в основе личной безопасности 
сотрудника полиции лежит действительность, ко-
торую сотрудник полиции для себя сформировал, и 
место, которое он осознанно или неосознанно в этой 
действительности сам себе отвел. Знание законо-
мерностей бытия и точное интуитивное ощущение 
или понимание общего направления хода развития 
событий является базой культуры обеспечения без-
опасности сотрудника полиции и позволяет ему при-
нимать наиболее целесообразные и эффективные 
меры по нейтрализации или минимизации угроз и 
опасностей личной безопасности. Физическая подго-
товленность является одним из основополагающих 
факторов влияющих на способность полицейского 
решать профессиональные задачи связанные с сило-
вым противоборством с правонарушителем. Исходя 
из этого следует особое внимание уделять подготов-
ке полицейского к применению физической силы в 
отношении правонарушителя. Необходимо совер-
шенствовать программное обеспечение физической 
подготовки в органах внутренних дел с целью по-
вышения эффективности применения силы сотруд-
ником полиции, что позволит качественно улучшить 
подготовку сотрудников полиции и повлияет на их 
способность быстро принимать решение в обста-
новке противодействия правонарушителю, а так-же 
устойчивы навык применения боевых приемов борь-
бы против правонарушителя поможет качественно 
улучшить волевые качества полицейского. 

Понятие «защищенность сотрудников», осо-
бенно в контексте вопросов обеспечения их личной 
безопасности, вряд ли правомерно сводить только к 

проблеме защищенности от преступных действий, 
хотя оба этих понятия в реальности неразрывно свя-
заны. Профессиональная защищенность сотрудника 
полиции включает целый комплекс взаимосвязан-
ных, но самостоятельных компонентов. Среди них 
можно назвать следующие: экономическая, право-
вая, социальная, кадровая, специальная, психологи-
ческая, физическая и др. защищенность.

Все виды деятельности связаны с преодолени-
ем трудностей и требуют от человека физических, 
умственных, интеллектуальных и волевых усилий. 
Часто успеха добиваются не самые талантливые, а 
самые трудолюбивые, волевые, что связано с под-
чинением поведения определенным нормам и пра-
вилам и проявление такого поведения отражается в 
волевом качестве как дисциплинированность.

С точки зрения современных подходов, физиче-
ское воспитание непосредственно содействует фор-
мированию всесторонне развитой личности в про-
цессе физического совершенствования. Достижение 
этой цели обеспечивается решением взаимосвязан-
ных между собой основных задач, направленных 
на гармоничное физическое развитие; укрепление 
здоровья; воспитание ценностных ориентаций на 
физическое и духовное совершенствование лично-
сти; воспитание эмоционально-волевых качеств [3]. 

Эмоционально-волевая подготовка – необходи-
мая составляющая физической, технической, такти-
ческой и теоретической подготовки сотрудника по-
лиции, без которой немыслима его деятельность [2].

Проведенный анализ специальной литературы 
позволяет утверждать, что эмоционально-волевые 
качества не являются врожденными. Но нужно по-
нимать, что они все же зависят от темперамента, ко-
торый определяется физиологическими особенно-
стями нервной системы. Реакция человека на слож-
ные ситуации в определенной степени зависит от 
скорости и силы психических реакций, но вообще 
развитие эмоционально-волевых качеств личности 
связано с процессом деятельности и приобретения 
личного опыта человеком.

Темперамент – качество личности, сформиро-
вавшееся на основе генетической обусловленности 
типа нервной системы и в значительной мере опре-
деляющее стиль поведения. Существует четыре 
основных типа темперамента: сангвиник, холерик, 
меланхолик, флегматик. Тип темперамента в значи-
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тельной степени определяет формирование меха-
низма защиты в ситуации угрозы или опасности. В 
зависимости от типа характера человеком использу-
ются те или иные волевые качества в большей или 
меньшей мере [4].

Важнейшей составляющей успешного противо-
борства полицейского правонарушителю и задер-
жания последнего является состояние уверенности 
сотрудника полиции. Уверенность-это психологи-
ческое состояние человека и его сложно диагно-
стировать но можно формировать. Уверенностью 
называется твердое устойчивое убеждение в ис-
тинности чего-либо, отсутствие сомнений (Абсо-
лютная, полная уверенность. Уверенность в побе-
де. Уверенность в правильности избранного пути. 
Уверенность в будущем, в завтрашнем дне. Уверен-
ность в справедливости, в правильности принятого 
решения). Нам интересна уверенность у сотрудни-
ка полиции в успешном выполнении приема само-
обороны без оружия и в последующем задержании 
правонарушителя. Откуда же берется уверенность в 
успешном выполнении того или иного боевого при-
ема борьбы? А из непосредственных поединков по-
лицейского с успешным исходом в тренировочном 
процессе и в практической работе при успешном вы-
полнении своих профессиональных обязанностей 
при силовом задержании преступника. В спорте в 
контактных видах спорта проводятся соревнования 
в которых спортсмен совершенствует свои умения 
и подбирает для себя наиболее подходящие сред-
ства и методы для достижения победы. Уверенность 
спортсмена растет с опытом. Отсюда вывод, что 
необходимо в тренировочном процессе сотрудника 
полиции при отработке приемов самообороны и за-
держания проводить поединки по упрощенным пра-
вилам, что максимально приближает полицейского 
к реальным «уличным» условиям поединка. Но су-
ществует сложность в том, что приемы задержания 
очень травмаопасны и проводить поединки с их 
использованием возможно только по упрощенным 
правилам и в максимально идеальных условиях для 
их выполнения, что далеко от практики. Основой 
успешного приема задержания является упрежда-
ющий, встречный, опережающий, ошеломляющий 
удар или бросок, что создаст положительные усло-
вия для выполнения успешного задержания, а сле-
довательно на занятиях по самообороне без оружия 

больше внимания следует уделять поединкам с ис-
пользованием боксерской техники, техники кикбок-
синга (удары ногами), техники борьбы. Эти умения 
создадут внутреннюю уверенность у полицейского 
в успешном выполнении приемов самообороны и 
активного противоборства преступнику с дальней-
шим задержанием.

Заключение. Развитие волевых качеств у чело-
века способствует объективной реакции на сложные 
жизненные ситуации (сложные по своему психиче-
скому влиянию). Эмоционально-волевые качества 
человека непосредственно связаны с формирова-
нием личности и осознанием своего собственного 
«Я», что влияет на адаптацию в сложной ситуации и 
принятие правильного решения для устранения не-
благоприятных условий.

Чем лучше специальная волевая подготовлен-
ность сотрудника полиции для решения своих слу-
жебных задач, тем меньшее психологическое на-
пряжение он испытывает при их выполнении, и тем 
быстрее психика возвращается в нормальное со-
стояние. Для нормальной работы полицейского ему 
необходимо оказывать психологическую помощь и 
снимать нервное и психическое напряжение, для 
чего создаются целые отделы психологической по-
мощи и психологического сопровождения сотруд-
ников, осуществляющие психокоррекцию и психо-
терапию, что способствует укреплению состояния 
уверенности при силовом противоборстве с право-
нарушителем.
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В прошлом веке в Российской Федерации отсут-
ствовали специальности высшего образования, соз-
данные в целях подготовки кадров для органов вну-
тренних дел. В связи с этим обучение специалистов 
для МВД России осуществлялось на основе спе-
циальностей высшего образования, которые были 
ориентированы при их создании на иные области и 
сферы профессиональной деятельности. 

Вузам МВД России приходилось всячески 
приспосабливать эти специальности к специфике 
содержания и организации ведомственной подго-
товки кадров. Автор по долгу служебных обязан-
ностей, разрабатывая ведомственные примерные 
образовательные программы, с 90-х годов про-
шлого века активно участвовал в реализации этих  
усилий. 

С появлением государственных образователь-
ных стандартов в качестве исходных нормативных 
правовых документов, регламентирующих требова-
ния к реализации основных образовательных про-
грамм, первоначально приходилось совместно с 
коллегами из ведомств силового блока упорными 
усилиями добиваться включения в стандарты по 
специальностям, реализуемым вузами МВД Рос-
сии, особых прав, исключений для ведомственных 
образовательных организаций. Только при этом ус-
ловии можно было хоть как-то приспосабливать эти 
стандарты к ведомственной специфике подготовки 
кадров. 

В то же время говорить об оптимальных услови-
ях для реализации ведомственными образователь-
ными организациями этих специальностей не при-
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ходилось. Соблюдая требования стандартов, вузы 
вынуждены были включать в свои образовательные 
программы избыточные компоненты, сокращая 
вследствие этого учебное время, выделяемое на 
профильную подготовку и практики. Безусловно, 
это неизбежно негативно сказывалось на качестве 
подготовки кадров.

С учетом этих обстоятельств по инициативе 
МВД России было открыто семь новых специаль-
ностей, ориентированных на подготовку кадров в 
интересах обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка1. Автору 
пришлось разрабатывать все поколения государ-
ственных образовательных стандартов по этим спе-
циальностям. В процессе этой работы удалось по-
этапно, последовательно ориентировать указанные 
стандарты на специфику содержания и организации 
подготовки кадров для МВД России и других фе-
деральных государственных органов, осуществля-
ющих подготовку кадров. Эту специфику удалось 
закрепить на законодательном уровне в статьи 81 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В настоящее время вузам МВД России пред-
стоит разработка новой версии основных образо-
вательных программ (далее ООП) в соответствии с 
федеральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования, версия три 
плюс плюс (далее – ФГОС ВО). Поводом для разра-
ботки данной версии образовательных стандартов 
стала необходимость приведения ООП вузов в со-
ответствие с новым видом нормативных правовых 
документов – профессиональными стандартами.

ООП должны быть соотнесены с требованиями 
заказчиков кадров, работодателей, которые сформу-
лированы в виде профессиональных стандартов. 

В соответствии с ФГОС ВО при разработ-
ке ООП образовательная организация формирует 
требования к результатам ее освоения в виде уни-
версальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций выпускников. Универ-
сальные и общепрофессиональные компетенции 

1 Специальность: Правовое обеспечение национальной 
безопасности, Правоохранительная деятельность, Судебная экс-
пертиза, Экономическая безопасность, Безопасность информа-
ционных технологий в правоохранительной сфере, Педагогика 
и психология девиантного поведения, Психология служебной 
деятельности. Вновь открываемое направление подготовки (ба-
калавриат): Обеспечение законности и правопорядка.

установлены ФГОС ВО в качестве обязательных. 
Профессиональные компетенции определяются 
образовательной организацией самостоятельно на 
основе профессиональных стандартов, соответ-
ствующих профессиональной деятельности вы-
пускников. При этом вуз может учитывать реко-
мендации примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) по соответствующей 
специальности (направлению подготовки). При 
отсутствии профессиональных стандартов, соот-
ветствующих профессиональной деятельности 
выпускников, профессиональные компетенции 
определяются образовательной организацией на 
основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда, обобщения отечественного и зарубеж-
ного опыта, проведения консультаций с ведущими 
работодателями, объединениями работодателей от-
расли, в которой востребованы выпускники, иных  
источников.

В вузах МВД России и других федеральных 
государственных образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка, перечень профессио-
нальных компетенций, формируемых в рамках спе-
циализаций (профилей, направленности програм-
мы), определяется на основе квалификационных 
требований к военной профессиональной, специ-
альной профессиональной подготовке выпускни-
ков, устанавливаемых федеральным государствен-
ным органом, в ведении которого находятся соот-
ветствующие образовательные организации2.

С учетом этих обстоятельств представляется 
весьма актуальным анализ и сопоставление поня-
тий «профессиональный стандарт» и «квалифика-
ционные требования к военной профессиональной, 
специальной профессиональной подготовке вы-
пускников». Тем более, что опыт разработки ведом-
ственных квалификационных требований к специ-
альной профессиональной подготовке выпускников 
вузов МВД России вызывает много вопросов. 

Понятие «профессиональный стандарт» опреде-
лено нормативно. Определена и структура профес-
сиональных стандартов. На ее основе разработан 

2 Часть 2 статьи 81 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
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комплекс стандартов, который постоянно пополня-
ется. По отношению к понятию «квалификацион-
ные требования к специальной профессиональной 
подготовке выпускников» в МВД России эту работу 
только предстоит проделать.

Представляется, что проблема структуры и 
содержания квалификационных требований к 
военной профессиональной, специальной про-
фессиональной подготовке выпускников, роли и 
места квалификационных требований при про-
ектировании образовательной организацией ООП, 
требует серьезного исследования и обоснования. 
Результаты исследования необходимо закрепить 
нормативно. Это позволит установить единоо-
бразие в подходах к разработке и реализации ква-
лификационных требований и ООП, обеспечит 
создание качественных документов, работающих  
эффективно.

Трудовой кодекс Российской Федерации опре-
деляет профессиональный стандарт, как харак-
теристику квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности, в том числе определенной 
трудовой функции1.

Каждый профессиональный стандарт (далее – 
ПС) ориентирован на определенный вид профес-
сиональной деятельности и фиксирует трудовые 
функции, присущие данному виду профессиональ-
ной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности – вид 
трудовой деятельности человека, обладающего 
комплексом специальных теоретических знаний, 
практических умений и навыков в определенной 
области и (или) сфере профессиональной деятель-
ности, определенным уровнем профессиональной 
квалификации.

Трудовая функция – спектр, диапазон задач и 
обязанностей, которые должен исполнять работник 
в рамках своей трудовой деятельности по должно-
сти. 

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации трудовая функция заключается в 
выполнении работы по соответствующей долж-
ности в соответствии со штатным расписанием 
либо по определенным профессии или специ-
альности с указанием квалификации либо в вы-

1 Ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

полнении конкретного вида работы, поручаемой  
работнику2.

Структура профессиональных стандартов цен-
тральных элементов:

1. Перечень обобщенных трудовых функций3, 
уровень квалификации, установленный для каждой 
обобщенной трудовой функции. 

2. Характеристика каждой обобщенной трудо-
вой функции, в том числе: 

– возможные наименования должности, 
– требования к уровню образования и обучения, 
– требования к опыту практической работы, 
– особые условия допуска к работе. 
3. Перечни конкретных трудовых функций, 

присущих для каждой обобщенной функции. 
4. Для каждой конкретной трудовой функции:
– перечень трудовых действий, присущих тру-

довой функции, 
– перечень знаний, необходимых для осущест-

вления трудовой функции,
– перечень умений, необходимых для осущест-

вления трудовой функции.
При определении профессиональных компе-

тенций на основе профессиональных стандартов 
образовательная организация осуществляет выбор 
профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, из 
реестра профессиональных стандартов (перечня 
видов профессиональной деятельности), размещен-
ного на специализированном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
«Профессиональные стандарты».

В соответствии с ФГОС ВО из каждого вы-
бранного профессионального стандарта образова-
тельная организация выделяет одну или несколько 
обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), со-
ответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных професси-
ональным стандартом для ОТФ уровня квалифика-
ции4 и требований к образованию и обучению. ОТФ 

2 Ст. 57.2 Трудового кодекса Российской Федерации.
3 Обобщенная трудовая функция – совокупность связан-

ных между собой трудовых функций.
4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утвержде-
нии уровней квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрацион-
ный № 28534).
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может быть выделена полностью или частично, с 
учетом не всех трудовых функций, присущих дан-
ной ОТФ. 

Таким образом, образовательный стандарт до-
пускает различные варианты реализации образова-
тельной организацией содержания специализации 
(профиля): в полном объеме или только части. То 
есть допускается возможность реализации в рамках 
специализации (профиля) узких специализаций (уз-
ких профилей).

В то же время, как уже отмечалось, образова-
тельные организации, осуществляющие подготовку 
кадров в интересах обороны и безопасности госу-
дарства, обеспечения законности и правопорядка, 
в том числе вузы МВД России, перечень профес-
сиональных компетенций, формируемых в рамках 
специализаций (профилей, направленности про-
граммы), определяют на основе квалификацион-
ных требований к специальной профессиональной 
подготовке выпускников (вузы, в которых обучение 
сочетается с правоохранительной службой) или во-
енной профессиональной подготовке выпускников 
(вузы, в которых обучение сочетается с военной 
службой), которые устанавливаются федеральным 
государственным органом, в ведении которого на-
ходятся соответствующие организации (далее – ква-
лификационные требования, КТ).

Таким образом, квалификационные требования 
и профессиональные стандарты – документы ана-
логичного функционального предназначения. Ква-
лификационные требования можно рассматривать в 
качестве специфической разновидности профессио-
нальных стандартов. 

В связи с этим при определении структуры и 
содержания квалификационных требований не-
обходимо учитывать опыт разработки профессио-
нальных стандартов. В то же время не менее важно 
учитывать и специфику квалификационных требо-
ваний, в том числе:

– ведомственный характер документа;
– целевой характер подготовки выпускников.
Проводя сравнительный анализ профессиональ-

ных стандартов и квалификационных требований, 
необходимо сопоставить понятийные аппараты, 
терминологию, используемые в этих документах. 

Специальность (направление подготовки) пред-
назначена для подготовки обучающихся к выполне-

нию определенного спектра видов профессиональ-
ной деятельности в определенной области и (или) 
сфере профессиональной деятельности, например: 
в области юриспруденции, в сфере правоохрани-
тельной деятельности.

Специализация (профиль, направленность под-
готовки) основной образовательной программы 
предусматривает подготовку выпускников к выпол-
нению определенного вида профессиональной дея-
тельности из спектра, присущего специальности 
(направлению подготовки), например: оперативно-
разыскная деятельность или административная де-
ятельность полиции.

Целевой характер подготовки выпускников в 
вузах МВД России позволяет готовить их для за-
мещения конкретной должности в конкретном 
функциональном подразделении территориально-
го органа внутренних дел. В связи с этим автором 
при разработке примерных учебных планов МВД 
России, наряду с понятием «специализация», было 
введено понятие «узкая специализация», означаю-
щее подготовку специалиста для замещения кон-
кретной должности. В свою очередь должность, 
следуя терминологии профессиональных стандар-
тов, может быть идентифицирована, отождествлена 
с определенной обобщенной трудовой функцией в 
рамках определенного вида профессиональной де-
ятельности. 

Таким образом, узкая специализация основной 
образовательной программы, наряду с другими уз-
кими специализациями, отнесенными к определен-
ной специализации, предусматривает подготовку 
выпускников к замещению определенной долж-
ности или, следуя терминологии профессиональ-
ных стандартов, к выполнению одной из обобщен-
ных трудовых функций, присущих определенному 
виду профессиональной деятельности. Например: 
узкая специализация «профессионально-служеб-
ная деятельность оперативного уполномоченно-
го уголовного розыска» или узкая специализация 
«профессионально-служебная деятельность опе-
ративного уполномоченного по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и коррупцией», отне-
сенные к специализации «оперативно-розыскная  
деятельность».

В соответствии с узкими специализациями 
осуществляется набор кандидатов на обучение в 
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вузы МВД России. Аналогично комплектуются и 
факультеты в этих вузах. В связи с этим квалифи-
кационные требования в МВД России разрабаты-
ваются в соответствии с каждой узкой специализа-
цией, предназначенной для подготовки специали-
стов для замещения определенной должностной  
категории.

Как уже отмечалось, каждый профессиональ-
ный стандарт ориентирован на определенный вид 
профессиональной деятельности и соответствую-
щий комплекс обобщенных трудовых функций. В 
тоже время каждые квалификационные требования 
ориентированы на конкретную должность или, сле-
дуя терминологии профессиональных стандартов, 
на одну из обобщенных трудовых функций. Поэто-
му структура квалификационных требований долж-
на несколько отличаться от структуры профессио-
нальных стандартов.

Конкретные ведомственные квалификацион-
ные требования к специальной профессиональной 
подготовке выпускников служат основой для опре-
деления вузами МВД России перечня профессио-
нальных компетенций, присущих конкретной спе-
циализации, и перечня профессионально-специали-
зированных компетенций, присущих конкретной 
узкой специализации в рамках данной специализа-
ции. В то же время эти компетенции должны быть 
соотнесены с установленными ФГОС ВО типами 
задач профессиональной деятельности, к решению 
которых должны готовиться выпускники. Поэтому 
структура квалификационных требований должна 
соотноситься с данными компонентами структуры 
ФГОС ВО. 

Основываясь на результатах сравнительного 
анализа профессиональных стандартов и квалифи-
кационных требований, предлагается следующая 
концептуальная модель структуры квалификацион-
ных требований.

Структура квалификационных требований  
к специальной профессиональной подготовке:

1. Описание содержания профессионально-
служебной деятельности по должности (должност-
ных обязанностей сотрудника), для замещения ко-
торой осуществляется подготовка по узкой специ-
ализации: 

а) перечень типов задач профессиональной де-
ятельности, определяющий структуру содержания 

служебной деятельности сотрудника по должности 
и согласованный с перечнем типов задач професси-
ональной деятельности, установленным в соответ-
ствующем ФГОС ВО; 

б) перечни профессионально-служебных функ-
ций по каждому типу задач профессиональной де-
ятельности, определяющих основные направления 
профессионально-служебной деятельности сотруд-
ника по должности.

2. Перечни умений, необходимых для осу-
ществления каждой профессионально-служебной 
функции и обеспечивающих способность специ-
алиста выполнять отдельные элементы, из кото-
рых состоит профессионально-служебная дея-
тельность при реализации профессионально-слу-
жебной функции: конкретные действия, способы,  
приемы.

