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Постановка проблемы. В век внедрения иннова-
ционных технологий в судопроизводство и, в частности, 
глубоких научно-технических разработок в судебно-
экспертную деятельность, возрастает значение субъ-
екта этой деятельности – судебного эксперта, который 
должен соответствовать самым высоким требованиям 

компетентности в определенной отрасли научного зна-
ния, опыта практической деятельности в конкретной 
экспертной специальности, а также – требованиям про-
фессиональной этики. Назрела необходимость, в ус-
ловиях отсутствия четких морально-этических основ 
судебно-экспертной деятельности, привнесения в нее 
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элементов предпринимательства, а порой и наживы, 
из-за различных критериев к этике и морали эксперта 
в разных ведомствах и т. д., в разработке единого Ко-
декса этики судебного эксперта Российской Федерации, 
как «совокупности моральных норм, правил поведе-
ния во всех областях профессиональной деятельности»  
[1, с. 128]. 

Анализ последних исследований и публика-
ций показывает, что проблемы этики судебного экс-
перта освещали Е. Е. Кискина [2], Ю. Г. Корухов [3],  
Н. П. Майлис [1; 4], Е. Р. Россинская [5], А. А. Тарасов 
[6], В. Н. Хрусталев [7], Ю. А. Чернавин [8] и др. В них 
достаточно подробно рассматривались этические прави-
ла поведения судебных экспертов: объективность иссле-
дований, независимость выводов, принципиальность, 
неразглашение тайны предварительного расследования, 
неподкупность, вежливость и корректность поведения с 
участниками судопроизводства, инициативность, ответ-
ственное отношение к своим профессиональным обя-
занностям, честность, скромность и т. д.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Однако до сих пор все эти качества были 
изложены в виде перечисления основных критери-
ев профессиограммы судебного эксперта, с большим 
уклоном к процессуальным, должностным, «психоло-
гическим, гносеологическим, эмоционально-волевым, 
коммуникативным аспектам деятельности судебного  
эксперта, крайне мало упоминалось о моральных каче-
ствах» [9].

Необходимо разработать единый документ, в кото-
ром все вышеназванные и другие морально-этические 
качества были бы зафиксированы и получили докумен-
тальное оформление (утверждение) – Кодекс этики су-
дебного эксперта Российской Федерации. 

Формулирование целей статьи. Целью является 
создание структуры и разработка проекта Кодекса этики 
судебного эксперта Российской Федерации, приемлемо-
го для экспертов независимо от работы (службы) в су-
дебно-экспертной организации любой организационно-
правовой формы.

Методы. Общенаучные методы сравнения, описа-
ния, моделирования; методы формальной и диалекти-
ческой логики; частнонаучные методы: анализ, синтез, 
толкование правовых норм.

Изложение основного материала. 
В настоящее время одним из условий предупрежде-

ния ошибок, для большей объективизации экспертных 
исследований и исключения возможного субъективного 
подхода к интерпретации результатов и формулирова-
ния выводов, исключения проявления зависимости экс-
перта от различных обстоятельств, крайне необходимо 
внедрение инновационных методов исследования.

Так, как у ученых, так и у других граждан вызы-
вает обеспокоенность возможность криминального ис-
пользования генетической информации, получаемой в 
ходе полногеномных исследований человека, которая 
может быть разглашена (передана, возможно, иным 

лицам, или искажен результат исследования в ходе не-
осторожных действий, безответственности, давления 
со стороны заинтересованных лиц), в том числе и экс-
пертами, проводящими эти исследования. Поэтому не-
обходимо скорейшее реформирование существующих 
технологий использования геномов граждан для целей 
ДНК-паспортизации, ДНК-идентификации и кодирова-
ния геномов при создании системы всеобщей геномной 
регистрации [10, с. 34].

В этой связи для целей ДНК-идентификации уче-
ными Института биохимии и генетики УФИЦ РАН пред-
лагается инновационная технология: для генетического 
штрих-кодирования используется только нейтральная 
информация о полиморфизме ДНК (на базе исследова-
ния снипов – однонуклеотидного полиморфизма ДНК). 
Установлено, что генетические штрих-коды людей ос-
нованы только «на нейтральных (без сведений личного 
характера) однонуклеотидных заменах» [10, с. 38], и бу-
дут служить только для ДНК-идентификации личности. 
И огромный положительный эффект такой технологии 
в морально-этическом аспекте деятельности эксперта 
состоит в том, что «уже не будет возможностей произ-
вольного подхода при принятии решений о совпадении 
ДНК подозреваемого и настоящего преступника, по-
скольку заложенная в них цифровая информация бу-
дет фактически исключать неоднозначную трактовку»  
[10, с. 38].

Следует согласиться с В. Н. Хрусталевым в том, что 
экспертами, и тем более экспертами, занимающимися 
криминалистической оценкой (или рецензированием) 
заключений эксперта (специалиста) должны работать 
только те высококвалифицированные специалисты, для 
которых «нравственность, долг, честь и достоинство – 
не пустой звук» [11, с. 356]. 

Мы полагаем, что профессиональная этика судеб-
ного эксперта, как система морально-нравственных 
предписаний, правил и основанных на их познании на-
учных положений о соответствующем его поведении в 
судебно-экспертной деятельности, диктует необходи-
мость соблюдения профессионального долга, профес-
сиональной ответственности, профессиональной спра-
ведливости, профессиональной чести и достоинства, 
нравственной культуры, что является гарантией объек-
тивности, независимости и достоверности результатов 
экспертного исследования, одним из условий предотвра-
щения заведомо ложных заключений. 

Исходя из вышеизложенных положений, предлага-
ем понимать под профессиональной этикой судебного 
эксперта систему морально-нравственных норм, правил 
и предписаний, соблюдение которых позволяет соот-
ветствовать социальному статусу судебного эксперта в 
процессе проводимой им судебно-экспертной деятель-
ности.

Этика судебного эксперта имеет многие узкие, но 
тем не менее, важные для результата работы эксперта, 
особенности. Например, эксперт, имеющий право про-
изводства определенного рода судебной экспертизы, 
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получает вместе с постановлением (определением) со-
вершенно новый для себя объект со следом с неиссле-
дованным им доселе механизмом следообразования. 
Как должен поступить эксперт: отказаться от проведе-
ния экспертизы (в экспертных методиках отсутствует 
описание системы предписаний, методов и оборудо-
вания, используемых именно для исследований такого 
рода объектов со следом) или все-таки провести экс-
пертное исследование, мобилизовав все свои знания, 
умения, навыки с привлечением дополнительных ме-
тодических, материально-технических ресурсов? В та-
ком случае у эксперта складывается сложная эксперт-
ная ситуация с большой моральной нагрузкой и ответ-
ственностью, которая может быть решена следующим  
образом:

1) если эксперт решится провести экспертизу, то 
имеется вероятность получения недостаточно каче-
ственного результата исследования;

2) если эксперт откажется от проведения эксперти-
зы (предмет которой – в пределах компетенции эксперта 
данной экспертной специальности), то такое решение 
будет свидетельствовать о невысоком уровне квалифи-
кации этого эксперта с последующими дисциплинарны-
ми и оргштатными выводами. 

3) имеется еще одно решение данной ситуации – 
обратиться с просьбой к руководителю судебно-эксперт-
ной организации о создании комиссии экспертов для ис-
следования этого сложного объекта во главе с опытным 
экспертом. 

Во всех вариантах принятия решения эксперт будет 
вынужден задействовать комплекс морально-этических 
качеств: волю и целеустремленность к достижению 
цели, честность и добросовестность, терпеливость, 
коммуникабельность и вежливое отношение к колле-
гам, инициативность, здоровый экспертный скептицизм  
и т. д. 

И еще одной важной причиной разработки «Кодек-
са этики судебного эксперта Российской Федерации» яв-
ляется единые морально-этические требования ко всем 
судебным экспертам: в каком бы ведомстве они не ра-
ботали (служили), независимо от организационно-пра-
вовой формы организации, в которой работает эксперт 
(допустимость, достоверность, научная обоснованность 
выводов в заключении эксперта не зависит от организа-
ционно-правовой формы организации).

Представляется необходимым предостеречь неко-
торых авторов проекта от соблазна насыщения Кодекса 
этики судебного эксперта РФ процессуальными поло-
жениями из процессуальных кодексов и ведомственных 
должностных инструкций. 

И ранее, в своих публикациях [9], и сейчас, пред-
лагаем проект «Кодекса этики судебного эксперта Рос-
сийской Федерации» (с небольшими изменениями), со-
стоящим из вводной части и пяти глав (всего 17 статей):

 – Глава 1 «Общие положения» (3 статьи);
 – Глава 2 «Общие требования, предъявляемые к 

поведению судебного эксперта» (2 статьи);

 – Глава 3 «Принципы и правила профессионально-
го поведения судебного эксперта» (5 статей);

 – Глава 4 «Принципы и правила поведения судеб-
ного эксперта во внеэкспертной деятельности» (6 ста-
тей); 

 – Глава 5 «Заключительные положения» (1 статья).
Выводы из данного исследования и перспективы.
Целью разработки и внедрения в практическую де-

ятельность единого «Кодекса этики судебного экспер-
та Российской Федерации» является создание системы 
этических норм и установление правил поведения су-
дебных экспертов для качественного выполнения ими 
своих обязанностей, а также содействие укреплению 
авторитета и повышению статуса судебных экспертов, 
доверия граждан к судебно-экспертным организаци-
ям и обеспечение единых норм поведения судебных  
экспертов.

Единый Кодекс этики судебного эксперта Россий-
ской Федерации будет способствовать повышению каче-
ства выполнения судебными экспертами своих обязан-
ностей и судопроизводства в целом.
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Аннотация. Предлагается и обосновывается необходимость введения в уголовное законодательство авторского 
термина «фальсификация признаков преступления». Обращается внимание на то, что введением указанного термина 
становится возможным разрешить ряд проблем, как в уголовно-правовой доктрине, так и в правоприменительной 
практике. В статье отмечается, что на практике такие преступления как собственно провокация преступления и 
«подбрасывание» запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов ошибочно именуют провокацией. 
Хотя названные деяния имеют существенные различия по механизму их совершения. А, следовательно, и отличную 
юридическую природу.
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Хорошо известно, что в настоящее время на зако-
нодательном уровне вопросы ответственности за прово-
кацию урегулированы лишь применительно к взятке и 
коммерческому подкупу. При этом случаи провокации 
преступлений, которые не подпадают под признаки  
ст. 304 УК РФ, встречаются значительно чаще. Указан-
ное, в первую очередь, касается сферы незаконного обо-
рота наркотических средств (психотропных веществ), 
а также огнестрельного оружия, основных его частей 
и боеприпасов (82 %). Помимо отмеченного, сотруд-
ники правоохранительных ведомств прибегают также 

к провокации в рамках «борьбы» с незаконным оборо-
том любых иных предметов, таких как: боевые награды 
Российской Федерации и времен СССР, химические от-
равляющие вещества, радиоактивные материалы и пр. 
Не редки случаи провокаций и при «выявлении» краж 
чужого имущества.

Примером провокаций преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 158 УК РФ, являют-
ся случаи, при которых сотрудники уголовного розыска 
зональных подразделений полиции либо на транспорте, 
с целью улучшения пресловутых показателей раскрыва-

© Белов Д. О., 2023
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емости, оставляют в открытом доступе те или иные цен-
ные вещи (портмоне с денежными средствами и кредит-
ными картами, мобильные телефоны, фотоаппаратуру  
и пр.). Соответственно, как только случайный прохожий 
возьмет указанный предмет, а еще лучше от места своей 
«находки» немного удалится, то сотрудникам полиции 
остается только это лицо задержать. А далее по извест-
ному сценарию – «кража раскрыта по горячим следам» 
и соответственно показатели раскрываемости на высоте, 
а заявитель, с приставкой «псевдо», благодарит сотруд-
ников за их быструю и слаженную «работу».

Провокациями преступлений в настоящее время 
именуют две разновидности деяний: 1) собственно про-
вокацию преступления (аналог деяния, ответственность 
за которое предусмотрено ст. 304 УК РФ ‒ Провокация 
взятки, коммерческого подкупа …); 2) «подбрасывание» 
лицу предметов, выведенных из свободного граждан-
ского оборота (наркотических средств либо психотроп-
ных веществ, огнестрельного оружия либо боеприпасов 
к нему, радиоактивных веществ и пр.).

Принципиальная ошибка объединения этих раз-
новидностей преступных посягательств под единым 
термином «провокация преступления» очевидна. Их от-
личают, прежде всего, особенности механизма соверше-
ния. Например, деяния, институализируемые провока-
цией, предполагают воздействие на психоэмоциональ-
ную сторону потенциальной жертвы, с целью заставить 
ее действовать по сценарию, избранному субъектом пре-
ступления (вектору, алгоритму и пр.).

Совершенно иначе предстает механизм преступле-
ния, основанный на «подбрасывании» запрещенных к 
свободному обороту предметов. В этих случаях жерт-
ва преступления, как правило, не ведает ни об угро-
жающей ей опасности уголовного преследования, ни о 
предпринятых субъектом преступления криминальных 
действиях. При этом никакого участия в деянии, ин-
криминируемом в последующем жертве преступления, 
эта жертва не принимала. Следовательно, при «подбра-
сывании» запрещенных предметов соответствующему 
лицу речь идет о полностью искусственном характере 
события преступления, заявленного субъектом данной 
фальсификации.

Таким образом, если в первом случае усилия субъ-
екта преступления направлены на подталкивание любы-
ми психологическими способами будущей жертвы на 
совершение ею запрещенного законом деяния (угово-
ры, требования, шантаж, обман и пр.), то во втором – 
жертва преступления какого-либо участия в создавае-
мом искусственным образом событии преступления не 
принимает. При этом создание видимости якобы совер-
шившегося общественно опасного события в данном 
случае существенным образом упрощается. Поскольку 
требуется только незаметное для самой жертвы и лиц, 
выступающих в качестве представителей общественно-
сти (при проведении ОРМ) либо понятых (при проведе-
нии следственных действий), подбросить тот или иной 
запрещенный к свободному обороту предмет в личные 

вещи жертвы (одежда или сумка), либо в принадле-
жащее жертве движимое или недвижимое имущество  
(автомашину, квартиру, дом и пр.).

Как можно заметить, обе разновидности престу-
плений объединяет стремление этого субъекта создать 
видимость произошедшего в объективной действитель-
ности события преступления. Хотя механизмы создания 
этой видимости существенным образом друг от друга 
отличаются.

Следовательно, термин «провокация преступле-
ния», на взгляд автора, не может претендовать на уни-
версальность. Поскольку его применение не решает 
весь объем возлагаемых на этот термин задач, напри-
мер: 1) наделение жертвы провокации правовым ста-
тусом, адекватным фактическим обстоятельствам про-
изошедшего; 2) устранение двоякого понимания роли 
провоцируемого лица в исследуемом событии. В свою 
очередь, вектор юридической оценки события, связан-
ного с провокацией, не приобретает четких очертаний 
в исследовании. Указанное относится к: а) механизму 
преступного поведения и его субъектам; б) способам 
имитации преступления; 3) приемам фальсификации 
доказательств и пр.

Из указанного следует, что недостаточная органи-
зационная и юридическая проработанность названного 
сегмента социальных отношений, включая терминоло-
гическую несогласованность и пробелы в уголовном 
законодательстве, не позволяет обществу и государству 
в полной мере гарантировать защиту прав и законных 
интересов граждан от подобного рода посягательств. 
Усугубляет отмеченные проблемы недостаточная мето-
дическая проработанность вопросов, связанных с выяв-
лением и документированием названных преступлений.

Таким образом, налицо два, существенным образом 
отличающихся друг от друга и в то же время схожих по 
своей природе, общественно опасных посягательств:  
1) провокация преступления и 2) «подбрасывание» лицу 
запрещенных к свободному обороту предметов.

Институциональными отличиями, как уже было от-
мечено ранее, здесь являются механизмы совершения 
названных деяний, а «роднят» их криминальные цели, 
преследуемые их субъектами – шантаж либо «изобличе-
ние» в совершении преступления.

Все отмеченное указывает на то, что анализируе-
мые преступные посягательства представляют собой 
обособленный от других видов деяний криминологи-
ческий и уголовно-правовой феномен. Соответственно, 
для реализации целей юридической доктрины и право-
применительной практики упомянутые преступления 
должны быть объединены под единым термином (по-
нятием). В качестве такого термина автор предлага-
ет использовать термин «фальсификация признаков  
преступления».

Предвосхищая возможные вопросы оппонентов 
относительно предлагаемого термина, представля-
ется необходимым дать несколько дополнительных  
пояснений.
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Говоря о фальсификации признаков преступления, 
речь идет о ряде объективных признаков преступных 
посягательств, которые традиционно должны быть 
установлены в ходе предварительной проверки, а также 
предварительного и судебного следствий. Основанием 
для «выборки» соответствующих признаков, как из-
вестно, является, с одной стороны, уголовно-правовая 
доктрина, институализируемая институтом объектив-
ной стороны преступления, а с другой – предписания  
п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ (Обстоятельства, подлежащие до-
казыванию) ‒ событие преступления (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства совершения преступления).

Как показывает исследование, все названные обсто-
ятельства на практике выступают в роли отличительных 
признаков преступления. И та же практика свидетель-
ствует, что названные признаки могут быть сфальсифи-

цированы в целях шантажа либо «изобличения» мни-
мых субъектов преступлений.
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Abstract. The possibilities of reproducing tracological traces and objects removed using 3D scanning technologies with 
the subsequent use of various shaping technologies are being considered. The advantages and disadvantages of the methods 
used are revealed. Several objects (models) made by different additive technologies were compared in order to identify the 
most informative and optimal way of reproducing three-dimensional traces. The analysis of the obtained results was carried 
out, with the conclusion about the possibility of using additive technology in tracological studies and accounting.

Keywords: shaping technologies, additive technologies, 3D scanning, volumetric traces of hacking tools, 3D printing 
of tracological traces, 3D modeling, FDM technology (material extrusion), SLA technology (photopolymerization in a bath), 
comparative analysis, digital model of a static hacking tool

For citation: Belyaev M. V. On the prospects of shaping technologies in tracological research. Bulletin of economic 
security. 2023;(2):18–24. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-18-24. EDN: ATTYQP.

Постановка проблемы
В трасологических исследованиях важным аспек-

том является повышение эффективности результатов 
экспертиз. В свою очередь, на результативность экс-
пертиз влияет качество и полнота следов изымаемых с 
мест происшествий. Современные способы фиксации 
позволяют успешно решить данную проблему, напри-
мер, 3Д сканирование. В ходе дальнейшего эксперт-
ного исследования, при анализе признаков объемного 
следа или проведения сравнения, может потребовать-

ся точная инвертированная копия следа, т. е. прямое 
отображение следообразующей поверхности. Для 
этого потребуется воспользоваться технологией 3Д 
печати. Данная технология также актуальна для це-
лей реконструкции рабочей части следообразующего  
объекта.

Анализ последних исследований и публикаций
Последние научные издания по заявленной темати-

ки опубликованы Беляевым М. В. [1], Кокиным А. В. [2], 
Коглиной В. А. [3].

© Беляев М. В., 2023
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Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблем

До настоящего времени апробация метода 3Д печа-
ти в отношении объектов трасологической экспертизы 
не проводилась.

3Д печать является перспективным направлением 
совершенствования экспертно-криминалистической де-
ятельности.

Формулирование целей статьи
Создание точных моделей объемных следов, ранее 

зафиксированных на месте происшествия, что позволит 
повысить эффективность трасологических экспертиз.

Систематизирование и накопление базы трасологи-
ческих учетов объемных копий следов орудий взлома, 
подошвы обуви, транспортных средств (далее также ТС) 
при помощи технологии 3Д печати.

Распространенными видами следов, обнаруживае-
мые на местах происшествия, являются объемные сле-
ды, образованные различными следообразующими объ-
ектами, например, подошвой обуви, орудиями взлома 
или протекторами шин ТС.

В процессе последующего экспертного исследова-
ния данных следов устанавливается вид примененного 
орудия (следообразующего объекта), проводится его 
идентификация, определяются механизм воздействия 
на различные предметы, способы взлома преград и за-
пирающих приспособлений, направление продвижения 
и пр. Все это позволяет получить сведения, имеющие  
доказательственное значение при расследовании уго-
ловных дел.

Стоит обратить внимание, что развитие технологий 
влияет на все области деятельности, облегчая и совер-
шенствуя рутинные операции. Экспертно-криминали-
стическая деятельность не является исключением. Ши-
рокое развитие и внедрение инновационных технологий 
в отрасли сканирования, фото и видеофиксации по-
зволяет полноценно исследовать места происшествий, 
крупногабаритные следы, быстро портящиеся объекты 
и др., не беспокоясь потерять значимую для следствия 
информацию.

Одной из таких технологий является 3Д моделиро-
вание ‒ это процесс создания, формирования трехмер-
ной компьютерной модели объекта, позволяющее с мак-
симальной точностью передать форму, размер объекта 
и иные его характеристики. Процесс получения такой 
модели с реально существующего объекта проводится 
с помощью 3D сканирования, либо ручного моделиро-
вания. 3D сканирование процесс автоматического сбора 
данных реально существующего, материального объ-
екта, его формы, цвета, размерных характеристик, с по-
следующим преобразованием в цифровую (полигональ-
ную) модель.

Применение данного метода в процессе изъятия 
следов для трасологических исследований является пер-
спективной альтернативой традиционно применяемым 
методам фиксации, также позволит оптимизировать 
процесс ведения трасологических учетов следов, сдела-

ло бы их более информативными и систематизирован-
ными.

Однако в данной статье мы хотели бы остановиться 
на технологиях воспроизведения (печати) результатов 
3Д сканирования, равно как любого графического файла 
с трехмерным изображением зафиксированной следо-
вой информации. Данные технологии называют формо-
образующими.

На основе анализа научной и технической литера-
туры, современные производственно-технологические 
механизмы возможно разделить на три группы механиз-
мов, лежащих в основе производственного формообра-
зующего процесса ‒ субтрактивные; формативные (фор-
мовка); аддитивные. Рассмотрим вышеперечисленные 
группы механизмов подробнее.

Субтрактивная технология основана на вычита-
нии материала, и включает в себя опиловку, сверление, 
фрезерование, токарную обработку, резку, шлифовку. 
Наиболее оптимальной является группа гравировально-
фрезерных аппаратов. Данные аппараты выполняют 2D 
и 3D фрезеровку посредством следующих функций: рез-
ка заготовок, обработка граней, сверление, фрезеровка.

Достоинства: возможность использования различ-
ных материалов; высокая точность (около 0,05 мм); по-
лучение сложной геометрической поверхности.

Недостатки: Наличие концентрических следов от 
фрезы; присутствует скругление углов на изготовленной 
модели.

Формативные (формовка). Формативная группа 
механизмов включает в себя следующие технологиче-
ские процессы: 

● литье, литьевое прессование (расплавление и вы-
ливание в форму); 

● штампование, вакуумное формообразование, 
ковка (прессование либо вытягивание материала в нуж-
ную форму).

Данные процессы предполагают воздействие на 
материал или на заготовку элементов технологического 
оборудования без уменьшения объема используемого 
материала посредством нагрева и (или) давления. Для 
производства объектов могут использоваться, как и ме-
таллические, так и полимерные материалы.

Следует обратить внимание, что на изделиях, из-
готовленных перечисленными выше методами, могут 
образоваться такие дефекты, как поверхностные вклю-
чения других материалов; застывший расплав в местах 
стыка частей разъемной формы, царапины, сколы, ото-
бражающие механические повреждения на поверхности 
форм; отклонения от размеров и иные.

Аддитивные технологии (от лат. additivus – при-
бавляемый) – технологии, в основе которых лежит 
способ наращивания, добавления материала. В резуль-
тате, можно воспроизвести объемную модель любой 
формы и размеров, ограничиваясь лишь размерами  
принтера1.

1 Устоявшееся выражение (понятие) ‒ 3Д принтеры.
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Если сверяться с Национальным стандартом Рос-
сийской Федерации, то аддитивный технологический 
процесс ‒ процесс изготовления деталей, который ос-
нован на создании физического объекта по электронной 
геометрической модели путем добавления материала, 
как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего 
(субтрактивного) производства (механической обработ-
ки) и традиционного формообразующего производства 
(литья, штамповки) [4, с. 4]. Именно данная технология, 
по нашему мнению, является перспективной для целей 
трасологических исследований и ведения специализи-
рованных учетов баз данных.

Изучением специальной технической литературы 
и ГОСТов необходимо констатировать, что в настоящее 
время существуют аддитивные технологии, которые 
возможно подразделить по следующим основаниям или 
критериям:

1. В зависимости от используемого материала:
 – полимеры (термопластики, реактопластики, смо-

лы и др.);
 – металлы (металлические порошки, металличе-

ская проволока);
 – бумага с полимерным покрытием;
 – керамика;
 – другие (смеси).