3. Обобщенные перечни знаний, необходимых 
для осуществления каждой профессионально-слу-
жебной функции, структурированные с учетом: 

а) видов нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность сотрудников функци-
ональных подразделений, в которых выпускнику 
предстоит замещать должность, по осуществлению 
профессионально-служебной функции (без указа-
ния конкретных актов, поскольку они периодически 
заменяются новыми);

б) знаний, которые являются теоретической 
базой профессионально-служебной деятельности 
сотрудника по осуществлению профессионально-
служебной функции.

Эту часть (основную) структуры квалификаци-
онных требований целесообразно оформлять в виде 
таблицы:

I. Квалификационные требования. Основ-
ная часть.
Тип задач  
профессиональной 
деятельности

Профессионально-
служебные  
функции

Умения Знания

1. 1.1. -
-
…

-
-
…

1.2. -
…

-
…

… … …
2. 2.1. --

…
--
…

2.2. -
…

-
…

… … …
… … … …



293Вестник экономической безопасности№ 6 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кроме рассмотренной основной части в струк-
туру квалификационных требований к специаль-
ной профессиональной подготовке целесообразно 
включить следующие компоненты, характеризую-
щие основные требования, предъявляемые к лицам, 
претендующим на замещение должности, для заме-
щения которой осуществляется подготовка выпуск-
ников:

II. Требования, предъявляемые к лицам, 
претендующим на замещение должности, для 
замещения которой осуществляется подготовка 
выпускников по узкой специализации

1. Возможные должности, подлежащие заме-
щению выпускниками, успешно завершившими обу-
чение по узкой специализации (наименование долж-
ности/должностей).

2. Требования к образованию и обучению (выс-
шее и (или) среднее профессиональное; квалифика-
ция).

3. Особые условия допуска к выполнению про-
фессионально-служебной деятельности по долж-
ности (при наличии).

По усмотрению кадровых аппаратов этот пере-
чень может быть расширен.

На основе квалификационных требований вуз 
МВД России определяет следующие компоненты 
ООП:

а) Профессиональные (профессионально-спе-
циализированные) компетенции.

Это компетенции, относящиеся к определен-
ному типу задач профессионально-служебной де-
ятельности, установленному ФГОС ВО – опера-
тивно-служебный. Поэтому данные компетенции 
должны быть отнесены к группе (категории) «Опе-
ративно-служебная деятельность». 

Определяя данную группу компетенций, це-
лесообразно ограничиться минимальным коли-
чеством компетенций. Следуя терминологии про-
фессиональных стандартов, данные компетенции 
должны обеспечивать способность выпускников 
выполнять обобщенную трудовую функцию, соот-
ветствующую обязанностям по должности, подле-
жащей замещению после успешного завершения 
обучения по программе узкой специализации.

При проектировании формулировок компетен-
ций необходимо использовать перечень професси-
онально-служебных функций, зафиксированных в 

квалификационных требованиях по узкой специ-
ализации.

б) Индикаторы достижения профессиональ-
ных компетенций.

Прежде всего, это индикаторы достижения про-
фессиональных компетенций, отнесенных в ООП 
к группе (категории) «Оперативно-служебная дея-
тельность).

При определении индикаторов достижения ком-
петенций необходимо использовать перечни уме-
ний и знаний, установленных в квалификационных 
требованиях по узкой специализации.

Содержание основной части квалификацион-
ных требований к специальной профессиональной 
подготовке выпускников может использоваться об-
разовательной организацией также и при определе-
нии индикаторов иных компетенций данной ООП.

Рассмотренная концептуальная модель струк-
туры квалификационных требований к специаль-
ной профессиональной подготовке выпускников 
ориентирована, прежде всего, на разработку и ре-
ализацию ООП, предназначенных для подготовки 
выпускников к замещению конкретной должности, 
например: оперуполномоченный уголовного розы-
ска, участковый уполномоченный полиции, следо-
ватель, дознаватель и т.д. Этот вариант применим в 
том случае, когда объемы подготовки специалистов 
данной категории позволяют формировать в ведом-
ственных вузах специализированные учебные груп-
пы, отдельные потоки обучающихся, факультеты.

Особое место занимают ООП, предназначенные 
для реализации узких специализаций, ориентиро-
ванных не на конкретную должность, а на спец-
ифику конкретной службы, например: сотрудник 
ГИБДД из числа среднего начальствующего со-
става. Этот вариант применим в том случае, когда 
объемы подготовки специалистов отдельных долж-
ностных категорий одной службы минимальны и не 
позволяют формировать в ведомственных вузах со-
ответствующие специализированные учебные груп-
пы. Это относится, прежде всего, к подготовке спе-
циалистов для служб, в структуре которых большое 
количество подразделений различного профиля. 
В этом случае предусматривается не целевая под-
готовка специалистов для замещения конкретной 
должности, а комплексная подготовка специали-
стов для данной службы в целом.
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С учетом специфики этого сегмента подготовки 
кадров должны разрабатываться и соответствую-
щие квалификационных требований к специальной 
профессиональной подготовке выпускников.

Перечни профессиональных функций в данных 
квалификационных требованиях должны формиро-
ваться с учетом двух компонентов:

а) общий для всех должностных категорий 
данной службы компонент содержания професси-
ональной деятельности, например: профессиональ-
но-служебные функции в сфере административно-
правовой деятельности – для ГИБДД;

б) комплекс профессионально-служебных функ-
ций, ориентированных на специфику деятельности 
основных подразделений, функционирующих в 
структуре данной службы. 

При этом делался акцент на профессиональ-
но-служебные функции наиболее многочислен-

ных должностных категорий данной службы. Бо-
лее углубленную подготовку по линии конкретной 
должностной категории обучающийся должен про-
ходить во время практики. После завершения об-
учения выпускник направляется в соответствии с 
распределением в то или иное подразделение дан-
ной службы с учетом имеющихся вакансий. При 
необходимости он может пройти дополнительную 
целевую подготовку в системе повышения квалифи-
кации по программе, ориентированной на специфи-
ку деятельности данного конкретного структурного 
подразделения.

Автор надеется, что результаты проведенного 
исследования, изложенные в данной публикации, 
будут востребованы образовательными организа-
циями при разработке основных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ВО (версия три 
плюс плюс).

Административное право России. 7-е изд., перераб. и доп. 
Учебник. Под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева. 744 с. Гриф МО РФ. 
Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки. Серия «Dura lex, sed lex».

В учебнике предложено оригинальное видение предмета ад-
министративного права, механизма административно-правового 
регулирования общественных отношений, во многом отличающе-
еся от стереотипов, сложившихся в административно-правовой 
науке в течение многих десятилетий. Особое внимание уделено 
таким малоизученным вопросам административного права, как 
особенности административно-правового статуса организаций  
(в том числе государственных учреждений, должностных лиц), ос-
новы правоохранительной службы, административно-правовые дей-
ствия, методы осуществления административной деятельности, осно-

вы теории административно-публичного обеспечения безопасности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.
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Обществом и государством на современном эта-
пе обозначены задачи перед Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации по повышению 
профессиональных качеств полицейских, сотрудни-
ков, что является первоочередным в системе подго-
товки в образовательных учреждениях МВД России 
[1, с. 52], поиску форм и методов обучения, новых 
подходов к уже известным методам и методологии 
обучения, что создает необходимость анализа науч-
ных разработок и практического обоснования но-
вейших идей и технологий [1, с. 52], а также поло-
жений современной дидактики к уже известным и 
применяемым технологиям обучения и реализации 
образовательных программ. В современной дидак-
тике в образовательных учреждениях МВД России, 
по нашему мнению, актуальным становится усиле-
ние активного обучения как одного из способов реа-
лизации этой необходимости активного применения 
и реализации технологии ситуационного анализа в 
процессе обучения и реализации образовательных 
программ в образовательных учреждениях МВД 
России (рис. 1). Особенности и специфика данной 
технологии заключаются в возможности дости-
жения прогнозируемых результатов, в результате 
взаимодействия с другими обучающимися, в том 
числе с участием сотрудников, работников право-
охранительных органов, позволяющая выполнить 
комплексные взаимосвязанные (взаимодополняю-
щие) мнения, выслушивая различные точки зрения 

и подходы, аргументировать свою позицию и пони-
мать позиции других участников образовательного 
процесса. Данная технология может использоваться 
как самостоятельно, так и входить в традиционные 
методы обучения такие, как деловая и ситуационно-
ролевые игры. 

Работа в группе, анализируя конкретную прак-
тическую ситуацию, способствует усвоению зна-
ний обучающимися, позволяющим сформировать 
навыки практического решения задач, существу-
ющих в практической деятельности правоохрани-
тельных органов, также создается возможность 
рассмотрения разнообразных подходов и возмож-
ностей решения проблем, адаптации к различным 
решениям создавшейся ситуации, мнению других 
участников образовательного процесса, участвую-
щих в принятии решений. Основной целью анализа 
ситуаций, применяемых в процессе обучения в об-
разовательных учреждениях МВД России, является 
включение обучающихся в активную деятельность, 
позволяющую развивать компетенцию, связан-
ную с практической деятельностью, формировать 
знания, умения, навыки, позволяющие осущест-
влять действия и принимать решения в служебной  
деятельности.

 Применение в образовательном процессе тех-
нологии анализа ситуации в образовательном уч-
реждении МВД России способствует формирова-
нию метакомпетенций:

Рис. 1.
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● отработки коммуникативных навыков, по-
зволяющих выражать свои мысли, умения слушать, 
высказывая свои мысли, аргументировать и контр-
агрументировать точки зрения;

● выработки уверенности в себе, своих силах, 
формирования навыков рационального поведения в 
условиях неполной информации при решении ситу-
аций;

● развития умений и формирования навыков 
предоставления информации, работы с презентаци-
онным материалом, интерактивные умения, позво-
ляющие эффективно осуществить взаимодействие 
с участниками и принимать коллективные решения;

● приобретения экспертных умений и навыков;
● осваивания партнерских отношений по при-

обретению навыков сотрудничества, позволяющих 
осуществлять самооценку – самокоррекцию инди-
видуального стиля общения, поведения;

● изменения мотивации, как правило, к прояв-
лению активного, повышенного интереса к заняти-

ям, обучению, позволяющее, самостоятельно учась, 
получать необходимые знания для решения ситу-
ационных заданий, усваивать алгоритм принятия 
управленческих решений;

● формирования и развития персональной и 
коллективной ответственности, развития личных 
ценностей и установок, навыков управления дело-
вой репутацией и позитивного имиджа [2, с. 4].

Метод ситуационного анализа – один из наибо-
лее эффективных способов осуществления образо-
вательного процесса в образовательных учреждени-
ях МВД России. При такой форме обучения участ-
никам могут представляться конкретные факты или 
события, формирующие конкретную ситуацию, 
имеющую место в определенное время и связан-
ное с конкретной ситуацией и с осуществлением 
служебной деятельности полиции. В задачу обу-
чающихся входит путем анализа и последующего 
коллективного обсуждения принятие возможного 
решения в процессе взаимодействия (рис. 3).

Рис. 2.
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Ситуационные задачи могут быть конкретные и 
базовые (рис. 4).

Базовой ситуацией может называться обобщен-
ное описание конкретных ситуаций, которые можно 
отнести к определенному классу и определенной 
сложности.

В практике обучения могут использоваться раз-
личные ситуации (рис. 5).

Метод ситуационного анализа, используемый и 
применяемый в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях МВД России, позволяет, 
по моему мнению, решить следующие задачи:

● более эффективно подчинять учебный про-
цесс воздействию преподавателей;

● обеспечить активную работу обучающихся;
● осуществлять постоянный контроль над каче-

ством обучения и усвоения знаний;
● дает возможность рассмотрения наиболее 

сложных ситуаций в практической деятельности, 
позволяющих в последующей деятельности сокра-
щать время на принятие решений.

Типичные ошибки:
● создается тесная взаимосвязь теории и прак-

тики;
● возможность участия практических работ-

ников в рассмотрении решений ситуационных за-
даний.

Наиболее распространен метод ситуационного 
анализа конкретных ситуаций (рис. 6–7). Ситуация 

представляет собой совокупность взаимосвязанных 
фактов и явлений, которые характеризуют опреде-
ленные этапы, события практической деятельности, 
требующей от обучающихся осуществления опре-
деленных действий, дачи оценок, принятия реше-
ний.

В основе ситуационного упражнения лежит кон-
кретная ситуация. При этом материал в ней должен 
быть подкреплен результатами исследований, дру-
гой информацией. Для ситуационного упражнения 
не является обязательным наличие конкретно сфор-
мированного вопроса. Ситуационная задача может 
не иметь однозначного решения. В данном случае 
могут иметь место множество решений, которые 
могут быть ближе к оптимальному. Целесообразно 
использовать ситуационные задачи, в которых нет 
конкретных решений, которые разрешают пробле-
мы, тогда решением задачи будет определение на-
правленности, в котором необходимо действовать 
в сложившейся обстановке. Метод ситуационного 
упражнения позволяет большее внимание уделять 
индивидуальному подходу к решению проблемы, 
чем групповому. Наиболее эффективным является 
применение ситуационных упражнений при изуче-
нии юридических дисциплин [2, с. 4].

Метод ситуационного обучения (case-study) – 
конструирование дизайнов единичных и множе-
ственных случаев [2, с. 4]. Или данный метод позво-
ляет обучать способам решения практико-ориенти-

Рис. 3.
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рованных неструктурированных образовательных, 
научных или профессиональных проблем [2, с. 89].

В отличие от учебных задач в case-study отсут-
ствует четкий набор исходных данных, которые не-
обходимо использовать для получения правильного 
решения. Данный метод является продолжением 
лекционных занятий и нахождения данных в рам-
ках конкретной ситуации. Он дает возможность 
реализовывать междисциплинарный характер обу-
чения, что позволяет сформировать у обучающих-

ся самостоятельность, инициативность, ориента-
цию в информационном пространстве, в широком 
круге вопросов, возникающих в профессиональ-
ной деятельности. При этом работа происходит в 
группах с осуществлением делового партнерства 
и создает возможность синергетического эффекта, 
т.е. создание эффекта синхронности и умножения  
знаний.

Чаще всего используются следующие ситуации 
(рис. 8).

Рис. 5.
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Как один из эффективных методов обучения 
дисциплинам юридического профиля применяется 
анализ кейсов, являющийся разновидностью case-
study, или запутанных случаев. Данный метод по-
зволяет активизировать обучающихся на решение 
реальных или воображаемых ситуаций в виде ми-

кроситуаций и необходимости действовать в дан-
ной обстановке.

Еще один метод, применяемый на практике, – 
метод анализа инцидентов или случаев неприятного 
характера. Отличием от предыдущего метода явля-
ется то, что его целью является поиск информации, 

Рис. 6.
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ее сбор, систематизация для принятия решения са-
мим обучающимся. 

Наиболее близким к методу анализа инцидента 
является метод анализа критических инцидентов, 
сутью которого является предположение, что глубо-
кого понимания всех обстоятельств или последова-
тельности событий можно достичь с помощью ана-
лиза одного определенного аспекта ситуаций – или 
критического инцидента [5].

Решение ситуационных задач связано с ана-
лизом конкретных ситуаций, происходящих или 
которые могут произойти в критической деятель-
ности правоохранительных органах. При решении 
ситуационных задач преподаватель и обучающийся 
выступают равноправными партнерами, которые 
совместно решают задачу. Применение метода си-
туационного обучения развивает творческое мыш-
ление обучающихся, их познавательный интерес и 
способности, мотивируя их к самостоятельности и 
активности. При применении ситуационного мето-
да обучения – при разработке задания необходимо 
глубокая проработка правоприменительной прак-
тики, по результатом которой возможно создание 
данных заданий, а также при проведении занятий 
желательно участие работников правоохранитель-
ных органов, что создаст возможность более тща-

тельного анализа ситуации, как со стороны пре-
подавателя, обучающихся, так и практических 
работников, всестороннего анализа конкретной 
ситуации с теоретической и практической точки  
зрения.

Литература
1. Лупырь В.Г., Осипов О.О. Становление и 

инновационное развитие кафедры огневой подго-
товки омской академии МВД России [Текст] // Пси-
хопедагогика в правоохранительных органах. 2016. 
№ 3. С. 52–58.

2. Современные образовательные техноло-
гии: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордовской.  
2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2011. 432 c.

3. Гуслова М.Н. Инновационные педагоги-
ческие технологии: учебник. М.: Academia, 2018. 
672 c.

4. Матяш Н.В. Инновационные педагогиче-
ские технологии: проектное обучение. М.: Academia, 
2018. 256 c.

5. Памфилова А.П. Инновационные педагоги-
ческие технологии [Электронный ресурс] // URL: 
studentam.net/content/view/1270/123/ (дата обраще-
ния: 05.11.2020).



Вестник экономической безопасности302 № 6 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378
ББК 74
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10404 © Л.А. Казанцева, 2020

Научная специальность 13.00.08 – теория и методика профессионального образования

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛЬНОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Людмила Александровна Казанцева, 
доктор педагогических наук, профессор

(123298, Москва, ул. Ирины Левченко, д. 1, издательство «Юнити-Дана»)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. Рассматриваются возможности и перспективы повышения эффективности использования современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий в высшей школе в условиях удаленного обучения. Для этого необходимо сущностно 
адаптировать продуктивные отечественные концепции личностно-деятельностного, синергетического, субъект-субъектного, про-
блемно-модульного подходов к осуществлению многомерного процесса профессионального и личностного развития и самораз-
вития как педагогов, так и студентов в условиях современных технологий удаленного обучения. В статье также конкретизированы 
личностно-профессиональные характеристики студента как субъекта учебно-познавательной деятельности и прогностического 
процесса саморазвития на личностном и профессиональном уровне.

Ключевые слова: современное информационное пространство, студент-субъект, преподаватель-субъект, субъект-субъектное 
взаимодействие, продуктивное мышление, клиповое мышление, субъектность, самопроцессы. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MODERNIZATION  
STRATEGIES HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION  

IN A MODERN GLOBAL INFORMATION SOCIETY
Lyudmila A. Kazanceva,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
(123298, Moscow, ul. Irina Levchenko, d. 1, Unity-Dana publishing house)

Abstract. The possibilities and prospects of increasing the efficiency of using modern information and communication technologies in 
higher education in the context of distance learning are considered. To do this, it is necessary to essentially adapt the productive domestic 
concepts of personality-activity, synergetic, subject-subject, problem-modular approaches to the implementation of the multidimensional 
process of professional and personal development and self-development of both teachers and students in the context of modern technologies 
of distance learning. The article also concretizes the personal and professional characteristics of a student as a subject of educational and 
cognitive activity and a prognostic process of self-development at a personal and professional level.

Keywords: modern information space, student-subject, teacher-subject, subject-subject interaction, productive thinking, clip thinking, 
subjectivity, self-processes.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Казанцева Л.А. Психолого-педагогические стратегии модернизации высшего профессионального образования в 
условиях современного глобального информационного общества. Вестник экономической безопасности. 2020;(6):302-4.

В последнее время в силу серьезной причины 
(пандемии) происходит резкий переход к удаленно-
му обучению в российских вузах и старших классах 
школы. Вместе с тем, объективная необходимость 
внедрения в вузах во всем мире сначала дистанци-
онного, а затем онлайн-обучения была обусловлена 
вызовом конца прошлого и начала нового тысяче-
летия – глобализацией стремительно меняюще-
гося принципиально нового информационного, 
деятельностного и коммуникативного мирового 
пространства. В последнее десятилетие в научной 
литературе появились, в том числе, такие понятия, 
как «клиповая информация», «фейковая информа-

ция», «клиповое мышление», характеризующие их 
молниеносную сменяемость и низкую развиваю-
щую функцию для субъектов образовательного про-
цесса, профессиональной подготовки и личности в 
целом, приводящих к стрессам и психологическому 
профессиональному и личностному выгоранию. 
Противостоять этим процессам невозможно. В 
принципиально новых социокультурных условиях 
необходимо очень ответственно подходить к много-
мерному процессу развития личности и профессио-
нализма и современных педагогов, и современных 
студентов как открытых, неравновесных, самораз-
вивающихся систем в условиях непредсказуемости, 
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нестандартности, противоречивости. Практика вне-
дрения в вузы удаленного обучения «здесь и сей-
час» обнаруживает недостаточную эффективность 
в силу ряда причин: 

– недостаточной теоретико-методологической, 
теоретической, технологической его проработанности 
как самоценной инновационной системы (с учетом ар-
гументированной продуктивной интеграции элемен-
тов мировых информационных и коммуникационных 
образовательных моделей и технологий) личност-
ного и профессионального субъектного развития;

– недостаточно развитой вузовской электрон-
ной информационно-образовательной среды; от-
сутствия электронных образовательных технологий 
с учетом специфики отдельных дисциплин и осо-
бенностей общенаучной и профессиональной под-
готовки вцелом;

– неготовности педагогов и студентов в полной 
мере использовать цифровые платформы и сервисы 
для виртуального продуктивного взаимодействия, 
взаиморазвития и взаимокоррекции;

– формальным «переносом» педагогом тради-
ционных лекций и даже практических занятий в 
«голосовой режим» общения с аудиторией, или ре-
жим видео-конференции, или предоставление пре-
подавателем учебных материалов, заданий, диагно-
стирующих и контрольно-тестирующих материалов 
по электронной почте студентам; 

– отсутствием целостной методики поэтапного, 
многомерного, вариативного психолого-педагоги-
ческого сопровождения студентов в принципиально 
новой информационно – образовательной и комму-
никативной среде.

Особую значимость в эффективности иннови-
рования образовательного процесса в вузе на ос-
нове современных информационных и коммуника-
тивных технологий (даже в условиях форс-мажора) 
приобретает зародившаяся в конце прошлого века 
концепция перехода от субъект-объектного к субъ-
ект-субъектному образованию. В первом случае 
было принято считать, что априори субъект – это 
педагог, а обучающийся – объект педагогического 
воздействия, во втором – и педагог и обучающий-
ся – субъекты. Однако, можно ли было утверждать, 
что любой педагог или студент априори «субъект». 
В современной отечественной фундаментальной 
психологической науке проблема психологии субъ-

екта, субъектности занимает особое, весьма зна-
чимое место. Зародившись в недрах философии, 
категория «субъект» была осмыслена в психологии 
изначально в трудах С.Л. Рубинштейна. Он считал 
субъектность системообразуюшим качеством лич-
ности. Преобразуя объект и реализуясь как субъект 
собственной активности, субъект преобразуется 
сам. Особое внимание проблеме психологии субъек-
та, субъектности уделено в психологических трудах 
К.А. Абульхановой-Славской, В.В. Знакова, в пси-
холого-акмеологических исследованиях А.А. Дер-
кача и др. В них субъектность интерпретируется и 
обосновывается как высший уровень активности 
личности, системности проявления качеств, свойств 
и способностей в реализации самопроцессов, инди-
видуальности психической организации и самоцен-
ности, как уникальная способность интегрировать-
ся во внешнее и внутреннее (личностное) простран-
ство, качественно преобразовывая и то, и другое.

Необходимо разработать систему качественных 
характеристик «субъектности» педагога и студента 
на полипарадигмальной основе; валидные техноло-
гии их замера и оценки характера динамики в за-
висимости от сочетания разных психолого-педаго-
гических условий и учета индивидуальности лич-
ности; инвариантные и вариативные технологии ее 
развития и саморазвития. Именно сейчас как никог-
да важны новые эффективные формы взаимодей-
ствия педагога и студентов на основе субъектности 
(информационные, коммуникационные технологии, 
мультимедиатехнологии и др., реализуемые в миро-
вой Сети, стали мощным катализатором развития 
субъектности личности и наоборот).

Личностно-профессиональное качество субъектно-
сти – это результат овладения им на основе разработ-
ки педагогом и студентом индивидуальной траектории 
личностного и профессионального само- и взаимораз-
вития. В образовательной практике может быть вы-
делено несколько видов субъектного взаимодействия:

студент-информационное, деятельностное, ком-
муникативное глобальное пространство и его инди-
видуальные границы; 

студент-студент (на основе толерантного учеб-
но-познавательного диалога, мозгового штурма, 
разработки коллективных творческих проектов, ин-
теграции индивидуального и коллективного позна-
вательного опыта и опыта развития);
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педагог-студент (моделирование и реализация 
интерактивного взаимодействия каждым из них, 
психолого-педагогическое сопровождение, эври-
стическое управление, интегрируемое в «самопро-
цессы», со-деятельность, со-творчество, взаимораз-
витие, взаимокоррекция, осмысление и осуществле-
ние процессов индивидуального перехода в новые 
качественные состояния);

педагог-информационное, деятельностное, ком-
муникативное глобальное актуальное и прогнози-
руемое пространство и индивидуальные способы 
самореализации и саморазвития в нем, индивиду-
альные особенности и границы самопроцессов в 
контексте осуществленных внешних (субъек-субъ-
ектных и субъект-объектных) взаимодействий и 
преобразований.

Основу развития субъектности и педагога и 
студента составляют инвариантные психологиче-
ские самопроцессы: 1) самосознание; 2) самопо-
нимание; 3) самоотношение; 4) самоопределе-
ние; 5) самоактуализация; 6) самомоделирование; 
7) самореализация; 8) самоуправление; 9) рефлек-
сия и самокоррекция.

Новые технологии обучения и взаимодействия 
педагога и студентов предполагают значительное 
увеличение степени их свободы для осознанного 
определения целей, ценностей индивидуальной тра-
ектории обучения и развития студентов. При этом 
формальное, жесткое управление педагогом учебной 
деятельностью студентов будет неэффективным. 

Методика развития у студентов способности 
(как устойчивой характеристике личности) продук-
тивно реализоваться и саморазвиваться в многомер-
ном, вариативном, противоречивом, нестандартном 
информационном, деятельностном коммуникатив-
ном пространствах на основе моделирования ин-
дивидуальной траектории может быть реализована 
поэтапно (с учетом принципиально нового характе-
ра педагогической деятельности):

 – обучающе-развивающий этап: представление 
учебной и связанной с ней прикладной информации 
в виде смыслово и логически завершенных моду-
лей. В модули также включаются эвристические 
предписания, характеризующие сущность и струк-
туру приемов (а в конечном счете методов) позна-
ния (анализ, сравнение, систематизация, абстраги-
рование, моделирование, прогнозирование и др.) и 

описание особенностей мышления: способность к 
целеполаганию, ценностно-мотивационному само-
определению, критичность, логичность, систем-
ность, вариативность, дополнительность, диалогич-
ность, открытость, интегративность, нестандарт-
ность, противоречивость и др.

В модули включаются дополнительные ком-
ментарии преподавателя, показывающие студентам 
особенности личностно-профессиональной прора-
ботки выбранной и систематизированной информа-
ции и применяемых методов мышления и особен-
ностей мыследеятельности;

 – этап продуктивного виртуального субъект-
субъектного диалога педагога со студентами как 
открытых, гетерогенных, самоценных, способных 
к саморазвитию систем. Наиболее продуктивная 
интеграция взаимодействия при этом осуществля-
ется на основе кейс-стади, нестандартных заданий, 
гипертекстов (изначально моделируемых и пред-
лагаемых педагогом, а, затем, студентами). Особое 
внимание уделяется развитию способности студен-
тов к внутримыследеятельностному диалогу. Затем 
сформированный опыт вариативного диалога пере-
носится на субъект-субъектный диалог в системе 
«студент-студент». Этот этап представляет продук-
тивную интеграцию взаимодействия субъект и раз-
вития самопроцессов (прописанных выше);

 – этап творческой самореализации и творческо-
го саморазвития и педагога, и студентов, формирова-
ние лидерских способностей, формирование ценност-
но-смыслового фундамента субъект-субъектного 
взаимодействия студентов с внешними субъектами. 
Интеграция студентов в мировое информационное и 
коммуникативное пространство, стремление к лидер-
ству на основе личностных развивающих амбиций;

– этап ценностно-мотивационного самораз-
вития и педагогом, и студентами способности (как 
устойчивого личностного качества) противосто-
ять внешней негативной манипуляции сознанием, 
мышлением, нравственностью, социальным пове-
дением, в том числе средствами массмедиа. Умение 
студентов противостоять позиции «пассивной жерт-
вы» влияния разнородной глобальной информации 
асоциального характера, приводящей к девиантно-
му и деликвентному поведению. Развитие у студен-
тов способности создавать свои тексты и создавать 
позитивные модели общения.
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Федеральный закон «О полиции» в лице госу-
дарства и общества наделяет сотрудников полиции 
правами применять различные виды принудитель-
ного воздействия, включая состоящее на вооруже-
нии огнестрельное оружие [1].

Повышение правовой грамотности правонару-
шителей, использование ими современных видов 
огнестрельного оружия и средств защиты от него, 
усиление контроля со стороны государства за со-
блюдением законности в деятельности сотрудников 
полиции, рост роли общественных организаций, 
интернет-сообществ и средств массовой информа-
ции приводят к росту требований к сотрудникам 
ОВД в случае применения ими физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия.

В связи с остающейся сложной криминогенной 
ситуацией в стране, в связи с возрастающими тре-
бованиями к уровню владения табельным оружием 
сотрудниками правоохранительных органов про-

блемы огневой подготовки в современных условиях 
приобретают особую актуальность.

Огневая подготовленность является важной ча-
стью службы сотрудника органов внутренних дел, 
без которой невозможно полноценно выполнять 
служебные обязанности по обеспечению право-
порядка и защиты общества и государства от про-
тивоправных действий. Для обеспечения обще-
ственной безопасности, предупреждения престу-
плений и укрепления законности и правопорядка 
в обществе, Федеральным законом «О полиции»  
от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ предусмотрено, что сотруд-
ник ОВД имеет право на применение огнестрельно-
го оружия. Закон четко прописывает аспекты, при 
которых оружие можно применять. На сотрудни-
ка, которому государство предоставило право на 
применение огнестрельного оружия, возлагается 
большая ответственность. Кроме юридической, в 
данном аспекте присутствует и фактическая сторо-
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на, суть которой заключается в знаниях, умениях и 
навыках, позволяющих не только оперативно, но и 
грамотно применять огнестрельное оружие сотруд-
нику в служебной деятельности.

Уверенное и эффективное владение огнестрель-
ным оружием является основой профессиональной 
подготовки сотрудника ОВД [2]. Это гарантирует 
обеспечение безопасности жизни и здоровья чело-
века и гражданина, защиту прав общества в различ-
ных условиях.

Педагогический аспект огневой подготовки 
включает в себя содержание и формы организации 
учебного процесса, а также поиск наиболее эффек-
тивных методик и средств, приближенных к реаль-
ным условиям профессиональной деятельности. 
Неоспоримым остается тот факт, что существен-
ную роль в совершенствовании огневой подготовки 
играет зарубежный опыт.

Известно, что содержание огневой подготов-
ки имеет сложную целостную структуру, вбираю-
щую такие компоненты, как меры безопасности, 
знания внутренней и внешней баллистики, устой-
чивые навыки по нормативам огневой подготов-
ки, стрелковая подготовка, знания нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятель-
ность сотрудников ОВД, навыки выполнения под-
готовительных упражнений, профессиональную и 
психологическую подготовленность [3]. Эти ком-
поненты достигаются путем грамотно выстро-
енной дидактической системы обучения огневой  
подготовке.

Тема методического обеспечения достаточно 
популярна среди ученых и вызывает интерес для 
исследования. Множество авторов описывают ог-
невую подготовку с разных точек зрения. Данная 
тема актуальна с точки зрения повышения уровня 
огневой подготовки сотрудников ОВД. Методиче-
ское обеспечение представляет собой комплекс, 
являющийся дидактическим средством по управ-
лению подготовкой педагогического работника, по-
средством включенной в него учебно-методической 
информации [6; 7]. Именно методическое обеспече-
ние отображает основные элементы образователь-
ного процесса и задает его структуру. В огневой 
подготовке методическим обеспечением является 
комплекс знаний, описывающих учебный процесс 
подготовки стрелка [5].

Большинство предлагаемых методик обуче-
ния различным видам стрельбы из огнестрельного 
оружия включают подготовительный этап, базовый 
этап и этап совершенствования. Такое подразделе-
ние является весьма условным. Все этапы являются 
единой составляющей учебного процесса и следу-
ют друг за другом. Отличительной особенностью 
начального этапа является то, что при выполнении 
подготовительных упражнений у обучающихся за-
кладываются базовые, фундаментальные навыки в 
отработке элементов производства выстрела, явля-
ющиеся необходимыми для последующего быстро-
го, качественного и эффективного формирования 
самых разнообразных стрелковых умений и навы-
ков. Значительная часть стрелков нуждается в пре-
одолении психологического барьера, влияющего на 
правильность их действий при стрельбе из боевого 
оружия (боязнь боевого оружия, звука выстрела, 
яркой вспышки в момент выстрела, отдачи оружия 
после выстрела, ожидание выстрела и т.п.). Необхо-
димо помнить, что пока обучающийся не добьется 
стабильности результатов при выполнении подго-
товительных упражнений, не обретет уверенность 
в себе и в правильности своих действий с оружием, 
переход к следующему этапу, с большой вероятно-
стью, приведет к негативным последствиям и замед-
лит процесс обучения в целом. При несвоевремен-
ном переходе на этап совершенствования, ошибки, 
допускаемые при выполнении подготовительных 
упражнений, закрепляются. В дальнейшем для их 
устранения потребуется много времени и привлече-
ние значительного количества ресурсов. В период 
службы сотрудника его уровень стрелковой подго-
товки может иметь нестабильный характер, т.е. ва-
рьировать от низкого к более высокому, и наоборот. 
Для недопущения серьезных ошибок в стрельбе, 
которые могут привести к неудовлетворительным 
результатам, является важным умение обучающе-
гося формировать и контролировать свое рабочее 
состояние, а также осуществлять постоянный ана-
лиз своих действий при производстве каждого вы-
стрела, который стрелок проводит самостоятельно. 
Переход к очередному этапу возможен лишь в том 
случае, когда обучающийся достиг определенного 
уровня в освоении элементов подготовки предыду-
щего и у него сформировались необходимые умения 
и навыки. В случае если обучающийся начинает ре-
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гулярно показывать неудовлетворительные резуль-
таты, то очевидным решением будет возвращение 
на предыдущий этап подготовки [4; 5].

На занятиях по огневой подготовке обучающие-
ся приобретают необходимые знания, которые пере-
даются преподавателем различными способами. 
Для увеличения моторной плотности при проведе-
нии занятий и достижения более быстрого освое-
ния учебного материала среди элементов образова-
тельной технологии, используется метод круговой 
тренировки. Также эффективным является исполь-
зование на практических занятиях не всей совокуп-
ности учебных мест этого метода обучения, а ряда 
его элементов.

Практика показала, что распределение учебных 
мест и используемых в них учебных материалов 
можно представить следующим образом: 

 – 1-е учебное место: Подготовка (разминка) 
без патрона. Производится отработка действий с 
оружием по подаваемым командам; изучение при-
емов и правил стрельбы; отработка и совершение 
техники стрельбы; выполнение подготовительных 
(корректирующих) упражнений для недопущения, а 
также устранения ошибок при стрельбе.

 – 2-е учебное место: Огневой рубеж (приме-
няется в стрелковых комплексах, инфраструктура 
которых позволяет его организацию). Производится 
работа с боевым оружием и боевыми патронами по 
приведению оружия к нормальному бою, выполне-
нию подготовительных (корректирующих) упраж-
нений.

Использование данного учебного места особен-
но эффективно при подготовке сотрудников ОВД к 
учениям и соревновательным мероприятиям.

 – 3-е учебное место: Огневой рубеж. Осущест-
вляется выполнение упражнений стрельб (НОП-
2017) и специальных упражнений (в усложненных 
условиях), контроль соблюдения мер безопасности 
и правильности действий с оружием.

 – 4-е учебное место: Тактическая подготовка. 
Осуществляется отработка способов устранения 
задержек при стрельбе, в том числе в различных 
моделируемых ситуациях; обучение тактическим 
действиям как индивидуальным, так и в составе 
группы; отработка оптимального применения ору-
жия в условиях, моделирующих огневой контакт с 
правонарушителем.

 – 5-е учебное место: Вспомогательная подго-
товка. Производится отработка нормативов (НОП-
2017); отработка специальных (комплексных) нор-
мативов.

 – 6-е учебное место: Теоретическая подготов-
ка. Изучение нормативных правовых актов МВД 
России, регламентирующих организацию огневой 
подготовки в ОВД. Проведение анализа стрельбы. 
Заполнение стрелковой документации. Повторение 
и изучение сведений по материальной части ору-
жия и боеприпасов. Изучение условий и порядка 
выполнения упражнений НОП-2017 и специальных 
упражнений. Разработка стратегии и тактики вы-
полнения упражнений стрельб. Изучение задержек 
при стрельбе, поломок оружия и способов их опера-
тивного устранения. Повторение ранее изученного 
теоретического материала.

Контроль знаний теоретического раздела огне-
вой подготовки осуществляется выборочно на каж-
дом занятии.

 – 7-е учебное место: Работа на тренажерах (при 
наличии стрелковых тренажеров и других техниче-
ских средств обучения в тире). Производится выяв-
ление ошибок в технике стрельбы; отработка и со-
вершенствование выполнения упражнений стрельб, 
а также их отдельных элементов; обучение технике 
стрельбы и тактике применения оружия в создавае-
мых тренажером визуальных ситуациях.

Помимо использования традиционных тренаже-
ров, практика доказывает эффективность примене-
ния и простых, мобильных, легко изготавливаемых 
из подручных материалов приспособлений. Путем 
присоединения к оружию предмета небольшой мас-
сы и придания ему хаотичного движения, достига-
ется усложнение процесса прицеливания, что спо-
собствует отработке техники прицеливания и обра-
ботки спуска при выполнении упражнений стрельб, 
выработки оптимального алгоритма действий на 
огневом рубеже, формированию мышечной памяти 
обучающихся. Использование данного тренажера 
по мере необходимости и под контролем препода-
вателя позволяет не допускать и исправлять такие 
традиционные стрелковые ошибки, как ожидание 
выстрела и поддергивание. Использование данного 
тренажера возможно при выполнении обучающи-
мися самых разнообразных упражнений стрельб 
как при работе вхолостую, так и с патроном.
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Для достижения наилучших результатов важна 
комплексная и последовательная работа на каждом 
учебном месте с отработкой необходимых обучаю-
щимся упражнений, исходя из их уровня подготов-
ленности.

Техника стрельбы изучается по элементам, по-
сле чего обучающиеся могут приступать к полно-
ценному выполнению отработки выстрела или кон-
кретного упражнения без патрона (вхолостую).

На этапе отработки техники выполнения стрел-
ковых упражнений преподавателю/инструктору 
необходимо наглядно показывать правильность их 
выполнения сначала поэлементно, а затем в целом с 
подробным рассказом, чтобы обучающихся смогли 
сформировать полноценное зрительное представле-
ние об изучаемом приеме.

При обучении правильной, эффективной и точ-
ной стрельбе в различных искусственно смоделиро-
ванных условиях оперативно-служебной и служеб-
но-боевой деятельности первостепенное значение 
имеет методически грамотное применение техно-
логий обучения и систематическая тщательная ра-
бота по закреплению полученных знаний, умений 
и навыков. Для этого изученный ранее материал 
повторяется обучающимися на каждом учебном ме-
сте, повторяется, доводя до выработки устойчивых 
навыков.

Использование современных технологий и тех-
нических средств обучения, освоение современных 
техник стрельбы в процессе выполнения служеб-
ных обязанностей играет огромную роль в подго-
товке сотрудников ОВД к эффективному примене-
нию оружия.

Перед сотрудниками кафедр, учебно-научных 
комплексов и центров специально-физической под-
готовки стоит главная цель – обучить личный состав 
правильно обращаться с оружием и уметь стрелять 
на высоком уровне, постоянно работать над научно-
методическим обеспечением учебного процесса не 
только в учебной дисциплине «Огневая подготовка» 
для курсантов, но и профессиональной подготовке 
действующих сотрудников ОВД. В каждом подраз-
делении к такой задаче относятся по-разному. Од-
нако это не значит, что в некоторых подразделениях 
данный аспект игнорируется. Огневая подготовка 
была, есть и будет важной частью профессиональ-
ного уровня сотрудника ОВД. Государство возло-

жило на него обязанность следить за порядком и 
наделило его правом применения огнестрельного 
оружия. И каждый сотрудник должен понимать тот 
социальный статус, который он имеет. Ввиду этого у 
него должно формироваться особое мировоззрение 
как борца с преступностью. Именно оно рождает в 
сотруднике такое состояние как внутренняя мотива-
ция. Она заставляет сотрудника более качественно 
относится к служебным обязанностям, в перечень 
которых входит огневая подготовка. Поэтому перед 
каждым преподавателем или инструктором стоит 
не только цель объяснить сотруднику правила при-
менения огнестрельного оружия, но также и мо-
тивировать сотрудника показывать максимальные 
результаты. Это также косвенно облегчает работу 
инструктора, так как такой сотрудник ищет пути 
самообразования и не нуждается в особом внима-
нии и поддержке преподавателя. Важно разработать 
полноценные методики, которые позволили бы вос-
производить полученные навыки и умения вне за-
висимости от ситуации, в любом положении, необ-
ходимом для стрельбы. Необходимо разрабатывать 
качественные современные методики огневой под-
готовки сотрудников полиции с целью успешного 
выполнения ими служебных задач в ситуациях по-
вышенного риска.

Таким образом, использование современных 
образовательных технологий и современных мето-
дик для организации и проведения занятий по ог-
невой подготовки с сотрудниками ОВД, повышает 
моторную плотность проведения занятий, позво-
ляет эффективнее использовать материально-тех-
ническую базу стрелковых объектов, технические 
средства обучения, предоставляет возможность 
формировать подгруппы со схожим уровнем стрел-
ковой подготовленности и подбирать на заняти-
ях для них оптимальные методы, приемы и сред-
ства обучения, эффективно работать на рабочих  
местах.