2. В зависимости от состояния используемого ма-
териала:

 – жидкие (фотополимерные смолы, воски и др.);
 – сыпучие (порошковые полимеры, металлические 

порошки);
 – нитевидные материалы (металлическая проволо-

ка, полимерная нить);
 – листовидные, пленочные.

3. В зависимости от метода фиксации слоя:
 – термическое воздействие;
 – лазерный луч;
 – ультрафиолетовое излучение;
 – связующее вещество.

4. В зависимости от способа формирования слоя 
объекта:

 – Bed Deposition (селективный синтез) – предпола-
гает наличие платформы или поверхности, на котором 
находится модельный материал. В процессе печати этот 
материал выборочно подтверждается;

 – Direct Deposition (непосредственной нанесение 
материала) – при печати производится подача материала 
в конкретное место.

5. В зависимости от технологии 3D-печати\ка-
тегории процесса (по ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 
52900:2015):

 – прямой подвод энергии и материала (directed 
energy deposition);

 – экструзия материала (material extrusion- FDM); 
 – листовая ламинация (sheet lamination);
 – фотополимеризация в ванне (vat 

photopolymerization ‒ SLA);
 – струйное нанесение материала (material jetting);

 – струйное нанесение связующего (binder jetting);
 – синтез на подложке (powder bed fusion).

Следует обратить внимание, что процесс получения 
модели любого следа при помощи 3Д принтера состоит 
из нескольких последовательных операций. Первым и 
самым важным шагом в процессе 3Д печати является 
создание цифровой 3Д модели. В трасологии это может 
осуществляться посредством 3Д сканирования. По на-
шему мнению, наиболее оптимальны для сканирования 
следов на месте происшествия портативные 3Д скане-
ры. В них используют как структурированный свет (под-
свет), так и лазерную технологию сканирования.

Структурированный свет обычно используются для 
оцифровки объектов с захватом текстуры и цвета, вклю-
чающие в себя геометрию и маркеры. Лазерные ручные 
3D-сканеры ‒ устройства, позволяющие получить более 
точное изображение (модель). Преимуществом порта-
тивных (ручных) сканеров является возможность их 
применения как в условия осмотра места происшествия, 
так и в лаборатории. При помощи ручного управления 
имеется возможность фиксации трудно доступных и 
глубоких зон следа или объекта. Точность таких моде-
лей обычно составляет от 100 до 200‒500 микрон.

В данном исследовании нами использовалась наи-
более подходящие по своим параметрам модель 3Д 
сканер «Calibry Mini» отечественного производства 
компании «Thor3D». Модель «Calibry Mini» от россий-
ского производителя. Сканер имеет достаточно высокое 
качество полученного изображения в диапазоне разре-
шения 0,1–0,2 мм, что приводит к приемлемой точно-
сти измерения деталей модели, при этом погрешность 
сканера 0,7 мкн на 1 метр. Важно отметить, что одним 
из достоинств оборудования является его цена1, доступ-
ность для приобретения, а также информационная без-
опасность применения оборудования и программного 
обеспечения.

После процесса получения графического файла 
необходимо его преобразовать из CAD модели2 в фор-
мат STL, воспринимаемый 3Д принтерами. Также, та-
кие типы файлов, как OBJ и 3DP тоже воспринимаются 
принтерами, но менее распространены. Для построения 
поверхности печатаемого объекта, формат STL исполь-
зует треугольники (полигональное построение). Далее, 
данный файл передается в специальную программу, раз-
деляющую модель на слои – слайсеры [подробнее: 5].

После получения электронной модели объекта про-
изводят его изготовление. Процесс состоит из печати и 
извлечения напечатанного.

Следует отметить, что для некоторых промышлен-
ных 3Д принтеров удаление детали из поддерживающе-
го материала или с подложки превращается в высокотех-
нологичный сложный процесс, требующий специаль-
ных технологий и персонал с высокой квалификацией.

1 Цена по состоянию на октябрь 2022 года – 699 000 р.
2 Первоисточник данных сканирования триангуляционной 

технологии.
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Завершающий этап изготовления, это постобработ-
ка изделия. Некоторые технологии печати требуют уда-
ление поддержек (FFF, SLA/DLP, DOD, DMLS/SLM), 
другие – отверждение под УФ лучами (SLA/DPL). Также 
имеют место быть такие процессы, как шлифование, за-
полнение зазоров, соединение деталей, полировка, грун-
товка и покраска.

В целях апробации 3Д аддитивных технологий 
нами выполнен эксперимент. Для этого лапатчатой 
(прямоугольной) частью ломика оставлен статиче-
ский след на древесине (см. илл. № 1, 2). Далее вы-
полнен весь цикл аддитивной технологии. Фиксация 
следа при помощи 3Д сканера «Calibry Mini» с разре-
шением 0,15 мм (см. илл. № 3). После обработки полу-
ченной модели при помощи программного обеспече-
ния, выполнена печать на 3Д принтерах зарубежного 
и отечественного производства, технологиями FDM 
и SLA. Проведен сравнительный анализ полученных  
моделей.

Цифровая модель статического орудия взлома, 
выполненная по технологии FDM (см. илл. № 4А) из-
готовлена на промышленном зарубежном 3Д принтере 
«Sharebot Q Dual» со следующими техническими харак-

теристиками: Сопло: экструдер 1‒0,4 мм < 450 °C/ экс-
трудер 2‒0,8 мм < 450 °C; разрешение по оси Z>0,02мм; 
точность в плоскости XY ±0,2 мм. В качестве материала 
печати использовалась фотополимерная нить, стоимость 
которой составляет около 2 000 рублей за килограмм. 
Средняя стоимость самого промышленного принтера – 
1 500 000 рублей. В полученной модели отобразились 

Илл. № 1, 2. След орудия взлома на древесине. Общий вид и его левая часть под микроскопом с увеличением 8х

Илл. № 3. 3D-модель отсканированного следа

А                                                                                                                        Б

Илл. № 4. Модели следа, выполненные на принтерах систем FDM (А) и SLA (Б)
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групповые признаки, такие как размер, общая конфигу-
рация следа, глубина, однако частные признаки отобра-
зились недостаточно четко (см. илл. № 5А).

Цифровая модель, выполненная по технологии 
SLA (см. илл. № 4Б) изготовлена на промышленном за-
рубежном 3D принтере «ProtoFab SLA600 DLC» со сле-
дующими техническими характеристиками: скорость 

печати ‒ 60‒180 г/ч; точность: 0,1 мм; толщина слоя: 
0,05‒0,25 мм.

В качестве материала печати используется жидкий 
фотополимер, стоимость которого составляет около 
3000 рублей за килограмм. Средняя стоимость самого 
промышленного принтера – 3 500 000 рублей. В модели 
достаточно четко отобразились общие и частные при-
знаки, но из-за неправильно подобранного белого цве-
та материала1 они просматриваются под определенным 
углом зрения (см. илл. № 5Б).

Цифровая модель статического орудия взлома, вы-
полненная по технологии FDM изготовлена на промыш-
ленном отечественном 3D-принтере «Hercules G3» со 
следующими техническими характеристиками: Сопло: 
экструдер 1‒0,5 мм < 450 °C / экструдер 2‒0,5 мм < 450 °C;  
разрешение по оси Z>0,02мм; точность в плоскости  
XY ±0,2 мм. В качестве материала печати использова-
лась фотополимерная нить, стоимость которой состав-
ляет около 2000 рублей за килограмм. Средняя стои-
мость самого промышленного принтера – 299 000 ру-
блей [6]. В полученной модели отобразились групповые 
признаки, такие как размер, общая конфигурация следа, 
глубина, а также достаточно четко частные признаки 
(см. илл. № 6).

Следует обратить внимание в процессе изучения 
FDM технологии 3Д печати, нами установлено, что на 
качество воспроизведения (детализации) индивидуаль-
ных признаков следа в модели влияет расположение 
объекта при печати (см. илл. № 7). Горизонтально ори-
ентированная подложка приводит к худшему по степени 
детализации результату (см. илл. № 8). Подложка, изна-
чально расположенная по углом 40‒50º позволяет в про-
цессе печати эффективней распределять полимерный 

1 Принимая во внимание опыт работы с программным обе-
спечением к 3Д сканерам, мы можем предположить, что для целей 
получения контраста и проработки частных признаков в копии 
следа, лучше использовать материал из серого или оранжевого 
цвета.

А                                                                                                                 Б

Илл. № 5. Увеличенное изображение информативного участка статического следа.  
Модели следа, выполненные на зарубежных принтерах систем FDM (А) и SLA (Б), увеличение 8х

Илл. № 6. Модель следа, выполненная  
на отечественном принтере системы FDM  

(подложка перед печатью располагалась под углом)

Илл. № 7. Модель следа, выполненная  
на отечественном принтере системы FDM  

(подложка перед печатью располагалась горизонтально)
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состав по площади, что улучает детализацию модели 
(см. илл. № 6).

Технология SLA 3Д печати отечественного произ-
водства в рамках настоящего исследования нами не про-
ведена по причине отсутствия данного вида оборудова-
ния в распоряжении.

Выводы из данного исследования и перспективы
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, 

что:
 – 3D-принтер «Sharebot Q Dual», основанный на 

технологии FDM, недостаточно четко и точно отобра-
жает особенности рельефа следа и может быть исполь-
зован при воспроизведении более крупных моделей 
следов (например, следы обуви, транспортных средств 
и пр.) с размерные характеристики признаков не менее  
0,5 мм;

 – 3D-принтер «Hercules G3», основанный на тех-
нологии FDM, достаточно четко и точно отображает 
особенности рельефа следа, размерные характеристи-
ки признаков которого не менее 0,2мм. Принтер может 
быть использован при воспроизведении моделей объем-
ных следов всех типов статических следов;

 – 3D-принтер «ProtoFab SLA600 DLC», основан-
ный на технологии SLA, достаточно четко и точно ото-
бражает особенности рельефа следа, размерные харак-
теристики признаков которого не менее 0,2 мм. Принтер 
может быть использован при воспроизведении моде-
лей объемных следов всех типов статических следов,  
мелких особенностей моделей следов орудий и инстру-
ментов.

Следует обратить внимание, что в рамках настоя-
щей работы нами не опробованы возможности техноло-
гии FDM, SLA при изготовлении копий динамических 
следов орудий взлома. В первую очередь это обуслов-
лено возможностями 3Д сканеров, разрешение которых 
должно быть не менее 0,05 мм. Таковой сканер не был 
представлен для эксперимента.
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Мировые войны и многие локальные вооруженные 
конфликты, которые происходили в непосредственной 
близости к границам России, а также имели место в 
истории всегда несли угрозу для существования Рос-
сийского государства, его многонационального народа, 
обычаев, традиций, его культуры и государственности. 
Ведение боевых действий в современных условиях под-
чинено международным правилам, а точнее требовани-
ям, описанным в Конвенции о законах и обычаях войны 
[1]. Указанные правила предопределены были историей 
мировых войн, а выработанные положения своими кор-
нями уходят в далекую древность, определяя те допу-
стимые и недопустимые способы ведения вооруженных 
конфликтов между противоборствующими сторонами. 
Одной из отправных точек в истории соблюдения пра-
вил и обычаев войны можно считать вторую мировую 
войну. Вторая мировая война оставила миру в качестве 
одного из итогов Нюрнбергский и Токийский процес-
сы – т. е. прецеденты с осуждением политических режи-
мов Германии и Японии, развязавших войну, а также их 
активных функционеров за конкретные преступления, 
совершенные за время войны [3]. Одним из таких пре-
ступлений являлось мародерство на захваченных терри-
ториях. Тут, особенно стоит сказать о той части театра 
военных действий, который находился на территории 
СССР. Если гитлеровские войска в западной части Ев-
ропы были обязаны соблюдать правила и обычаи войны, 
что непосредственно выражалось в запрете беспричин-
но убивать и грабить мирное население, а также воен-
нопленных, то на восточном фронте все выглядело на-
оборот. Солдат Вермахта никто не осуждал за такие дей-
ствия на территории Советского Союза. Потому, что на 
этой территории действовал особый порядок обращения 
с военнопленными и гражданским населением (план 
ОСТ) [4]. Это, в частности, относилось и к мародерству 
на указанных территориях, за которые ни одного воен-
нослужащего гитлеровской Германии не было предано 
суду по законам третьего рейха. Кроме этого необходи-
мо помнить, что, имея такие исторические факты, следу-
ет обратить особое внимание на имеющейся опыт, когда 
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в 
военное время, в районе военных действий, в условиях 
вооруженного конфликта, а также непосредственно на 
поле сражения, становятся предметом международного 
судебного расследования, а лица, их совершившие по-
лучают справедливое и соразмерное наказание их дея-
ниям.

Однако нередки случаи нарушения указанных пра-
вил, когда отдельные представители из числа вооружен-
ных сил допускают грабежи, а также изъятие имущества 
против воли собственников и перевод его в свое личное 
пользование из-за личных корыстных побуждений. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации в статье 3561 (Ма-
родерство) предусматривает уголовную ответственность 
за совершение подобных действий, российский законо-
датель вернул данную норму в отечественное уголовное 
законодательство Федеральным законом от 24 сентября 

2022 г. № 365-ФЗ. Справочно следует отметить, что Уго-
ловный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. содержал 
совокупность норм, обеспечивающих уголовно-право-
вою охрану общественных отношений в военное время, 
в районе военных действий, в условиях вооруженного 
конфликта, а также непосредственно на поле сражения. К 
составам преступлений, которые устанавливали уголов-
ную ответственность аналогичную нынешней редакции  
ст. 3561 УК РФ относились составы преступлений, 
предусмотренные ст. 266 «Мародерство» УК РСФСР и  
ст. 267 УК РСФСР «Насилие над населением в районе 
военных действий». Преступление, предусмотренное  
ст. 266 УК РСФСР предусматривало ответственность за 
похищение на поле сражения вещей, находящихся при 
убитых и раненых, а предусмотренное ст. 267 УК РСФСР 
за разбой, противозаконное уничтожение имущества, 
насилие, а равно противоправное отобрание имуще-
ства под предлогом военной необходимости, соверша-
емые по отношению к населению в районе военных  
действий. 

После распада СССР и принятия Уголовного ко-
декса Российской Федерации в 1996 году указанные со-
ставы преступлений упразднены и соответственно де-
криминализованы. Появление данного состава престу-
пления можно связать началом проведения специальной 
военной операции Российской Федерацией на террито-
рии Украины, а также с обострением международных 
отношений и нарастанию противостояния между Рос-
сийской Федерацией и США и ее сателлитами.

Однако особую актуальность уголовно-правовой 
анализ состава преступления, предусмотренного ст. 3561 
УК РФ (мародерство) приобретает в свете подписания 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным фе-
деральных конституционных законов о принятии в со-
став России Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Херсонской обла-
стей и образовании в составе РФ четырех новых субъек-
тов (Федеральный конституционный закон от 4 октября 
2022 г. № 5-ФКЗ, Федеральный конституционный закон 
от 4 октября 2022 г. № 6-ФКЗ, Федеральный консти-
туционный закон от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ, Феде-
ральный конституционный закон от 4 октября 2022 г.  
№ 8-ФКЗ), а также Указа Президента Российской Феде-
рации «О введении военного положения на территори-
ях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской и Херсонской областей»  
от 19 октября 2022 года № 756.

В указанных Федеральных конституционных за-
конах от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ; № 6-ФКЗ;  
№ 7-ФКЗ; № 8-ФКЗ отмечается, что законодательные 
и иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации действуют на территории Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской и Херсонской областей со дня принятия в 
Российскую Федерацию четырех новых субъектов и 
образования в составе Российской Федерации четырех 
новых субъектов, если иное не предусмотрено настоя-



27Bulletin of economic security№ 2 / 2023

JURISPRUDENCE

щим Федеральным конституционным законом. Также 
в Федеральных конституционных законах от 4 октября 
2022 года № 5-ФКЗ; № 6-ФКЗ; № 7-ФКЗ; № 8-ФКЗ ука-
зывается, что Особенности применения на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской и Херсонской областей 
в течение переходного периода (который определен  
до 1 января 2026 года) уголовного, уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации определяются федеральным за-
коном. Однако, такого федерального закона, который 
бы определял порядок применения уголовного, уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнительного за-
конодательства в четырех новых субъектах Российской 
Федерации на данный момент, пока нет. Вместе с тем 
отметим, что анализ законодательства о воссоедини 
Республики Крым и города Севастополь с Российской 
Федерацией дает нам основание утверждать о наличии 
преемственности законодательной техники в изложе-
нии законов о воссоединении и законодательной ана-
логии в данном вопросе. Указанный тезис свидетель-
ствует, что специальный федеральный закон о порядке 
применения уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства в четырех 
новых субъектах Российской Федерации будет анало-
гичен Федеральному закону от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ  
«О применении положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Сева-
стополя». Приведенное свидетельствует, что нормы 
и положения УК РФ действуют на территории До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Херсонской областей с 
момента вхождения последних в состав Российской  
Федерации.

Сопоставив положения Федеральных конститу-
ционных законов от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ;  
№ 6-ФКЗ; № 7-ФКЗ; № 8-ФКЗ, ст. 3561 УК РФ, а так-
же Указа Президента Российской Федерации «О вве-
дении военного положения на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской и Херсонской областей» от 19 октября  
2022 года № 756 мы приходим к выводу, что все пре-
ступления против собственности, совершенные после 
00 часов 00 минут 20 октября 2022 года на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской и Херсонской областей 
в обязательном порядке должны квалифицироваться 
исключительно по соответствующей части ст. 3561 УК 
РФ, такого рода умозаключение поясним следующими  
тезисами.

Мародерство, предусмотренное ныне действующей 
редакцией УК РФ, в отличии от мародерства, которое 
было предусмотрено ст. 266 УК РСФСР, размещено в 
Главе 34 УК РФ «Преступления против мира и безопас-
ности человечества», что существенным образом отли-

чает их друг от друга при установлении объекта престу-
пления, а также субъекта преступления.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 3561 
УК РФ выступают общественные отношения в сфере ре-
ализации правового режима военного положения, а так-
же сфере соблюдения правил и обычаев ведения войны 
и боевых действий. Как нам представляется, обществен-
ные отношения, связанные с обеспечением неприкос-
новенности частной собственности в период военного 
положения, в военное время либо в условиях вооружен-
ного конфликта или ведения боевых действий выступа-
ют частью именно общественных отношений в сфере 
соблюдения правил и обычаев ведения войны и боевых 
действий, такого рода заключение можно сделать из 
анализа положений статей 4, 23, 46, 53, 55, 56 Конвен-
ции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октя-
бря 1907 года, а также ст. 53 Конвенции (IV) о защите 
гражданского населения во время войны, от 12 августа  
1949 года. Таким образом исходя из смысла диспо-
зиции ст. 3561 УК РФ общественные отношения, обе-
спечивающие реализацию и охрану частной собствен-
ности в обязательном порядке должны признаваться  
дополнительным объектом исследуемого состава пре-
ступления.

Анализ диспозиции ст. 3561 УК РФ свидетельству-
ет, что данное преступление является предметным пре-
ступлением. Предметом преступления выступает чужое 
имущество, в том числе имущество, находящиеся при 
убитых или раненных, а также имущество гражданского 
населения. Иными словами, данный состав преступле-
ния следует относить к имущественным преступлени-
ям. Исходя из содержания диспозиции ст. 3561 УК РФ 
предметом преступления может быть имущество, ко-
торое принадлежи физическим или юридическим ли-
цам, так как используемый в норме оборот «… (в том  
числе …» используется законодателем для уточнения 
характеристики чужого имущества, не для ее конкрети-
зации.

Основным признаком, который характеризует 
предмет исследуемого состава преступления, является 
то, что предмет преступления является чужим по отно-
шению к виновному лицу, такого рода характеристика 
корреспондирует с тезисом о взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности элементов состава преступления друг 
с другом [2], в части того, что виновное лицо осознает 
факт, что оно не является собственником изымаемого  
имущества.

Для уяснения особенностей, связанных с примене-
нием данной нормы на практике, следует более деталь-
но разобрать объективную сторону указанного деяния. 
Так, по общему правилу объективная сторона любого 
преступления состоит из деяния, которое бывает выра-
жено либо в форме действия, либо в форме бездействия. 
В нашем случае исходя из мысли законодателя, под ма-
родерством следует понимать исключительно активные 
действия, совершаемые в корыстных целях и заключа-
ющееся в противоправном обращении или изъятии без 
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исключительной необходимости имущества, которое 
является чужим.

Характеризуя объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 3561 УК РФ следует исходить их 
того, что часть признаков раскрывающих сущность маро-
дерства совпадает с характеристикой понятия хищения, 
которое закреплены в примечании 1 к ст. 158 УК РФ.

Анализ ч. 1 ст. 3561 УК РФ свидетельствует, что 
противоправное и безвозмездное изъятие чужого иму-
щества либо его обращение может быть осуществле-
но как тайно, так и открыто, так и путем обмана либо 
злоупотребления доверием, а также посредством при-
своения либо растраты вверенного имущества. Откры-
тое безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества для квалификации по ч. 1 ст. 3561 УК РФ в 
обязательном порядке не должно сопровождаться наси-
лием либо угрозой его применения, в случае наличия в 
действиях виновного лица насилия либо угрозы его при-
менения, его действия образуют квалифицированные 
виды мародерства, предусмотренные ч. 2, ч. 3 либо ч. 4  
ст. 3561 УК РФ. 

Исходя из того, что мародерство является пред-
метным и имущественным составом преступления, а 
также из того, что диспозиция анализируемого состава 
преступления предусматривает изъятие либо обраще-
ние в пользу виновного лица имущества, мы приходим 
к выводу, что преступление, предусмотренное ст. 3561 
УК РФ следует считать оконченным с момента выбытия 
имущества, признаваемого предметом преступления, от 
собственника и его перехода виновному лицу, то есть со-
став преступления материальный. 

Еще одним обязательным признаком объектив-
ной стороны состава преступления, предусмотренного  
ст. 3561 УК РФ является время совершения преступле-
ния. Законодатель определил, что время совершения 
исследуемого состава преступления могут характери-
зовать: период военного положения; военное время; во-
время и в условиях вооруженного конфликта; во время 
ведения боевых действий.

Порядок введения военного положения, его право-
вая основа, режим и меры военного положения опре-
деляются Федеральным конституционным законом  
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».  
В соответствии со ст. 4 Федерального конституционного 
закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном поло-
жении» Военное положение на территории Российской 
Федерации или в отдельных местностях вводится указом 
Президента Российской Федерации. В указе Президента 
Российской Федерации о введении военного положения 
определены: основания введения военного положения; 
время и дата, с которых оно начинает действовать; гра-
ницы территории, на которых оно вводится.

В соответствии с Военной доктриной Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г.  
№ Пр-2976), военным конфликтом признается – форма 
разрешения межгосударственных или внутригосудар-
ственных противоречий с применением военной силы 

(понятие охватывает все виды вооруженного противо-
борства, включая крупномасштабные, региональные, 
локальные войны и вооруженные конфликты). 

Понятие «военное время» раскрывается в ч. 2 ст. 18 
Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне», военное время наступает с момента объявления 
состояния войны или фактического начала военных дей-
ствий, и истекает с момента объявления о прекращении 
военных действий, но не ранее их фактического прекра-
щения. Состояние войны объявляется федеральным за-
коном в случае вооруженного нападения на Российскую 
Федерацию другого государства или группы государств, 
а также в случае необходимости выполнения междуна-
родных договоров Российской Федерации.

Насилие (в том числе причинение тяжкого вреда 
здоровью) либо угроза его применения (в том числе 
угроза убийством) является конструктивным признаком 
квалифицированных особо квалифицированных соста-
вов преступления, предусмотренного ст. 3561 УК РФ.

Применение насилия либо угрозы его применения, 
но без фактического перехода предмета преступления, 
предусмотренного ст. 3561 УК РФ должно квалифици-
роваться как покушение на совершение преступления 
со ссылкой на советующую часть ст. 3561 УК РФ и ч. 3  
ст. 30 УК РФ. Действия, характеризующиеся выдви-
жением требования о передачи имущества или права 
на имущество или совершения других действий иму-
щественного характера в будущем под угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или повреждения 
чужого имущества, а равно под угрозой распростране-
ния сведений, позорящих потерпевшего или его близ-
ких, либо иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких, даже в условиях воен-
ного положения, военного времени либо в условиях во-
оруженного конфликта или ведения боевых действий 
не могут квалифицироваться как мародерство, такого 
рода деяния образуют преступление, предусмотренное  
ст. 163 УК РФ.

Причинение смерти в ходе совершения мародерства 
квалифицирующими признаками состава преступления 
предусмотренного ст. 3561 УК РФ не охватывается, что 
свидетельствует о необходимости дополнительной ква-
лификации по ст. 105 УК РФ либо по ст. 109 УК РФ, в 
зависимости от установленной формы вины. Приведен-
ное также свидетельствует, что квалификация по сово-
купности преступлений, предусмотренных ст. 3561 УК 
РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ исключается.

С учетом вышеизложенного, а также принимая во 
внимание принцип законности, руководствуясь пра-
вилами квалификации, а также учитывая сложившую-
ся правоприменительную практику мы полагаем, что 
хищение ядерных материалов или радиоактивных ве-
ществ, огнестрельного оружия, комплектующих деталей 
к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств либо наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также растений, содержащих наркоти-
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ческие средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, а также похищение официальных до-
кументов, штампов или печатей состава преступления, 
предусмотренного ст. 3561 УК РФ не образует. Совер-
шение перечисленных выше общественно опасных дей-
ствий в период военного положения, военного времени 
либо в условиях вооруженного конфликта или ведения 
боевых действий должны квалифицироваться по ст. 221 
УК РФ, по ст. 226 УК РФ, или по ст. 229 УК РФ, либо по 
ст. 325 УК РФ в зависимости от характеристики пред-
мета преступления.

Также особым конструктивным признаком, уста-
новление которого необходимо для квалификации дея-
ния по ст. 3561 УК РФ, является совершение указанных 
действий вне вынужденной необходимости. Вынужден-
ными действиями, являются такие акты поведения лица, 
при которых оно, находясь в указанной обстановке, с 
учетом ее особенностей и промежутка времени действо-
вать иным образом не могло. С учетом специфики ука-
занной в статье 3561 УК РФ вынужденными действиями 
можно обозначить, например, использование аптечки и 
ее компонентов, которая принадлежит убитому солдату 
для остановки кровотечения и спасения жизни, а также 
использование оружия и боеприпасов умершего солдата 
для продолжения выполнения боевой задачи. Кроме это-
го нельзя считать мародерством использование транс-
портного средства, принадлежащего гражданским ли-
цам в целях доставки раненных солдат в медицинский 
госпиталь. Другими словами, если указанные действия 
не продиктованы корыстной составляющей, а соверша-
ются в условиях вынужденной необходимости, состава 
мародерства в таком случае не будет, а при наличии до-
полнительных условий совершенное может иметь при-
знаки, исключающие преступность деяния, которые 
предусмотрены ст. 38 УК РФ (необходимая оборона),  
ст. 39 УК РФ (Крайняя необходимость) либо в связи с 
изменением обстановки, так как лицо и само преступле-
ние не является общественно опасными.

Однако следует помимо разбора обязательных при-
знаков объективной стороны еще указать на факуль-
тативные признаки, такие, как время и обстановка со-
вершения преступления, которые дают основание для 
отграничения мародерства от хищения. Объективная 
сторона мародерства характеризуется временем и обста-
новкой, а именно: периодом военного положения, воен-
ным временем либо условиями вооруженного конфлик-
та или ведения боевых действий. 

Под обстановкой ведения боевых действий не-
обходимо понимать скоординированные и четко орга-
низованные действия воинских объединений, соеди-
нений и частей при выполнении поставленных задач 
с применением различных форм и способов ведения  
войны.

Под военным временем следует понимать период, 
когда государство находится в состоянии войны с дру-
гим государством (страной). Указанное состояние воз-

никает с момента его объявления высшим органом го-
сударственной власти либо с момента фактического на-
чала военных действий.

Таким образом можно сделать вывод, что в мир-
ное время данный состав преступления не будет при-
меняться, а схожие с ним деяния будут расцениваться, 
как преступления против собственности. Следователь-
но, можно говорить о том, что преступления предусмо-
тренное ст. 3561 УК РФ является специальным составом 
преступления по отношению к составам преступления, 
предусмотренным ст.ст. 158, 159, 160, 161, 162 УК РФ, 
что дает нам основание утверждать, что до внесения  
24 сентября 2022 года изменений в УК РФ действия, 
имеющие признаки мародерства должны были квалифи-
цироваться, при наличии соответствующих признаков 
либо как кража, либо как мошенничество, либо как гра-
беж, либо как разбой, а в случае если имущество вино-
вному лицу было вверено для охраны, то как присвоение 
либо растрата вверенного имущества.

В отличии от редакции УК РСФСР 1960 года субъ-
ект мародерства является общим, то есть физическим 
вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной от-
ветственности – 16 лет. Однако, исходя из содержания 
ч. 2 ст. 20 УК РФ, в случае совершения преступлений 
против собственности в период военного положения, 
военного времени либо в условиях вооруженного кон-
фликта или ведения боевых действий, лицом в возрасте 
от 14 до 16 лет его действия следует квалифицировать 
по соответствующей статье Главы 21 УК РФ.
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Центральное место осуществления международ-
ного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью 
занимает оказание государствами взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. Согласно официальным 
данным, в 2021 году в России было зафиксировано  
36,4 тысячи преступлений, совершенных иностранцами 
(за 9 месяцев 2022 г. – 30,9 тыс.), при этом более 80 % 
преступных деяний приходится на граждан из госу-
дарств – участников СНГ. 

Одной из форм международного сотрудничества по 
уголовным делам является направление и исполнение 
запросов о правовой помощи. 

Международно-правовые акты, ратифицированные 
Россией, используют различные термины, по существу 
аналогичные запросу, такие как: «обращение», «пору-
чение», «требование». Все они имеют единое значение, 
предполагающее необходимость оказания взаимодей-
ствия по уголовным делам.

© Григорьева Н. В., Жамкова О. Е., 2023
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В части 5 уголовно-процессуального закона нашей 
страны отражены основные процессуальные особенно-
сти международного взаимодействия, а также закреплен 
порядок направления и исполнения международных 
поручений. При взаимодействии со странами СНГ ос-
новным документом, регламентирующим порядок ока-
зания правовой помощи по уголовным делам, помимо 
УПК РФ следует считать Конвенцию о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам, заключенную в Минске 22 января 
1993 года [1]. Отдельные группы международных пра-
воотношений могут быть урегулированы различными 
двусторонними договорами, а в случае их отсутствия – 
на основе принципа взаимности. 

Сотрудничество государств по уголовным делам 
не раз становилось предметом обсуждения на коорди-
национных совещаниях, итоги которых отражались в 
докладах о результатах и основных направлениях де-
ятельности органов предварительного расследования. 
Должностными лицами МВД регулярно подчеркивается 
необходимость повышения результативности деятель-
ности в рассматриваемом направлении. В этой связи 
крайне важным и своевременным представляется обоб-
щение информации и анализ процедуры оформления за-
просов о правовой помощи по уголовным делам следо-
вателями и дознавателями органов внутренних дел.

Уголовно-процессуальным законодательством не 
определено понятие «запроса», поэтому нами предла-
гается понимать под ним поручение, направленное в 
установленном законом порядке компетентному органу 
(должностному лицу) иностранного государства на осу-
ществление определенных процессуальных действий. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальным 
кодексом закреплен порядок направления запросов о 
производстве следственных действий лишь при нали-
чии возбужденного уголовного дела. Порядок направле-
ния международных запросов при осуществлении дея-
тельности на этапе проверки сообщения о преступлении 
подлежит закреплению в двусторонних соглашениях с 
учетом законодательно установленной возможности 
производства следственных действий до принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела. 

 При производстве расследования необходимость 
в запросах о производстве следственных действий воз-
никает достаточно часто. Процессуальный порядок на-
правления запросов о правовой помощи по уголовным 
делам регламентирован главой 53 УПК РФ. 

Российский законодатель не содержит ограничений 
по производству следственных действий на террито-
рии другого государства, однако наиболее часто такими 
действиями выступают допрос, осмотр, выемка, обыск, 
судебная экспертиза. Следует отметить, что независимо 
от процессуальной формы производства следственного 
действия, предусмотренной законодательством ино-
странного государства, результат такого действия может 
использоваться в качестве доказательства на территории 
Российской Федерации. При этом действует правило о 

равенстве юридической силы доказательств. Единствен-
ное условие – это наличие правильно оформленного за-
проса и передача доказательств в установленном зако-
ном порядке. 

Запрос о производстве следственного действия со-
стоит из описательной и резолютивной частей.

Описательная часть запроса – это часть, содержа-
щая основные, фундаментальные сведения, дающие ин-
формацию о том, в связи с чем направлен запрос. Имен-
но поэтому, описательная часть может быть различной, 
что обусловлено разными мотивами его направления. 
Статья 454 УПК РФ, являясь логичным продолжением 
Минской конвенции, за тем лишь исключением, что на-
зывает запрос поручением, содержит аналогичные по 
содержанию разделы описательно-мотивировочной ча-
сти запроса:

 – полное официальное наименование органа пред-
варительного расследования от которого исходит запрос; 

 – полное наименование органа, в который направ-
ляется запрос с обязательным указанием официального 
наименования иностранного государства. Необходимо 
уточнить верное название страны в Общероссийском 
классификаторе стран мира или на официальном сайте 
Министерства иностранных дел Российской Федерации;

 – наименование уголовного дела, с указанием его 
номера, даты возбуждения, общего количества томов на 
момент направления запроса;

 – характер запроса – информация о перечне след-
ственных действий, которые необходимо произвести в 
интересах следствия на территории иностранного го-
сударства. В запросе должно быть указано, что резуль-
таты данных действий будут использоваться только  
в соответствии с теми целями, которые содержаться в 
поручении;

 – сведения лицах, которых так или иначе касается 
содержащаяся в запросе информация. В поручении не-
обходимо указывать всю имеющуюся информацию, ка-
сающуюся даты и места рождения, гражданства, состава 
семьи, профессии, рода занятий, наименования и места 
нахождения юридического лица. Иногда на момент на-
правления запроса должностное лицо не располагает 
необходимой информацией, поэтому перед направлени-
ем запроса следует получить первоначальные данные 
об участниках запроса с использованием возможностей 
Интерпола, органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность. Дополнительная информация 
также может быть запрошена в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации по кото-
рым МВД РФ является компетентным органом;

 – изложение подлежащих выяснению обстоя-
тельств, а также перечень запрашиваемых документов, 
вещественных и других доказательств. Так, например, 
в случае производства допроса предлагаем не ограни-
чиваться изложением только тех обстоятельств, кото-
рые подлежат выяснению. Должностное лицо отражает 
краткую фабулу преступления, обстоятельства, которые 
следует установить, формулирует вопросы, которые 
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должны быть поставлены перед допрашиваемым, дру-
гие сведения. Если характер запроса предусматривает 
необходимость направления подлинников документов, 
вещественных доказательств, в запросе отражается обя-
занность вернуть их исполнителю, если это предусмо-
трено международным соглашением;

 – сведения о фактических обстоятельствах со-
вершенного преступления, его квалификация, текст 
соответствующей статьи УК РФ, а при необходимости  
также сведения о размере вреда, причиненного престу-
плением.

Содержание поручения может включать более кон-
кретные сведения, которые понадобятся запрашиваемой 
стороне для максимально полного исполнения запроса. 
Перечень этих дополнений зависит от вида запраши-
ваемой помощи. Так, например, могут быть указаны: 
процессуальный статус лица, в отношении которого на-
правляется запрос, дата привлечения этого лица в каче-
стве обвиняемого, информация об избрании меры пре-
сечения, задержании. Если лицо объявлено в розыск в 
запросе отражается дата объявления розыска обвиняе-
мого и вид розыска, а также перечисляются меры, кото-
рые были приняты для установления местонахождения 
лица. В поручении также может отражаться информа-
ция о продолжительности расследования, сведения о 
том, приостанавливалось ли производство по делу или 
нет, данные о сроках давности привлечения к уголовной 
ответственности относительно расследуемого престу-
пления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Резолютивная часть запроса содержит просьбу о 
производстве следственных действий. Следует отме-
тить, что в запросе может содержаться ходатайство толь-
ко о таких процессуальных действиях, которые можно 
делегировать. К числу таких действий не относятся 
процедуры, оформляемые постановлением, посколь-
ку любое постановление это прежде всего решение по 
уголовному делу, которое вправе принимать только сам 
субъект расследования. В этой связи в запросе возможно 
лишь предложить компетентным органам иностранного 
государства ознакомить участников процесса с указан-
ными документами, например «Ознакомить предста-
вителя потерпевшего с постановлением о назначении 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
от 30.10.2022 года, с заключением комиссии экспертов  
№ 181 от 02.11.2022 года, разъяснить представителю 
потерпевшего права, предусмотренные ч. 1 ст. 198, ч. 1  
ст. 206 УПК РФ (копии постановления о назначении экс-
пертизы, заключение экспертов, выписки из УПК РФ 
прилагаются)». 

Производство процессуальных действий, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации 
на территории иностранного государства недопустимо.

Предлагаем конкретизировать содержание запроса 
о правовой помощи следующими положениями:

 – ссылкой на международный договор, регулирую-
щий сотрудничество при оказании взаимной правовой 

помощи по уголовным делам, а при его отсутствии –  
на принцип взаимности;

 – установлением срока исполнения поручения,  
а также указанием срока окончания расследования; 

 – обязанностью соблюдения исполнителем прави-
ла о неразглашении факта обращения с запросом о пра-
вовой помощи и содержания запроса;

 – обязательным приложением к запросу судебного 
решения (с переводом) на производство следственного 
действия, если последнее требует судебного согласия;

 – если международным договором предусмотрена 
возможность опираться на законодательство заинтере-
сованной страны, направляющей запрос, в нем должно 
быть указано описание порядка совершения процессу-
ального действия. Иногда может возникнуть необхо-
димость использования определенной процедуры или 
условия, соблюдение которых желательно для запраши-
ваемой стороны. Данное обстоятельство может возник-
нуть при направлении запроса в страны, не относящиеся 
к континентальной системе права, когда должностным 
лицом не проводится расследование, а всего лишь со-
ставляется отчет о результатах опроса лица. Такой от-
чет не содержит ни статуса лиц, которых опрашивают, 
ни времени его производства. В нем лишь отражается 
краткая позиция опрашиваемого по существу ситуации. 
В таком случае необходимо указывать, какие реквизиты 
следует включать в исполненное поручение.

Наряду с содержанием, предъявляются требовани-
ям к правилам оформления запроса.

Во-первых, текст запроса составляется простыми 
предложениями, без использования «жаргонизмов», 
просторечных выражений, причастных и деепричаст-
ных оборотом, слов, имеющих двойное значение, без 
использования сложноподчиненных предложений. Все 
аббревиатуры расшифровываются. Текст должен быть 
изложен логично, читаться легко. 

Во-вторых, автором поручения выступает лицо, 
которым принято решение о возбуждении уголовного 
дела, или которое приняло дело к своему производству, 
руководитель следственной группы или группы дозна-
вателей. Запрос составляется в письменной форме, ми-
нимум в двух экземплярах, подписывается автором, при 
этом каждая страница запроса и его перевода скрепляет-
ся гербовой печатью на титульном листе. 

В-третьих, к запросу составляется приложение в 
двух экземплярах. При отсутствии технической возмож-
ности это сделать, например, в случае значительного 
объема материалов, к запросу необходимо приложить 
оригинал в одном экземпляре и те копии, изготовление 
которых технически возможно. На копиях ставится над-
пись «копия верна», внизу ставится подпись должност-
ного лица-автора запроса. Все листы также скрепляют-
ся гербовой печатью на тех страницах, на которых есть 
текст.

В-четвертых, соответствующее поручение и все 
приложения к нему обязательно переводятся на офици-
альный язык государства исполнителя запроса. Долж-
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ностным лицом выносится постановление о назначении 
переводчика, который осуществив перевод каждой стра-
ницы поручения и приложений к нему, подписывает их 
на каждой странице. Минская конвенция, устанавлива-
ет, что стороны вправе пользоваться государственными 
языками соответствующих стран или русским языком. 

В-пятых, запросу о правовой помощи прилагается 
выписка статьи из Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с которой квалифицировано 
расследуемое преступное деяние. При этом текст право-
вой нормы приводится полностью, заверяется надписью 
«Выписка верна», подписью должностного лица с указа-
нием его должности и гербовой печатью.

После изготовления запроса он направляется для 
изучения непосредственному руководителю, начальни-
ку территориального органа, специалистам центрально-
го аппарата МВД России, которые осуществляют орга-
низационно-методическое обеспечение деятельности 
территориальных органов МВД России по соответству-
ющему направлению. Дальнейшие действия по направ-
лению запроса определяются международными догово-
рами и соглашениями. Международный запрос о произ-

водстве следственных действий и прилагаемые к нему 
материалы с сопроводительным письмом направляются 
в компетентные органы иностранного государства. 

Таким образом, анализ практики направления за-
просов о правовой помощи выявил ряд актуальных про-
блем, требующих дальнейшего научного, теоретическо-
го, практического осмысления с целью выработки наи-
более оптимальных путей их решения.
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Всестороннее исследование проблематики прав и 
свобод мужчин невозможно без осмысления генезиса 
юридической ответственности за мужеложство – древ-
нейшего противоправного состава в сексуальной сфе-
ре. Тем не менее, мужеложство относительно недавно 
получило юридическое закрепление. Примечательно, 
что древнейшие законодательные массивы и право-
вые памятники хоть и обладали тенденцией ограни-

чивать половую сферу человека, но мужеложство ока-
залось за пределами их нормативного воздействия  
[10, с. 14].

Дефинитивные аспекты «мужеложства» как юри-
дической категории получили свое нормативное очер-
тание еще в Древней Руси через каноническое право-
вое регулирование. Что характерно, под мужеложством 
понимались анально-генитальные действия в рамках 

© Грошев С. Н., 2023
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мужских гомосексуальных отношений, когда половой 
член одного партнера вводится в прямую кишку другого  
[8, с. 103]. Некоторые авторы, в том числе А. В. Лох-
вицкий, полагают, что феномен мужеложства имел 
амбивалентную правовую природу, так как выступал 
достаточно распространенным явлением в Древнерус-
ском государстве не считаясь при этом уголовным пре-
ступлением, находясь, в то же время, в статусе тяжкого 
прегрешения перед богом. По сути, долгое время отече-
ственный правопорядок отказывался воспринимать му-
желожство через призму уголовного правонарушения, 
полагая гомосексуальные контакты между мужчинами 
нравственно-религиозным проступком, а не правонару-
шением. По сути, мужчин, уличенных в подобном дея-
нии могло ожидать лишь общественное порицание, цер-
ковная епитимья и т.п. не юридические наказания. При 
этом женский гомосексуализм в тот период не считали 
нужным осуждать даже с морально-нравственной точки 
зрения.

Отсутствие нормативной регуляции мужеложства 
проявляется в том, что оно как состав отсутствует в тра-
диционном законодательстве Древней Руси. Нет норма-
тивной фиксации мужского гомосексуализма и в Судеб-
никах Иоанна III (1497 г.) и Иоанна IV (1550 г.).

Начало активной карательной политики в отноше-
нии мужчин-гомосексуалистов можно наблюдать с нача-
ла реформ Петра I. Так, в 1706 г. в воинском уставе было 
зафиксировано уголовное наказание за мужеложство. 
Тем не менее, субъектно указанная норма распростра-
нялась лишь на военнослужащих. При этом Артикулы 
воинские предусматривали уголовную ответственность 
не только за насильственное мужеложство, но и добро-
вольные гомосексуальные контакты. Кроме того, в каче-
стве квалифицирующего признака позиционировалось 
мужеложство, совершенное начальниками в отношении 
подчиненных (гл. 22) [6, с. 26]. Стоит отметить, что на-
сильственное мужеложство каралось крайне сурово и 
уличенный в этом деянии мог быть наказан либо смер-
тью, либо вечной ссылкой на галеры. П. И. Люблинский 
полагает, что такая жесткая реакция публичной власти 
на проявления мужской гомосексуальности была связа-
на с тем, что Петр I полагал противоестественные по-
ловые сношения причиной снижения боеспособности 
вооруженных сил [3, с. 34]. Тем не менее, первоначаль-
ная суровость наказаний за мужеложство постепенно 
смягчилась и если поначалу гомосексуалистов нередко 
сжигали живьем, то в 1716 году стали применять теле-
сные наказания, либо вечную ссылку, если мужеложство 
было сопряжено с насилием. 

Постепенно, юридические репрессии в отношении 
мужчин-гомосексуалистов стали распространяться на 
всю мужскую гендерную группу, а не только военнос-
лужащих. Так, в «Уложениях о наказания уголовных и 
исправительных» 1845 г. была закреплена юридическая 
ответственность за мужеложство. При этом в качестве 
наказания здесь фигурировало лишение свободы сро-
ком от 4 до 5 лет, с лишением всех личных и особен-

ных прав и преимуществ, а если виновный был христи-
анином, то он дополнительно наказывался церковной 
епитимьей (ст. 995). В свою очередь если имело место 
насилие в указанном деянии, либо в качестве потер-
певшего фигурировал малолетний или слабоумный, то 
наказание ужесточалось до лишения всех прав состоя-
ния и ссылки на каторгу сроком от 10 до 12 лет (ст. 996)  
[9, с. 102]. Вместе с тем, в рамках правоприменительной 
практики Сенат расширил нормативное действие ука-
занных норм, предусматривая наказание как за единич-
ные деяния, так и повторяющиеся случаи мужеложства  
[2, с. 22–25].

Примечательно то, что уголовные репрессии в 
рамках отечественного правопорядка в отношении 
мужчин-гомосексуалистов сохранялись, хоть и были 
существенно смягчены, тогда как в европейских госу-
дарствах за мужеложство юридически уже не пресле-
довали. В указанный период мужеложство понималось 
как половой акт между мужчинами «coitus per anum, 
совершаемый мужчиной над мужчиной же» [3, с. 53]. 
Потерпевшими, как и преступниками здесь были ис-
ключительно мужчины, однако Сенат толковал норму 
несколько иначе, полагая, что противоестественные 
сношение мужчины и женщины также подпадало под 
действие указанной нормы. Подобное понимания смыс-
ла правовой нормы вызвало резкую критику со стороны 
субъектов нормотворчества и не нашло в дальнейшем  
поддержки. 

В этой связи можно констатировать, что репрессив-
ность нормативного материала в отношении мужелож-
ства со времен Петра I была пролонгирована в середине 
XIX столетия, но, впрочем, утратив прежнюю суровость.

Начало XX столетия в указанном вопросе ха-
рактеризовалось некоторым смягчением уголовных 
репрессий в отношении мужчин гомосексуалистов. 
Так, Уголовное уложение 1903 г. за обычное мужелож-
ство предусматривало тюремное заключение сроком  
от 3-х месяцев. В качестве квалифицирующих призна-
ков, под которыми понималось насилие, либо половое 
сношение с несовершеннолетним в возрасте от 14 до  
16 лет, либо с лицом, находящимся в беспомощном со-
стоянии или не осознающем значение совершаемых над 
ним действий наказывалось лишением свободы в испра-
вительном доме на срок от 3 лет и выше. Мужеложство 
с ребенком в возрасте до 14 лет каралось строже, равно 
как и мужеложство с лицом, находящимся в подчинен-
ном положении по отношению к преступнику. Здесь за-
конодатель определял санкцию в виде каторги сроком до 
8 лет [5, с. 29].

Таким образом, нормативная регуляция ответствен-
ности за мужеложство в Российской империи обладала 
некоторыми амбивалентными характеристиками. Тем 
не менее имела место тенденция смягчения наказания за 
добровольный мужской гомосексуализм, без насилия и 
иных отягощающих вину признаков. 

Вектор развития в нормативно-правовом регулиро-
вании указанной сферы некоторым образом поменялся 
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с наступлением советского периода. Так, до 1934 г. со-
ветское уголовное законодательство не предусматрива-
ло ответственность за добровольные гомосексуальные 
половые контакты. Сама политическая конъюнктура до-
сталинского периода не предусматривала гипертрофи-
рованного давления на сферу личных прав граждан, во 
многом обусловив те прорывы в сфере прав и свобод че-
ловека. При этом ранняя советская уголовная доктрина 
стояла на позициях ненаказуемости сексуальных пред-
почтений субъекта, если не нарушаются права и свобо-
ды другого лица [4, с. 70]. 

Отношение советского законодателя к мужелож-
ству изменилось после принятия постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. которое ввела в УК 
РСФСР 1926 г. ст. 154-а, предусматривающую юриди-
ческую ответственность не только за мужеложство с ис-
пользованием зависимого положения потерпевшего, но 
и за добровольный гомосексуализм. Стоит отметить, что 
политика советского государства с начала 30-х гг. стала 
постепенно трансформироваться в жесткую тоталитар-
ную линию, которая предусматривала атаку на личные 
права и свободы человека, оформляя это через октро-
ирование спектра экономических прав в ущерб правам 
политического свойства. 