Использование электронного УМК, современ-
ных тренажеров, метода круговой тренировки и ее 
элементов в обучении сотрудников ОВД работе с ог-
нестрельным оружием является эффективным для 
выполнения ими в дальнейшем оперативно-служеб-
ных и служебно-боевых задач. Внедрение этих эле-
ментов в организацию практических занятий по ог-
невой подготовке, учебно-тренировочного процесса 
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спортсменов в образовательных организациях и 
территориальных подразделениях МВД России мо-
жет оказать позитивное влияние на формирование 
готовности сотрудников ОВД к пресечению право-
нарушений и обеспечению правопорядка в обще-
стве. Это гарантирует обеспечение безопасности 
жизни и здоровья человека и гражданина, защиту 
прав общества.
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Аннотация. Статья посвящена оценке эффективности занятий физической культурой в образовательных организациях выс-
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academic performance during the semester and the number of missed classes due to illness. As a result of comparative analysis, the 
effectiveness of regular systematic physical education classes up to the end of training in an educational organization of higher education is 
proved.
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Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Никоноров Е.А., Кулиничев А.Н., Воротник А.Н., Третьяков А.А. Исследование влияния занятий физической куль-
турой на образовательную деятельность в образовательных организациях высшего образования. Вестник экономической безопасности. 
2020;(6):310-5.

Введение. Новый этап развития высшей школы, 
усиление требований к уровню знаний ставят зада-
чу повышения качества образования в сфере физи-
ческой культуры обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования. Среди главных 
проблем – необходимость смены ориентации выс-
шего образования от подготовки специалиста кон-
кретного профиля к формированию разносторонне 
развитого профессионала [1; 2]. Профессионала, 
обладающего уровнем культуры и мобильно дей-
ствующего в меняющихся условиях динамического 
общества. Это касается и ведомственных образо-
вательных организаций. Многие выпускники ве-
домственных образовательных организаций после 
окончания обучения выбирают гражданские специ-
альности. При этом основным критерием результа-
тивности системы высшего образования является 
сформированность у студентов – выпускников спо-
собности к самообразованию, мотивации к постоян-
ному повышению своей личной и профессиональ-
ной культуры [3; 4]. 

Отмечается, что физическая культура, ее соци-
альная роль в современном обществе возрастает. 
Она становится потребностью, как общества, так и 
личности. 

Одним из современных направлений, повыша-
ющих уровень исследований физической культуры 
как части общей культуры является системный под-
ход [5; 6]. Представленный подход позволяет объ-
единить различные знания об исследуемом объекте 
в целостную систему.

В процессе физического воспитания осущест-
вляется морфологическое и функциональное совер-
шенствование организма человека, формирование и 
улучшение его важных физических качеств, двига-
тельных умений и навыков, а также знаний [7; 8]. 
Диапазон возможностей в совершенствовании фи-
зической природы человека практически безграни-
чен [9; 10].

Следует отметить, что занятия физической куль-
турой в гражданских образовательных организаци-
ях преследуют цель воспитания здорового и рабо-
тоспособного специалиста. В ведомственных обра-
зовательных организациях направленность занятий 
определяется служебными задачами и профессио-
нальной готовностью.

Программой дисциплины «Физическая культу-
ра» в гражданских образовательных организаци-
ях предусмотрены обязательные теоретические и 
практические занятия, а также элективные курсы 
(практические занятия по выбору). При подготов-
ке бакалавров данный курс рассчитан на два года. 
Хотя обучение в образовательной организации про-
должается в течении четырех лет.

Программой дисциплины «Физическая подго-
товка» в ведомственных образовательных органи-
зациях предусмотрены обязательные теоретические 
и практические занятия. Занятия проводятся в те-
чение всего периода обучения. Что в свою очередь 
должно оказывать положительное влияние на уро-
вень подготовленности будущих специалистов.

Организация и методы исследования. Ис-
следование проводилось на базе Белгородского го-
сударственного национального исследовательского 
университета (НИУ «БелГУ») и Белгородского юри-
дического института МВД России имени И.Д. Пути-
лина (Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина). 
В исследовании приняли участие студенты и кур-
санты 2, 4 курсов. Данные курсы были выбраны в 
связи с программой обучения. По окончанию 2 года 
обучения в НИУ «БелГУ» у студентов заканчивают-
ся занятия по дисциплине «Физическая культура», 
а в конце 4 года заканчивается обучение в образо-
вательной организации. Исследовались составля-
ющие соматического здоровья девушек и юношей 
с помощью экспресс-методикипо Г.Л. Апанасенко 
(1988). Рассчитывались средние показатели пропу-
сков учебных занятий по причине болезни. Средняя 
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успеваемость в течение семестра. Сравнивался уро-
вень физической подготовленности у юношей чел-
ночный бег 4×20, подтягивания и бег 1 км, у деву-
шек челночный бег 10×10, наклоны туловища из по-
ложения лежа за 1 минуту (пресс) и бег 1 км. Общее 
число обучающихся 110 (60 юношей и 50 девушек).

Результаты и их обсуждение. Анализируя 
особенности проведения занятий физической куль-
турой в разных образовательных организациях, 
можно отметить, что в НИУ «БелГУ» выделяют-
ся преимущественно занятия по выбору. Студенту 
предлагается посещать занятия по предложенному 
виду спорта в свободное от учебных занятий время. 
От этого страдает регулярность и систематичность 
занятий. В Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Пути-
лина занятия по физической подготовке носят обя-
зательный характер. Занятия проводятся не менее  
2 раз в неделю по учебному расписанию.

Одним из анализируемых показателей, который 
позволяет оценивать объективно успешность обра-
зовательной деятельности и уровень здоровья, яв-
ляется уровень заболеваемости обучающихся в ис-
следуемом периоде. Нами были проанализированы 
изменения данного показателя в течение несколь-
ких семестров обучения. Были выделены пропуски 
лишь по болезни.

В ходе аналитического исследования получен-
ных данных, можно сделать вывод о том, что уро-
вень заболеваемости на начальном этапе обучения 
достаточно высокий во всех образовательных орга-
низациях. Это говорит о том, что начальный этап об-
учения является одним из сложных во всех аспектах 
развития личности будущего специалиста, включая 
психологический и физический аспекты.

Несмотря на высокие показатели заболеваемо-
сти в 3 и 4 семестрах, их количество в дальнейшем 
уменьшается. При этом данные показатели меньше 

у курсантов Бел ЮИ МВД РФ имени И.Д. Путили-
на. Данный факт можно связать с регулярным про-
ведением учебной дисциплины «Физическая подго-
товка» вплоть до окончания учебы.

Еще к объективным показателям успешности 
образовательной деятельности обучающихся можно 
отнести их академическую успеваемость. Для этого 
были проанализированы учебные журналы и систе-
мы учета академической успеваемости студентов и 
курсантов. Результаты отображены в таблице 1.

Учитывая стабильно повышающиеся показа-
тели среднего балла курсантов по итогам сдачи 
экзаменационной сессии за период обучения, мож-
но сказать о динамично прогрессирующем уровне 
подготовленности курсантов на протяжении всего 
периода обучения. В то время как у студентов ста-
бильность оценок наблюдалась лишь во 2 семестре. 
В таблице, отражающей динамику изменения успе-
ваемости за период обучения, видно, имеются пери-
оды, связанные с улучшением показателей успевае-
мости, так и периоды с их снижением.

Для определения показателей уровня соматиче-
ского здоровья в исследования использовалась экс-
пресс-методика Г.Л. Апанасенко. Оценка предпола-
гала расчет индексов и перевод результатов в баллы, 
которые суммируются. Сумма баллов соответствует 
определенному уровню здоровья. Полученные ре-
зультаты представлены в таблицах 2 и 3. Измерения 
в образовательных организациях проводилось у об-
учающихся 2 и 4 курсов. 

Анализируя результаты соматического здоровья 
юношей, можно прийти к выводу, что регулярные 
занятия физической культурой позволяют сохра-
нять показатели здоровья. При этом, как видно из 
таблицы, сравнивая результаты студентов 2 и 4 кур-
са НИУ «БелГУ», старшие курсы уступают по об-
щей оценке здоровья младшим. Общее значение 
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3 
м
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яц

4 
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ес
яц

5 
м

ес
яц

X m F-критерий 
Фишера р t-критерий 

Стьюдента р

Бел ЮИ 
МВД РФ

2 семестр 3,9 4,1 4 4 4 4,00 0,03
0,03 – -2,75 0,05

7 семестр 4 4,3 5 4,4 4,8 4,50 0,18

НИУ  
«БелГУ»

2 семестр 3,9 4,1 4,2 4,1 4,2 4,10 0,05
1,00 – 2,58 0,05

7 семестр 3,7 4 3,9 4 3,9 3,90 0,05

Таблица 1
Динамика изменения оценок во 2 и 7 семестрах обучения
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Таблица 2
Показатели соматического здоровья у юношей
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НИУ  
«БелГУ»

2 курс
Среднее 21,32 -0,38 63,33 0,08 57,15 1,00 83,08 3,00 1,1 5,1 8,09 среднее

Ошибка 1,83 0,65 8,08 1,32 8,15 1,29 3,33 0,41 0,2 0,52 2,02

4 курс
Среднее 22,35 0,27 65,59 0,57 60,96 1,07 85,20 0,43 1,2 5,0 7,07 среднее

Ошибка 1,65 0,39 7,02 1,22 11,99 1,49 2,62 1,09 0,09 0,46 2,40

Достоверность – – – – + – – + – – +

Бел ЮИ  
МВД РФ

2 курс
Среднее 24,38 0,22 60,82 0,12 57,78 1,11 84,00 3,00 1,3 5,2 9,00 средний

Ошибка 2,18 0,67 11,42 1,58 11,01 1,54 0,00 0,23 0,24 0,64 2,2

4 курс
Среднее 23,83 0,30 66,16 0,71 67,97 1,30 81,00 3,00 1,0 5,2 9,50 средний

Ошибка 2,08 0,48 6,72 1,15 6,87 1,14 0,00 0,56 0,11 0,41 2,27

Достоверность + + – – – – – – – – –

Таблица 3
Показатели соматического здоровья у девушек
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2 курс
Среднее 21,42 0,14 44,99 0,14 47,21 0,71 77,63 3,11 1,50 3,15 6,71 ниже 

среднего

Ошибка 2,19 0,38 4,58 0,38 11,60 0,70 2,45 0,24 0,15 0,34 1,80

4 курс
Среднее 20,16 0,25 48,49 0,71 40,25 0,29 68,75 2,14 1,50 3,1 6,13 ниже 

среднего

Ошибка 1,86 0,46 10,05 0,58 17,23 1,11 2,84 0,67 0,11 0,32 3,48

Достоверность – – + + + – + – – – +

Бел ЮИ 
МВД РФ

2 курс
Среднее 20,39 0,24 49,94 0,43 46,05 0,71 79,20 3,23 1,50 3,2 7,00 средний

Ошибка 2,19 0,69 11,14 0,62 4,19 0,95 0,00 0,41 0,24 0,45 1,63

4 курс
Среднее 20,95 0,14 53,92 1,25 45,62 0,43 76,21 3,33 1,30 3,15 7,29 среднее

Ошибка 2,17 0,38 9,77 1,38 8,42 1,40 2,08 0,62 0,31 0,56 1,80

Достоверность – – + – – – – – – – –
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уровня различается на целый балл. Несмотря на это 
данные соответствуют среднему уровню здоровья. 
У курсантов Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Пу-
тилина ситуация обратная. С ростом курса увели-
чивается и оценка уровня здоровья. Так на 2 курсе 
у юношей 9,0±2,2 балла, а на 4 курсе 9,5±2,27 бал-
лов. Динамика не значительная, но положительная. 
Данные результаты демонстрируют положительное 
влияние регулярных занятий физическими упраж-
нениями на показатели соматического здоровья  
у юношей.

У девушек анализируя показатели соматическо-
го здоровья прослеживаем тенденцию, как и у юно-
шей. Изменение общей оценки уровня здоровья у 
девушек на момент проведения исследования мень-
ше, чем у юношей.

Согласно рабочим программам учебных дис-
циплин «Физическая подготовка» и «Физическая 
культура» были определены нормативы для провер-
ки уровня физической подготовленности у обучаю-
щихся. Для девушек это поднимание туловища из 
положения лежа на спине, челночный бег 10×10 и 
бег на дистанции 1 км, а для юношей подтягивание 

на перекладине, челночный бег 4×20 метров и бег 
на дистанции 1 км. Результаты представлены в та-
блицах 4 и 5.

Полученные результаты у девушек оценивались 
по общим нормативам. Средний балл во всех ис-
пытаниях в 3 семестре был не ниже 4 баллов, что 
указывает на высокий уровень физической подго-
товленности девушек. Сравнивая результаты уже на 
старших курсах можно определенно сделать вывод 
о значимости занятий физической культурой. Так 
у курсанток Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Пу-
тилина имеется положительная динамика в норма-
тивных упражнениях, а у студенток НИУ «БелГУ» к 
сожалению, данная динамика отрицательная.

У юношей в данных испытаниях прослежи-
вается те же тенденции, что и у девушек. Со стар-
шими годами обучения у студентов НИУ «БелГУ» 
уровень физической подготовленности снижается, 
а курсантов Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Пу-
тилина увеличивается. Данные обстоятельства еще 
раз доказывают эффективность регулярных занятий 
физической культурой на протяжении всего периода 
обучения в высшем учебном заведении.

Таблица 4
 Сравнение результатов уровня физической подготовленности у девушек

Девушки

3 семестр 7 семестр
F-критерий 

Фишера р t-критерий 
Стьюдента р

X m σ X m σ

НИУ  
«БелГУ»

наклоны 4,1 0,4 0,3 4 0,2 0,4 1,33 – -0,22 –

10×10 4,3 0,3 0,4 3,9 0,5 0,5 1,25 – -0,17 –

1 км 4,0 0,5 0,3 3,8 0,3 0,4 1,33 – 0,17 –

Бел ЮИ 
МВД России

наклоны 4,2 0,4 0,4 4,5 0,1 0,6 1,50 0,05 -1,46 0,05

10*×10 4,1 0,5 0,5 4,6 0,2 0,7 1,40 0,05 -1,30 0,05

1 км 4,2 0,4 0,3 4,4 0,3 0,5 1,67 0,05 -1,20 0,05

Таблица 5
Сравнение результатов уровня физической подготовленности у юношей

Юноши

3 семестр 7 семестр
F-критерий 

Фишера р t-критерий 
Стьюдента р

X m σ X m σ

НИУ  
«БелГУ»

подтяг-я 4,3 0,2 0,2 3,8 0,3 0,3 1,50 – 0,28 –

4×20 4,1 0,1 0,3 3,8 0,3 0,2 0,67 – -0,32 –

1 км 4,2 0,4 0,2 3,8 0,2 0,3 1,50 – 0,22 –

Бел ЮИ 
МВД РФ

подтяг-я 4,1 0,3 0,1 4,5 0,1 0,6 6,00 0,05 -2,53 0,05

4×20 4,3 0,2 0,3 4,6 0,2 0,7 2,33 0,05 -2,83 0,05

1 км 4,2 0,3 0,2 4,5 0,3 0,5 2,50 0,05 -1,89 0,05
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Заключение. Анализ результатов исследова-
ния показал, что регулярные занятия физической 
культурой на протяжении всего периода обучения 
оказывают положительное воздействие не толь-
ко на уровень физической подготовленности, но и 
на показатели здоровья, заболеваемости и акаде-
мической успеваемости. Что, в свою очередь, по-
ложительно сказывается на функциональных воз-
можностях организма обучающихся. Ведь период 
обучения в образовательной организации высшего 
образования носит активный формирующий харак-
тер. Полученные на данном этапе знания, сформи-
рованные умения и навыки позволят в дальнейшем 
обучающимся состояться в профессии, справиться 
с различными рода трудностями. И самое главное, 
активная юность дает предпосылки здоровой и ак-
тивной зрелости.
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Постановка проблемы 
Анализ сложившейся ситуации свидетельствует 

о том, что на наших глазах произошла «цифровая» 
революция, которая обозначила необходимость ре-
шения первостепенной задачи – подготовку специ-
алистов новой формации. 

Разумеется, от специалиста любого профи-
ля, любого профессионального уровня требуется 
непрерывное обновление знаний, актуализация 
компетенций. Особенно ярко это обнаружилось в 
последнее время: рынок технологий быстро меня-
ется, образовательным организациям необходимо  
не просто учитывать эти изменения, но и предска-
зывать их.

Анализ последних исследований и публика-
ций 

Анализ научных исследований по заявленной 
теме позволяет сделать выводы, что проблемой 
цифровой грамотности начали интересоваться с 
введением в образовательный процесс IT техноло-
гий. Так, до 2020 года в основном встречаются ис-
следования, касающиеся цифрового образования и 
цифровых компетенций педагогов. Например, рас-
сматривались вопросы управления развитием циф-
ровых компетенций педагогов (Ильина А.В., Коп-
телов А.В., Машуков А.В., Обоскалов А.Г., 2019),  
о цифровых компетенциях педагога в свете совре-
менного образования (Васильева А.А., Потапо-
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ва И.Н., Таратута И.В.), ученых волновала проблема 
повышения уровня компетенций по использованию 
цифровых интерактивных технологий в професси-
ональной деятельности (Бем Н.А., Новикова Е.Ю., 
Сумина Г.А., Тяпкина Е.В.) и др. А вот публикации 
2020 года с введением дистанционного образования 
уже посвящены в большинстве своем связи циф-
ровой грамотности и цифровой культуре общества 
(Каштанова Е.В., Лобачева А.С., 2020), рассматри-
валась связь цифровой грамотности и цифровых 
компетенций в плане достижения профессиональ-
ного успеха (Гладилина И.П., Кадыров Н.Н., Стро-
ганова Е.В., 2019), уточнялись понятия цифровой 
грамотности цифровой личности (Бороненко Т.А., 
Кайсина А.В., Федотова В.С., 2020), рассматрива-
лись ожидания возможности и риски цифрового 
образования (Перминова Л.М., 2020) и др. Однако 
выявления влияния и связи функциональной гра-
мотности педагога с цифровой грамотностью ис-
следований почти нет.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы

Внедрение цифровых образовательных инстру-
ментов в образовательных организациях различно-
го уровня не предусматривает отмены традицион-
ных занятий. И если еще полгода-год назад речь ве-
лась лишь о включении элементов онлайн-обучения 
в образовательный процесс, предусматривающий 
принцип смешанного обучения, то в условиях изме-
нения обстоятельств приоритетные позиции были 
переданы именно цифровой образовательной среде. 

Однако онлайн-обучение – это только одна из 
многочисленных возможностей, предоставляемых 
процессом цифровизации профессионального и 
высшего образования. Один из таких аспектов – 
возможность выстраивать персональные траекто-
рии развития – не только профессионального, но и 
личностного. Доступ к технологиям онлайн-обуче-
ния помогает смягчить такие проблемы, как недо-
статок преподавателей, недоступность образования 
детям с особенностями развития или ограниченны-
ми возможностями здоровья, территориальная не-
доступность школ…

Формулирование цели статьи
Цель нашего исследования – определить сте-

пень развития у педагогов ДОО индикаторов 
функциональной грамотности, в том числе циф-

ровой грамотности; определить стратегические  
направления работы преподавателей вуза по их кор-
ректировке.

Изложение основного материала статьи
Вузы-флагманы сегодня уже не мыслят орга-

низацию образовательного процесса без освоения 
технологий виртуальной реальности, лабораторий 
для проведения научных экспериментов и проек-
тирования. Наиболее комфортная обучающая среда 
предусматривает формирование индивидуального 
образовательного трека обучающихся в процессе 
освоения программы в условиях комбинирования 
разных форм обучения.

Выявить типичные проблемы, с которыми стол-
кнулись в ситуации вынужденного внедрения дис-
танционного образования, помог опрос преподава-
телей и студентов (опрос проводился в Институте 
психологии и образования Казанского федераль-
ного университета среди студентов и преподавате-
лей кафедры дошкольного образования, в котором 
приняли участие – 47 студентов заочной формы об-
учения (3–4 курсы), 44 студента магистра 1–2 кур-
са заочной формы обучения и 10 преподавателей, 
всего 101 человек). Наш выбор студентов только 
заочной формы обучения обусловлен тем, что дан-
ные студенты-практики уже имеют опыт работы в 
дошкольных образовательных организациях. 

Взяв за основу определение А.А.Леонтьева, мы 
пришли к заключению, что Функциональная гра-
мотность (ФГ) – это выработанная в процессе учеб-
ной и практической деятельности способность к 
компетентному и эффективному действию, умение 
находить оптимальные способы разрешения про-
блем, возникающих в ходе практической деятель-
ности, и воплощать найденные решения. Термин 
«функциональная грамотность» появился в доку-
ментах ЮНЕСКО в 60-х годах прошлого столетия, 
и подразумевает качество человека, умеющего не 
только читать, но и понимать прочитанное, а также 
написать краткое изложение о своей повседневной 
жизни.

С целью изучения сформированности ФГ у 
педагогов дошкольных образовательных органи-
заций (ДОО) мы предложили им оценить себя по 
предложенным индикаторам, проставив баллы  
от 1 до 10. Рассматривались следующие индикато-
ры ФГ: грамотность компьютерная, информацион-
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ная, коммуникативная, грамотность при решении 
бытовых проблем, грамотность действий при ЧС, 
владение иностранными языками, правовая (обще-
ственно-политическая) грамотность. 