Послевоенный период не изменил уголовную по-
литику в этом вопросе, при этом стимулом к сохране-
нию уголовной ответственности за добровольное му-
желожство выступал не только рост преступлений в 
сексуальной сфере, но и общая политика КПСС, кото-
рая признавала только традиционные гетеросексуаль-
ные отношения, как ответ новой сексуальной повестке 
капиталистических стран [7, с. 89]. Советская государ-
ственность в целом представляла собой именно лагерь 
традиционной морали, но с дискриминационным укло-
ном по отношению к мужчинам, который проявлялся 
в пресловутом «налоге на яйца»; в функционировании 
Лечебно-трудовых профилакториев, которые зачастую 
становились рычагом давления жен на мужей; в разни-
це наступления пенсионного возраста, а также в иных 
аспектах демонстрирующих неравноправие мужчин и 
женщин. 

Небезынтересно то, что УК РСФСР 1960 г. в перво-
начальной редакции нормировал мужеложство как по-
ловое сношение мужчины с мужчиной, устанавливая 
ответственность как за добровольный гомосексуализм 
(ч. 1 ст. 121), так и за его квалифицированные разно-
видности (ч. 2 ст. 121). При этом за добровольное му-
желожство наказывались оба фигуранта, в случае же 
квалифицированного мужеложства в составе имел ме-
ста потерпевший, освобождавшийся от уголовной от-
ветственности [1, с. 76].

Постсоветский период, который ознаменован пре-
жде всего тем, что был принят новый Основной Закон 
страны 1993 г. нивелировало уголовную ответствен-
ность за добровольное мужеложство, декриминали-
зовав этот состав. В свою очередь, УК РФ 1996 г. нор-
мировал мужеложство как насильственное действие 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ). При этом 
указанная норма не была легально истолкована, что  
давало существенный рычаг давления в руки правопри-
менителю.

В заключение необходимо отметить, что в аспек-
те анализа состояния прав и свобод мужской гендер-
ной группы в рамках отечественного правопорядка 
юридическая ответственность за мужеложство играет 
важную роль, так как демонстрирует некоторые дис-
криминационные моменты в отношении мужчин со 
стороны государства с начала царствования Петра I и 
до распада СССР. Это проявляется прежде всего в том, 
что мужчины исторически ущемлялись в сфере лич-
ной сексуальной свободы в угоду политико-правовой 
конъюнктуре, которая исходила от публичной власти. 
При этом степень уголовных репрессий, которым под-
вергались мужчины практикующие гомосексуальные 
отношения, не всегда коррелировалась с совершенным  
деянием. 
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Конституционное право, пожалуй, как и любая дру-
гая отрасль права, находится в области влияния полити-
ки. Однако степень соприкосновения конституционного 
права и политики в разы более заметна и значима, чем 

у любой другой отрасли права. Представляется, что вза-
имовлияние права и политики в области государствен-
но-правовых отношений является одним из ключевых 
факторов, определяющих основные направления раз-
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вития государства и общества. Кроме того, взаимовли-
яние конституционного права и политики, безусловно, 
предопределяет нормативное содержание Конституции 
и федеральных конституционных законов. В свою оче-
редь действующая Конституция Российской Федерации 
очерчивает основные векторы развития политической 
системы общества и публично-правовых институтов в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах. В этом 
постоянном взаимодействии конституционно-правовых 
институтов и общественно-политических отношений и 
рождается такой феномен как конституционно-правовая 
политика государства.

Необходимо особо отметить, что конституционно-
правовая политика является составной частью правовой 
политики государства, но одновременно с этим, явля-
ясь ее ядром, предопределяет векторы развития общей 
правовой политики государства и контуры развития 
других отраслей права. Как отмечают В. И. Майоров  
и А. К. Сисакьян, конституционно-правовая политика 
представляет собой деятельность органов публичной 
власти и элементов гражданского общества по орга-
низации результативного механизма конституционно-
правового регулирования, а также совершенствованию 
конституционного строительства государства [1, с. 147]. 
Поддерживая данное определение, хотелось бы уточ-
нить, что конституционно-правовая политика формиру-
ется и развивается не только благодаря усилиям органов 
публичной власти и представителей гражданского обще-
ства, но и систематической научно-познавательной ра-
боте, которая осуществляется научно-педагогическими 
сотрудниками. Помимо этого, своим объектом конститу-
ционно-правовая политика охватывает взаимоотноше-
ния между государством и гражданским обществом, а 
также отношения, складывающиеся внутри гражданско-
го общества. Очевидно, что конституционно-правовая 
политика государства в современных напряженных гео-
политических условиях должна обеспечивать государ-
ственный суверенитет, территориальную целостность 
и историко-культурную идентичность российского 
общества, внутриполитический мир и согласие внутри  
общества.

С учетом сказанного, представляется целесообраз-
ным определить конституционно-правовую политику 
Российской Федерации как ключевую составляющую 
правовой политики государства, представляющую со-
бой деятельность органов публичной власти, инсти-
тутов гражданского общества и представителей науч-
но-педагогического сообщества, которая нацелена на 
совершенствование механизма конституционно-право-
вого регулирования, государственного строительства 
и взаимодействия государства, гражданского общества 
и личности. Конституционно-правовая политика госу-
дарства строится на конституционных установлениях и 
параллельно с этим является базой для развития Консти-
туции 1993 года и всей системы государственно-право-
вых отношений. Таким образом, конституционно-пра-
вовая политика – это динамичное явление, двигающее 

вперед развитие Конституции, а также государства и 
общественно-политических институтов. От того, на-
сколько конституционно-правовая политика стабильна 
и в то же время адаптивна к изменяющимся обществен-
но-политическим и экономическим процессам, зависит 
стабильность и поступательное развитие государства и 
общества.

Представляется, что развитие конституционно-пра-
вовой политики в России в первой четверти XXI века 
проходит по нескольким основным направлениям. Пер-
вым таким направлением является так называемая феде-
ративная реформа, реализация которой позволила кон-
солидировать все территории Российской Федерации 
под контролем федерального центра, существенно огра-
ничить самостоятельность субъектов Федерации, а так-
же укрепить вертикаль исполнительной власти. Если в 
первое десятилетие XXI века конституционно-правовая 
политика строилась вокруг централизации субъектов 
Федерации вокруг федерального центра, то в последние 
несколько лет данные тенденции стали все заметнее пе-
реноситься на институт местного самоуправления.

Необходимо отметить, что проблема централиза-
ции и децентрализации – это одна из ключевых проблем 
для развития федеративного государства. Российский 
федерализм достаточно молод, и совершенствование 
баланса в распределении полномочий между федераль-
ным центром и регионами продолжается. Однако при 
этом подчеркнем одну принципиальную мысль: консти-
туционно-правовая политика первой четверти XXI века 
выработала одно главное правило, которое определи-
ло саму сущность российского федерализма. Его суть 
можно выразить следующей формулировкой: «Единая 
страна – единая власть – многообразие культур и тради-
ций». Именно в этой формуле, на наш взгляд, закрепле-
ны принцип территориальной целостности Российской 
Федерации, а также превалирующая роль федерального 
центра в вопросах государственно-правового строитель-
ства и федеративного развития [2, с. 22]. Указанное пра-
вило позволяет активно развиваться регионам, сохра-
нять их историю, культуру и традиции, но при этом не 
позволяет ни на минуту думать о возможности сецессии 
и предотвращает центробежные тенденции.

Институт местного самоуправления является ло-
гическим продолжением модели федеративного госу-
дарства. В современных российских реалиях институт 
местного самоуправления позволяет сохранить само-
бытность местных сообществ, обеспечить развитие их 
экономики, хозяйства, социально-бытовой сферы, но 
при этом также обеспечивает (через институт передава-
емых государственных полномочий) решение вопросов 
государственного значения на местах [3, с. 90]. В этой 
связи надлежит подчеркнуть, что институт местного 
самоуправления в Российской Федерации после кон-
ституционной реформы 2020 года развивается преиму-
щественно в рамках теории государственного местного 
самоуправления. Полагаем, что данный вектор является 
верным, поскольку дезинтеграция института местного 
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самоуправления из системы публичной власти крайне 
негативно сказывается как на эффективности государ-
ственного управления, так и на поступательном разви-
тии регионов. Сильное федеративное государство – это 
государство с эффективно функционирующим местным 
самоуправлением, встроенным в единую систему пу-
бличной власти.

Однако федеративное и достаточно централизован-
ное государство, так или иначе, в любом случае предо-
ставляет определенную степень свободы и автономии 
своим субъектам и муниципальным образованиям. По 
этой причине мы считаем целесообразным сохранить 
двухуровневую систему организации местного само-
управления. На уровне муниципальных районов и 
округов, а также городских округов местные админи-
страции должны быть встроены в систему органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации. 
Их формирование должно быть прерогативой органов 
государственной власти субъектов Федерации. На уров-
не же городских и сельских поселений, как представля-
ется, формирование органов местного самоуправления 
(включая местные администрации) должно быть пре-
рогативой населения. Такая формула, на наш взгляд, 
позволит обеспечить взаимосвязь населения, органов 
местного самоуправления и органов государственной 
власти федерального и регионального уровней (един-
ство в целостности и многообразии).

Вторым направлением конституционно-право-
вой политики России в первой четверти XXI века ста-
ла корректировка баланса внутри системы разделения 
властей. Как известно, Конституция 1993 года предус-
мотрела де-юре смешанную президентско-парламент-
скую республиканскую форму правления. Однако при 
этом полномочия Президента и Правительства России 
оказались настолько существенными, что положение 
Федерального Собрания – парламента России де-факто 
нарушило баланс между исполнительной и законода-
тельной ветвями власти, исказив саму идею смешанной 
республики и позволив ряду теоретиков считать Рос-
сию президентской республикой. Необходимо отметить, 
что такое положение вещей было во многом оправдано 
обстановкой и условиями, в которых принималась дей-
ствующая Конституция: благодаря сильной президент-
ской власти были преодолены последствия конституци-
онного кризиса, выстроена вертикаль исполнительной 
власти и сформирована система современного россий-
ского законодательства [4, с. 152].

Можно сказать, что к началу XXI века в России пар-
ламент не являлся значимым элементом в системе раз-
деления властей, а сама формула механизма разделения 
властей была выражена следующим образом: «Сильный 
президент – слабый парламент». Думается, что такой 
дисбаланс в системе разделения властей препятство-
вал позитивному развитию правовой демократической 
государственности и не создавал необходимых условий 
для ведения дискуссии между Правительством и Феде-
ральным Собранием в процессе работы над ключевы-

ми федеральными законами. Все это привело к тому, 
что фактическим законотворческим центром в стране 
стал не парламент, а Правительство и Администрация 
Президента Российской Федерации. С целью усиления 
позиций парламента в системе разделения властей и 
укрепления взаимодействия между законодательной и 
исполнительной ветвями власти в 2008 году в Консти-
туцию Российской Федерации была внесена поправка, 
согласно которой Правительство обязано представлять 
Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе по вопросам, постав-
ленным Государственной Думой (п. «а» ч. 1 ст. 114 Кон-
ституции).

Закономерным продолжением вектора на усиление 
позиций парламента в системе разделения властей ста-
ла конституционная реформа 2020 года, усилившая роль 
Государственной Думы в процессе формирования со-
става Правительства Российской Федерации. Если ранее 
Государственная Дума давала свое согласие Президенту 
страны только в отношении кандидатуры Председате-
ля Правительства, то теперь и кандидатура Председа-
теля Правительства, и кандидатуры его заместителей 
и большинства федеральных министров утверждаются 
Государственной Думой. Представляется, что данная 
новация существенным образом усиливает позиции 
Государственной Думы в системе разделения властей, 
а само Правительство подталкивает к более тесной ра-
боте с парламентом. В сегодняшней ситуации практиче-
ски каждый федеральный министр чувствует свою от-
ветственность не только перед Президентом Российской 
Федерации, но и перед Государственной Думой.

Полагаем, что вектор конституционно-правовой 
политики, который направлен на наиболее эффектив-
ное взаимодействие Правительства и Государствен-
ной Думы, является верным. В обозримом будущем 
он может быть развит путем внедрения в России кон-
цепции партийного правительства. При этом, на наш 
взгляд, внесение поправок в Конституцию не является 
обязательным. Соответствующие изменения могли бы 
быть внесены в федеральный конституционный закон  
от 06 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Россий-
ской Федерации». Суть их, по нашему мнению, должна 
быть выражена в следующем принципе: кандидатура 
на должность Председателя Правительства, вносимая 
Президентом Российской Федерации, и кандидатуры на 
должности заместителей Председателя Правительства 
и федеральных министров, вносимые Председателем 
Правительства, должны быть только из числа членов 
политической партии (коалиции политических партий), 
имеющей более 50 % депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе.

Наконец, последним направлением конституцион-
но-правовой политики России на современном этапе яв-
ляется укрепление национальной идентичности россий-
ского общества, традиционных семейных ценностей, 
исторической памяти и усиление социального вектора 
в самой Конституции 1993 года. Представляется, что 
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общество, которое не помнит свою историю, обречено 
на постепенное угасание. В таком обществе граждане 
утрачивают свою патриотическую ориентацию, а госу-
дарство не пользуется авторитетом у населения. В этой 
связи конституционная модель, предполагающая отказ 
от какой бы то ни было государственной идеологии, 
не исключает усиление идеологии патриотизма в вос-
питательной работе в образовательных организациях 
[5, с. 87], а также развитие патриотических начал в об-
разовательных программах, внешкольной работе, ки-
нофильмах, телевизионных передачах. Полагаем, что в 
ближайшем будущем в Конституции 1993 года должны 
появиться положения о развитии патриотизма граждан, 
их уважении к государству, а также о взаимном партнер-
стве и ответственности государства и общества относи-
тельно друг друга.

Таким образом, резюмируя сказанное, отметим, 
что конституционно-правовая политика России в на-
стоящее время активно развивается. Вектор ее разви-
тия направлен в сторону укрепления демократической 
правовой государственности, развития институтов 
гражданского общества и социального партнерства. 
Усилия государства нацелены на централизацию и оп-
тимизацию федеративного устройства России, укре-
пление системы разделения властей, сохранение тра-
диционных семейных ценностей, исторической памя-
ти и усиление социального вектора Конституции 1993 
года. Стабильная и последовательная конституцион-
но-правовая политика призвана обеспечить преем-
ственность и поступательное развитие государствен-
но-правовых отношений в России, укрепление суве-
ренной российской государственности и институтов 
гражданского общества. Эту задачу нельзя решить без 
участия всех граждан страны. Эта задача на долгие годы  
вперед.
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Активные действия следователя по формированию 
[4, с. 7, 15, 16] (собиранию) доказательств посредством 
производства следственных действий всегда вызывали 
неподдельный интерес, так всегда остро стоял вопрос 
о том, что есть следственные действия, и какова их  
система.

В юридической литературе возможно найти различ-
ные суждения относительно этих вопросов, и все они 

будут достаточно хорошо обоснованы и в той или иной 
мере будут давать ответ на поставленные вопросы.

Анализ этих суждений позволяет утверждать, что 
следственные действия, обладая познавательным харак-
тером, направлены на получение формально определен-
ной законодателем информации особого вида.

Причем получение такой информации, которая в 
будущем будет играть роль доказательственной, под-
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вержено весьма детальному и императивному право-
вому регулированию, без которого сложно даже пред-
ставить такую важнейшую составляющую всего уго-
ловного судопроизводства как институт следственных  
действий.

Следственные действия, с одной стороны, способ-
ствуют достижению назначения уголовного судопроиз-
водства, а с другой стороны, являются способом защиты 
прав, свобод и законных интересов лиц, принимающих 
участие в их производстве.

Законодатель в ст. 6 УПК РФ определяет, что: уго-
ловное судопроизводство имеет своим назначением, то 
есть ставит перед ним следующие, конкретные задачи: 
1) защитить права и законные интересы лиц и органи-
заций, которые были признаны потерпевшими от со-
вершенных против них преступлений; 2) в то же время 
защитить личность от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 
(ст. 6 УПК РФ).

При этом законодатель достаточно четко указывает 
на то, что уголовное преследование и назначение лицам 
виновным в совершении преступления справедливо-
го наказания в одинаковой мере отвечают назначению 
уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования лиц невиновных в совершении престу-
пления, освобождение их от наказания, реабилитация 
каждого, кто необоснованно, говоря иначе незаконно 
подвергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК РФ).

При производстве следственного действия на сле-
дователя или дознавателя ложится обязанность защи-
тить на протяжении всего его производства права и за-
конные интересы потерпевших от совершенных против 
них преступлений.

Это означает, что орган дознания, дознаватель, сле-
дователь должны оградить такие права и законные инте-
ресы от их нарушения при производстве следственного 
действия, уберечь их от недостаточного соблюдения, 
уважения и создания условий, при которых пользовать-
ся своими правами потерпевшим, по сути, невозможно 
или крайне затруднительно.

Тоже касается и личности, вовлеченной в орбиту 
уголовного судопроизводства в качестве подозреваемо-
го или обвиняемого, которую следует оградить от неза-
конного и необоснованного обвинения, ограничения ее 
прав и свобод и осуждения в дальнейшем.

В противном случае вся информация, полученная 
в процессе познания при производстве следственного 
действия, не сможет приобрести характер доказатель-
ственной, что явно не способствует достижению цели 
и задач как следственного действия, так и назначения 
всего уголовного судопроизводства в целом.

Следует отметить, что производство следственных 
действий образует фундамент уголовно-процессуальной 
деятельности, особенно заметно это проявляется на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства, когда 
следователь, дознаватель посредством их производства 
собирают доказательства, которые лягут в основу обви-

нительного заключения или акта и будут способствовать 
успешному выполнению своих функций прокурором и 
судом.

Профессор А. В. Победкин, обосновывая важность 
производства следственных действий, писал: «…След-
ственные действия – наиболее эффективный способ со-
бирания доказательств» [3, с. 169].

В действительности, производство следственных 
действий приводит не только к собиранию доказа-
тельств, но и позволяет проверить и более точно оце-
нить уже имеющиеся на тот момент в уголовном деле.

По сути следователь, орган дознания и дознаватель 
несут на себе главную нагрузку в собирании доказа-
тельств и формулированию на их основе предваритель-
ных выводов о том действительно ли лицо, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное преследование, 
совершило преступление, и достаточно ли собрано до-
казательств, чтобы наделить это лицо процессуальным 
статусом обвиняемого.

Именно эти должностные лица и органы опреде-
ляют достаточность собранных по делу доказательств 
для принятия законных, обоснованных и справедливых 
решений по делу и потребность в дальнейшем произ-
водстве следственных действий, результаты производ-
ства которых устранят имеющиеся сомнения и дополнят 
производство по делу недостающими доказательствами.

Действительно, именно производство следствен-
ных действий направлено на собирание такой сово-
купности доказательств следователем, дознавателем, 
органом дознания, которая позволит в дальнейшем уже 
прокурору в точном соответствии с действующим уго-
ловно-процессуальным законодательством принять ре-
шение: «об утверждении обвинительного заключения и 
о направлении уголовного дела в суд или о возвраще-
нии уголовного дела следователю для производства до-
полнительного следствия, изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых или пересо-
ставления обвинительного заключения и устранения 
выявленных недостатков со своими письменными ука-
заниями» (ст. 221 УПК РФ), схожая ситуация предусмо-
трена законодателем и с дознанием в ст. 226 УПК РФ.

Хорошо видно, что в данных случаях количество 
и качество произведенных органом дознания, дознава-
телем, следователем следственных действий может не 
совпасть с видением прокурора, который будет поддер-
живать государственное обвинение в суде первой ин-
станции, то есть выполнять функцию уголовного пре-
следования именно по этой причине законодатель дал 
возможность прокурору принимать такие решения по 
поступившему к нему уголовному делу с обвинитель-
ным заключением или обвинительным актом соответ-
ственно.

Таким образом, производство следственных дей-
ствий специально уполномоченными на то органами и 
должностными лицами способствует последовательно-
му движению уголовного дела из одной стадии уголов-
ного судопроизводства в другую, принятию на каждой 
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из них решений, соответствующих всем требованиям 
уголовно-процессуального закона и как следствие по-
степенному, но неуклонному достижению назначения 
каждой стадии и всего судопроизводства.

Производство следственных действий при ближай-
шем рассмотрении действительно подчинено достиже-
нию назначения всего уголовного судопроизводства в 
целом так как именно посредством их производства по-
степенно в строго определенные законодателем для по-
знания события преступления сроки восстанавливается 
не только полная картина самого события, но и причи-
ны, условия способствовавшие его совершению, отно-
шения существовавшие между участниками события и 
многое другое.

В своей совокупности такие, накопленные в пер-
вую очередь посредством производства следственных 
действий знания (доказательства) позволяют уже на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства выпол-
нять установленное в ст. 6 УПК предназначение.

Так лицо, в отношении которого возбуждено уго-
ловное дело либо задержанное по подозрению в совер-
шении преступления или к которому применена мера 
пресечения до предъявления обвинения – подозревае-
мый (ст. 46 УПК РФ) может приобрести более строгий 
процессуальный статус обвиняемого.

Однако возможно это только при наличии достаточ-
ных доказательств, дающих основания для обвинения 
лица в совершении преступления (ст. 171 УПК РФ), то 
есть в тот момент, когда у следователя отсутствуют со-
мнения в правильности принимаемого решения и есть 
уверенность в том, что именно данное лицо совершило 
преступление.

Также дознаватель по окончании дознания состав-
ляет обвинительный акт (ст. 225 УПК РФ), а при произ-
водстве дознания в сокращенной форме признав, что не-
обходимые следственные действия произведены и объем 
собранных доказательств достаточен для обоснованного 
вывода о совершении преступления подозреваемым, 
дознаватель составляет обвинительное постановление  
(ст. 226.7 УПК РФ).

И в то же время уголовное преследование в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого прекращается 
ввиду их непричастности к совершению преступления; 

Анализ приведенных выше положений позволяет 
утверждать, что производство следственных действий, 
направленно на собирание доказательств, в частности 
такой их совокупности, которая позволяет следовате-
лю, дознавателю принимать законные, обоснованные и 
справедливые решения имеющих своей целью как уго-
ловное преследование лиц, совершивших преступление, 
защищая тем самым права и законные интересы лиц и 
организаций, которые были признаны потерпевшими по 
уголовному делу, так и защитить личность от незаконно-
го и необоснованного обвинения.

Кроме того, именно результаты производства след-
ственных действий станут предметом всестороннего 
изучения и оценки судом первой инстанции позволят 

вынести законный, обоснованный и справедливый при-
говор по уголовному делу, разрешив его таким образом 
по существу.

Такое положение дел безусловно способствует до-
стижению назначения (задач) современного уголовного 
судопроизводства, как на досудебных, так и в судебных 
его стадиях.

Отсюда следует, что производство следственных 
действий как способ достижения назначения уголовного 
судопроизводства можно рассматривать в качестве сово-
купности мыслительно-практической деятельности сле-
дователя (дознавателя) направленной на удовлетворение 
познавательной потребности в получении новых знаний 
о событии преступления или подтверждении (опровер-
жении) уже имеющейся, вовлеченной в уголовное су-
допроизводство в качестве доказательства информации 
в целях определения направления дальнейшего хода 
предварительного расследования, трансформации воз-
никающих при этом отношений с другими участниками 
его производства и перспектив уголовного судопроиз-
водства в целом.

Говоря иначе, это детально урегулированная уго-
ловно-процессуальным законодательством процедура, в 
рамках которой должностные лица и органы, осущест-
вляющие уголовное судопроизводство последователь-
но, в зависимости от сложившейся следственной необ-
ходимости выполняют сменяющие друг друга активные 
процессуально-познавательные действия, в целях обна-
ружения и надлежащей фиксации следов преступления, 
а также собирания, проверки и доказательств, совокуп-
ность которых в дальнейшем будет способствовать до-
стижению назначения уголовного судопроизводства.

При этом производство следственных действий 
можно рассматривать не только как способ достижения 
назначения (задач) уголовного судопроизводства, но и 
как способ защиты прав личности, которая вовлекается 
в него в качестве одного из участников.

Практически вся деятельность следователя, дозна-
вателя на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства так или иначе связана с производством именно 
следственных действий, более того их производство воз-
можно и до возбуждения уголовного дела.

Познание в рамках уголовного дела всегда сопря-
жено с ограничением прав и свобод некоторых участни-
ков такой деятельности, но и с их процессуальной взаи-
мозависимостью друг от друга, которая очень подробно 
изложена в одной из работ Е. Б. Мизулиной.

Она писала: «уголовный процесс как технология 
правосудия представляет собой систему взаимозависи-
мостей суда, государства (обвинителя) и обвиняемого, 
фиксируемую уголовно-процессуальным законом, через 
запреты или ограничения процессуальной независимо-
сти в пределах презумпции невиновности – для суда 
(следователя); запреты или ограничения процессуаль-
ного принуждения обвиняемого вне суда – для государ-
ства (обвинителя); дозволения защищаться (отрицать 
обвинение) в тех пределах, в которых государству до-



Вестник экономической безопасности46 № 2 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

зволяется обвинять – для обвиняемого, а в целом неза-
висимость суда от государства или право человека на 
невиновность» [2, с. 30].

Совершенно справедливо, что права личности за-
няли несколько более высокую позицию по сравнению 
с обществом и государством в целом, а это означает, что 
и возможностей защитить их вполне достаточно, в том 
числе посредством заявления ходатайств о производстве 
того или иного следственного действия.

В таком случае само его производство с одной 
стороны будет способствовать установлению всех об-
стоятельств, имеющих существенное значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешения уголовного дела 
– то есть опять же достижению назначения уголовного 
судопроизводства, а с другой стороны, не позволит на-
рушить права участников уголовного судопроизводства.

Последнее можно с уверенностью утверждать, по 
той причине, что производство следственных действий 
осуществляется в строго установленных уголовно-про-
цессуальным законодательством временных и правовых 
рамках, за которые не вправе выйти ни следователь, ни 
дознаватель.

В противном случае говорить о полноценной за-
щите прав и законные интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений и личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод не представляется возможным.

Вся деятельность следователя, дознавателя, иных 
органов и должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное преследование по своей сути подчинена достиже-
нию назначению уголовного судопроизводства и, как 
следствие, защите прав его участников причем вне за-
висимости от их процессуального статуса (занимаемой 
стороны).

При этом производство следственных действий как 
правило сопряжено с различными по своему характеру 
ограничениями прав участников уголовного судопроиз-
водства, в том числе конституционных, что всегда вызы-
вало дискуссии относительно пределов такого ограниче-
ния, его специфики и способах защиты прав участников.

Интересна в этом плане позиция, высказанная 
на основе серьезного анализа, имеющих место быть в 
юридической литературе точек зрения И. Н. Кондратом, 
которая в полном объеме применима и к производству 
следственных действий.

В одной из своих работ он указывал, что: «специ-
фика ограничения прав и свобод личности заключается 
в его законодательном санкционировании; основанием 
ограничения могут служить только цели, сформулиро-
ванные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; ограничение прав 
и свобод личности представляет собой не уменьшение 
объема целостности качественной определенности этих 
прав, а ограничение условий и возможностей притязать 
на них причем само ограничение может допускаться 
лишь как временная мера, так как в РФ не должны из-
даваться законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина» [1, с. 96].

Таким образом, ограничение прав тех или иных 
участников производства следственных действий не но-
сит произвольный характер, а осуществляется только на 
основе конституционных предписаний – в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства (ст. 55 
Конституции РФ), специально уполномоченными на то 
органами и должностными лицами, осуществляющими 
уголовное преследование.

Вместе с тем пределы такого ограничения, есть 
понятие оценочное, и, в первую очередь, при приня-
тии решения и собственно производстве следственного 
действия их определяет как правило следователь или 
дознаватель, основываясь не только на нормативных 
предписаниях действующего уголовно-процессуально-
го законодательства, но и сформировавшегося у него 
правосознания, жизненного опыта и совести.

При этом допустимость ограничения прав отдель-
ных участников производства следственных действий 
основывается на законе, в особенности той его части, 
которая связана с основаниями такого ограничения и об-
щими правилами производства следственных действий.

При таком подходе указанная выше допустимость 
ограничения прав участников производства след-
ственных действий представляет собой формально 
определенную, сформировавшуюся в процессе пред-
варительного расследования вероятность, предполага-
ющую временное стеснение в установленном законом 
порядке в полноценном пользовании гражданскими, в 
том числе конституционными правами того или иного  
участника.

Такое стеснение действительно допускается зако-
нодателем при производстве следственных действий, 
но при соблюдении определенных ст. 164 УПК правил, 
которые можно рассматривать в качестве определенного 
рода процессуальных гарантий не нарушения прав, уча-
ствующих в производстве следственных действий лиц.

Так при необходимости извлечения трупа из места 
захоронения, производства обыска, выемки, освидетель-
ствования необходимо вынесение соответствующего 
постановления, которое не может быть вынесено при 
отсутствии оснований.

Производство осмотра жилища при отсутствии со-
гласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выем-
ки в жилище, обыска, осмотра и выемки в отношении 
адвоката, выемки заложенной или сданной на хранение 
в ломбард вещи, личного обыска, получения инфор-
мации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами и т. д., требует обязательно 
получения судебного решения, так как при проведении 
этих следственных действий существенно ограничи-
ваются конституционные права тех участников, в от-
ношении которых они производятся следователем или  
дознавателем.

Причем речь идет об общих правилах, производ-
ства следственных действий без принятия во внимания 
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различных исключений из них, которые предусматри-
ваются действующим законодательством, не нарушая 
при этом прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовно-
го судопроизводства в определенном процессуальном  
статусе.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что 
производство следственных действий достаточно четко 
урегулировано нормами уголовно-процессуального за-
кона, что позволяет с уверенностью говорить о том, что 
их производство в не малой степени способствует как 
защите прав участников, так и достижению назначения 
уголовного судопроизводства.
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Этика является наукой о морали и нравственно-
сти, которая изучает проблематику критериев добра и 
зла, выбора человека, свободы воли и др. В связи с бы-
стрыми темпами развития современного общества, его 
информатизацией, роботизацией, внедрением новейших 
и автоматизированных технологий во все отрасли на-
уки и техники, этические вопросы приобрели особую 
актуальность, что обусловило необходимость совершен-
ствования профессиональной этики сотрудников орга-
нов внутренних дел, которая определяет нравственные 
принципы и ориентиры как при решении повседневных 

служебных задач, так и при возникновении спорных, 
провокационных ситуаций. На наш взгляд, требуют кон-
кретизации и более детального рассмотрения этические 
аспекты взаимодействия следователя и эксперта в рам-
ках осуществления их профессиональной деятельности, 
поскольку при ее осуществлении могут возникать слож-
ности коммуникации, а также различные конфликтные 
ситуации, решение которых позволят наиболее полно и 
успешно выполнить поставленные перед сотрудника-
ми задачи. Анализ судебно-следственной и экспертной 
практики свидетельствует о количественном приросте 
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процессуальных действий, в котором участвуют сотруд-
ники экспертно-криминалистических подразделений. 
Это объясняется тем, что с возникновением новых видов 
преступной деятельности, сопряжённой с применением 
инновационных объектов, орудий, средств преступных 
посягательств, требующих применение комплексных 
методов исследования, характеризующихся большим 
объемом и интеграционным характером специальных 
знаний. Отметим, что использование достижений на-
учного прогресса не только правоохранительными орга-
нами, но и преступными сообществами диктует новые 
реалии использования специальных знаний в раскрытии 
и расследовании преступлений, что обусловило особое 
значение проблем взаимодействия следователя и экспер-
та при организации и производстве исследования мно-
гих объектов.

Таким образом, актуальность исследования опреде-
ляется необходимостью усовершенствования ряда эти-
ческих аспектов взаимодействия следователя и экспер-
та, как скоординированной, согласованной и совмест-
ной деятельности, направленной на предупреждение, 
раскрытие и расследование преступлений в условиях 
перманентно нарастающей информатизации общества.

Отдельных аспекты этики следственной и судеб-
но-экспертной деятельности рассматривались в рабо-
тах следующих ученых: Ф. Г. Аминева, Т. В. Аверьяно-
вой, P. C. Белкина, А. И. Винберга, А. Ф. Волынского,  
О. Г. Дьяконовой, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова,  
Н. П. Майлис, Т. Ф. Моисеевой, Ю. К. Орлова, Е. Р. Рос-
синской и др. Кроме этого, отметим, что важным шагом 
в разработке теоретических и организационных основ 
этики судебного эксперта является диссертационное ис-
следование Мыскиной К. М., в рамках которого автором 
обоснована необходимость принятия Кодекса этики су-
дебного эксперта, изложены этические проблемы, с ко-
торыми эксперт может столкнуться в своей деятельно-
сти, а также механизм этического регулирования, в том 
числе при взаимодействии с другими субъектами [4].

В результате анализа научных и монографических 
работ указанных авторов следует отметить, что в них 
отражены общие вопросы профессиональной этики 
судебного эксперта и следователя, однако этика взаи-
модействия указанных лиц рассмотрена не в полной 
мере, не отражает современное состояние преступности 
в условиях цифровизации и информатизации общества 
и государства, что определяет наше исследование, как 
своевременное и достаточно актуальное. 

Целью данной работы является комплексное рас-
смотрение этического аспекта взаимодействия следова-
теля и эксперта, как одного из основополагающих эле-
ментов их совместной деятельности, а также выработка 
этических принципов, которые ее определяют, а также 
способствуют успешному решению поставленных слу-
жебных задач.

Совместная деятельность сотрудников следствен-
ных и экспертно-криминалистических подразделений 
может носить как процессуальный, так и непроцессу-

альный характер. В ходе каждого из перечисленных ви-
дов совместной деятельности этика их взаимодействия 
имеет свои особенности и требует соблюдение опреде-
ленных моральных норм, правил поведения, которые 
в том числе определяют успешность их проведения. К 
процессуальным видам взаимодействия следователя и 
эксперта следует отнести:

1. Производство следственных действий: ос-
мотр места происшествия, обыск, выемка и др., в ходе 
которых в соответствии со ст. 58 УПК РФ специалист 
привлекается для обнаружения, фиксации, изъятия, ис-
следования вещественных доказательств. Внедрение со-
временных технологий в современную жизнь общества, 
совершенствование способов совершения преступлений 
требуют постоянного повышения квалификации сотруд-
ников правоохранительных органов. При производстве 
отдельных следственных действий следователь часто 
сталкивается с ситуацией необходимости применения 
специальных знаний при обнаружении и дальнейшем 
исследовании различных предметов и документов. При 
этом не всегда у специалиста в наличии находятся необ-
ходимые технические средства, что требует творческого 
подхода, нестандартного мышления при работе с объ-
ектом, а также помощи других участников следственно-
оперативной группы (далее – СОГ). Поскольку руково-
дящую роль в СОГ выполняет следователь, то именно 
он координирует действия членов группы, при этом ос-
новываясь на принципах уважения, взаимопонимания, 
инициативности.

2. Производство судебной экспертизы является 
основной процессуальной формой взаимодействия сле-
дователя и эксперта, в ходе которой эксперт исследует 
поступившие вещественные доказательства, проводит 
необходимые эксперименты с целью изучения механиз-
ма следообразования и получения образцов для срав-
нительного исследования, приходит к промежуточным 
окончательным выводам и оформляет заключение экс-
перта. На данном этапе важно наиболее продуктивное 
взаимодействие, поскольку следователь может в по-
становлении о назначении экспертизы поставить перед 
экспертом вопросы, не входящие в его компетенцию,  
а также имеющие правовой характер. В данном случае 
эксперт не может решать поставленные перед ним во-
просы, он может указать какой именно вид экспертизы 
необходимо назначить инициатору для получения до-
стоверных результатов. Кроме этого, при наличии не-
корректно сформулированных вопросов эксперт может 
их сформулировать иным образом, не меняя смысловое 
значение, при этом рекомендуется в данном случае кор-
ректно уточнить у инициатора вид задачи и окончатель-
ную формулировку вопросов, чтобы заключение экспер-
та отражало результаты решения именно тех вопросов, 
которые интересовали следователя, и имели значение 
для установления фактических обстоятельств уголовно-
го дела [2, с. 40].

3. Выявление обстоятельств способствующих со-
вершению преступлений. В данном случае эксперт при 
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производстве того или иного экспертного исследования 
может установить ряд фактических данных, которые не 
относятся к поставленным перед экспертом вопросам, 
но могут обуславливать обстоятельства, которые спо-
собствуют совершению соответствующего вида пре-
ступлений (отсутствие маркировки на объектах и т. д.). 
Эксперт в рамках экспертной инициативы по согласо-
ванию со следователем составляет рекомендации по 
устранению таких обстоятельств, а следователь переда-
ет их по назначению в соответствующие органы испол-
нительной власти, заводу-изготовителю и т. д. В рамках 
данного вида взаимодействия важно взаимопонимание, 
уважение между экспертом и следователем, поскольку 
для профилактической деятельности часто требуются 
специальные знания в области науки, техники, что об-
условит возможность предупреждения преступлений в 
данной области.

К непроцессуальному взаимодействию следова-
теля и эксперта при назначении и производстве соот-
ветствующего вида судебной экспертизы относится 
консультативно-справочная деятельность специалиста 
по вопросам, содержащим информацию по её органи-
зации и назначению, а также возможностям исполь-
зования и оценки результатов исследований объектов 
в целях раскрытия и расследования преступлений.  
В рамках данного вида взаимодействия могут быть 
сформулированы комплексные следственные и эксперт-
ные версии, составлен план проведения соответствую-
щих следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. При оценке заключения эксперта следо-
ватель учитывает квалификацию эксперта, выбор со-
временных методов исследования, соблюдение порядка 
исследования, определяемого общепринятой методики, 
полноту проведения исследований, логику и последова-
тельность выводов, их соответствие ходу исследования. 
При этом важна согласованность действий следователя 
и эксперта, целенаправленность их действий на получе-
нии максимального результата в наиболее короткий срок 
с минимальной затратой сил и средств.

На основании приведенных видов взаимодействия 
следователя и эксперта мы сформулировали следующие 
основные этические принципы, которым должна отве-
чать их совместная деятельность:

1. Добросовестность предполагает, что судебный 
эксперт должен тщательно и полно проводить эксперт-
ное исследование каждого объекта, поступающего на 
исследование, а следователь должен представить объ-
екты, которые были получены соответствующим закону 
образом, а также надлежащим образом составить поста-
новление о назначении судебной экспертизы. 

2. Честность означает умение отстаивать личные 
границы и соблюдать нравственные и юридические за-
коны, несмотря на различные обстоятельства. Так даже 
эксперт, который обладает небольшим стажем эксперт-
ной работы должен уметь отстаивать свое мнение и вну-
треннее убеждение, которое сформировалось при иссле-
довании объекта, и отличается твердой уверенностью 

эксперта, основанной на научной доказанности фактов 
[3]. Авторитет следователя не должен оказывать психо-
логического влияния на ход и результаты работы с объ-
ектами как при производстве следственных действий, 
так и судебной экспертизы. Однако, отстаивать свое 
мнение необходимо корректно, уважая мнение оппонен-
та, основываясь на научных фактах, и руководствуясь 
апробированными, общепринятыми методиками иссле-
дования соответствующих объектов.

3. Профессионализм обуславливает возможность 
следователя и эксперта с профессиональной корректно-
стью выполнять свои служебные обязанности, а также 
поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, 
совершенствовать практические навыки и личные каче-
ства, необходимые для надлежащего исполнения своих 
обязанностей. Для реализации данных целей следова-
тель и судебный эксперт должны систематически про-
ходить переподготовку и повышение квалификации, 
овладевать современными методами работы, а также 
знать приемы и методы психологической регуляции для 
предотвращения профессионального выгорания и воз-
можных конфликтных ситуаций.

4. Объективность – предполагает уважение следо-
вателя и эксперта к объективной истине, независимость 
суждений субъекта деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений от его взглядов, интересов, 
предпочтений. Кроме этого, эксперт должен проводить 
исследование, исходя из объективных данных, стре-
миться к получению наиболее достоверных результатов, 
а также при даче показаний по сведениям, которые стали 
ему известны при производстве данного исследования, 
эксперт должен стараться корректно и полно доносить 
информацию другим участникам уголовного судопро-
изводства, стремиться к минимизации субъективного 
влияния как на результаты экспертного исследования, 
так и на их изложение в заключении эксперта, так и при 
допросе [1].

5. Уважение чести и достоинства, которые долж-
ны проявляться в любых условиях и ситуациях. Следо-
вателю и эксперту необходимо воздерживаться от не-
обоснованной критики их деятельности, а также не ста-
вить под сомнение квалификацию сотрудника [5, с. 106].  
Следователь, осуществляя руководящую роль, не дол-
жен принижать достоинство эксперта или остальных 
членов группы, а должен направлять и координиро-
вать их действия для выполнения общей задачи, так-
тично обращаться к эксперту, что означает не допу-
скать действий и слов, которые могут быть неприятны  
окружающим. 

На основании вышеизложенного подведем итоги 
проведенного научного исследования, этическая сторо-
на взаимодействия следователя и эксперта как при про-
изводстве следственных действий, так и иных формах 
совместной деятельности должна отвечать основной 
задаче по содействию укрепления авторитета профес-
сии сотрудника полиции. Кроме этого, взаимодействие 
следователя и эксперта направлено прежде всего на вы-
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полнение нравственного долга [6], выполнение которого 
призвано обеспечить установление объективной истины 
по делу с применением специальных знаний эксперта, 
направленной на предупреждение, раскрытие и рассле-
дование преступлений.
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Введение
В 2020 году Банк России в докладе для обществен-

ных консультаций поднял вопрос о целесообразности 

применения ключевых информационных документов 
(key information document, КИД) в регулировании рос-
сийского финансового рынка [1]. Одной из причин вве-
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дения в дискурс данного вопроса стало успешное при-
менение КИД в зарубежных системах права, в том числе 
в рамках права ЕС. Другой причиной заинтересован-
ности Банка России в данном аспекте стала его направ-
ленность на обеспечение большей защиты прав потре-
бителей финансовых услуг, чем, в частности, было об-
условлено вступление Банка России в Международную 
организацию по защите прав потребителей финансовых 
услуг [2] (International Financial Consumer Protection 
Organization, FinCoNet), основная задача которой со-
стоит в содействии развитию эффективной надзорной 
практики и совершенствованию системы защиты прав 
потребителей финансовых услуг.

В 2022 году Банк России продолжил работу в дан-
ном направлении, изменив и дополнив регулирование 
собственных нормативных актов, а также предоставив 
инициативу по разработке КИД саморегулируемым ор-
ганизациям в сфере финансового рынка, которые также 
способствовали стандартизации таких документов для 
информирования розничных инвесторов о финансовых 
продуктах и услугах.

В этой связи представляется актуальным изучить 
пройденный путь и место КИД в регулировании финан-
сового рынка России с учетом развития правового ре-
гулирования КИД в праве ЕС, учитывая, что в рамках 
европейского права они начали применяться с 2014 года, 
а затем получили новый толчок в развитии в связи с по-
строением Союза рынков капитала ЕС. При этом сам 
факт раннего применения КИД в ЕС сам по себе не оз-
начает, что правоприменение со стороны Банка России 
становится менее релевантным или продвинутым, по-
скольку, например, в сфере краудфандинга российский 
мегарегулятор опередил институты ЕС [3].

Юридическая природа ключевого информаци-
онного документа

Ключевой информационный документ (как катего-
рия), хотя и получил отражение в российском законода-
тельстве в нормативных актах Банка России и в право-
вых актах ЕС, в некоторых документах международных 
специализированных организаций может иметь и другое 
наименование, например, заявления о ключевых фактах 
[4] (key facts statements).

Указанное обстоятельство позволяет исходить из 
широкого и узкого понимания ключевого информа-
ционного документа. Узкий подход предполагает, что 
КИД признается такой вид (состав) информации, кото-
рый закреплен в нормативных правовых актах и имеет 
в наименовании непосредственно указание «ключевой 
информационный кабинет». Широкий подход предпола-
гает, что КИД может именоваться любой формат право-
вого регулирования, устанавливающий состав, форму 
или иные особенности предоставления юридически зна-
чимой и иной существенной информации о финансовых 
продуктах (услугах), имеющий целью предоставления 
таких сведений в краткой форме и простым языком.

При любом подходе к пониманию КИД следует 
отметить, что сам по себе КИД не является отдельным 

видом (типом) нормативного правового акта, но тре-
бования к нему могут быть установлены юридически 
обязательным актами. Применение же КИД не заменяет 
собой необходимости в договорах и иных юридически 
значимых сообщениях, поскольку КИД носит информа-
тивный, ознакомительный характер.

Цели применения КИД получили отражение  
в документах ряда международных финансовых органи-
заций.

Так, Международная организация комиссий по цен-
ным бумагам (IOSCO, МОКЦБ) включила в перечень 
ключевых принципов по реализации сложных финан-
совых продуктов [5] требования по раскрытию инфор-
мации, которые хотя относятся в большей степени к 
финансовым посредникам, в то же время предполагают 
установление со стороны компетентных органов требо-
ваний по раскрытию подробной информации о финан-
совых продуктах (услугах).

Необходимый результат, который должен быть до-
стигнут посредством реализации данного принципа 
заключается в том, что клиенты должны получать или 
иметь доступ к существенной информации для оценки 
характеристик, затрат и рисков сложного финансового 
продукта (справедливым, понятным и сбалансирован-
ным образом).

Указанный принцип получил свое развитие в де-
ятельности Европейского органа по ценным бумагам 
и рынкам (ESMA, ЕОЦБР), который усиливает свои 
позиции в рамках процесса Ламфалусси-Ларозьера 
посредством увеличения сферы своей деятельности  
[6, с. 20], в том числе в сфере раскрытия информации. 
В частности, в Руководящих принципах о некоторых 
аспектах применимости MiFID II [7] ЕОЦБР указывал 
острую необходимость в должном информировании 
розничных инвесторов по поводу предоставляемых фи-
нансовых продуктов (услуг).

В целом роль КИД заключается в реализации прин-
ципа добросоветности гражданских правоотношений 
[8, с. 823], минимизируя риски мисселинга. При этом 
для клиентов КИД – это способ получения достовер-
ной стандартизированной информации от любых участ-
ников финансового рынка по сходным финансовым 
продуктам (услугам), а для участников финансового 
рынка – способ предоставления максимально достовер-
ной информации с целью минимизации рисков миссе-
линга [9, с. 63], либо совершения притворных сделок  
[8, с. 825].

Внедрение ключевого информационного доку-
мента на финансовом рынке России

Движение Банка России в части усиления инфор-
мирования потребителей финансовых услуг осущест-
влялось поступательно и получало отражение как в 
юридически обязательных актах (нормативных актах 
Банка России), так и иных документах (например, ин-
формационных письмах).

Так, например, в Информационном письме Банка 
России от 27 февраля 2017 г. № ИН-01-59/10 [10] Банк 
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России установил перечень необходимой информации, 
которую кредитные организации должны предоставлять 
потребителям финансовых услуг, а также рекомендовал 
предоставлять такую информацию в соответствии со 
специальной формой, предусматривающей написание 
текста крупным шрифтом, удобным для прочтения, а 
также поля, в которых гражданин должен проставлять 
соответствующие отметки. Хотя в данном письме указа-
но, что такую форму должна разрабатывать сама кредит-
ная организация, Банк России приложил рекомендуе-
мый образец. Указанное является примером КИД в рам-
ках широкого подхода, что не предполагает обязанности 
субъектов финансового рынка применять такой подход, 
а также нести за неисполнение подобных рекомендаций 
юридическую ответственность. Кроме того, представля-
ется, что содержание большого количества разделов для 
подписей клиентов в рекомендуемом образце, скорее 
всего на практике, может привести к формальному под-
писанию подобных документов.

В некоторых случаях Банк России исходил из аб-
страктной рекомендации обеспечить прозрачность 
предоставления финансовых продуктов (услуг) [11].  
В иных случаях Банк России предоставлял право са-
морегулируемым организациям в сфере финансового 
рынка обеспечить применение типовых сценариев (ин-
струкций) финансовыми организациями [12].

Следует отметить, что некоторые требования по 
предоставлению информации уже непосредственно 
предусмотрены в федеральных законах, либо конкрети-
зируются в нормативных актах Банка России на основа-
нии указанных законов.

Например, в соответствии с абзацем седьмым п. 1 
ст. 6.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг» [13] инвестиционный со-
ветник обязан предоставить достоверную информацию 
физическому лицу о договоре об инвестиционном кон-
сультировании, в том числе о его условиях и рисках, 
связанных с его исполнением. Другим примером служит 
принятое на основании абзаца третьего п. 3 ст. 3 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» [14] Указание Банка России от 11 января 2019 г.  
№ 5055-У [15] содержало перечень информации, кото-
рую необходимо предоставлять клиентам, а также тре-
бования к шрифтам и иным особенностям предостав-
ления указанной информации. Дополнительно следует 
отметить, что попытки Банка России упростить вос-
приятие информации для потребителей финансовых 
услуг началось гораздо раньше – в 2014 году был при-
нят нормативный акт о табличной форме кредитного  
договора [16].

Особый блок в части предоставления ключевой 
информации клиентам в доступной форме представля-
ют стандарты саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка. Так, Национальная ассоциация 
участников фондового рынка (НАУФОР) установила 
Требования к взаимодействию с физическими лицами 

при предложении финансовых инструментов и совер-
шении необеспеченных сделок [17], в котором для ряда 
финансовых инструментов предусмотрено применение 
паспорта финансового инструмента (еще один из вари-
антов наименования КИД). При этом в других случаях, 
НАУФОР устанавливает лишь необходимость предо-
ставления определенной информации [18].