В опросе приняли участие педагоги двух дет-
ских садов города Казани. Параллельно данные во-
просы были предложены и руководителям детских 
дошкольных организаций: помимо самооценки ру-
ководителям необходимо было представить резуль-
таты наблюдения за сформированностью ФГ своего 
коллектива (каждого педагога отдельно).

Результаты опроса представлены в диаграммах. 
Индикаторы ФГ: 1 – компьютерная; 2 – информаци-
онная; 3 – коммуникативная; 4 – при решении бы-
товых проблем; 5 – действий при ЧС; 6 – владение 
иностранными языками; 7 – правовая, обществен-
но-политическая грамотность.

Анализируя представленные в диаграммах дан-
ные, мы обратили внимание на то, что руководители 
думают о своих подчиненных лучше, чем сами пе-
дагоги о себе. Вероятно, сниженная самооценка или 
излишнее критическое отношение к себе и своим 
достижениям в период вынужденной работы в дис-
танционном формате повлияли на результаты.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы

Полученные результаты считаем необходимым 
рассматривать через призму особенностей педа-
гогического коллектива, но также нужно иметь в 
виду, что не только самообразование воспитате-
лей, но и правильно организованная деятельность 
руководства дошкольной организации может по-

влиять на совершенствование функциональных 
качеств личности педагога, таких как: инициатив-
ность, способность творчески мыслить, находить 
нестандартные решения, выбирать профессио-
нальный путь, готовность обучаться в течение всей  
жизни. 

Поскольку основная часть респондентов явля-
ется студентами заочного обучения, то в Казанском 
федеральном университете, в частности на кафедре 
дошкольного образования Института психологии и 
образования, для данной формы обучения, помимо 
традиционной работы с обучающимися, уже не-
сколько лет внедрены ЦОРы (цифровые образова-
тельные ресурсы) по каждому из изучаемых пред-
метов. В рамках изучения дисциплин в такой форме 
предусмотрены и индивидуальные консультации с 
преподавателем. Преподаватели постоянно совер-
шенствуют методы организации их обучения в ус-
ловиях дистанционного формата, чтобы помочь по 
возможности ликвидировать пробелы в определен-
ных критериях ФГ, закрепить и повысить эффектив-
ность уже сформированных.
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Рис. 2. Диаграмма, отображающая средние показатели индикаторов ФГ  
в детском саду № 2
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Актуальность. В последнее десятилетие как в 
нашей стране, так и за рубежом существенно воз-
росли требования к профессиональной подготов-
ленности сотрудников полиции. Данное положение 
в основном связано с такими причинами, как: рост 
эмиграционных процессов, усиление террористиче-

ских угроз, сложность социально-экономической и 
эпидемиологической ситуации в мире, которые во 
многом обусловлены глобализацией общества.

Концепция кадровой политики МВД России  
[1; 2 и др.] определяет ключевые профессиональные 
требования к сотрудникам полиции, которые нашли 
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свою детализацию в Наставлениях по физической 
подготовке сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) [3]. Значимость данных требований и их ре-
ализуемость в профессионально-прикладной под-
готовленности сотрудников ОВД состоит в том, что 
именно от их физической и психической готовности 
защищать закон и правопорядок в основном зависит 
успешность борьбы с преступностью, сохранение 
жизни и здоровья граждан, самих сотрудников по-
лиции, а в целом – сохранение и укрепление госу-
дарственности в нашей стране. 

Специфика профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД заключается в необходимости 
контакта с маргинальными личностями и преступ-
никами, а также разрешения возникающих при этом 
конфликтных ситуаций. Успешное и эффективное 
решение профессиональных задач в негативной 
среде и, зачастую, при наличии «стрессовой обста-
новки», т.е. на фоне нервного напряжения, эмоци-
онального и физического утомления, сотрудник 
ОВД должен осуществлять на основе целого ряда 
специальных профессиональных двигательных 
компетенций, сформированных психических спо-
собностей и специализированных качеств. Для это-
го сотруднику полиции требуется наличие хорошо 
развитых физических качеств, владение умениями 
и навыками применения боевых приемов борь-
бы (БПБ) для пресечения нападения или активно-
го сопротивления правонарушителя (как одного, 
так и группы), его задержания и сопровождения в 
ОВД, уверенность в своих силах, стойкость, реши-
тельность и другие специализированные волевые  
качества.

Формирование специальных двигательных ком-
петенций, психических способностей и качеств, 
способствующих эффективности их применения 
при пресечении правонарушения, у сотрудников 
ОВД и у курсантов образовательных организаций 
(ОО) МВД России осуществляется на занятиях по 
физической подготовке. Причем именно физиче-
ская подготовка курсантов в ОО МВД России за-
кладывает тот фундамент, на котором формируется 
профессиональная подготовленность сотрудников 
ОВД к применению физической силы в процессе 
оперативно-служебной деятельности. В этой связи 
ни у кого не возникает сомнений необходимость и 
потребность существенной модернизации физи-

ческой подготовки курсантов в ОО МВД России в 
качестве адекватного ответа на современные вызо-
вы для сохранения правопорядка. Неиспользуемым 
резервом для совершенствования физической под-
готовки курсантов в ОО МВД России является воз-
можность целенаправленного формирования у них 
специализированных волевых качеств, характерных 
для сотрудников полиции, осуществляющих опера-
тивно-служебную деятельность, связанную с пре-
сечением правонарушений при активном противо-
действии правонарушителя.

Цель исследования – разработка педагогиче-
ской технологии формирования специализирован-
ных волевых качеств в процессе освоения учебной 
дисциплины «Физическая подготовка» в ОО МВД 
России, направленной на совершенствование про-
фессиональной подготовленности курсантов к по-
следующей оперативно-служебной деятельности.

Методы исследования – анализ и обобщение 
научных данных, представленных в специальной 
литературе, педагогическое наблюдение, моделиро-
вание, анкетирование, методы математической ста-
тистики.

Результаты исследования. Анализ специаль-
ной литературы, в которой приведены результаты 
изучения и воспитания волевых качеств личности, 
позволил выявить их большую значимость, слож-
ность их выделения в целостной волевой сфере и 
изучения каждого качества в отдельности, социаль-
ную необходимость и востребованность их целена-
правленного формирования и развития, в особенно-
сти в специфических областях профессиональной 
деятельности человека. При этом, как указывают 
специалисты, волевые качества на протяжении жиз-
ни способны изменяться и развиваться, а достигают 
наибольшего развития в процессе трудовой (про-
фессиональной) деятельности [6; 8; 9 и др.]. При-
чем подготовка молодежи к определенному виду 
трудовой деятельности в различных специальных 
ОО уже рассматривается как определенная профес-
сиональная деятельность [5].

Огромным потенциалом для развития воле-
вых качеств обладают занятия физической культу-
рой (как самостоятельные, так и организованные) 
и спортом [4; 7; 11 и др.]. В этой связи требуется 
отметить, что профессиональная деятельность со-
трудника полиции при пресечении правонарушения 
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при активном противодействии правонарушителя 
тождественна противоборству спортсменов-едино-
борцев в поединке (например, в кикбоксинге, руко-
пашном бое, дзюдо, боевом самбо и др.).

Анализ и обобщение научных данных, пред-
ставленных в специальной литературе, позволили 
выявить совокупность волевых качеств, которую 
составили как качества, выделенные специалиста-
ми в качестве характерных для сотрудников поли-
ции, успешно осуществляющих профессиональную 
деятельность, так и качества, характерные (специ-
ализированные) для высококвалифицированных 
спортсменов-единоборцев.

На основе анкетирования 187 сотрудников по-
лиции из выявленной совокупности, состоящей из 
11 волевых качеств, респондентами было выделено 
5 наиболее значимых специализированных волевых 
качеств (уверенность, смелость, самообладание, ре-
шительность, стойкость) в деятельности сотрудни-
ка ОВД, осуществляющего оперативно-служебную 
деятельность, связанную с пресечением правона-
рушений при активном противодействии право-
нарушителя. На целенаправленное формирование 
этих 5 специализированных волевых качеств у кур-
сантов ОО МВД России на занятиях по физической 
подготовке и была направлена разработанная нами 
педагогическая технология.

Педагогическая технология формирования спе-
циализированных волевых качеств у курсантов  
ОО МВД России представляет собой определенную 
систему педагогических воздействий, базирующу-
юся на применении дидактических принципов об-
учения, воплощенную в выявленном содержании 
теоретической подготовки и реализуемую на основе 
использования разработанных приемов обучения и 
выполнения тренировочных и специальных упраж-
нений, игровых заданий согласно определенным пе-
дагогических требованиям.

В рамках предлагаемой технологии теоретиче-
ская подготовка осуществляется в форме лекций 
(на основе использования объяснительно-иллю-
стративного метода) и бесед (на базе применения 
методов убеждения, поощрения и принуждения), 
а ее продолжительность составляет 10–15 минут в 
предварительной и заключительной части занятия.

В предварительной части занятия на лекциях 
курсантам, во-первых, кратко и доступно объясня-

ется (с приведением примеров из военной, право-
охранительной и спортивной деятельности, харак-
теризующих силу воли, высокий нравственный по-
тенциал конкретного человека, реализуя принцип 
наглядности) роль и значение специализированных 
волевых качеств в профессиональной деятельности 
сотрудника полиции для создания у курсантов тре-
буемой мотивации (реализуя принцип сознательно-
сти и активности); во-вторых, доходчиво сообщают-
ся общие и специальные знания (реализуя принцип 
научности). В беседах, которые проводятся на по-
следующих после лекций занятиях, осуществляется 
контроль знаний и представлений, которые сфор-
мировались у курсантов после проведения лекций. 
В конце лекции или беседы преподаватель четко 
формулирует цели и задачи конкретного занятия и 
акцентирует внимание курсантов на специфических 
особенностях учебно-тренировочной работы, кото-
рую они будут выполнять для целенаправленного 
развития определенного специализированного во-
левого качества.

В заключительной части занятия теоретическая 
подготовка осуществляется в форме беседы и об-
суждения, которые могут проводиться по усмотре-
нию преподавателя как со всей группой курсантов, 
так и индивидуально. В беседе с курсантами под-
водятся итоги занятия и определяются ближайшие 
цели и задачи (в том числе и в самоподготовке), 
выделяются и отмечаются (похвалой или оценкой) 
лучшие занимающиеся, делаются замечания и раз-
бираются причины недостаточно добросовестной 
работы на занятии отдельных курсантов. С груп-
пой может проводиться обсуждение поступков 
или проступков курсантов, которые оказали поло-
жительное или отрицательное влияние на прове-
дение занятия. Также проводятся индивидуальные 
беседы и обсуждения с курсантами, у которых по-
явились определенные вопросы, относящиеся как 
к самостоятельным, так и к учебно-тренировочным  
занятиям.

Необходимо отметить, что в ходе проведения 
теоретической подготовки требуется обязательно 
осуществлять формирование морально-нравствен-
ных основ личности курсанта, т.к. «именно в ком-
плексном подходе к воспитанию подрастающего 
поколения лежит успех работы с ним» [10, с. 71]. 
У курсантов ОО МВД России необходимо вос-
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питывать нравственные чувства и качества, фор-
мировать определенные понятия, представления, 
взгляды и убеждения, прививать привычки и на-
выки поведения, исходя из моральных принципов 
и общественных требований к сотрудникам по-
лиции. Для этого при проведении бесед на основе 
использования метода убеждения обучающимся 
разъясняются существующие традиции, нормы по-
ведения и требования как к сотрудникам полиции, 
так и к курсантам ОО МВД России. А метод при-
нуждения (наказания) используется для оказания 
определенного воздействия на курсанта, который 
нарушил дисциплину, морально-нравственные 
нормы общественного поведения и т.п. В целом 
это позволяет корректировать поведение курсан-
тов и предупреждать их нежелательные поступ-
ки в процессе профессиональной подготовки в  
ОО МВД России.

После овладения курсантами необходимым объ-
емом знаний, непосредственно относящихся к вос-
питанию и развитию специализированных волевых 
качеств, и созданием у них устойчивой и достаточ-
но сильной мотивации, требуется переходить к их 
практическому формированию.

Практическое формирование специализирован-
ных волевых качеств у курсантов ОО МВД России 
проводится на занятиях по физической подготовке 
на основе действующей учебной программы, со-
гласно отраженному в ней содержанию и принятым 
методам обучения. Исходя из предлагаемой нами 
технологии, вносимые изменения в учебно-трени-
ровочный процесс заключаются: 1) в применении 
приемов обучения и педагогических требований, 
акцентирующих влияние используемых методов 
на волевую сферу с целью формирования того или 
иного волевого качества; 2) в использовании отдель-
ных элементов (частей) содержания образования в 
качестве специальных упражнений и игровых зада-
ний для развития волевых качеств; 3) в применении 
тренировочных упражнений для развития волевых 
качеств, но в рамках обусловленной учебной про-
граммой направленности занятия.

На практических занятиях применение приемов 
обучения и педагогических требований, по сути, 
направлено на «психологизированность» приме-
няемых методов и средств физической подготовки 
курсантов, которые используются на конкретном 

занятии согласно осваиваемому разделу учебной 
программы. Для приемов обучения, применяемых 
в предлагаемой технологии, характерно наличие 
определенного содержания организуемой деятель-
ности курсантов, что реализуется в упражнениях и 
игровых заданиях, и обусловленность цели их при-
менения, которая отражается и подчеркивается в со-
ответствующих педагогических требованиях. При 
этом педагогические требования могут выполнять 
разные функции: выступать как определенная зада-
ча, которую необходимо выполнять, осуществляя ту 
или иную деятельность; отображать нормы профес-
сионального поведения; побуждать или сдерживать 
те или иные действия в виде конкретных указаний; 
стимулировать осознанные действия или поведение 
и т.д.

В предлагаемой технологии использование спе-
циальных и тренировочных упражнений и игровых 
заданий базируется на применении дидактических 
принципов «от простого к сложному» и «от легко-
го к трудному», т.е. исходя из их координационной 
сложности и физической трудности. Требуется от-
метить, что трудности, которые курсанты преодо-
левают на занятиях, должны быть им посильны, но 
при этом достаточны для создания тренировочного 
эффекта, а предлагаемые упражнения и задания – 
выполнимы.

В рамках предлагаемой технологии к трениро-
вочным упражнениям могут относиться практи-
чески все используемые в общей физической под-
готовке курсантов упражнения, но выполняемые 
согласно конкретным педагогическим требовани-
ям; к специальным – упражнения из изучаемого в 
данный конкретный момент специального содер-
жания образования курсантов, двигательную осно-
ву которых составляют действия, характерные для 
оперативно-служебной деятельности сотрудников  
полиции.

Построение игровых заданий в ходе проведения 
физической подготовки курсантов в ОО МВД Рос-
сии осуществляется на базе моделирования типич-
ных компонентов служебно-оперативной деятель-
ности сотрудников ОВД, представленных в содер-
жании образования, которое они изучают в тот или 
иной момент времени.

Заключение. Специфика профессиональной 
деятельности человека определяет и способствует 
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формированию определенных специальных психи-
ческих способностей и профессионально значимых 
качеств личности специалиста. Специализирован-
ные волевые качества являются профессионально 
значимыми качествами личности сотрудника по-
лиции, важность целенаправленного формирования 
которых не вызывает сомнения у специалистов.

Для сотрудника ОВД, осуществляющего опера-
тивно-служебную деятельность, связанную с пресе-
чением правонарушений при активном противодей-
ствии правонарушителя, сформированность спе-
циализированных волевых качеств (уверенности, 
смелости, самообладания, решительности, стойко-
сти) являются необходимым условием успешности 
и эффективности его профессиональной деятель-
ности.

Предлагаемая нами педагогическая техноло-
гия формирования специализированных волевых 
качеств в процессе освоения учебной дисциплины 
«Физическая подготовка» в ОО МВД России на-
правлена на совершенствование профессиональ-
ной подготовленности курсантов к последующей 
оперативно-служебной деятельности. Технология 
представляет собой реализацию процесса физи-
ческой подготовки курсантов на основе использо-
вания: дидактических принципов; теоретической 
подготовки; совокупности приемов обучения, ис-
пользуемых в рамках применяемых методов и дей-
ствующей учебной программы и направленных, 
посредством выполнения тренировочных и специ-
альных упражнений, игровых заданий согласно 
выделенным педагогическим требованиям, на фор-
мирование специализированных волевых качеств у 
курсантов ОО МВД России. Предлагаемый подход 
к выделению и использованию тренировочных и 
специальных упражнений, игровых заданий позво-
ляет в приведенной технологии сопряженно (одно-
временно) формировать как специализированные 
волевые качества, так и необходимые курсантам 
в их последующей профессиональной деятельно-
сти физические качества и двигательные умения и  
навыки.
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Основы организации физической подготовки в 
органах внутренних дел определены «Наставлени-
ем по организации физической подготовки в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации», кото-
рое утверждено Приказом МВД России от 1 июля 

2017 г. № 450, а также специальной литературой 
по «Теории и методике физического воспитания». 
Особое внимание в литературе уделяется таким 
жизненно важным физическим качествам как: бы-
строта, сила, выносливость, ловкость, гибкость [1].



Вестник экономической безопасности326 № 6 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ежедневная профессиональная деятельность 
сотрудника полиции, которая осуществляется, на-
пример, такими специалистами, как оперативный 
сотрудник полиции, сотрудник патрульно-постовой 
службы полиции, участковый уполномоченный по-
лиции сопряжена с опасностью для жизни и здо-
ровья. Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ о полиции «Полиция 
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства (далее также – 
граждане; лица), для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной безопасности» [3]. 
Исходя из предназначения и обязанностей сотруд-
ника, требование к его координационным способ-
ностям (далее – КС) значительно выше, чем в иных 
профессиональных сферах деятельности граждан, 
так как их действия должны быть точные, быстрые, 
своевременно организованные и высоко координи-
рованные. 

Сотрудникам приходится сталкиваться с при-
менением боевых приемов борьбы, как правило, в 
нестандартной обстановке, в неожиданно изменя-
ющихся условиях под влиянием факторов внешней 
среды. В создавшихся условиях сотрудник должен 
своевременно реагировать, быстро и четко выпол-
нять необходимые действия, приспосабливаться к 
сложившейся обстановке. Для того чтобы все вы-
шеперечисленное было осуществимо, полицейский 
должен обладать таким физическим качеством, как 
ловкость. 

Под ловкостью в специальной литературе пони-
мают «процесс выполнения сложных координаци-
онных движений, с быстрым переключением от од-
них двигательных актов к другим и с выработанным 
умением целесообразно действовать в соответствии 
с внезапно изменившимися условиями» [4, с. 167]. 
Необходимость в овладении сотрудниками полиции 
таким физическим качеством подтверждается вне-
дрением специальных координационных упражне-
ний в программу образовательных организаций си-
стемы МВД России.

Особая роль в специальной литературе отведе-
на такому понятию как «координация движений», 
на основе которого и раскрываются такие понятия 
как «КС» и «ловкость». Одним из основных компо-
нентов ловкости является координация движений, 

то есть процесс регулирования согласованного и 
последовательного выполнения сочетания движе-
ний, посредством дифференцированного по силе, 
времени и направлению мышечного напряжения  
[4, с. 167]. Рассмотрим содержание ловкости через 
ее свойства, признаки и факторы.

Свойства ловкости:
1. Правильность (адекватно и точно).
2. Быстрота (своевременно и скоро).
3. Рациональность (целесообразно и экономич-

но).
4. Находчивость (инициативно и стабильно).
Признаки ловкости:
1. Двигательная находчивость (отличает лов-

кость от координации движения).
2. Выступает как интегральное проявление ко-

ординационных способностей.
3. Сложное и комплексное психофизическое 

качество, уровень которого определяется степенью 
развития психомоторных способностей человека.

Факторы, определяющие ловкость:
1. Деятельность ЦНС.
2. «Богатство» динамических стериотипов.
3. Умение управлять мышечным тонусом.
4. Полноценность восприятия собственных 

движений и окружающей обстановки.
5. Степень развития систем.
В своем труде «О ловкости и ее развитии» 

Н.А. Берштейн называет ловкость «царицей дви-
жения», так как, учитывая вышеизложенное, лов-
кость – это целый комплекс способностей, кото-
рый «следует рассматривать в более широкой си-
стеме управления движениями со стороны ЦНС»  
[5, с. 168]. 

На сегодняшний день науке известно от 5 об-
щих до 15 более специальных и специфических 
проявляемых координационных способностях, ко-
торые нуждаются в дифференцированном подходе 
к их оценке и развитию, в связи с этим в науке и 
практике возникла потребность отойти от термина 
«ловкость» и использовать понятие КС. 

КС – это такие способности конкретного чело-
века, которые при точной оценке пространствен-
ных, временных и силовых характеристик движе-
ний, соблюдении ритма и темпа, способности кон-
тролировать свои действия и стабильности позы в 
пространстве, а также избирательном реагировании 
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быстро и точно на сигналы позволяют эффективно 
и рационально решать возникшую двигательную 
задачу. В данный момент ученными предложены 
различные классификации КС, что в свою очередь 
приводит к отсутствию единообразного подхода к 
рассмотрению данной системы в целом. Примене-
ние боевых приемов борьбы является сложно ко-
ординационным действием, требующее от испол-
нителя владения специфическими сложными КС  
[4, с. 172]. Именно они должны развиваться и совер-
шенствоваться у сотрудников на занятиях по физи-
ческой подготовке. Остановимся на классификации, 
которая включает специфические КС:

1. Кинестетическая дифференциация.
2. Пространственная ориентация.
3. Сложная двигательная реакция.
4. Способность к поддержанию ритма.
5. Способности к сохранению позностатиче-

ской и динамической устойчивости (баланс, равно-
весие).

Кинестетическая дифференциация подразуме-
вает под собой способность, которая проявляется 
в результате получения сигналов от различный ре-
цепторов, чаще всего от тактильного, зрительного 
и проприоцептивного источников и сопровождает-
ся последующей дифференциацией пространствен-
ных, временных и силовых характеристик двига-
тельного действия [6, с. 28].

Упражнение. Целью данного упражнения явля-
ется развитие кинестетической дифференциации, а 
именно проявление этого качества в процессе вы-
полнения боевых приемов борьбы. Данное упраж-
нение нужно выполнять в паре (далее партнер № 1 
и партнер № 2). Для этого оба партнера должны 
быть в кимоно и в перчатках для рукопашного боя. 
Партнер № 1 становится в боевую стойку, спиной к 
стене, тем самым мы ограничиваем его простран-
ство. Партнер № 2 располагается в боевой стойке, 
напротив. Задача партнера № 2 выполнять неожи-
данные произвольно выбранные одиночные удары 
руками и ногами, захваты за кимоно и подсечки с 
различной силой, скоростью выполнения, а также 
под различными векторами направления движений. 
Задача партнера № 1 своевременно реагировать на 
действия партнера № 2, противостоять ему посред-
ством уходов с линии атаки, «нырков», «уклонов», 
«подставок», «отбивов», «щитов», а также срывов 

захватов и освобождения от них. Данное упражне-
ние позволяет эффективно развивать кинестетиче-
скую дифференциацию, так как в процессе его вы-
полнения происходит комплексное воздействие на 
тактильный, зрительный и проприоцептивный ана-
лизаторы.

Пространственная ориентация – это способ-
ность владеть своим телом и двигательным пове-
дением в пространстве. Очень важная координаци-
онная способность, необходимая при выполнении 
пространственных двигательных задач, например, 
кувырков, ударов в прыжке, бросков и т.д.

Упражнение. Целью данного упражнения яв-
ляется развитие пространственной ориентации, а 
именно проявление этого качества в процессе вы-
полнения боевых приемов борьбы. Данное упраж-
нение нужно выполнять в паре. Для этого оба 
партнера должны быть в кимоно. Так как при вы-
полнении упражнения будут использоваться акро-
батические элементы, необходимы гимнастические 
маты для минимизации травматизма. Партнер № 1 
становится на произвольном расстоянии, но не ме-
нее чем расстояние, необходимое для выполнения 
двух акробатических элементов (например, кувыр-
ков), от партнера № 2. Задача партнера № 2 рас-
считать количество акробатических элементов, ко-
торые ему необходимо выполнить для сокращения 
дистанции с партнером № 1, приступить к выпол-
нению упражнения, а далее взять удобный захват за 
кимоно партнера № 1 и выполнить произвольный 
бросок. Начинать выполнение упражнения следует 
с использованием простых акробатических элемен-
тов и бросков, а далее постепенно усложнять, экс-
периментируя с дистанцией и сложностью бросков 
и акробатических элементов. Данное упражнение 
позволяет эффективно тренировать вестибулярный 
аппарат. 

Сложная двигательная реакция подразумевает 
под собой способность точно и быстро реагировать 
на сигналы, которые должны быть распознаны в 
группе других сигналов, а также своевременно реа-
гировать на этот сигнал минимизируя время, затра-
ченное на принятие решения [6, с. 27]. 

Упражнение. Целью данного упражнения яв-
ляется развития сложной двигательной реакции, 
а именно проявление этого качества в процес-
се выполнения боевых приемов борьбы. Данное 
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упражнение нужно выполнять в паре. Для этого 
оба партнера должны быть в кимоно. Оба партне-
ра становятся в боевую стойку напротив друг дру-
га, на расстоянии вытянутой руки. Выполнение 
упражнения будет производиться под 3 условных 
сигнала (либо звуковых, либо конклюдентных).  
1 сигнал – (либо один хлопок в ладоши, либо под-
нятый красный флаг), 2 сигнал – (либо два хлопка 
в ладоши, либо поднятый белый флаг), 3 сигнал – 
(либо три хлопка в ладоши, либо поднятый синий 
флаг). По первому сигналу партнер № 1 наносит 
произвольный удар рукой либо нагой по партнеру 
№ 2. Задача партнера № 2 выполнить защитные 
действия посредством уходов с линии атаки, «ныр-
ков», «уклонов», «подставок», «отбивов», «щитов». 
По второму сигналу партнер № 2 выполняет произ-
вольную комбинацию из ударов и бросков, в свою 
очередь партнер № 1 остается в стойке и не ока-
зывает сопротивления партнеру № 2. По третьему 
сигналу партнер № 1 наносит произвольный удар 
рукой либо нагой по партнеру № 2. Задача партне-
ра № 2 выполнить защитные действия посредством 
уходов с линии атаки, «нырков», «уклонов», «под-
ставок», «отбивов», «щитов», а далее произвести 
произвольную комбинацию из ударов и бросков. 
Целесообразнее всего подавать сигналы не после-
довательно, а в случайном порядке, чтобы повысить 
эффективность развития сложной двигательной  
реакции.

Способность к поддержанию ритма – еще одна 
из важных координационных способностей, которая 
проявляет себя дуально: как способность воспро-
изводить заданный темп движений в циклических 
упражнениях; как способность воспроизводить спе-
циально структурированный ритм движения при 
решении ациклических двигательных задач. Ритм 
движений является важной характеристикой двига-
тельных действий. 

Упражнение. Целью данного упражнения явля-
ется развития способности поддержания ритма, а 
именно проявление этого качества в процессе вы-
полнения боевых приемов борьбы. Для выполнения 
этого упражнения нам потребуется пневматическая 
груша. Упражнения на данном снаряде достаточно 
разнообразны. Сама по себе работа на пневматиче-
ской груше заключается в обязательном ощущении 
и воспроизведении ритма. Так для новичков необхо-

димо расположиться во фронтальной стойке напро-
тив снаряда таким образом, чтобы груша оказалась 
на уровне глаз, руки были согнуты в локтях, кулаки 
были собраны у подбородка и направлены тыльной 
стороной к груше. После нанесения первого удара 
груша должна выполнить три удара об платформу, 
только после этого наносится второй удар и так да-
лее. Работа на данном снаряде развивает не только 
ощущение ритма, но и улучшает так называемый 
«тайминг», скорость, серийность и точность ударов, 
а также укрепляет мышцы плечевого пояса. 

Способности к сохранению позностатической 
и динамической устойчивости (баланс, равнове-
сие) характеризуются умением контролировать 
пространственное положение тела при сохранении 
равновесия и стабильности позы.

Упражнение. Целью данного упражнения явля-
ется развития способности к сохранению позноста-
тической и динамической устойчивости, а именно 
проявление этого качества в процессе выполнения 
боевых приемов борьбы. Для выполнения это-
го упражнения нам потребуется балансировочная 
платформа, гантель – 100 г., а также медецинбол – 
1000 г. Данное упражнение нужно выполнять в 
паре. Оба партнера становятся напротив друг друга. 
Балансировочную платформу переворачиваем вы-
пуклой стороной вниз. Партнер № 1 становится на 
ровную сторону платформы, на правую ногу, левую 
сгибает в коленном суставе. В левую руку берет 
гантель, а правую руку убирает к правому плечу, 
развернув ладонью к партнеру. Далее выполняет 
произвольные удары левой рукой и старается со-
хранить равновесие, в этот момент партнер № 2 в 
правую руку партнера № 1 кидает медецинбол. Пар-
тнер № 1 должен поймать медецинбол, вернуть его 
обратно партнеру № 2 и при этом продолжать бить 
удары, сохраняя равновесие. Выполнять упражне-
ние следует на две стороны (на правую и на левую). 
Данное упражнение позволяет развивать и статиче-
ское и динамическое равновесие.

Таким образом, рассмотрение понятий «лов-
кость», «координации движений», «координацион-
ные способности» применительно к деятельности 
сотрудников полиции, позволило проанализировать 
и систематизировать признаки, свойства и факторы, 
определяющие ловкость, а также определить особое 
место «ловкости» в широкой системе управления 
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движениями со стороны ЦНС через предложенные 
упражнения, направленные на развитие специфи-
ческих координационных способностей, совершен-
ствование которых необходимо для успешного вы-
полнения боевых приемов борьбы. Приведенные в 
статье классификации КС свидетельствуют об от-
сутствии единообразного подхода к рассмотрению 
данной системы в целом. В силу этого, данный во-
прос остается актуальным и требует его дальнейше-
го подробного изучения. 
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Рассмотрены науковедческие, методологические, а также ряд те-
оретических и прикладных проблем педагогики с позиций общей те-
ории систем. 

В части первой анализируются зарождение, развитие и совре-
менное состояние системных исследований в педагогике. На основе 
анализа системных исследований в разных науках делается вывод об 
обязательности адаптации положений общей теории систем к специ-
фике природы и закономерностей педагогических явлений и проблем. 
Излагается и обосновывается педагогическая системология – специ-
альная методология, организация и методика системных исследова-
ний, реализующая положения общей теории систем применительно к 
специфике реальностей педагогической природы.

В части второй описан опыт исследований автора и других ученых, в ходе которых создавалась и со-
вершенствовалась педагогическая системология. Применение положений педагогической системологии 
позволило по-новому осветить некоторые фундаментальные положения педагогики и предложить прак-
тическое применение их для совершенствования педагогической практики в современных условиях соз-
дания нового демократического, социального, правового общества в России. Они нашли отражение в гла-
вах по общей педагогике, социальной педагогике, педагогике личности, педагогике высшего образования, 
педагогике управления, юридической педагогике, экстремальной психопедагогике и физиологической  
педагогике.

Для исследователей педагогических проблем, преподавателей, аспирантов, а также студентов педаго-
гических вузов и педагогов-практиков.
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Аннотация. Введение. Указ Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [8] нацеливает коренным 
образом перестраивать систему образования.

Современные вызовы экономики и безопасно-
сти, требует коренных преобразований в системе 
физкультурного образования, сохранения и укре-
плении здоровья, формирование системы практи-
ческих умений и навыков, способствующие до-
стижению объективной готовности индивида к 
осуществлению успешной и эффективной профес-
сиональной деятельности. За последние несколько 
лет в системе высшего образования России высоко 
оценено значение инновационных и педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих творческий ха-
рактер профессионального образования, професси-
онально-прикладной физической подготовки и фор-
мирования физической культуры студентов за весь 
период обучения [1; 2; 6] . 

Поиск путей обновления высшего профессио-
нального образования по физической культуре в пе-
дагогических вузах России обусловлен рядом при-
чин, в том числе тем, что:

1. Отмечается увеличение объема деятельности 
будущих студентов, осуществляемой в экстремаль-
ных условиях, связанной со значительным эмоцио-
нальным напряжением, повышением ответственно-
сти, психофизическими затратами. 

2. Проблемы недостаточной сформированно-
сти у выпускников высших учебных заведениях 
России, готовности к профессиональной деятельно-
сти вызваны отставанием программ и методик пре-
подавания, в рассматриваемом случае это касается 
сферы физического воспитания. 

3. Физическое воспитание, как педагогический 
процесс высшего профессионального образования, 
не может не обновлять организационные формы 
учебного процесса по физической культуре. 

4. Современная профессиональная деятель-
ность требует от будущего специалиста не только 
теоретических знаний, но и специальной психофи-
зической подго тов ленности, формирования готов-
ности к выполнению профессиональных и служеб-
ных задач в экстремальных условиях. 

В этой связи, можно констатировать, что со-
временные цифровые технологии предоставляют 

новые инструменты для развития университетов и 
других образовательных учреждений во всем мире. 

Гипотеза. Успешное развитие психофизических 
качеств будущих студентов педагогических вузов, 
возможно посредством создания в вузе информаци-
онно-дидактической среды (ИДС), ориентированной 
на реализацию образовательных потребностей лич-
ности студентов, их способностей, эффективную ор-
ганизацию самостоятельной учебной деятельности. 

Методы и организация исследования. 
Исследование проводилось на базе Московско-

го государственного университета технологии и 
управления им. К.Г. Разумовского и Пензенского го-
сударственного университета архитектуры и стро-
ительства. Нами было сформировано две группы: 
контрольная в количестве 16 человек и эксперимен-
тальная – 12 человек.

В эксперименте использовался большой арсе-
нал информационных средств: информационно-по-
исковые, экспертные системы, обучающие и кон-
тролирующие программы, система компьютерно-
интеллектуальной поддержки мышления (КИП-М), 
компьютерные тренажеры, автоматизированные си-
стемы управления психофизической подготовлен-
ностью студентов, в том числе специализированные 
тренажерно-обучающие комплексы [4]. 

Использовались различные методы, в том чис-
ле: 1. моделирования условий выполнения двига-
тельных действий 2. сопряженного воздействия на 
когнитивные характеристики личности.

Вышеперечисленные методы моделировались 
нами в процессе педагогического эксперимента в 
лабораторных условиях с использованием трена-
жерно-обучающих комплексов (ТОК).

В целях разработки методики формирования и со-
вершенствования необходимых психофизических ка-
честв нами были определены перечень необходимых 
психофизических качеств студентов для успешной под-
готовки к будущей профессиональной деятельности. 
Подобран широкий круг средств и методов обобщенно-
го и избирательного воздействия на различных этапах 
организации занятий по физическому воспитанию [4]. 

Тестирование уровня психофизической подго-
товленности проводилось с помощью разработан-
ных ранее компьютерных программ [5]. 

Одной из задач, проводимого нами педагоги-
ческого эксперимента было выявление эффектив-
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ности организации учебных занятий в условиях 
цифровой образовательной среды. 

Анализ динамики изменения индекса психо-
физиологического напряжения (ИПФС) в моде-
лируемой нами деятельности позволил подобрать 
адекватные методы коррекции и активации психо-
физического состояния персонально для каждого 
тестируемого студента. В режиме реального време-
ни испытуемый мог наблюдать за эффективностью 
своей работы. 

Была установлена взаимосвязь между малораз-
мерными двигательными действиями, выполняемы-
ми при разных видах нагрузки с психофизическими 
и когнитивными качествами обучающейся лично-
сти. Критериально высокий уровень психофизио-
логической активности наблюдался при использо-
вании мало размерных двигательных действий, реа-
лизуемых игровым методом в компью терных играх, 
сопряженных с психофизиологическим показате-
лем ловкости [5; 7]. 

Таким образом, учитывая принципы и компо-
ненты классического системного подхода, представ-
ленные интерактивные, компьютерные технологии 
могут использоваться в целях тестирования, опти-
мизации состояний и адаптации студентов в высших 
учебных заведениях России к профессиональной и 
профессионально-прикладной деятельности. 

Заключение. По итогам проведенного педаго-
гического эксперимента мы пришли к выводу, что 
цифровая трансформация образования в учебном 
процессе по физическому воспитанию должна спо-
собствовать решению следующих проблем: 

 – формирование набора компетенций у студентов; 
 – внедрение новых технологий в образователь-

ный процесс; 
 – повышение мотивации обучающихся к полу-

чению новых знаний в развитии профессиональных 
психофизических качеств;

 – приобретения навыков управления готов-
ностью к выполнению служебных задач, которые 
имеют большое значение для успешной подготовки 
специалиста в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, рационально сконструирован-
ная информационно-дидактическая среда по фи-
зическому воспитанию создает предпосылки для 
выявления, раскрытия и развития способностей бу-
дущих специалистов к профессиональной деятель-

ности, развитию мышления и освоению новых спо-
собов деятельности. 
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Общеизвестно, что русский язык считается 
одним из трудных для изучения. Заметим, что это 
относится прежде всего к изучению языка его но-
сителями. Трудности, естественно, сохраняются 
и при изучении русского языка как иностранного. 
Более того, количество трудностей в таком слу-
чае имеет тенденцию к росту. Это обстоятельство 
учитывается при преподавании РКИ, который стал 
формироваться в качестве самостоятельного пред-
мета примерно с середины ХХ века и продолжает 
развиваться. В русском языке существуют раз-
личные способы словообразования, одним из рас-
пространенных, как, впрочем, и в ряде других 
языков, является аббревиация, продуктом кото-
рой выступают аббревиатуры, «слова, составлен-
ные путем сокращения двух или нескольких слов»  
(по С.И. Ожегову). 

Аббревиация как способ словообразования ста-
ла весьма распространенным явлением языка доста-
точно давно, но ХХ век, и тем более ХХI век, можно 

считать с сегодняшней точки зрения эпохой расцве-
та аббревиации благодаря развитию межкультур-
ных коммуникаций, ускорению темпов развития в 
целом, соответственно и темпов развития языка. 
По нашему мнению, широкая распространенность 
аббревиации в русском языке не требует доказа-
тельств, так как любой человек, изучающий рус-
ский язык, вне зависимости от того, в какой сфере 
деятельности он будет его применять, обязательно 
встречает на своем пути значительное, даже можно 
сказать, большое количество аббревиатур. С этим 
обстоятельством неизбежно столкнутся слушате-
ли, обучающиеся на Факультете подготовки ино-
странных специалистов МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Поэтому желательно приобщать их к 
пониманию и правильному употреблению аббреви-
атур едва ли не с первых шагов в изучении русского 
языка. 

Как только обучаемые ознакомятся с алфавитом 
и звуковой системой русского языка, имеет смысл 
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знакомить их со сложносокращенными словами, 
так как им надо знать, что в служебной документа-
ции и не только, название нашего вуза Московский 
университет Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации имени В.Я. Кикотя может выгля-
деть как МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, т.е. 
они должны быть ознакомлены как с полной, так и 
с краткой формой записи названия учебного учреж-
дения, в котором им предстоит проходить профес-
сиональную подготовку в течение пяти лет. Многие 
понятия, которыми учащимся придется опериро-
вать в процессе обучения, а также и в дальнейшей 
деятельности, могут иметь как полную, так и крат-
кую форму выражения, в том числе и в виде слож-
носокращенных слов, которые иностранцам надо 
понимать (то есть, знать, что каждое обозначает) и, 
что немаловажно, уметь их правильно произносить, 
как, например, Факультет подготовки иностранных 
специалистов – полная форма, ФПИС – сокращен-
ный вариант.

Естественно, что с первых занятий постепенно 
начинаем знакомить наших слушателей со слова-
рями – Русским орфографическим словарем около 
200 000 слов./ Под ред. В.В. Лопатина, О.Е. Ивано-
вой. Изд. 4-е, испр. доп. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2016. 896 с. (Фундаментальные словари русского 
языка), Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологи-
ческих выражений / С.И. Ожегов / Под ред. проф. 
Л.И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и Об-
разование, 2015. (Новые словари) и другими, рас-
ширяя этот список и стараясь воспитать в наших 
слушателях потребность иметь словари в качестве 
своих близких друзей и советчиков. 

Наши слушатели – представители стран как 
ближнего, так и дальнего зарубежья – обучаются, 
как правило, по очной форме образования. И за-
дача преподавателей максимально использовать 
аудиторные занятия в условиях непосредственного 
контакта преподавателей со слушателями и послед-
них между собой. Разделяя мнение Ю.В. Сорокопуд 
о преимуществах такого обучения, полагаем, что 
они действительно состоят «в максимальном объ-
еме «обучающе-воспитывающих» взаимодействий 
(подчеркнем особо – взаимодействий – К.Х.) всех 
участников образовательного процесса, в возмож-
ности использовать все виды педагогического кон-

троля, в широкой представленности групповых 
методов обучения и, наконец, в возможности дать 
максимальный объем содержательного материала». 

Рассматривая нормы словоупотребления, а так-
же появление новых слов и новых значений слов 
в русском языке, автор учебника «Русский язык и 
культура речи в юриспруденции» З.В. Баишева ис-
пользует для описания этого явления следующую 
терминологию, в частности «появление новых 
слов» и «создание сложносокращенных слов». Ду-
мается, что термин «появление» подразумевает 
внезапное, неожиданное возникновение, как бы не 
зависящее от желания и воли человека, а создание – 
это целенаправленная деятельность. Кстати говоря, 
вышеупомянутый Толковый словарь русского языка 
снабжает отглагольное существительное «появле-
ние» определением неожиданное, т.е. неожиданное 
появление. Словотворчеством занимается практи-
чески весь народ, каждый носитель языка когда-ли-
бо что-либо придумал, другой вопрос, прижилось 
ли новое слово в языке, как оно было принято и вос-
принято самим языком и, вероятно, не в последнюю 
очередь – лингвистами. 

Преподаватели РКИ, конечно, осознают, в какой 
сложной ситуации оказываются их ученики, осо-
бенно те, которые начинают изучать русский язык с 
нуля. С одной стороны, приехавшие в Москву люди 
оказываются перед лицом абсолютно нового для 
них языка в положении если не новорожденных, то 
малышей первого года жизни, с другой – часто бы-
вает, что они достаточно мотивированы и стараются 
как можно быстрее и лучше изучить новый для них 
язык, так как именно через посредство этого языка 
наши слушатели прокладывают себе путь к овладе-
нию избранной профессией. 