Новый виток применения КИД в регулировании 
российского финансового рынка ознаменовался уже 
с 2020 года и получил отражение в ряде нормативных 
актов Банка России. В частности, было принято Указа-
ние Банка России от 02 ноября 2020 г. № 5609-У [19], 
которое является первым нормативным актом россий-
ского регулятора использующего понятие «ключевой 
информационный документ». Понятие КИД в данном 
правовом акте раскрывается дескрипторно через описа-
ние составляющих его частей (пункт 2). Следует также 
отметить, что в основаниях принятия указанного право-
вого акта отсутствует компетенция на установление 
Банком России формы или состава КИД, что обусло-
вило принятие формы КИД лишь как рекомендуемого  
образца.

Предлагаемая Указанием Банка России от 02 ноя-
бря 2020 г. № 5609-У форма КИД состоит из семи раз-
делов: 1. Общие сведения; 2. Внимание; 3. Инвестици-
онная стратегия; 4. Основные инвестиционные риски; 
5. Основные результаты инвестирования; 6. Комис-
сии; 7. Иная информация. Характерно, в нормативном 
акте отсутствует указание на количество страниц КИД  
(предполагалось, что он должен занимать не более трех 
страниц).

Также следует отметить, что состав (форма) КИД 
в зависимости от регулируемых отношений разнится. 
Так, согласно Указанию Банка России от 29 марта 2022 
г. № 6109-У [20] КИД для страховщиков будет состоять 
из следующих блоков: I. Что застраховано? II. Что не за-
страховано? III. Территория страхования IV. Как полу-
чить страховую выплату? V. Как вернуть страховую пре-
мию? VI. Как урегулировать спор до суда? Последний 
подход можно признать более прогрессивным, посколь-
ку он написан более простым языком с учетом подхода 
международных организаций и Банка России, изложен-
ного в ходе консультаций.

Применение ключевого информационного доку-
мента на финансовых рынках ЕС

Применение КИД в юридически обязательных ак-
тах в праве ЕС насчитывает более длительную исто-
рию относительно практики Банка России в сходных 
вопросах. Так, в 2014 году был принят Регламент (ЕС)  
№ 1286/2014 Европейского парламента и Совета от  
26 ноября 2014 года о ключевых информационных до-
кументах для структурных розничных и страховых ин-
вестиционных продуктов [21] (Регламент № 1286/2014), 
который обязывает эмитентов финансовых продуктов, 
предназначенных для розничных инвесторов, предо-
ставлять существенную информацию о таких финан-
совых продуктах в формате КИД. Данная обязанность 
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распространяется также на лиц, осуществляющих ре-
кламу или продвижение соответствующих финансовых 
продуктов (услуг).

При этом подход в отсутствии установления право-
вого определения сходен с подходом Банка России: по-
нятие КИД в Регламенте № 1286/2014 раскрывается де-
скрипторно через описание составляющих его элемен-
тов, раскрытых в статье 8 рассматриваемого правового 
акта. Кроме того, сходство подходов наблюдается, в том 
числе, в связи с установлением конкретных формулиро-
вок, которые должны содержаться в тексте КИД.

Отличительной особенностью европейского ре-
гулирования является указание на то, что КИД должен 
представлять собой документ, не превышающий трех 
страниц (пункт 4 статьи 6 Регламента № 1286/2014). 
Еще одно различие состоит в том, что положения рас-
сматриваемого регламента применяются лишь к узкому 
перечню финансовых продуктов, в то время как уста-
навливаемое Банком России и саморегулируемыми ор-
ганизациями в сфере финансового рынка регулирование 
покрывает более широкий перечень структурных про-
дуктов, выходя за рамки страховых инвестиционных 
продуктов.

Новое развитие применение КИД в праве ЕС по-
лучило в связи с созданием Союза рынков капитала  
[22, с. 1]. В частности, в Плане действий 2015 г. [23] од-
ним из важных направлений улучшение регулирования 
для розничных инвесторов, в том числе в части их осве-
домленности о финансовых продуктах (услугах).

В развитие положений программных документов 
по реализации Союза рынков капитала был принят Ре-
гламент (ЕС) № 2019/1238 Европейского парламента и 
Совета от 20 июня 2019 года об общеевропейском лич-
ном пенсионном продукте [24] (Регламент № 2019/1238, 
ОЛПП), который предоставляет возможность гражда-
нам ЕС пользоваться не только национальными возмож-
ностями по формированию пенсионных накоплений, но 
также в рамках всего интеграционного объединения.

Сравнивая положения о КИД, установленные в 
2014 году, с положениями, реализованными в контек-
сте Союза рынков капитала, мы находим существенные 
юридико-технические отличия. В частности, Регламент 
№ 1286/2014 предусматривал целую главу, регулирую-
щую вопросы КИД, состоящую из 9 статей, объединен-
ных в три тематических раздела – создание КИД, со-
став и форма КИД, представление КИД. В Регламенте  
№ 2019/1238 КИД посвящен раздел, состоящий всего из 
7 статей. Несмотря на иной юридико-технический под-
ход фактически содержание регулирования сохраняется 
в отношении тех же вопросов (общие требования, со-
держание, пересмотр документа, гражданско-правовая 
ответственность, предоставление КИД).

Если сравнивать КИД 2014 и КИД 2019, можно вы-
делить два глобальных отличия. Первое заключается в 
том, что для КИД относительно пенсионных инвестици-
онных продуктов отсутствует требование максимально-
го количества страниц КИД: теперь файл, вероятно, мо-

жет превышать три страницы (примечательно, что Банк 
России в рамках собственного регулирования также не 
указывает четких критериев по объему документа). Вто-
рое отличие заключается в том, что относительно пенси-
онных инвестиционных продуктов могут составляться 
как индивидуальные КИД по каждой инвестиционной 
стратегии, либо единый КИД в отношении всех инве-
стиционных стратегий с соблюдением условий, указан-
ных в статье 26 Регламента № 2019/1238.

Заключение
Банк России прошел большой путь в применении 

КИД за последние несколько лет, начав продвижение во-
просов предоставления сложной (юридически значимой 
информации) посредством издания рекомендательных 
(необязательных) актов в виде информационных писем, 
впоследствии усилив подход посредством установления 
регулирования в отношении КИД в нормативных актах 
Банка России, что будет способствовать единообразно-
му применению стандартизированных документов. При 
этом следует отметить, что более поздние рекомендуе-
мые образцы КИД представляются лучше учитываю-
щими потребности розничных инвесторов, поскольку 
составлены без применения сложных формально-юри-
дических формулировок.

В развитии данного направления Банк России ис-
ходил, в том числе, из опыта применения КИД в пра-
ве ЕС, развитие которого в данном направлении также 
осуществляется поступательно. В частности, в рамках 
реализации Союза рынков капитала применение КИД 
стало доступно не только в отношении страховых ин-
вестиционных продуктов, но также и в рамках пенси-
онных инвестиционных продуктов. Закономерность 
заключается в том, что в первом случае институты ЕС 
исходили из необходимости представления сведений о 
сложных структурных финансовых продуктах для по-
тенциальных инвесторов (Регламент № 1286/2014), в то 
время как новое регулирование направлено на предо-
ставление сведений, в том числе, и в отношении более 
простых инвестиционных схем для розничных инвесто-
ров (Регламент № 2019/1238).

Оценивая результаты развития регулирования и 
подходов в применении КИД полагаем, что деятель-
ность Банка России на данном направлении получила 
более серьезное развитие, поскольку за короткий проме-
жуток времени Банк России начал устанавливать требо-
вания к КИД в юридически обязательных актах, а также 
предоставляя право саморегулируемым организациям 
в сфере финансового рынка по разработке собствен-
ных форматов КИД, фактически обеспечил применение 
данного типа документов во всех сферах финансового 
рынка (рынок ценных бумаг, страхование, банковский 
сектор).

В этом смысле в ЕС ситуация развивается медлен-
нее, в настоящее время центральное место занимают два 
регламента, которые регулируют страховые и пенсион-
ные инвестиционные продукты. В то же время необхо-
димо учитывать, что данное регулирование заменяет 
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собой национальное регулирование государств-членов 
ЕС, в то время как в ЕАЭС, участником которого явля-
ется Россия, данное направление еще ожидает своего 
развития.

В целом, представляется, что расширение ис-
пользования КИД на другие сферы финансового рын-
ка, например, в сфере регулирования криптоактивов  
[25, с. 240], будет способствовать как общему разви-
тию финансовых рынков ЕС и ЕАЭС [26, с. 20], так и 
минимизировать случаи мисселинга, минимизируя ри-
ски в части экономической безопасности инвесторов  
[27, с. 250] и позволяя осуществлять более эффективный 
контроль [28, с. 280].
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Сложившиеся в изучаемый период объективные 
и субъективные факторы, включая запоздалую отмену 
крепостного права, насущную потребность в короткие 
сроки создать в стране гражданское общество и демо-
кратизировать его жизненный уклад, наряду с ожесто-
ченным сопротивлением нежелавших отказываться от 
прежнего уклада консервативных сил, стоящих на по-
зициях незыблемости абсолютной монархии, ‒ все это 
обусловило существование такого политического ре-

жима, который исключал всякую возможность либера-
лизации общественной жизни. Отсюда закономерное 
сохранение высокого удельного веса в государственном 
механизме карательных органов и, прежде всего, поли-
ции. Царское правительство оказалось не в состоянии 
не только повлиять на причины роста преступности в 
стране, но и вести с ней достаточно эффективную борь-
бу. Несмотря на значительный рост посягательств на за-
конность и общественный порядок, одним из основных 
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инструментов борьбы с ними оставалась общая поли-
ция, подвергшаяся в изучаемый период значительному  
усилению.

С принятием Устава уголовного судопроизводства 
1864 г., согласно его ст. 254, из ее ведения были изъяты 
судебные и следственные полномочия. Как представля-
лось, деятельность полиции в рамках уголовного судо-
производства всегда и во всем должна была неукосни-
тельно подчиняться установленному законом порядку. 
Всякое стеснение частных лиц, необходимое в этой свя-
зи, должно было быть сведено к минимуму.

В рамках своих полномочий чины общей полиции 
обязаны были передавать судебным следователям или 
мировым судьям первичные сведения о преступлени-
ях, материалы произведенных дознаний, задержанных 
подозреваемых, а также вещественные доказательства. 
Производство дознания было обязательным в случаях, 
когда имелись очевидные признаки преступления при 
скоропостижной смерти, пожарах; получении сведений 
о нем из непроверенных или недостоверных источни-
ков, таких как слухи, народная молва; заявления не яв-
лявшихся очевидцами лиц, подметные или анонимные 
письма. При этом в случае необходимости, чины общей 
полиции были праве действовать за пределами вверен-
ной территории (части, стана, участка и пр.).

Характерно, что они были не вправе прекращать 
возбужденные ею дознания по собственной инициативе. 
Даже в тех случаях, когда полученные данные о совер-
шении преступления подтверждения не находили, все 
материалы передавались в распоряжение лиц прокурор-
ского надзора.

На чинов общей полиции возлагалась обязанность 
принимать как письменные, так и устные заявления по-
терпевших от преступлений, ‒ в любом месте, в любое 
время дня и ночи. По таким жалобам полиция также 
была не вправе отказать в производстве дознания, а так-
же в его передаче судебной власти, даже тогда, когда 
произведенные по ним проверочные действия оказыва-
лись безрезультатными. Дела по жалобам возбуждались 
не только по инициативе потерпевших, но и любых дру-
гих третьих лиц [3, с. 73].

В рамках содействия судебным властям по рас-
следованию преступлений чины общей полиции имели  
2 основных варианта своих действий. Во всех безотла-
гательных случаях полиция могла полностью заменить 
судебную власть и исполнять ее обязанности согласно 
действующему законодательству вплоть до прибытия 
таковой. В обычных случаях, в присутствии судебного 
следователя, полицейские исполняли все его поручения 
по производству следствия.

В отсутствие судебной власти обязанности по об-
наружению преступлений и их расследованию возлага-
лись на тех чинов общей полиции, которые оказывались 
ближе всего к месту их совершения и первыми получа-
ли о них сведения. К их числу относились полицейские 
урядники, а также лица, исполнявшие полицейские обя-
занности в волостях и сельских поселениях.

Во втором случае, поручения по производству след-
ственных действий могли поступать чинам общей поли-
ции либо по выбору судебного следователя, либо заин-
тересованного вышестоящего полицейского начальства. 
Производство по уголовным делам осуществлялось чи-
нами общей полиции по правилам Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г., а также изданной в его развитие 
инструкции прокурора судебной палаты, действующей 
в соответствующей местности. Его результаты переда-
вались напрямую судебному следователю, минуя поли-
цейское управление. В рамках дознаний полицейские в 
обязательном порядке подчинялись требованиям проку-
рорского надзора и были вправе обращаться к его чинам 
за разъяснениями.

Производимые чинами общей полиции дознания 
были негласными и сводились в основном к словес-
ным расспросам, «неформальному личному удостове-
рению», негласному наблюдению, сбору письменных и 
устных справок. При исполнении поручений судебного 
следователя полиции запрещалось осуществлять след-
ственные действия, требующие особых формальностей, 
участия понятых, в частности: осмотры, освидетель-
ствования, обыски и выемки на предмет приобщения 
к делу вещественных доказательств, а также допро-
сы. Также они были не вправе применять к подозре-
ваемым меры по пресечению уклонения от следствия  
или суда.

Однако при крайней необходимости, в случаях, 
не терпящих отлагательства и вплоть до прибытия су-
дебного следователя, полицейские наделялись правом 
производства ограниченного круга следственных дей-
ствий, с соблюдением необходимых формальностей 
(приглашением понятых и т. п.), а именно: применять к 
подозреваемому меры пресечения; проводить осмотры, 
освидетельствования, обыски и выемки с изъятием не-
обходимых по делу вещественных доказательств; допра-
шивать подозреваемых и свидетелей.

Меры пресечения также применялись к подозре-
ваемому в строго определенных случаях: при задержа-
нии на месте преступления; обличении потерпевшими 
или свидетелями; обнаружении при нем явных следов 
или доказательств преступления; принадлежности ему 
значимых вещественных доказательств; при побеге или 
покушении на него; при отсутствии постоянного места 
жительства или оседлости, обнаружении у него фаль-
шивых документов.

Характерно, что при производстве дознаний по-
лицейские обязаны были обращаться ко всем его участ-
никам, включая подозреваемого, спокойно, вежливо и 
терпеливо. Под страхом «законной ответственности», 
МВД категорически воспрещалось с целью получения 
признательных показаний прибегать к каким либо на-
сильственным действиям или угрозам. Если подозре-
ваемый отказывался давать показания, принуждать его 
к этому также запрещалось, но предписывалось изы-
скивать иные улики и средства доказывания. Заботой о 
спокойствии частных лиц был проникнут и запрет по-
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лиции вызывать их для допросов куда либо, за пределы 
места жительства. Все показания следовало отбирать 
на квартирах и вообще в удобное для свидетелей время  
[1, с. 3‒7].

Как показало развитие событий, рассмотренные 
выше пожелания МВД относительно участия полиции 
в разбирательстве по уголовным делам во многом ока-
зались утопичными и трудноосуществимыми, в связи с 
чем искомого эффекта они не принесли. Даже в столи-
це ее обер-полицмейстер Ф. Ф. Трепов вынужден был 
признать, что перегруженные тяготами службы чины 
наружной полиции оказались не в силах исполнять 
обязанности по раскрытию, предупреждению и пресе-
чению преступлений [2, с. 286]. Чины общей полиции 
выполняли розыскные поручения Департамента поли-
ции как по общеуголовным, так и политическим делам. 
Например, 20 октября 1899 г. губернаторы, градоначаль-
ники и обер-полицмейстеры на местах приняли к ис-
полнению его поручение о розыске, обыске и аресте на 
случай обнаружения, подлежащего привлечению к рас-
следованию в порядке Положения от 14 августа 1881 г.,  
проходящего по делу Гомельского комитета РСДРП 
М. А. Цетлина, скрывшегося с места службы рядового  
158 пехотного полка [4, л. 409].

На общую полицию возлагалось приведение в ис-
полнение административной высылки, а также арестов. 
Например, в январе 1903 г. царицынский уездный ис-
правник принял к исполнению предписание саратов-
ского губернатора о месячном аресте при полиции с 
последующим установлением гласного надзора по ме-
сту жительства на 1 год, а также высылке на 3 года в 
Архангельскую губернию под гласный надзор полиции 
«подвергнутых взысканию» за хранение и распростра-
нение «преступных сочинений» нескольких крестьян. 
По заведенному порядку, административная высылка 
осуществлялась этапным порядком чинами общей по-
лиции в распоряжение губернаторов мест назначения, 
при особых открытых листах установленной формы  
[5, л. 21].

9 июня 1878 г. императором в штатах уездных по-
лицейских управлений были учреждены урядники  
[6, с. 9]. Они были призваны усилить уездную поли-
цию постоянно действующими на местах низшими ис-
полнительными чинами. По мысли авторов названного 
положения, они должны были находиться с местным 
населением в постоянном соприкосновении, но при 
этом сохранять свою независимость. По должности 
урядники осуществляли полицейскую службу и явля-
лись исполнительными помощниками становых при-
ставов. В силу своей компетенции они также руководи-
ли десятскими и сотскими, а также контролировали их  
деятельность.

Личный состав урядников достигал 5 тыс. человек 
и в основном был конным, причем лошади ими приоб-
ретались за собственный счет. Вместе с тем, по усмо-
трению МВД корпус урядников мог комплектоваться и 
пешими чинами. На каждый уезд в среднем приходи-

лось 11 урядников. Правом распределения урядников по 
губерниям обладало МВД. Между уездами их распреде-
ляли губернаторы. Уездные исправники осуществляли 
расстановку урядников по станам. В обязанность ис-
правников входило назначение урядников на должность 
и их предварительное испытание на пригодность к ней. 
Непосредственное руководство урядниками осущест-
влялось становыми приставами, а их обязанности ре-
гулировались совместной инструкцией министров вну-
тренних дел и юстиции, первая редакция которой вышла 
в 1878 г. [7, с. 32] Результаты осуществлявшихся сенат-
скими ревизиями в 1880 и 1881 гг. проверок, а также по-
ступавшая от губернаторов и иных должностных лиц с 
мест информация, показывали МВД, что деятельность 
полицейских урядников интересам охраны обществен-
ного порядка и безопасности не отвечала и вызывала 
справедливые нарекания со стороны местного населе-
ния, т. е. возлагавшиеся на нее надежды не оправдала. 
В частности, это касалось наблюдения за обществен-
ным благоустройством и нарушением уставов казенных 
управлений. Наряду с этим очевидной была и приноси-
мая урядниками польза в части охраны общественного 
спокойствия и безопасности, пресечения и предупреж-
дения преступлений.

Новая редакция инструкции полицейским уряд-
никам, утвержденная циркуляром МВД 10 октября  
1887 г., предполагала точное определение круга их обя-
занностей и порядка деятельности, избавляла их от по-
сторонней нагрузки.

Производство урядниками дознаний регулирова-
лось специальным наставлением, служившим прило-
жением к названной инструкции от 10 октября 1887 г.  
[8, с. 40‒48]. Установленные им правила практически 
не отличались от тех, что были рассмотрены нами выше 
применительно к общей полиции в целом. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что за редкими исключениями, 
урядники освобождались от разного рода переписки и 
письменной отчетности по уголовным делам, очевидно 
ввиду их малограмотности. Поэтому, при производстве 
неотложных осмотров, обысков и допросов, все сведе-
ния о времени, способах и обстоятельствах преступле-
ний, а также личности виновного собирались урядни-
ками исключительно в устной форме, без письменных 
актов или протоколов, путем устных расспросов и устно 
же сообщались руководству в лице станового пристава. 
Вместе с тем, все сопутствующие дознанию процессу-
альные документы уполномоченными на то лицами со-
ставлялись от имени урядников.

Еще одной особенностью производимых урядни-
ками дознаний была их обязанность по установлению 
негласного наблюдения за подозреваемыми в случаях 
неочевидных преступлений, на предмет установления 
улик, либо алиби. При этом надлежало принять все не-
обходимые меры к тому, чтобы подозреваемый был ли-
шен всякой возможности скрыться [12, с. 133].

Для производства розысков или обеспечения на-
блюдения за подозреваемыми урядники привлекали 
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наиболее годных и надежных в силу своей растороп-
ности сотских. В случаях, которые нами уже были рас-
смотрены выше, полицейские урядники были вправе 
арестовывать лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления, не дожидаясь прибытия судебного следова-
теля или станового пристава. Названной инструкцией 
1887 г. была урегулирована подчиненность урядников 
судебным следователям и жандармским чинам, а так-
же взаимоотношения с должностными лицами иных 
ведомств, а также органов земского и городского само-
управления. Наряду с изложенным, с тем чтобы повы-
сить результативность урядников, были предприняты 
меры по улучшению их личного состава, комплектова-
нию его из числа наиболее грамотных и способных ар-
мейских унтер-офицеров и нижних чинов запаса, с уче-
том рекомендательных писем их бывшего командования  
[13, с. 16].

Необходимо уточнить, что каких либо принципи-
альных различий в плане осуществляемых полномочий 
между общей и политической полицией проведено не 
было. Наряду с жандармерией, чины общей полиции за-
нимались противодействием недовольству существую-
щим государственным и общественным строем. Кроме 
того, они оказывали жандармам содействие в розыске 
политически неблагонадежны лиц, в связи с чем осу-
ществляли наблюдение за ними.

В местностях, объявленных на положении усилен-
ной или чрезвычайной охраны наравне с жандармами, 
чины общей полиции наделялись правом ареста лиц, 
подозреваемых в совершении государственных престу-
плений [9]. В этой связи названная инструкция 1887 г., 
также регламентировала деятельность общей полиции 
по противодействию государственным преступлениям. 
В случае обнаружения признаков таковых, полицейские 
урядники обязаны были незамедлительно донести об 
этом становому приставу, товарищу прокурора и жан-
дармскому офицеру по территориальности [8, с. 51]. 
Однако, несмотря на то, что названным должностным 
лицам допускалось привлечение чинов общей полиции 
к производству розыска и дознаний по этой категории 
дел, на практике руководство политической полиции 
избегало это делать даже при некомплекте своих со-
трудников, ввиду крайне низкой квалификации чинов 
общей полиции. В качестве резерва в таких случаях 
предписывалось использовать офицеров железнодо-
рожной жандармерии. Вместе с тем, в случаях, не тер-
пящих отлагательства, полицейские урядники на общих 
основаниях могли производить задержания обвиня-
емых, обыски и выемки по делам о государственных  
преступлениях.

Еще одной характерной обязанностью урядников в 
сфере уголовного судопроизводства было обеспечение 
караулов, назначаемых для конвоирования арестован-
ных. В случае выявления ненадлежащего состояния та-
ковых, они были вправе потребовать от заинтересован-
ных волостных старшин и сельских старост устранения 
отмеченных недостатков [8, с. 57]. Нижними чинами 

общей полиции являлись упоминавшиеся выше избран-
ные от крестьян сотские и подчинявшиеся им десятские. 
В свою очередь, они находились в ведении уездного по-
лицейского управления и лично станового пристава. На 
вверенной территории они наблюдали за сохранением 
благочиния, общественного спокойствия, безопасности 
и порядка [10]. Исполнительных полномочий нижние 
чины полиции не имели и вынуждены были всякий раз 
обращаться к соответствующему становому приставу 
на предмет реагирования по вопросам, относящимся к 
их компетенции. Исключение составляли лишь случаи, 
связанные с появлением на вверенной им территории 
воров, разбойников, грабителей, поджигателей, воин-
ских дезертиров, а также разного рода бродяг и беглых. 
При наступлении таковых одновременно с уведомлени-
ем о них станового пристава, сотские и десятские обя-
заны были без промедления организовать облаву на по-
добных злоумышленников с привлечением «понятых» 
из числа окрестного населения. При поимке таковых 
нижние чины полиции обязаны были с одной стороны 
своевременно доставить их становому приставу или в 
уездное полицейское управление под стражу, а с дру-
гой, обеспечить, чтобы задержанные не были «напрасно 
биты или изувечены» поимщиками.

Оценить эффективность российской общей поли-
ции в изучаемый период довольно сложно, учитывая от-
сутствие обобщающих сведений. Вместе с тем следует 
признать, что имевшиеся недостатки, а также состояние 
преступности и общественного порядка в стране вызы-
вали ее острую критику, как в обществе, так и со сторо-
ны компетентных государственных органов. С тем, что-
бы разобраться в реальной ситуации по этому поводу, в 
научный оборот нами была введена посвященная общей 
полиции отчетность полиции политической, адресован-
ная для принятия мер вышестоящему Департаменту. 
В качестве примера использована вполне репрезента-
тивная практика Царицынского уездного полицейско-
го управления, обслуживавшего один из крупнейших 
и развитых в промышленном, транспортном и сель-
скохозяйственном отношении уездов, по числу своих 
предприятий практически сравнявшегося с губернским  
Саратовом.