Преподавателям и обучаемым следует обратить 
внимание и на произношение аббревиатур. Жела-
тельно, чтобы преподаватели РКИ проводили со 
слушателями своих групп экскурсии по Универси-
тету, показывая, где и какие находятся подразделе-
ния, давая возможность слушателям записать и по-
вторить вслух их наименования в полной и краткой 
форме. 

На аудиторных занятиях необходимо, чтобы 
учащиеся делали соответствующие записи в тетра-
дях по предлагаемой нами табличной форме и, глав-
ное, чтобы каждый из них повторил вслух несколько 
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раз краткий вариант, понимал, что означает сложно-
сокращенное слово, правильно его произносил, это 
будет способствовать освоению русской фонетики 
и лексики в их взаимосвязи и взаимодействии. По 
такой таблице можно организовывать работу на за-
нятиях, давать домашние задания по написанию 
транскрипции сложносокращенных слов, а при ов-
ладении языком хотя бы в небольшой степени – и 
на составление предложений с использованием со-
кращений. 

Род сокращения определяется по ведущему сло-
ву, например, в аббревиатуре МВД ведущим явля-
ется слово министерство, относящееся к среднему 
роду, следовательно, данное сокращение обозна-
чает имя существительное среднего рода. Однако 
существуют и исключения, в частности, сложно-
сокращенное МИД (Министерство иностранных 
дел) тоже обозначает министерство, но отнесено к 
мужскому роду, так же, как ТАСС – Телеграфное 
агентство Советского Союза. Данное сокращение 
используется по традиции в Российской Федера-
ции и в настоящее время. «ТАСС уполномочен 
заявить.» – такую фразу можно видеть в средствах 
массовой информации, а иногда и слышать. 

Некоторые аббревиатуры настолько хорошо 
вписались в современный русский язык, что труд-
но представить наш язык без ставших привычными, 
как бы всегда существовавшими в языке, словами 
АПН, АТС, ВТБ, ЗАГС (существует и вариант на-
писания загс), ЖЭК, КВН, МГУ, ООН, ЮНЕСКО и 
многих других. Это является свидетельством высо-
кой продуктивности данной словообразовательной 
модели.

Слушателям рекомендуется включать в личную 
таблицу только те сложносокращенные слова, кото-
рые были ими освоены. 

Полагаем целесообразным представить свой 
мини-словарь аббревиатур русского языка для лиц, 
изучающих РКИ в Московском университете МВД 

России имени В.Я. Кикотя. Это обусловлено, с на-
шей точки зрения, тем, что, поступив в МосУ МВД 
России имени В.Я. Кикотя, слушатели встречаются 
с аббревиатурами буквально на каждом шагу. По-
этому, думается, необходимо облегчить им вхож-
дение в специальность. Нижеприводимые слож-
носокращенные слова могут быть использованы в 
преподавании РКИ будущим юристам, экспертам-
криминалистам, педагогам и психологам. 

Считаем возможным знакомить наших слуша-
телей со сложносокращенными словами, чтобы они 
привыкали правильно произносить аббревиатуры, 
тренируясь таким образом в овладении фонетикой 
и лексикой одновременно. Для мини-словаря подо-
браны такие словарные единицы, которые будут им 
необходимы как сотрудникам ОВД, однако в пред-
лагаемый мини-словарь были включены некоторые 
аббревиатуры, которые, если можно так опреде-
лить, имеют мировую известность, их должен знать 
любой человек, хотя бы в небольшой степени знако-
мый с русской национальной культурой, например, 
ГАБТ – Государственный академический Большой 
театр оперы и балета (находится в центре Москвы). 
В мини-словаре нашлось место и для ряда сокраще-
ний, имеющих исторический характер, например, 
ВОВ – Великая Отечественная война Советского 
Союза, ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная комис-
сия и другие подобные.

Надо иметь в виду, что в языке встречаются аб-
бревиатуры-близнецы, которые выглядят и произ-
носятся совершенно одинаково, но в разных сферах 
жизнедеятельности имеют разное значение, в на-
шем словаре они снабжены значком *. Значитель-
ное количество аббревиатур, включенных в наш 
словарь, не представлены в других словарях, так как 
носят внутриведомственный характер. 

Если аббревиатуры МВД, ФПИС, ОВД необ-
ходимо знать и активно использовать всем слуша-
телям, обучающимся в МосУ МВД России имени  

Таблица для работы с часто употребляемыми аббревиатурами  
в процессе преподавания РКИ  

в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 

№№ п.п. Сложносокращенное 
слово Транскрипция Указание на родовую  

принадлежность Полный вариант

1. МВД России эмвэдэ С. р. Министерство  
внутренних дел  
Российской Федерации
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В.Я. Кикотя, то словосокращение ИПСД ОВД пред-
полагает его использование прежде всего будущими 
педагогами и психологами органов внутренних дел 
различных стран.

Представленная в мини-словаре терминоло-
гия (более 270 единиц) размещена в алфавитном  
порядке.

Мини-словарь аббревиатур 
А

АД – административная деятельность
АЗС – автозаправочная станция
АиФ – Аргументы и факты (газета)
АМН – Академия медицинских наук 
АП – административное право
АПН* – Академия педагогических наук
АПН* – Агентство печати «Новости»
АСУ – автоматизированная система управления
АТП – автотранспортное предприятие
АЭС – атомная электростанция 

Б
БАМ – Байкало-Амурская магистраль (желез-

ная дорога)
БТИ – Бюро технической инвентаризации

В
ВАЗ – Волжский автомобильный завод
ВАК Минобрнауки России – Высшая аттестаци-

онная комиссия Министерства образования и науки 
Российской Федерации

ВВП – внутренний валовый продукт
ВНИИ – Всероссийский научно-исследователь-

ский институт (любого профиля) 
ВНИИ МВД России – Всероссийский научно-

исследовательский институт Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 

ВНИИДАД России – ВНИИ документоведения 
и документооборота Российской Федерации 

ВОВ – Великая Отечественная война Советско-
го Союза 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОСР – Великая Октябрьская Социалистиче-

ская Революция
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
ВЦИК – Всесоюзный Центральный Исполни-

тельный Комитет
ВЧК – Всесоюзная Чрезвычайная комиссия

Г
ГА ООН – Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций
ГАБТ – Государственный академический Боль-

шой театр оперы и балета
ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерально-

го Собрания Российской Федерации
ГИА – государственная итоговая аттестация 

(для лиц, получивших среднее образование)
ГИАЦ МВД России – Главный информацион-

но-аналитический центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации

ГИБДД – Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения

ГИП – Государственная информационная поли-
тика

ГК* – Гражданский кодекс
ГК* – Градостроительный кодекс
ГОВД – городской отдел внутренних дел
ГОСТ – государственный стандарт
ГПУ – Главное политическое управление 
ГРУ – Главное разведывательное управление 
ГУМ – Главный универсальный магазин
ГУЛАГ – Главное управление лагерей

Д
ДВ – длинные волны
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДГСК МВД России – Департамент государ-

ственной службы и кадров Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 

ДПС – дорожно-патрульная служба
ДСП, дсп (употребляются оба варианта) – для 

служебного пользования
ДТП – дорожно-транспортное происшествие

Е
ЕГЭ – Единый государственный экзамен в сред-

них школах Российской Федерации
ЕС – Европейский Союз
ЕЭС – Европейский экономический совет
ЕСПЧ – Европейский Суд по Правам Чело- 

века 

Ж
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖСК – жилищно-строительный кооператив
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З
ЗАГС, загс – запись актов гражданского состоя-

ния (употребляются оба варианта написания)

И
ИВС – изолятор временного содержания
ИВЦ – Информационно-вычислительный центр
ИГП – История государства и права 
ИНН – индивидуальный (идентификационный) 

номер налогоплательщика
ИПКИР – Институт повышения квалификации 

информационных работников
ИПС – информационно-поисковая система
ИПСД ОВД МосУ МВД России – Институт-фа-

культет психологии служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

ИСТИНА МГУ – Интеллектуальная Система 
Тематического Исследования Научно-технической 
Информации Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. 

Следует помнить, что в языке существует и 
имя существительное истина, но эти два слова со-
впадают по количеству букв и их составу, но име-
ют различные значения. 

ИТ – информационные технологии
ИТК – исправительно-трудовая колония 
ИТР – инженерно-технический работник
ИТУ – исправительно-трудовое учреждение

К
КАД – кольцевая автомобильная дорога 
КамАЗ – Камский автомобильный завод
КБ – конструкторское бюро
КВН – Клуб веселых и находчивых (интеллек-

туальная игра, в том числе и организуемая на теле-
видении)

Квс – командир воздушного судна
КГБ – Комитет государственной безопасности 

СССР
КДН – комиссия по делам несовершеннолетних
КЗоТ – Кодекс законов о труде
КИК – командно-измерительный комплекс
КИП* – контроль за исполнением поручений*
КИП* – контрольно-измерительный прибор*
КЛА – космический летательный аппарат
КНП – контрольно-наблюдательный пункт

КПД – коэффициент полезного действия
КПЗ – камера предварительного заключения
КПК – Коммунистическая партия Китая
КоАП РФ – Кодекс об административных право-

нарушениях Российской Федерации
КПП – контрольно-пропускной пункт
КПРФ – Коммунистическая партия Российской 

Федерации 
КПСС – Коммунистическая партия Советского 

Союза
КС РФ – Конституционный Суд Российской Фе-

дерации
КТО – контртеррористическая операция
КФМ России – Комитет финансового монито-

ринга Российской Федерации

Л 
Л. – Ленинград (в настоящее время Санкт-

Петербург)
ЛВС – локальная вычислительна сеть 
ЛГ – Литературная газета
ЛГУ – Ленинградский государственный универ-

ситет (в настоящее время Санкт-Петербургский го-
сударственный университет)

ЛК – Лесопромышленный комплекс
ЛЭП – линия электропередач

М 
М. – Москва 
МАГАТЭ – Международное агентство по атом-

ной энергии 
МАПРЯЛ – Международная ассоциация препо-

давателей русского языка
и литературы
МВД – Министерство внутренних дел 
МВД России – Министерство внутренних дел 

Российской Федерации
МВТ* – Международный военный трибунал
МВТ* – Министерство внешней торговли
МВФ – Международный валютный фонд
МГБ – Министерство государственной безопас-

ности 
МГИМО(У) – Московский государственный ин-

ститут международных отношений (Университет)
МГП – международное гуманитарное право
МГУ – Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова 
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МГУ-ППИ – Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова – Пекинский по-
литехнический институт 

МИД – Министерство иностранных дел
МК – Московский комсомолец (газета)
МКАД – Московская кольцевая автомобиль-

ная дорога (вокруг Москвы в границах 60-х годов  
ХХ века)

МКК – Международный Комитет Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца

МОБ – Министерство общественной безопас-
ности 

МОК – Международный олимпийский комитет
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя – Мо-

сковский университет МВД России имени В.Я. Ки-
котя

МПА СНГ – Межпарламентская ассамблея Со-
юза Независимых Государств

МПФ МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя – 
Международно-правовой факультет Московского 
Университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда 
МСЭ – медико-социальная экспертиза
МУР – Московский уголовный розыск
МУС – Международный Уголовный Суд 
МЧС России – Министерство по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне Российской Фе-
дерации

МХАТ – Московский художественный академи-
ческий театр, (их в настоящее время два: один име-
ни М. Горького, другой имени А.П. Чехова).

Н
НАТО – Военно-политический союз ряда евро-

пейских и североамериканских стран, созданный в 
1949 г. для отражения внешней агрессии 

НВФ – незаконное вооруженное формирова-
ние

НИВЦ МГУ – Научно-исследовательский вы-
числительный центр МГУ

НИЛСЭ – Научно-исследовательская лаборато-
рия судебных экспертиз Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

НКВД – Народный Комиссариат внутренних 
дел

НОТ – научная организация труда
НПФ – Негосударственный пенсионный фонд

НСВ – несовершенный вид глагола
НСД – несанкционированный доступ
НТЦ – научно-технический центр 
НЭП – новая экономическая политика
Энэс – научный сотрудник

О
ОВД – орган внутренних дел
ОВИР – Отдел виз и регистрации
ОГ – оперативная группа
ОГРН – основной государственный регистраци-

онный номер
ОКБ – опытно-конструкторское бюро, особое 

конструкторское бюро
ОКУД – Общероссийский классификатор управ-

ленческой документации
ОМОН – отряд милиции особого назначения
ОМС – обязательное медицинское страхование
ООДиР – отдел организации делопроиз-

водства и режима МосУ МВД России имени  
В.Я. Кикотя 

ООН – Организация Объединенных Наций
ОПГ – организованная преступная груп-

пировка
ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти
ОПМ* – Операция по поддержанию мира
ОПМ* – оперативно-поисковое мероприятие 
ОПП* – опорный пункт полиции
ОПП* – оперативно-поисковое подразделение
ОПС – организованное преступное сообщество 
ОРБ – оперативно-разыскное бюро
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфек-

ция 
ОРД ОВД – оперативно-разыскная деятельность 

органов внутренних дел
ОРУД – отдел регулирования уличного движе-

ния
ОСАГО – обязательное страхование автограж-

данской ответственности 
ОСВОД – Общество спасения на водах
ОСТ – отраслевой стандарт
ОТК – отдел технического контроля

П
ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Совета Ев-

ропы
ПВО – противовоздушная оборона
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ПДД – Правила дорожного движения
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПК – персональный компьютер
ПМ – пистолет Макарова
ПМЖ – постоянное место жительства
ПНД –план научной деятельности
ПОНБ – правовое обеспечение национальной 

безопасности
ПСД – психология служебной деятельности
ПУ – программное управление

Р
РАМН – Российская академия медицинских 

наук
РАН – Российская академия наук
РГГУ – Российский государственный гумани-

тарный университет
РИА – Российское информационное агентство
РКИ – русский язык как иностранный 
РОВД – районный отдел внутренних дел 
РУБОП и РУОП – региональное управление по 

борьбе с организованной преступностью
РУДН – Российский университет дружбы наро-

дов
РЯ – русский язык
РЭ – радиоэлектронный
РЭ-разведка – радиоэлектронная разведка

С
СБ – служба безопасности
СВ – совершенный вид глагола 
СВР России – Служба внешней разведки Рос-

сийской Федерации
СВЧ – сверхвысокая частота, сверхвысокоча-

стотный
СЗ – сборник законов
СИЗО – Следственный изолятор
СК – Следственный комитет 
СКВ – свободно конвертируемая валюта
СКМ* – служба криминальной милиции
СКМ* – социальная карта москвича
СМИ – средства массовой информации 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
СНК – Совет Народных Комиссаров 
СОБР – специальный отряд быстрого реагиро-

вания 
СПб. – Санкт-Петербург

СПбГУ – Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

СПИД – синдром приобретенного иммунодефи-
цита

СПСК – социально-психологическая самоатте-
стация коллектива 

ССК МГУ – Студенческий спортивный клуб 
МГУ

СССР – Союз Советских Социалистических Ре-
спублик 

СФ ФС РФ – Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

США – Соединенные штаты Америки
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция

Т
ТАСС – Телеграфное агентство Советского  

Союза
ТБО – технические и бытовые отходы; твердые 

бытовые отходы
ТВ – телевидение 
ТГП – теория государства и права
ТЗ – техническое задание
ТК* России – Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации
ТК* – Таможенный кодекс
ТНК – транснациональная корпорация
ТСО – технические средства обучения
ТСЭ – теория судебной экспертизы
ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль, станция, выраба-

тывающая тепловую энергию для централизованно-
го отопления

У
УБОП – Управление по борьбе с организован-

ной преступностью
УБЭП и УЭП – Управление по борьбе с эконо-

мическими преступлениями
УВИР – Управление виз и регистрации
УДО – условно-досрочное освобождение
УЗИ – ультразвуковое исследование
УКВ – ультракороткие волны, ультракоротко-

волновый 
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Феде-

рации
УМВД – Управление МВД России по какому-

либо региону
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УНК судебных экспертиз (можно создать и но-
вое слово УНКСЭ) – Учебно-научный комплекс су-
дебных экспертиз

УОНИиРИД – Управление организации науч-
ных исследований и редакционно-издательской де-
ятельности МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 

УПК* – установка для передвижения космонав-
тов

УПК* РФ – Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации

УРЛС – Управление по работе с личным соста-
вом МосУ МВД России

УРЮИ МВД России –Уральский юридический 
институт МВД России 

УУМР – Управление учебно-методической ра-
боты МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя

УФД – Унифицированная форма документа
УЮИ МВД России – Уфимский юридический 

институт Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации

Ф
ФБР – Федеральное Бюро расследований (США)
ФЗ – Федеральный закон 
Ф.И.О. и ф.и.о. – Фамилия, имя, отчество
ФКЗ – Федеральный конституционный закон 
ФПИС МосУ МВД России имени В.Я. Кико-

тя – Факультет подготовки иностранных специали-
стов Московского университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя

ФПС России – Федеральная пограничная служ-
ба России

ФРГ – Федеративная Республика Германия 
ФС РФ – Федеральное Собрание Российской 

Федерации
 ФСБ России – Федеральная служба безопасно-

сти России 
ФСТЭК России – Федеральная служба по тех-

ническому и экспертному контролю Российской Фе-
дерации 

ФТС России – Федеральная таможенная служба 
Российской Федерации

ФЭУ МВД России – Финансово-экономическое 
управление МВД России

ФЭУ МосУ МВД России – Финансово-экономи-
ческое управление Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя

Ц
ЦАР – Центрально-Африканская Республика
ЦВМ – цифровая вычислительная машина
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюз-

ной коммунистической партии (большевиков)
ЦНС – центральная нервная система 
ЦОД – Центр обработки данных
ЦРУ – Центральное разведывательное управле-

ние США
ЦСКА – команда Центрального спортивного 

клуба армии (по различным видам спорта)
ЦСУ – Центральное статистическое управление
ЦЭМИ – Центральный Экономико-математиче-

ский Институт Российской Академии наук

Ч
Чел. и ч. – человек
ЧК (или Чека) – Чрезвычайная комиссия по 

борьбе с саботажем (1918 –1922 гг.)
ЧМ – частотная модуляция
ЧМТ – черепно-мозговая травма
ЧОН – части особого назначения
ЧОП – частное охранное предприятие
ЧП и чепэ – чрезвычайное происшествие
ЧПУ – числовое программное управление
ЧС – чрезвычайная ситуация 

Ш
ШИЗО – штрафной изолятор
ШОС – Шанхайская организация сотрудниче-

ства (или «Шанхайская пятерка»)

Э
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭДО – электронный документооборот
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭКЦ МВД России – Экспертно-криминалисти-

ческий центр Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации 

ЭМП – электромагнитное поле
ЭПС – электронная магнитно-поисковая система
ЭШУ – Электрошоковое устройство

Ю
ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО – Специализированное учреждение 

ООН по вопросам образования и науки
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Каратэ, как вид спорта, успешно зарекомендо-
вало себя на мировой арене, что способствовало 
вхождению его в программу XXXII Олимпийских 
игр в Токио. Использование техники ката являет-
ся наиболее прогрессивным стилем ведения боя в 
дисциплине каратэ, с учетом этого спортсмен дол-
жен соблюдать строгую темпо-ритмовую структу-
ру на фоне высокой интенсивности выполняемых 
действий. Регламент времени, детерминированный 
правилами соревнований, стимулирует спортсмена 
в условия высокой интенсивности, что вызывает 
преждевременное утомление, влекущее за собой 
технические ошибки. Поэтому, успешная соревно-
вательная реализация каратистов высокого класса 
в предсоревновательной подготовке ставит задачу 
разработки тренировочных заданий, основанных на 
учете процессов утомления на фоне высокой интен-
сивности тренировочных нагрузок. 

В традиционном каратэдо техника ката пред-
ставляет собой систему элементов атакующих и 
оборонительных действий, выполняемых в опреде-
ленной последовательности, основанных на прин-
ципе ведения поединка с воображаемым противни-
ком. Как правило, выполнение ката осуществляется 
по методу строго регламентированного упражне-
ния, посерийно, что позволяет целенаправленно ре-
шать задачи сопряженного обучения двигательным 
действиям и совершенствования ведущих физиче-
ских качеств [3]. 

В этой связи в спортивном каратэ является важ-
ным изучение реакции организма в ответ на сорев-
новательную нагрузку, и способы управления спе-
циальной подготовленностью квалифицированных 
спортсменов [4]. Собственный соревновательный 
опыт и тренерская практика показывает, что кон-
троль тренированности спортсменов не использует-
ся в достаточной мере, что затрудняет определение 
эффективности предспортивной подготовки. Ком-
плекс тренировочных воздействий в основном, огра-
ничивается учетом внешних параметров, и сводится 
к содержательной его части, в тоже время контроль 
реакции организма спортсмена на выполняемую на-
грузку не принимается во внимание. Такая позиция 
обусловлена узконаправленностью тренировочно-
го процесса квалифицированных спортсменов, что 
снижает значимость планирования тренировочных 
нагрузок с учетом контроля тренированности, до-

стижения модельных значений и функционирова-
ния основных систем, априори влияющих на реали-
зацию технико-тактического потенциала в условиях 
соревновательной обстановки.

Цель. Изучение процесса энергообеспечения 
квалифицированных спортсменов, специализирую-
щихся в ката в условиях, приближенных к соревно-
вательной обстановке. 

Гипотеза исследования заключалась в предпо-
ложении, что оценка интенсивности выполняемых 
нагрузок высококвалифицированными спортсмена-
ми с учетом концентрации лактатной фракции, спо-
собствует контролю признаков утомления в услови-
ях, моделирующих соревновательные нагрузки.

Контроль выполняемых нагрузок с учетом при-
знаков утомления высококвалифицированных бор-
цов в ката позволит смоделировать оптимальные 
тренировочные программы для стабилизации про-
явления технических и тактических приемов, в ус-
ловиях предсоревновательной подготовки. Поэто-
му, основной задачей исследования было изучение 
реакции организма спортсменов на максимальную 
тренировочную нагрузку с учетом рабочих зна-
чений ЧСС и показателей концентрации лактата в 
крови.

Методы и организация исследования. Опыт-
ная группа высококвалифицированных спортсме-
нов состояла из 6-ти человек, в возрасте 22±2,6 лет, 
со стажем занятий каратэ – 10 лет.

В процессе исследования была смоделирована 
высокоинтенсивная повторная нагрузка с двукрат-
ным выполнением техники ката, и жестким интер-
валом отдыха, не превышающим 10 с. В процессе 
исследования была дана сравнительная оценка 
интенсивности выполняемой нагрузки и фракции 
лактата в крови высококвалифицированных спор-
тсменов в условиях однократного и двукратного по-
вторения тренировочной работы, а также в соревно-
вательных условиях. 

Контроль интенсивности тренировочных нагру-
зок выполнялся с помощью пульсометра «POLAR» 
и был обработан на основе применения программ-
ного обеспечения «POLAR INTERFACE PLUS» [6]. 
Оценка фракции лактата в крови в условиях вы-
полнения тренировочных заданий и в соревновани-
ях проводилась с помощью «Mini photometer plus 
LP 20». 
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Результаты и их обсуждение. Результаты ис-
следования отразили преимущественно гликолити-
ческую направленность выполнения тренировоч-
ных нагрузок ката [1; 2; 5]. Сравнительный анализ 
выполнения высокоинтенсивных заданий показал, 
что величина энергозатрат в условиях соревнований 
была выше, чем при однократном и двукратном по-
вторе тренировочной работы, что показано в табл. 1.

Анализ полученных результатов исследования 
показал, что исходные значения ЧСС в соревнова-
тельном режиме в среднем, в 1,2 раза выше, чем 
при однократном и двукратном выполнении тесто-
вого задания (143,2±1,5 уд/мин в соревновательном; 
115,8±1,1 уд/мин и 117,0±2,0 уд/мин при однократ-
ном и двукратном выполнении соответственно), что 
свидетельствует о влиянии внешнего фона соревно-
вательной обстановки на функциональное состоя-
ние высококвалифицированных спортсменов. 

Средние значения ЧСС в соревновательных 
условиях в 1,2 раза выше, чем при однократ-
ном выполнении тестового задания, и в 1,1 раза 
выше, чем при двукратном выполнении тестово-
го задания (181,2±2,7 уд/мин в соревновательном;  
161,6±5,1 уд/мин и 170,3±5,5 уд/мин при однократ-
ном и двукратном выполнении соответственно), что 
свидетельствует об увеличении темпо-ритмовой 
структуры движений на интенсивность соревнова-
тельной реализации.

Интерес вызывают максимальные значения 
ЧСС в процессе соревнований (192,2±1,7 уд/мин), 
показатели которых в среднем, в 1,2 раза превы-
шают значения при однократном и двукратном вы-
полнении тестового задания (180,3±1,6 уд/мин и 
184,3±1,6 уд/мин соответственно), при этом в по-
следних двух случаях эти значения являются прак-
тически одинаковыми. Данный факт свидетельству-
ет о высокой степени интенсивности в условиях 
соревновательных нагрузок и возникновении алак-
татного режима работы высококвалифицированных 
каратистов.

Примечателен тот факт, что средние значения 
La в соревнованиях и при двукратном выполнении 
тестового задания являются идентичными (11,5±1,3 
мМоль/л и 11,2±1,7 мМоль/л соответственно), и в 
1,3 раза выше, чем при однократно выполняемом 
тестовом задании (8,6±0,9 мМоль/л). Данный факт 
свидетельствует о возникновении анаэробных реак-
ций в организме высококвалифицированных спор-
тсменов в условиях соревнований и двукратном вы-
полнении тестового задания.

Время, затраченное на выполнение технико-
тактических действий при однократном выполне-
нии тестового задания и в условиях соревнований, 
является одинаковым (79,7±20,8 с. и 79,7±20,4 с. 
соответственно), что в 2,1 раза экономичнее, чем 
при двукратном выполнении тестового задания 

Таблица 1
Показатели интенсивности и фракции лактата в крови высококвалифицированных каратистов  

в условиях выполнения тренировочных заданий и в соревнованиях 

Название ката

Показатели энергообеспечения тренировочных ката

Время, с ЧСС, уд/мин, исх. ЧСС, уд/мин, ср ЧСС, уд/мин, мах La, 
мМоль/л

При однократном выполнении

Хср 79,7 115,8 161,6 180,3 8,6

σ 20,8 1,1 5,1 1,6 0,9

При двукратном выполнении

Хср 167,6 117,0 170,3 184,3 11,2

σ 35,4 2,0 5,5 1,6 1,7

В соревновательном режиме

Хср 79,7 143,2 181,2 192,2 11,5

σ 20,4 1,5 2,7 1,7 1,3
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(167,6±35,4 с.), что является оптимальным услови-
ем для моделирования технико-тактических дей-
ствий ката в предсоревновательной подготовке вы-
сококвалифицированных спортсменов в каратэ.

Заключение. В соревновательном режиме вы-
полняемых действий, а также при двукратном вы-
полнении тестового задания, на фоне высокой ин-
тенсивности возникают анаэробные реакции в орга-
низме высококвалифицированных спортсменов, что 
вызывает признаки утомления, которые оказывают 
отрицательное влияние на техническом исполне-
нии ката и нарушении темпо-ритмовой структуры 
движений, что свидетельствует о низкой перено-
симости высокоинтенсивных тренировок в связи 
с низкими показателями выносливости в условиях 
анаэробной работы, детерминированной временны-
ми ограничениями в соответствии с правилами со-
ревнований. 

В этой связи построение тренировочных на-
грузок по примеру двукратного выполнения тесто-
вого задания на фоне жесткого режима отдыха, не 
превышающего 10 с., является соревновательной 
моделью в тренировке специальной выносливости 
высококвалифицированных каратистов техникой 
стиля ката.

Тренировка техники ката в дисциплине каратэ 
является более эффективной при однократном вы-
полнении тестового задания, что не вызывает при-
знаков утомления у высококвалифицированных 
спортсменов в условиях предсоревновательной 
подготовки, и не отражается на проявлении техни-
ческих ошибок. 

Таким образом, моделирование тренировоч-
ной программы предсоревновательной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в каратэ 
техникой ката может включать тренировку техни-

ко-тактических действий ката при однократном 
выполнении тестового задания, до полного их за-
крепления, и внедрения двукратного выполнения 
специального тренировочного задания на фоне 
высокой интенсивности, что является оптималь-
ным условием для тренировки специальной вынос-
ливости высококвалифицированных спортсменов  
в каратэ.
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Во все времена государства стремились к тому, 
чтобы представители полиции выделялись на об-
щем фоне, имели отличительные знаки и присущую 
только им форму одежды. В России также уделялось 
большое значение форме и экипировке сотрудников 
правоохранительных органов. К примеру, можно 
вспомнить опричников времен Ивана Грозного, у 
которых к седлу были приторочены метла и волчий 
хвост. Этим подчеркивалось, что опричники борют-
ся со всякой нечистью и непотребством в обществе. 
В наши дни к таким знакам различия не прибегают, 

но форма сотрудников полиции по-прежнему замет-
но выделяется на улицах города.

Поступая в образовательные организации систе-
мы МВД России, молодые юноши и девушки уже в 
первые дни учебы одевают форму сотрудников по-
лиции. И форму эту они обязаны с честью носить на 
протяжении всей службы. 

Организация обучения и воспитания в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. Ки-
котя построена так, что все работает на привитие 
курсантам чувства гордости за принадлежность к 
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правоохранительным органам. Командиры и на-
чальники всех степеней в ходе выполнения распо-
рядка дня прививают обучаемым умение правиль-
но носить предметы форменного обмундирования 
и экипировки. Любое построение предполагает 
проверку внешнего вида и строевой выправки. Ре-
зультаты очевидны. И если в первые дни форма на 
первокурсниках порой смотрится мешковато, то 
уже через пару месяцев они выглядят подтянуто и 
молодцевато.

Традиции воспитания уважительного отноше-
ния к форменному обмундированию уходят на не-
сколько веков назад. В Российской империи издава-
лись сборники правил ношения форменной одеж-
ды, орденов и других знаков отличия гражданскими 
чинами МВД. За соблюдением установленной фор-
мы одежды всеми должностными лицами осущест-
влялся строгий надзор.

Строевые тренажи, передвижения строем, ис-
полнение строевых песен – вот лишь некоторые 
элементы строевой подготовки. Эти умения совер-
шенно не лишние для сотрудника органов внутрен-
них дел. Именно в образовательных учреждениях 
МВД России закладывается строевая выправка бу-
дущих офицеров и умение красиво и правильно но-
сить форменное обмундирование. Эти умения про-
являются в процессе проведения торжественных 
ритуалов и парадов. В Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя сложились краси-
вые традиции приведения к Присяге первокурсни-
ков на Поклонной горе и вручения погон выпуск-
никам на Красной площади. В 2019 году парадный 
расчет Университета впервые представил органы 
внутренних дел Российской Федерации на военном 
параде на Красной площади. Участию курсантов и 
слушателей в этих мероприятиях предшествовала 
многодневная строевая подготовка. На строевом 
плацу под барабан отрабатывался строевой шаг и 
равнение в шеренгах. Физическая нагрузка была 
очень велика. Но проделанная работа оказалась не 
напрасной. Парадные расчеты показали высокую 
строевую выучку. Помимо внешней красоты эти ри-
туалы оказывают неизгладимое морально-психоло-
гическое воздействие на их участников и зрителей. 
Чувство принадлежности к правоохранительному 
сообществу накладывает на всех курсантов и слу-
шателей Университета особую ответственность за 

свое поведение на улицах города и в иных обще-
ственных местах.

Однако следует отметить и другую сторону но-
шения переменным составом установленной фор-
мы одежды. В обществе еще встречаются психиче-
ски неуравновешенные лица и граждане, которые 
негативно относятся к сотрудникам полиции. С их 
стороны в адрес курсантов, носящих полицейскую 
форму, можно услышать словесные оскорбления, 
натолкнуться на иные формы неправомерного пове-
дения. Особенно часто это проявляется по отноше-
нию к курсантам женского пола и первокурсникам. 
Так 6 апреля 2015 г. на станции метро «Театраль-
ная» неизвестный, впоследствии оказавшийся пре-
ступником-рецидивистом, ударил ножом в спину 
курсанта первого курса1, а 9 апреля 2017 г. в центре 
Москвы вблизи факультета заочного обучения неиз-
вестный ударил ножом в живот девушку курсанта2. 
В обоих случаях нападавших нашли и задержали. 
В Следственном комитете против них возбудили 
уголовные дела по статье «Применение насилия в 
отношении представителя власти». Следствие не 
исключает, что полицейская форма в данном слу-
чае могла повлиять на не совсем психически здо-
рового прохожего как красная тряпка на быка, обо-
стрив его ненависть к стражам порядка. В этих 
условиях для обеспечения личной безопасности, 
курсантам, проживающим далеко от Университета, 
руководством разрешено прибывать в гражданской  
одежде.

Однако эта сторона ношения формы не может 
повлиять на отношение к избранной профессии, а 
лишь нацеливает курсантов увереннее овладевать 
знаниями, в том числе психологическими навыка-
ми и боевыми приемами борьбы, для того чтобы в 
нужный момент суметь защитить не только себя, но 
и сограждан. В средствах массовых информации 
гораздо больше заметок о героических поступках, 
совершенных курсантами при следовании на учебу 
или возвращении с нее. Так 26 декабря 2019 г. кур-
сант Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в 
вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» 
Замоскворецкой линии Московского метрополи-
тена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар 

1 https://www.ntv.ru/novosti/1562779/
2 https://news.rambler.ru/incidents/36568472
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другой женщине, после чего попыталась скрыться. 
Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за 
злоумышленницей и задержал ее1. И таких приме-
ров можно привести немало. Это свидетельствует 
о правильной постановке учебно-воспитательного 
процесса в Университете, направленного на под-
готовку сотрудников полиции, способных в любую 
минуту прийти на помощь попавшим в беду граж-
данам.

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя с момента возникновения никогда не 
был в стороне от участия в обеспечении охраны об-
щественного порядка в г. Москве, а также в других 
регионах страны. По указанию ДГСК МВД России 
сводные отряды Университета направлялись в раз-
личные районы города и на объекты, где требова-
лось привлечение дополнительных сил для обеспе-
чения общественной безопасности.

Вместе с тем, надо понимать, что привлечение 
большого количества переменного состава к охра-
не общественного порядка требует повышенного 
внимания к их специальной подготовке, внешне-
му виду, морально-психологическому и тыловому 
обеспечению. Особенно выраженно такая подго-
товка велась с курсантами и слушателями перед 
проведением ХХII Олимпийский зимних игр и  
XI Паралимпийский игр 2014 года в городе Сочи, 
а также перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 
2018 года. За несколько месяцев до их проведения 
отобранный для участия в обеспечении охраны 
общественного порядка личный состав прошел 
специальный курс обучения, получил необходимые 
теоретические и практические знания, которые по-
могли с честью выполнить поставленную задачу. 
Конечно, данные примеры носят исключительный 
характер. Привлечение же переменного состава 
Университета к охране общественного порядка 

1 https://news.rambler.ru/incidents/43418849/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_sour

происходит достаточно регулярно. В чем же за-
ключается его подготовка к столь ответственному  
мероприятию?

Уже на первом году обучения все курсанты про-
ходят специальную профессиональную подготовку 
по программе Полицейский, которая позволяет им 
осуществлять деятельность по несению службы 
при выполнении задач по охране общественного 
порядка. Курсанты первого курса, большинству 
из которых еще не исполнилось 18 лет, к несению 
службы в городе не привлекаются.

Остальной переменный состав за годы обуче-
ния неоднократно участвует в обеспечении охра-
ны общественного порядка. В период подготовки к 
обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности во время собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций и иных массовых 
мероприятий (за несколько дней до их проведения) 
преподаватели кафедр деятельности органов вну-
тренних дел в особых условиях, административной 
деятельности, психологии проводят инструктажи и 
тренировки с личным составом. Особое внимание 
при этом уделяется отработке тактических приемов 
несения службы в условиях осложнения обста-
новки, поведенческих навыков курсантов при воз-
никновении экстремальных ситуаций. Все это по-
зволяет курсантам, задействованным при несении 
службы по охране общественного порядка четко по-
нимать поставленную задачу и правильно ориенти-
роваться при возникновении нештатных ситуаций 
во время проведения массовых мероприятий.

Постигая в стенах Университета премудрости 
выбранной профессии, каждодневно общаясь в 
кругу друзей и единомышленников курсанты и слу-
шатели получают прививку от негативного воздей-
ствия молодежных субкультур, приобретают прак-
тические навыки несения службы по охране обще-
ственного порядка, гордо несут на плечах погоны с 
золотистой буквой «К».
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Успешное функционирование и дальнейшее 
развитие Российской Федерации как суверенного 
государства невозможно без обеспечения ее эко-
номической безопасности, которая осуществляется 
посредством задействования совокупности самых 
различных, в том числе и правовых средств. По-
этому разработка методических и практических 
рекомендаций об особенностях уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности имеет 
большую теоретическую и прикладную значимость. 

Глубокое понимание правовой и социальной 
природы преступления и наказания, исключающих 
преступность деяния обстоятельств, условий и ос-
нований освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания определяет правильность юри-
дической оценки содеянного, помогает установить 
и изобличить преступников, определить наиболее 
эффективную меру наказания. Этому способствует 
тесная связь уголовного права с другими науками 
уголовно-правового комплекса: криминологией, 
уголовно-исполнительным правом, уголовным про-
цессом. Занимая среди них основополагающее ме-
сто, уголовное право способствует более глубокому 

усвоению важнейших положений указанных наук 
и более успешному решению практических задач 
реализации уголовной политики по защите государ-
ственных и частных интересов, в условиях демокра-
тического государственного устройства, в том числе 
в сфере экономических отношений.

Цель курса «Уголовное право. Общая часть» 
для экономических специальностей» состоит в 
обеспечении системного усвоения студентами (ба-
калавриата, обучающихся по направлению «Юри-
спруденция» и студентов специалитета, обучаю-
щихся по специальностям «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», «Судебная экспертиза») знаний 
по уголовному праву, привитии им определенных 
навыков по квалификации преступных деяний в 
сфере экономической деятельности на основе ана-
лиза всех элементов и признаков составов престу-
плений. Учебник составлен на основе требования 
государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования с учетом 
тенденций совершенствования уголовного законо-
дательства на современном этапе государственного 
строительства, актуальных задач, решаемых право-
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применительными органами в борьбе с преступно-
стью в условиях рыночной экономики. Структура 
учебника в основном соответствует системе Общей 
части действующего уголовного законодательства, 
изучаемые темы увязываются с положениями науки 
уголовного права. 

Следует отметить, что рецензируемая работа 
коллектива авторов является новаторской работой, 
в которой впервые в юридической учебной литера-
туре в системной взаимосвязи рассмотрены вопро-
сы Общей части уголовного права на примерах пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, 
связанные с необходимостью соблюдения должного 
баланса в соблюдении экономической безопасности 
Российской Федерации и обеспечении прав и закон-
ных интересов предпринимателей в ходе производ-
ства по уголовному делу. 

На примере судебной практики по экономиче-
ским преступлениям изложены основные вопросы 
Общей части уголовного права. Учебник выполняет 
функцию обучения, он содержит материал для за-
крепления знаний, полученных на занятии. Поэто-
му помимо теоретического материала, содержаще-
го систематическое изложение знаний уголовного 
права, в учебнике широко представлены материалы 
обобщения судебной практики и примеры уголов-
ных дел.

Авторы приводят имеющиеся в юридической 
литературе подходы ученых относительно форми-
рования теоретических положений Общей части 
уголовного права на основе устоявшихся научных 
взглядов и судебной практикипо делам о преступле-
ниях, совершенных в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, высказывают 
свою позицию по исследуемым проблемам.

Изложенный материал учебника в целом позво-
ляет получить достаточно глубокие знания об ос-
новных проблемах уголовного права, его предмете, 
принципах и методах; об уголовном законе и преде-
лах его действия, в том числе в сфере экономики.

Авторами достаточно детально раскрыта харак-
теристика отдельных видов преступлений, ответ-
ственность за которые установлена нормами гл. 22 
УК РФ. При этом приведен как нормативный мате-
риал, характеризующий диспозиции статей, так и 
фактический материал – обобщение судебной прак-
тики, примеры уголовных дел.

В этой связи нельзя не отметить то, что работа 
подготовлена с учетом последних изменений уго-
ловного и экономического законодательства.

В целом структура и содержание исследования 
заслуживают одобрения и не вызывают принципи-
альных критических замечаний. 

Работа структурирована, написана хорошим 
юридическим языком. При ее написании авторы 
использовали широкий круг современных юриди-
ческих источников, в том числе опубликованных 
и в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации.

Вне сомнения данный учебник найдет исполь-
зование в самых различных образовательных техно-
логиях, заочном и дистанционном обучении.

Учебник получился цельным и интересным, и, 
принимая во внимание методологическую, обра-
зовательную, науковедческую и практическую на-
правленность его содержания, полагаю, что он бу-
дет интересен и полезен не только преподавателям 
и учащимся (у преподавателя он формирует педаго-
гическое сознание и раскрывает перед ним логику 
обучения, и тем самым служит руководством к орга-
низации учебного процесса; для учащегося учебник 
является источником, содержанием и инструмен-
том усвоения учебного материала по уголовному 
праву), но и широкому кругу читателей, интересу-
ющихся проблемами обеспечения экономической 
безопасности, а также прав и законных интересов 
граждан по делам о преступлениях, совершенных 
в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности и как книга для домашнего  
чтения.

Подводя итоги, можно сказать, что общий за-
мысел учебника, его идейная направленность и ме-
тодологические установки являются правильными. 
В процессе их реализации, в целом, выдержаны 
основные дидактические принципы – научности, 
последовательности, систематичности, доступ-
ности. Методическая и дидактическая системы 
учебника хорошо разработаны. Книга отличается 
разнообразием представленного фактического ма-
териала. Важно также, что она имеет потенциал 
для развития у слушателей интереса к пониманию 
правовой и социальной природы преступления и  
наказания.