Так, в составленных помощником начальника сара-
товского губернского жандармского управления в Цари-
цынском и Камышинском уездах относящихся к концу 
XIX в. обзорах, систематически отмечалась бездеятель-
ность как Царицынского полицмейстера лично, так и 
подчиненной ему общей полиции в целом. Царицынская 
полиция поражала современников своей несостоятель-
ностью и вызывала массу нареканий со стороны обще-
ства. Полицейские не только не выполняли своих слу-
жебных обязанностей, но и не соблюдали даже правил 
ношения форменного обмундирования. Причем приста-
вы не только вели праздную жизнь, но и допускали рас-
ходы, значительно превышавшие отпускаемое им содер-
жание, что наводило на мысль об их очевидном мздо-
имстве [11, л. 12, 20]. Как отмечалось в жандармских 
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отчетах, царицынский полицмейстер был настолько не 
компетентен, что даже не знал форм и методов полицей-
ского надзора. По данным жандармерии, в полицейской 
службе полицмейстер не понимал ничего, был недалек, 
мало развит и ограничивался только внешним лоском. 
В основном его служебная деятельность сводилась к 
смотрам извозчиков и пожарных команд. Вместе с тем, 
полицмейстер был «мастер покутить», чему и уделял ос-
новную часть своего времени [11, л. 34].

Его подчиненные также не утруждали себя испол-
нением своих служебных обязанностей, розыском со-
стоящих под негласным надзором полиции лиц, в част-
ности. Несмотря на то, что разыскиваемые зачастую 
не скрываясь проживали в центре города, на запросы 
жандармов царицынские чины общей полиции предпо-
читали отделываться стандартными отписками о том, 
что таковые не обнаружены. Дело доходило до того, 
что в условиях волокиты и бездеятельности, царивших 
в царицынском полицейском управлении, жандармы и 
полицейские соседних регионов вынуждены были са-
мостоятельно прибывать в Царицын для задержания 
лиц, в отношении которых при названных обстоятель-
ствах они получали бумаги о «нерозыске» [11, л. 34]. 
Между тем, порядка в стремительно развивающемся 
городе было настолько мало, что в нем существовали 
целые районы (т. наз. «Вор-Гора», «Кавказ», «Сибирь», 
«Балканы»), в отношении которых полиция ничего не 
знала о количестве и составе проживающих там лиц, 
не имела никаких сведений даже о расположении улиц  
и домов.

Печальной особенностью Царицына, по словам на-
званного жандармского чина, стала поножовщина. На-
чиная с 12-ти летнего возраста практически все цари-
цынские мещане имели при себе ножи, которые пускали 
в ход при всяком удобном случае. Демонстрируя свою 
удаль и «зверское геройство» царицынские «баши-бу-
зуки» без колебаний всаживали их в бока и животы и 
правым, и виноватым. Порой лишь казачьи нагайки 
оказывались в состоянии привести в чувство открыто 
смеявшихся над тюремным заключением и считавших 
арестантские роты пустяком указанных лиц, водворить 
в городе мир, тишину и спокойствие такими действен-
ными, хотя и негуманными средствами. По весьма при-
близительным данным царицынских жандармов, толь-
ко за 1900 г. в результате поножовщины были убиты  
25 жителей Царицына, 65 – тяжело ранены. Пользуясь 
попустительством и бездеятельностью полиции, Цари-
цын наводнили воры и грабители, совершавшие престу-
пления практически ежедневно. Грабежи стали настоль-
ко заурядным явлением, что злоумышленники стали 
вламываться в дома граждан даже днем и в центральной 
части города. Оказавшись практически беззащитными, 
обыватели вынуждены были в частном порядке приоб-
ретать огнестрельное оружие, и, обороняясь, пускать 
его в ход [1, с. 34].

Анализ материалов, касающихся общественно-по-
литической обстановки в стране накануне революции 

1905 г. показывает, что царицынская полиция не была 
исключением в плане ненадлежащего исполнения своих 
служебных обязанностей и неспособности эффектив-
но противостоять разгулу преступности, массовым на-
рушениям общественного порядка и революционным 
проявлениям. Отличительной чертой эпохи революций 
и коренных государственных преобразований, в кото-
рую вступала Россия, по наблюдениям Департамента 
полиции, являлось отсутствие в обществе сознания не-
обходимости «должного проводиться со строжайшей 
последовательностью» по всей стране порядка, что в 
свою очередь служило «наиболее ощутительным не-
достатком в укладе жизни отечества» [14, л. 206–207].  
От органов власти и ее представителей в лице поли-
ции в этих условиях требовалось оставаться твердыми 
и беспристрастными в смысле сохранения установлен-
ного законом порядка. Неуклонное исполнение адми-
нистрацией и полицейскими органами своих обязан-
ностей по мысли Департамента полиции было призва-
но внушить участникам беспорядков осознание того,  
что их дерзкие выходки не будут встречены властью с 
опущенными руками и их противоправные действия 
бесперспективны.

Между тем, сведения, которыми располагало МВД, 
свидетельствовали о том, что в большинстве случаев 
имевших место массовых беспорядков и бесчинств, 
местные власти и общая полиция реагировали на них 
не адекватно. Вооруженные силы для их подавления до-
ставлялись не к месту и не вовремя, руководство ими 
осуществлялось нерешительно, собрания разрешались 
без должной осмотрительности, зачинщики и главари 
беспорядков задерживались с опозданием. Перечислен-
ные обстоятельства создавали благоприятные условия 
для «врагов порядка» и со всей очевидностью свиде-
тельствовали о слабости полиции и местных властей, а 
зачастую и об их полной профессиональной непригод-
ности. Почти всегда оказывалось, что местные поли-
цейские органы и администрация настолько растеряны 
и слабы, что приходилось констатировать практически 
полное их бездействие. Именно такие результаты дали, 
к примеру, расследования по делам демонстраций и 
волнений учащейся молодежи в Томске, еврейского по-
грома в Кишиневе, одесской забастовки рабочих и ре-
месленников, произошедших в 1903 г. Требуя чрезвы-
чайных прав и полномочий для восстановления обще-
ственного порядка на вверенной территории, местные 
полицейские чины, между тем, по заключению Депар-
тамента полиции, совершенно не использовали возмож-
ности, предоставленные им в этом отношении общими 
законоположениями.

Проведенное исследование показывает, что, несмо-
тря на имевшее место в изучаемый период развитие ор-
ганизации и деятельности российской общей полиции, 
выразившееся, в том числе в усилении уездной полиции 
постоянно действующими исполнительными чинами, 
расширении их полномочий по противодействию анти-
правительственным проявлениям и преступности, ее 
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эффективность продолжала оставаться на низком уров-
не. Несмотря на предпринимаемые усилия она оказа-
лась не в состоянии обеспечить общественный порядок, 
противостоять растущему революционному движению 
и преступности.
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Нельзя не признать, что законодательство, регули-
рующее правовой статус сотрудников органов внутрен-
них дел и простых граждан, становящихся участниками 
общественных отношений в правоохранительной сфере, 
далеко от совершенства. Причиной этого является сово-
купность объективных и субъективных причин, лежа-

щих в основе нормотворчества и напрямую или опосре-
дованно влияющих на его качественную составляющую.

Объективные причины выражаются в принципи-
альной невозможности создания нормативного право-
вого акта, отвечающего критериям «идеальности». Во-
первых, это обуславливается стремительным (особенно 
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в последнее время) развитием общественных отношений, 
регулирование которых требует принятия незамедлитель-
ных мер, внесения поправок и изменений в нормы права, 
еще недавно не нуждавшиеся в коррекции (см. ст. 20.3.3. 
КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дис-
кредитацию использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности, в том числе публичные призывы 
к воспрепятствованию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в указанных целях» [7]). Во-
вторых, следует признать, что любой закон и подзаконный 
акт есть результат определенного компромисса между со-
циальными группами, на которые он распространяет свое 
действие [8, ст.ст. 18‒19], а также является следствием 
реализации многоуровневой системы сдержек и противо-
весов, как между ветвями власти, так и отдельными ми-
нистерствами и ведомствами, наделенными согласова-
тельными и контрольно-надзорными полномочиями на 
правоустановительном уровне. Отмеченные обстоятель-
ства, по нашему мнению, делают практически невозмож-
ным принятие норм, объективно удовлетворяющих по-
желаниям каждого человека и способных стать монолит-
ными регуляторами общественных отношений на многие 
годы вперед. Несмотря на это, согласимся с абсолютно 
точным и справедливым замечанием В. В. Черникова,  
который указывает на то, что «данное обстоятельство, ко-
нечно, не означает, что постановка вопроса о качестве за-
конодательства, в том числе с позиций совершенства его 
юридического содержания, бессмысленна» [1].

Перечень субъективных причин, оказывающих вли-
яние на качество нормотворчества более широк и много-
гранен, в связи с чем предлагается рассмотреть его бо-
лее детально.

Первой и одной из наиболее существенных проблем 
следует признать объем полицейского законодатель-
ства. Оно включает в себя сотни федеральных законов 
и еще большое число подзаконных нормативных актов 
различного уровня, регулирующих общественные отно-
шения, участниками которых являются сотрудники орга-
нов внутренних дел. Например, общее число статей ФЗ  
«О полиции», содержащих бланкетные нормы, отсыла-
ющие к иным нормативно-правовым актам, составляет 
более 30, что эквивалентно примерно 73 % от их общего 
количества. Весьма схожим образом обстоят дела и с 342-
ФЗ [10], в котором число таких статей достигает 82 %.

С одной стороны, столь значительное число норма-
тивных правовых актов обуславливается функциями и 
задачами, возложенными на органы внутренних дел, а с 
другой стороны отсутствием должной работы по унифи-
кации и систематизации законодательного базиса, регу-
лирующего сходные общественные отношения. В каче-
стве примера можно привести служебную деятельность, 
связанную с содержанием под стражей в специальных 
учреждениях полиции различных категорий правона-
рушителей: подозреваемых и обвиняемых, несовершен-
нолетних, иностранных граждан, а также лиц, подвер-

гнутых административному аресту. Все они объединены 
единым признаком – временной изоляцией от общества, 
в основе реализации которой лежат схожие правовые 
принципы, призванные обеспечить достижение целей 
государственного принуждения: полное, всестороннее и 
объективное производство по делам о правонарушениях 
и преступлениях, исполнение назначенного наказания 
или иных мер юридического воздействия. Изучение 
правовых основ полицейской деятельности в отноше-
нии указанных лиц позволяет констатировать наличие 
не единого и системного похода, а разрозненность нор-
мативных источников, которая выражается в существен-
ных отличиях порядка содержания правонарушителей, 
обязанностей и прав лиц, находящихся в специальных 
учреждениях, их юридической ответственности за нару-
шение внутреннего распорядка и совершение админи-
стративно-правовых деликтов.

Довольно схожим образом обстоят дела и в регули-
ровании внутриорганизационных правоотношений, воз-
никающих по вопросам прохождения службы, соблюде-
ния сотрудниками и работниками органов внутренних 
дел дисциплины и законности. Их отличительными чер-
тами, по нашему мнению, являются:

Во-первых, непропорциональное число норматив-
ных правовых актов, которые содержат дублирующие 
положения.

Во-вторых, отсутствие на правоустановительном 
уровне системного подхода, выражающегося в отказе 
от попыток обобщении максимального числа норм в 
рамках единого кодифицированного акта, являющегося 
единственным (основным) источником регулирования 
дисциплинарно-трудовых отношений.

Наконец, одной из причин существенного объ-
ема правоприменительной базы в деятельности органов 
внутренних дел следует признать исполнение органами 
внутренних дел функций, напрямую не связанных с ре-
шением первоочередных задач по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности, 
защиты прав граждан и борьбой с преступностью, кото-
рые могут (и, наверное, должны) выполнять иные орга-
ны государственной власти (местного самоуправления). 
К ним возможно отнести: прием экзаменов на право 
управления транспортными средствами, регистрацию 
граждан по месту жительства или пребывания, выдачу 
водительских удостоверений и паспортов, а также вы-
полнение прочих административных процедур, лишен-
ных признаков правоохранительной деятельности.

Дезорганизованность полицейского законода-
тельства представляется одним из наиболее важных во-
просов, стоящих в правоприменительной деятельности 
органов внутренних дел. По справедливому замечанию 
А. И. Каплунова, длящаяся административная реформа, 
затрагивающая в том числе и деятельность органов вну-
тренних дел, сопровождается многочисленными противо-
речиями, поскольку нормы одного нормативно-правового 
акта зачастую противоречат предписаниям другого, а за-
конодательные положения часто неясны и неконкретны, 
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что, безусловно, затрудняет процесс правоприменения и 
правоохраны [2, с. 4]. Отмеченная проблематика находит 
свое выражение в многочисленных нормативных про-
белах и неурегулированностях, существующих в право-
вых актах, регламентирующих порядок реализации прав 
и выполнения обязанностей, возложенных на полицию. 
Примеров такой несогласованности достаточно много, в 
связи с чем остановимся на отдельных из них:

1. Пункт 1 части 1 статьи 23 предоставляет сотруд-
никам полиции право на применение оружия в случае 
необходимости «задержания лица, застигнутого при со-
вершении деяния, содержащего признаки тяжкого или 
особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или 
собственности, и пытающегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо не представляется возмож-
ным». Проблема практической реализации данного осно-
вания выражается в том, что ряд составов в УК РФ имеют 
во многом схожую объективную сторону (например, угон 
и хищение транспортного средства, совершаемый группой 
лиц, которые представляют собой преступления различ-
ной категории тяжести). В связи с этим установить умысел 
лиц (то есть внутреннее отношение к деянию), совершаю-
щих преступление в момент их задержания объективно не 
представляется возможным, что, в свою очередь, являет-
ся препятствием для правильной квалификации противо-
правных действий и определения возможности законного 
применения огнестрельного оружия [3].

2. В конце 2021 года ФЗ «О полиции» был допол-
нен еще одной мерой государственного принуждения, 
предоставляющей право сотрудникам полиции вскры-
вать транспортные средства. Нельзя не признать, что од-
ним из наиболее важных элементов любой юридической 
деятельности является ее формальная определенность и 
конкретизированность, которая находит свое выражение 
в нормативном закреплении регламентированного поряд-
ка реализации субъективных прав и исполнения обязан-
ностей в законодательно установленных процессуальных 
формах. Вместе с тем следует констатировать, что прак-
тическая реализация отдельных положений, изложенных 
в статье 15.1, затрудняется рядом не решенных вопросов. 
Так, до настоящего времени не определен отраслевой ме-
ханизм и процессуальные средства оформления и доку-
ментирования рассматриваемой меры государственного 
принуждения в рамках применения норм администра-
тивно-процессуального или уголовно-процессуального 
законодательства по каждому из оснований для вскрытия 
транспортного средства, не решены в полном объеме во-
просы охраны и последующего возврата поврежденных 
автомобилей их собственникам. Указанные причины за-
трудняют реализацию рассматриваемой нормы в право-
применительной практике, поскольку, как справедливо 
отмечает А. В. Головинов «процессуальная регламен-
тация юридической деятельности является важнейшей 
гарантией обеспечения режима законности» [4, с. 16], а 
ее отсутствие в значительной мере нивелирует эффек-
тивность деятельности по обеспечению прав и свобод 
граждан, защиты интересов общества и государства.

Нельзя не признать, что дезорганизованность по-
лицейского законодательства, весьма закономерно при-
водят к возникновению пробелов и коллизий, отража-
ющих отсутствие системного подхода на правоустано-
вительном уровне при его разработке и формировании. 
Отмеченная особенность наиболее ярко проявляется в 
рамках правоприменительной деятельности, носящей 
межведомственный характер и предусматривающей не-
обходимость взаимодействия с представителями других 
органов исполнительной власти. Наиболее часто данная 
проблема вызвана несвоевременной коррекцией норм 
права, носящих именно подзаконный характер и призван-
ных стать инструментом совершенствования элементов 
системы государственного управления в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества и государства. В каче-
стве примера исследуем вопросы направления лица на 
медицинское освидетельствование на состояние опьяне-
ния. В соответствии с действующим законодательством 
правом проведения данной административной процеду-
ры наделены уполномоченные сотрудники учреждений, 
находящихся в ведомстве Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. Нормативную основу меди-
цинского освидетельствования составляют Постановле-
ние Правительства от 21 октября 2022 г. № 1882 и Приказ 
Минздрава от 18 декабря 2015 г. № 933н, определяющие 
основания его проведения и порядок установления раз-
личных видов опьянения. Изучение данных подзаконных 
актов позволило выявить существующие пробелы и про-
тиворечия, которые выражаются в следующем.

Во-первых, несмотря на законодательное закрепле-
ние в примечании к статье 12.8. КоАП РФ возможности 
установления состояния алкогольного опьянения на ос-
новании исследования биологических объектов крови, 
практическая реализация данного положения в указан-
ных подзаконных актах не находит своего закрепле-
ния, порождая тем самым правовую неопределенность 
юридических последствий его проведения. Это выража-
ется в том, что до настоящего времени не определены 
основания, процессуальный и процедурный порядок 
исследования биологических объектов крови лиц, до-
ставленных в медицинские учреждения после дорожно-
транспортных происшествий. Более того, отмеченные 
правовые источники не предусматривают принципиаль-
ную возможность медицинского исследования биологи-
ческих объектов в рассматриваемом случае, порождая 
тем самым правовой вакуум, ведущий к невозможности 
полноценной реализации сотрудниками полиции своих 
обязанностей по противодействию правонарушителям, 
управляющим транспортными средствами в состоянии 
опьянения, с одной стороны и прав лиц, привлекаемых к 
юридической ответственности, с другой стороны. При-
веденный пример, по нашему мнению, может служить 
иллюстрацией неправового принуждения, которое по 
справедливому замечанию И. В. Максимова должно 
полностью исключаться, поскольку «не характеризуется 
как государственное принуждение в подлинном смысле 
этого слова, где правовой характер является имманент-
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ным признаком, вытекающим не столько из содержания 
государственного принуждения, сколько из самой пра-
вовой природы государства» [5, с. 18].

Во-вторых, ошибками в юридической технике при 
подготовке проектов нормативных правовых актов, до-
пускаемых в силу отсутствия у авторов необходимых 
компетенций и отказа от привлечения к их разработке 
других министерств и ведомств, которые будут исполь-
зовать его положения в своей повседневной право-
применительной деятельности. Так, в соответствии 
с подпунктами 3 и 3.1. пункта 5 Приказа Минздрава  
от 18 декабря 2015 г. № 933н в качестве основания для 
проведения медицинского освидетельствования могут 
являться такие документы, как «направления должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях или органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
или должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении». 
Указанные формулировки перенесены из соответствую-
щих законов [11, п. 14 ч. 1 ст. 13; 12, с. 44] дословно без 
определения их внутреннего содержания и процессуаль-
ного порядка реализации, в связи с чем их трактовка яв-
ляется ошибочной. Направление на медицинское освиде-
тельствование как мера государственного принуждения 
реализуется в рамках двух отраслей права: администра-
тивного и уголовно-процессуального. В первом случае 
единственным документом, предусмотренным КоАП 
РФ, является протокол о направлении на медицинское 
освидетельствования, выносимый в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным статьями 27.12. и 27.12.1.  
В рамках статьи 179 УПК РФ таким основанием служит 
постановление, выносимое следователем, и являющее-
ся обязательным для освидетельствуемого лица. Иных 
процессуальных документов, служащих основанием 
для назначения медицинского освидетельствования, 
действующее законодательство не предусматривает. Это 
объясняется тем, что факт нахождения лица в любом 
из видов опьянения может образовывать только состав 
административного правонарушения либо являться ква-
лифицирующим признаком преступления (за исключе-
нием дисциплинарно-трудовых правоотношений), что, 
в свою очередь, делает недопустимым использование 
иных процессуальных инструментов для назначения и 
проведения медицинского освидетельствования. При-
веденный пример лишь подчеркивает правоту суждений 
А. Ю. Соколова, который высказывается о необходимо-
сти унификации процедуры применения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения вне зави-
симости от категории дела, вызвавшего необходимость 
установления состояния опьянения [6, с. 12].

Дисбаланс дискреционных полномочий отдель-
ных должностных лиц органов внутренних дел, ви-
дится достаточно важной проблемой в правопримени-
тельной деятельности. Наличие власти, выражающейся 
в наделении правом действовать от имени и в интересах 
государства, принуждать физических и юридических 

лиц к совершению определенных действий либо отка-
зу от их совершения, является необходимым элементом 
статуса сотрудника полиции. Ее объем и широта опре-
деляются, в первую очередь, должностным положением 
лица, характером возложенных на него обязанностей и 
той сферой общественных отношений, в которых они 
преимущественно реализуются. Для анализа поставлен-
ной проблемы рассмотрим правовое положение отдель-
ных категорий сотрудников, участвующих в повседнев-
ной деятельности по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности: участковых 
уполномоченных полиции (УУП), инспекторский состав 
патрульно-постовой (ППСП) и дорожно-патрульной 
службы (ДПС) полиции в вопросе рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. В соответствии со 
статьей 23.3. КоАП РФ УУП наделен правом вынесения 
постановления по 19 составам, 7 из которых посягают на 
общественные отношения в сфере безопасности дорож-
ного движения, сотрудник ДПС обладает полномочия-
ми по рассмотрению правонарушений, закрепленных  
в 25 статьях 12 главы, в свою очередь у сотрудника ППСП 
указанные юрисдикционные полномочия отсутствуют в 
целом. В связи с этим возникает ряд обоснованных во-
просов, касаемых объема дискреционных полномочий 
указанных категорий должностных лиц, реализующих 
схожие функции полиции в общественных местах. Так, 
сотрудник ДПС наделен полномочиями по рассмотре-
нию дел, связанных с нарушением правил применения 
ремней безопасности или мотошлемов, но не имеет пра-
ва, в отличие от УУП, назначать наказание нарушите-
лям, допустившим появление в состоянии опьянения в 
общественном месте, и наоборот. Отмеченная проблема 
служит примером необоснованного сужения дискре-
ционных полномочий сотрудников органов внутрен-
них дел как субъектов административной юрисдикции, 
осуществляющих отдельные контрольно-надзорные 
функции. В связи с этим следует согласится с мнением  
А. И. Каплунова, который обоснованно отмечает, что 
«дальнейшее совершенствование юрисдикционных пол-
номочий органов внутренних дел должно осуществлять-
ся путем оптимальной переструктуризации предметной 
подведомственности по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях между должностными 
лицами органов внутренних дел, а не путем уменьшения 
объема их юрисдикционных полномочий» [2, с. 13].

В свою очередь, законодательное закрепление объ-
ема властных полномочий руководителей (начальников) 
уполномоченных принимать решение о применении к 
подчиненным сотрудникам мер дисциплинарного воз-
действия представляет собой диаметрально противопо-
ложный правовой пример. Действующие нормативные 
акты [10; 13] наделяют таких лиц чрезмерно широким 
властным усмотрением в вопросах реализации институ-
тов малозначительности и дисциплинарной ответствен-
ности, что делает возможным «узурпацию» института 
государственного принуждения во внутриорганизаци-
онной деятельности органов внутренних дел. Отмечен-
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ное обстоятельство следует признать фактором риска, 
ведущим к стиранию и последующей утрате границ 
разумного правоприменения, возможности «законного» 
использования существующих дискреционных полно-
мочий для принятия управленческих решений, остав-
ляющих за рамками принципы объективности, целесо-
образности и разумности.

Отдельные исследователи [1] в качестве законода-
тельной проблемы выделяют превалирование инстру-
ментов принудительного характера в системе методов 
государственного управления. В целом подобная точка 
зрения нами не разделяется по ряду причин. Нельзя не 
признать, что в основе служебного законодательства 
лежат преимущественно императивные нормы обязы-
вающего, запретительного или ограничительного ха-
рактера. Их объем обуславливается объективной необ-
ходимостью упорядочивания и организации отношений 
в правоохранительной сфере. Весьма трудно предста-
вить, что эффективность государственного управления 
повысится, если предоставить сотрудникам полиции 
право представляться и объяснять причину ограничения 
конституционных свобод, например, только «в случаях 
служебной необходимости», и освободить граждан от 
обязанности проходить медицинские осмотры для полу-
чения права управления транспортными средствами или 
владения огнестрельным оружием переведя ее в пло-
скость личного усмотрения или желания. В связи с этим 
существующее положение в конструировании большин-
ства норм видится целесообразным, поскольку отража-
ет публичный характер социальных связей, требующих 
стандартизации при построении алгоритмов поведения 
участников отношений в сфере правоохраны.

Исследователи рассматриваемой проблематики все 
чаще указывают на необходимость коррекции существу-
ющего законодательства в сторону развития диспозитив-
ных начал, предусматривающих все большее использова-
ние норм, носящих рекомендательный или стимулирую-
щий характер, как фактор обеспечивающий построение 
современного демократического государства. Согласим-
ся, что отдельные нормы (например, предоставляющие 
скидку на получение оказываемых органами внутренних 
дел государственных услуг или уплату административ-
ного штрафа в установленный законодательством срок) 
доказали свою эффективность, способствовали повыше-
нию качества работы органов государственной власти и 
ее доступности для значительного числа граждан. Вместе 
с тем выскажем мнение, что выполнение рекомендатель-
ных положений, связанных с необходимостью добро-
вольного прохождения гражданами дополнительных ад-
министративных процедур, вряд ли будет популярным и 
востребованным. В свою очередь продуктивность стиму-
лирующих норм определяется их материальным базисом 
и преференциями, которые получает гражданин, избрав-
ший путь «выгодный» государству. Полагаем, что исполь-
зование мер убеждения как средств воздействия на волю 
и поведение объектов управленческого воздействия целе-
сообразно в случаях их дополнения материальной состав-

ляющей, получение которой станет фактором, обеспечи-
вающим правомерное поведение (например, освобожде-
ние от транспортного налога владельцев автомобилей, не 
допустивших нарушений правил дорожного движения в 
истекшем году; назначение наказания только в виде пред-
упреждения лицам, впервые совершившим выборочные 
правонарушения и пр.).

Таким образом, анализ совокупности проблем, су-
ществующих в служебном законодательстве, регламен-
тирующем вопросы принуждения в деятельности орга-
нов внутренних дел, позволяет констатировать их глуби-
ну и весьма широкий спектр общественных отношений, 
находящихся в сфере его регулирования. Отмеченное 
обстоятельство, безусловно, требует продолжения рабо-
ты по обобщению правоприменительной практики для 
выявления и систематизации существующих пробелов 
и коллизий в целях их последующего устранения на 
правоустановительном уровне. Выскажем мнение, что 
решение существующих проблем требует выбора имен-
но эволюционного пути, сопряженного с адаптацией и 
максимальной унификацией существующих норм и ин-
ститутов, доказавших свою эффективность, исключая 
применение революционного подхода к выстраиванию 
правовой модели полицейского законодательства.
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На сегодняшний день специальная военная опе-
рация и мероприятия по проведению частичной мо-
билизации оказали влияние на различные сферы 
жизни общества: политику, экономику, социально-
демографическое состояние страны. Ситуация обо-
стряется психологическим фоном напряженности 
среди населения, которое оказалось не готово к та-
ким изменениям. Предшествовала нарастанию не-
гативной обстановки пандемия COVID-19, унесшая 

много жизней и ухудшившая состояние здоровья  
населения.

Согласно новым оценкам ВОЗ, количество смер-
тей в мире, прямо или косвенно связанных с панде-
мией COVID-19 (избыточная смертность), с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизи-
тельно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 млн).

Под термином «избыточная смертность» понимает-
ся разница между числом смертей, зарегистрированных 
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в мире в 2020–2021 годах, и числом летальных исходов, 
которое можно было бы ожидать, если бы пандемии не 
было [4].

В России естественная убыль населения в РФ в 
2020 году выросла более чем в два раза – до 688,7 тыс. 
человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показа-
тель стал максимальным с 2005 года – тогда естествен-
ная убыль населения составила 846,6 тыс. человек. По 
предварительным данным Росстата, население России 
в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн чело-
век (из-за положительной миграции население сни-
зилось чуть меньше показателя естественной убыли),  
до 146,24 млн [6].

Следует отметить, особый рост миграционной 
преступности, о чем свидетельствуют данные МВД 
России – в 2021 г. зафиксировано повышение на 6 %. 
Большинство преступных деяний в общем числе со-
вершается гражданами из стран СНГ, которое состав-
ляет 28,5 тыс. преступлений. Методика учета преступ-
ников в 2021 г. претерпела значительные изменения: 
граждане Украины не входят в категорию преступников  
из стран СНГ.

Министр внутренних дел России Колокольцев В. 
констатирует то, что нелегальный приток мигрантов 
влияет на развитие трансграничной организованной 
преступности, экстремизм и наркопреступность. В связи 
с чем сотрудники органов внутренних дел на сегодняш-
ний день должны в первую очередь обращать внимание 
на профилактику преступлений и административных 
правонарушений в данном направлении.

В обозначенной выше сложной ситуации в России 
произошел всплеск онлайн-мошенничеств. МВД Рос-
сии выделяет следующие виды: брачные мошенниче-
ства, приобретение товаров и услуг посредством сети 
Интернет, крик о помощи, фишинг, нигерийские пись-
ма, брокерские конторы и т. д. [2, с. 348]. Также особой 
популярностью пользовались справки о «сделанной» 
прививке от коронавируса. Этот вид «услуг» пользуется 
спросом и на сегодняшний день. 

 За период введения самоизоляции, связанной с 
пандемией, в России возросло число зарегистрирован-
ных случаев мошенничества. Подтверждением этому 
служат статистические данные, представленные на пор-
тале Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Рост, прежде всего, происходил за счет мошенничеств 
в Интернете: за первое полугодие 2020 г. число случаев 
такого рода мошенничества выросло на 76 % в сравне-
нии с аналогичным периодом предыдущего года. Увели-
чение числа данного вида мошенничеств обусловлено 
переходом многих сфер человеческой деятельности в 
Интернет-пространство.

Сложности осуществления преступниками отдель-
ных видов преступлений возникают на сегодняшний 
день при совершении деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ – в связи с изменением каналов поставки и слож-
ностью проверки поставщиков на российских интернет-

платформах. Также возможна разработка новых видов 
наркотиков синтетического происхождения [5, с. 126].

Одной из угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации выступает незаконный оборот ору-
жия. Так, в Военной доктрине Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации  
25 декабря 2014 г. № Пр-297 [1], установлено, что од-
ной из непосредственных угроз внешней безопасности 
выступает транснациональная организованная преступ-
ность, реализующая незаконный оборот оружия на тер-
ритории РФ. Данная ситуация обусловлена прежде все-
го экономическим фактором, таким как желание обога-
титься за счет преступного бизнеса. Рынок незаконного 
оборота оружия развивается лавинообразно, появляют-
ся новые виды преступных деяний. В современной не-
простой политической ситуации в мире и угрозе наци-
ональной безопасности РФ наблюдается увеличение ко-
личественных показателей в данной сфере преступной 
деятельности. Напряженной остается миграционная об-
становка на приграничных территориях нашей страны. 
Так, особого внимания со стороны правоохранительных 
органов требуют граждане Украины, поскольку в непо-
средственной близости от южных границ России боеви-
ками готовится масштабная провокация.

Современная ситуация в мире предопределяет рас-
ширение рынка контрабанды оружия и боеприпасов, 
которая осуществляется организованными преступны-
ми группами. Предметы преступной деятельности по-
ставляются в районы проведения военных действий или 
на другие территории для совершения террактов. Дина-
мика незаконного оборота оружия, как полагают спе-
циалисты, в 3–4 раза опережает развитие вооруженной 
преступности, в связи с чем можно прогнозировать ее 
увеличение [3, с. 9].

Говоря о незаконном обороте оружия, нельзя обой-
ти стороной такое преступление как заказное убийство 
или убийство по найму. По данным МВД России в на-
стоящее время наблюдается стабильное падение дан-
ного вида преступлений. В год регистрируется от 10 до  
15 убийств по найму. Следует отметить, что не всегда 
ясны мотивы совершения убийства, поэтому в статисти-
ческие данные не попадает порядка 50 убийств в год.

Механизм совершения преступления достаточно 
простой: лицо обычно находит заказчика в сети Интер-
нет и оплачивает сделку криптовалютой. Большая часть 
данных деяний совершаются по политическим мотивам, 
хотя имеют место и бытовые убийства. В качестве по-
ложительной устойчивой тенденции отмечается сни-
жение его количественных показателей, опережающие 
темпы их снижения по сравнению с динамикой убийств 
в целом. Также преступления обладают низкой латент-
ностью, т. е. раскрываются в 98 % случаев. Сумма, кото-
рую платят убийце, варьируется от 10–20 тысяч рублей 
до нескольких миллионов.

Сегодняшняя непростая для государства ситуация 
подталкивает законодателя достаточно быстро реагиро-
вать на политические, экономические, социальные из-
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менения в стране. В связи с чем мы видим появление в 
УК РФ отдельных видов преступных деяний: военных, 
политических, информационных и др.

На наш взгляд, в настоящее время можно наблю-
дать рост следующих видов преступлений:

 – всех видов хищений (повышение количества 
произойдет из-за дефицита отдельных видов товаров в 
России (от продовольственных товаров, например, мас-
ла, колбасы до автомобилей), в том числе интернет-мо-
шенничеств, которые уже «прижились» в современном 
уголовном мире и заняли свою нишу;

 – различных видов насильственной преступности 
против жизни и здоровья в связи со сложной социально-
психологической обстановкой в стране;

 – военных преступлений и связанных с ними на-
сильственных видов преступных проявлений (сюда сле-
дует отнести в том числе и информационные атаки);

 – незаконного оборота оружия;
 – миграционной преступности;
 – наркопреступности;
 – транснациональной и организованной преступ-

ности, в том числе террористических формирований.
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I. О ряде проблем уголовно-процессуального 
доказывания в сфере применения информационных 
технологий и цифровой инфраструктуры.

Одним из самых распространенных и обязательных 
для любого уголовного дела следственных действий 
является осмотр. Более того в соответствии с частью 2  
ст. 176 УПК [1] РФ осмотр места происшествия, доку-
ментов и предметов может быть произведен до возбуж-
дения уголовного дела.

Такое следственное действие производится в целях 
обнаружения следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
Следователем или дознавателем может быть проведен 
как осмотр места происшествия, местности, жилища, 
иного помещения, так и осмотр предметов, документов.

Отметим, что законодатель выделил в ст. 176 УПК 
РФ такие объекты и предметы осмотра, как место про-
исшествия, предметы и документы, строго не ограни-

© Земскова А. В., Минаков С. С., 2023
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чив их конкретной формой представления, в отличие от 
понятий местности, жилища и помещения, имеющих 
определенный вид, форму и содержание (структуру), 
например, жилище может быть отдельным домом или 
обустроенным для проживания помещением дома, стро-
ения, квартиры (комната в коммунальной квартире).

На практике местом происшествия может стать са-
лон транспортного средства, серверная стойка в машин-
ном узле, охотничий лабаз (шалаш) в лесу, которые име-
ют абсолютную (географическую) или относительную 
(внутриобъектовую, поэтажную) привязку. Вместе с тем 
осматриваемый предмет или документ могут иметь не 
только техногенную, но и сложную информационную 
(логическую, виртуальную) природу. В качестве приме-
ров можно привести не только устройства IoT (англ. – 
Internet of thing, Интернет вещей) или микроЭВМ1 в 
виде портативного или карманного компьютера (смарт-
фона) с набором произвольных программ, но и вирту-
альные сервера и документы в электронной форме2 или 
электронные документы3.

По мнению ряда зарубежных исследователей [5; 
6; 7], имеют место следующие ситуации, когда местом 

1 Понятия «ЭВМ», «микроЭВМ», «сеть ЭВМ» соответству-
ют ГОСТ 15971–90 [2].

2 Понятие и сущность термина «документ в электронной 
форме» соответствует понятию, указанному в Постановлении 
Правительства РФ от 24 июля 2021 г. № 1264 [3].

3 Понятие «электронных документ» определено в пп. 11. 
статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [4].

происшествия становится салон трансконтинентально-
го пассажирского лайнера (самолета или корабля), на 
борту которого или вне его некое лицо, используя пред-
мет – персональный компьютер со средствами беспро-
водной связи и компьютерной программой, заведомо 
предназначенной для несанкционированного уничтоже-
ния, блокирования, модификации, копирования компью-
терной информации или нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации, пытается воздействовать на 
управление бортовыми электронными системами такого 
транспортного средства, а в самой ближайшей перспек-
тиве на управление беспилотных (безэкипажных) транс-
портных средств [8; 9; 10]. Это иллюстрирует широкое 
распространение угонов и хищений автотранспорта пу-
тем захвата (перехвата) электронного управления борто-
выми системами и сигнализацией за последнее десяти-
летие [11; 12; 13].

Казалось бы, настоящая редакция УПК РФ имеет 
необходимые уголовно-процессуальные нормы для при-
менения различных технических средств и способов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 
и вещественных доказательств (часть 6 ст. 164 «Общие 
правила производства следственных действий» УПК 
РФ), а также акцентирует следственные действия (ос-
мотр, обыск или выемка) на изъятие или копирование 
электронных носителей информации (ст. 164.1 УПК РФ 
«Особенности изъятия электронных носителей инфор-
мации и копирования с них информации при производ-
стве следственных действий»).

Рис. 1. Фотография машинного зала в центре обработки данных системы «Платон»
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В отношении связанных с этим уголовно-процессу-
альных вопросов и проблем цифровой (компьютерной) 
криминалистики, связанных с правомерностью и закон-
ностью1, а также обеспечением фактического доступа к 
данным на машинных носителях информации, облада-
телем или владельцем (лицом, организацией, государ-
ством), которой предъявлены требования по ее защи-
те, в том числе криптовалют [14], в ходе следственных 
действий развернута научно-практическая дискуссия  
[15; 16], часть вопросов в российской практике органи-
зационно-технически стандартизированы [17; 18; 19; 
20], но не опираются полностью на нормы УПК РФ.

Вместе с тем правоприменительная практика [21; 
22; 23] выявила новые актуальные уголовно-процес-
суальные проблемы следственных действий обуслов-
ленные широким внедрением облачных технологий 
обработки информации, применением технологий ги-
перконвергенции, виртуализации вычислений и инфра-
структуры.

В правоохранительной сфере осознан [24] факт не-
обходимости новаций в уголовно-процессуальной сфе-
ре, в способах и инструментальных методах осущест-
вления поиска, осмотра, выемки или изъятия докумен-
тов и материалов в электронном виде с необходимым 
обеспечением их целостности при невозможности вы-
емки или изъятия самого накопителя информации или 
остановки (выключения) автоматизированных систем.

Например, характерной немой сценой закончилась 
«экскурсия» для курсантов, молодых следователей и 
оперативных сотрудников по нескольким этажам с сот-
нями стоек одинакового оборудования в центре обра-
ботки данных (ЦОД) ПАО «Ростелеком» после вопроса 
«Если ваша компьютерная система распределена в «об-
лачной» инфраструктуре ЦОД, что и как вы здесь будете 
осматривать и изымать в соответствии с УПК? И где бу-
дете хранить изъятое?» (см. рис. 1).

II. Техногенные аспекты, характеризующие 
необходимость проведения безотлагательных след-
ственных действий с использованием инструмен-
тальных средств и методов.

Производя осмотр, обыск или выемку, необходимо 
учитывать, что цифровое оборудование и компьютерная 
информация, с точки зрения уголовного права и уголов-
ного процесса, могут быть предметом преступления, 
средствами (орудиями) совершения преступления и ис-
точником или хранилищем доказательств (в цифровой, 
электронной форме).

Более того осмотр и обыск должен иметь цель по-
иска, обнаружения и документирования всех возмож-

1 Неправомерный доступ к охраняемой законом компью-
терной информации (личная, коммерческая, профессиональная, 
служебная, военная тайны и пр.), если это деяние повлекло унич-
тожение, блокирование, модификацию либо копирование ком-
пьютерной информации, как и незаконное собирание сведений 
о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия, составляет самостоятельную диспозицию  
статьей 272 и 137 УК РФ, соответственно.

ных следов преступления по преобладающими гипо-
тезами предварительного расследования, в том числе 
«свидетельств, представленные в цифровой форме 
(digital evidence): информации или данных, хранящиеся 
или передаваемые в виде двоичного кода, которые мож-
но использовать в качестве доказательства» [18, п. 3.5], 
связанных или функциональным назначением техниче-
ских объектов от миниатюрных цифровых устройств 
и смартфонов до сети ЭВМ и машзалов ЦОД, а также 
информационных объектов от содержания отдельных 
записей (секторов, файлов, ячеек базы данных) на носи-
телях информации до содержания территориально рас-
пределенных «облачных» систем хранения и обработки 
информации.

Весьма важно, чтобы следователь (дознаватель) 
осознавал, что из-за высокой волатильности инфор-
мации в цифровых средствах и системах обнаружение 
цифровых следов преступления при повторном либо до-
полнительном осмотре по прошествии времени в боль-
шинстве случаев2 будет маловероятным.

Компьютерные или иные электронные системы с 
машинными носителями информации, изъятие которых 
невозможно по тем или иным причинам, целесообразно 
оставлять «выключенными»3 в течение разумных сроков 
для возможности поиска и штатного или криминалисти-
ческого извлечения (выемки, копирования) данных (ин-
формации) в минимально требуемом количестве ввиду 
значительных объемов обрабатываемой и хранимой ин-
формации. Такой сложившийся подход кратно увеличи-
вает нагрузку на специалистов и экспертов вследствие 
большего объема данных, требующих исследования и 
хранения.

Распространены случаи [25], когда «выключение» 
устройства может быть признано нецелесообразным, но 
при этом отсутствует возможность отключить адаптеры 
беспроводной связи, тогда устройства необходимо по-
мещать в специальную изолирующую упаковку, чтобы 
исключить несанкционированное беспроводное под-
ключение к нем посторонних лиц по протоколам уда-
ленного управления и администрирования, в результате 
чего могут быть уничтожены или фальсифицированы 
цифровые следы.

III. Различия в осмотре одного цифрового 
устройства и элементов сторонних распределенных 
или облачных компьютерных систем. Рост значения 
инструментальных средств осмотра.

В общем случае ученые и практики в области ком-
пьютерной криминалистики рекомендуют [26; 27; 28] 

2 Широко распространённые смартфоны, электронные 
планшеты, портативные компьютеры и т. п. обладают возмож-
ностью блокировки и скрытого удалённого управления ими из-за 
особенностей встроенных операционных систем и программного 
обеспечения, что затрудняет обеспечение доказательств.

3 Слова «выключить» и «выключенная» допустимо приме-
нять и для эмулируемых компьютеров в виртуальных, «облач-
ных», программно-определяемых системах обработки и хранения 
информации.
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следующий порядок действий (этапов) при осмотре оди-
ночного цифрового устройства (СВТ, КПК, смартфона, 
видеорегистратора, Wifi-router, устройства IoT и т. п.):

1) внешний осмотр и идентификация цифрового 
устройства по типу;

2) проверка признаков или наличия кабельных или 
беспроводных подключений (адаптеров сотовой, бес-
контактной связи и т. п.);

3) осмотр компьютерной информации (установ-
ленных и использующихся приложений, файловой си-
стемы, запущенных процессов) на самом устройстве;

4) сохранение (копирование) информации из опе-
ративной памяти (т. н. снятие копии (англ. – dump) со-
держимого оперативной памяти устройства);

5) штатное выключение устройства и копирование 
постоянной памяти (твердотельного носителя или жест-
кого магнитного диска);

6) отсоединение кабелей и внешних устройств  
(в случае изъятия взаимосвязанных объектов необходи-
мо промаркировать имеющиеся кабельные соединения);

7) составление протокола и упаковка изъятого с 
учетом типа цифрового устройства и возможности бес-
проводного управления им.

Осуществление таких действий требует использо-
вания различных технических средств в ходе следствен-
ных действий в соответствии с частью 6 статьи 164 УПК 
РФ. Если для этапов 1, 2, 6, 7 достаточно фотокамеры, 
переносного рабочего компьютера (ноутбука) дознавате-
ля (следователя) с типовым набором программ и печата-
ющего устройства (принтера), щипцов и экранирующей 
обертки (медной или алюминевой фольги) с упаковкой, 
то этапы 3, 4, 5 потребуют использования дополнитель-
ных инструментальных средств. Для этого активно ис-
пользуются специализированные программно-техниче-
ские комплексы и программные средства1, разработан-
ные для криминалистических задач: Belkasoft Evidence 
Center, «Мобильный Криминалист», Elcomsoft Premium 
Forensic, Forensic Assistant; для инженерно-технологи-
ческих нужд ACELab PC-3000, «Урок»/«Урок-9М»; для 
проведения аудита (контроля) МКА-ИБИС, а также про-
граммные комплексы с открытым кодом: Kuiper Digital 
Investigation Platform, Wireshark, Kali\BackTrack Linux и 
ряд других подобных.

Здесь же следует отметить отличия в осмотре ком-
пьютерной системы, являющейся распределенной, даже 
в самом простом случае ‒ корпоративной сети ЭВМ, ко-
торая включает рабочие станции сотрудников, серверы, 
в том числе почтовые серверы, прокси-серверы, серверы 
контроллеров доменов, маршрутизаторы, коммутаторы, 
кабельную систему. Элементы сети ЭВМ (кабельной 
и беспроводной, корпоративной или локальной сети и 

1 Авторы указывают только российские инструментальные 
средства, сведения о которых опубликованы в сети Интернет, в 
том числе в «Выписке из перечня средств защиты информации, 
сертифицированных ФСБ России». URL: http://clsz.fsb.ru/files/
download/svedeniya_po_sertifikatam_04112022.doc (дата обраще-
ния: 12.11.2022).

целые ее сегменты) могут быть разнесены не только 
по разным помещениям в здании, но и по различным 
географическим регионам, например, если для органи-
зации сети используются технологии виртуальных (ло-
гических) каналов: VLAN (от англ. Virtual Local Area 
Network – виртуальная локально-вычислительная сеть), 
MPLS (от англ. MultiProtocol Label Switching – много-
протокольная коммутация по меткам), VPN (от англ. 
Virtual Private Network – виртуальная частная сеть). Та-
кая система может быть полностью программно опре-
деляемой (англ. – Software Defined Everything: Network, 
Storage, Radio и т. д.), трансграничной, облачной систе-
мой обработки информации, что представляет наиболь-
шую трудность при организации и проведении осмотра, 
требует обязательного применения инструментальных 
средств и методов.

Аналогичная ситуация может возникнуть на месте 
происшествия в случаях, когда обнаруженные при ос-
мотре цифровые устройства подключены к удаленным 
хранилищам информации, в том числе к облачным, либо 
в ходе осмотра помещения провайдера хостинговых ус-
луг, предоставляющего в аренду вычислительные мощ-
ности, серверы которого физически размещены в ЦОД в 
различных регионах страны или зашифрованы [29].

При таких обстоятельствах многократно возрастает 
роль специалиста, от него требуется уже не выполнение 
рутинных действий, а творческая вдумчивая работа на 
протяжении длительного времени, сопровождающаяся 
значительным психическим напряжением. Достижение 
результатов осмотра зависит от профессиональной и 
организационной подготовки специалиста и дознава-
теля (следователя), который вынужден самостоятельно 
выбирать тактические приемы осмотра места происше-
ствия [25].

Учитывая огромный размер информации, храня-
щейся в локальной компьютерной сети [23], при ее ос-
мотре, например, в связи с проведенной сетевой атакой, 
тактически наиболее целесообразным движение по 
цифровым следам, оставленным в сети, начиная от вы-
явленного цифрового устройства (телефона, компьюте-
ра), далее по цепочке других компьютеров и серверов до 
устройства, с которого началось проникновение, окон-
чившееся получением несанкционированного доступа к 
системе и его реализацией [30, с. 94].

Для поиска и документирования «цифровых сле-
дов» уместно применять не только криминалистиче-
ский аппарат, но методы и стандарты аудита информа-
ционной безопасности и технических мероприятий по 
реагированию на компьютерные инциденты [31; 32; 33; 
34], позволяющих выявлять различные информацион-
ные сущности и процессы в зависимости от типа осма-
триваемого объекта и имеющихся инструментальных 
средств: микропрограммное обеспечение и его настрой-
ки, процессы выполняемых программ; планировщики 
задач операционных систем ЭВМ; системные сервисы 
операционной системы; сетевой трафик; отдельные 
файлы; журналы регистрации событий операционной 
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системы и программных систем мониторинга и защиты 
информации [25].

IV. О применимости осмотра к результатам опе-
ративно-розыскной деятельности и для назначения 
судебной экспертизы.

Уголовно-процессуальное право в бланкетной 
форме частей 1 и 3 ст. 144 и части 4 ст. 223 УПК РФ 
предоставляет дознавателю возможность производить 
осмотр, привлекать к участию специалистов, получать, 
истребовать и изымать предметы и документы, назна-
чать судебную экспертизу уже при проверке сообщения 
о преступлении, что находится в коллизии с положени-
ями ст. 195 «Порядок назначения судебной экспертизы» 
УПК РФ, где указан только следователь. Кроме того до-
знаватель по нормам пп 1.1 части 3 ст. 41 УПК РФ упол-
номочен давать органу дознания в случаях и порядке, 
установленных УПК РФ, обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Полномочия органа дознания в соответствии с п. 3 
части 2 ст. 40 УПК РФ «Орган дознания», трактуются 
расширительно: «...осуществление иных предусмотрен-
ных УПК РФ полномочий», при этом по пп. 1 части 1  
ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся органы ис-
полнительной власти, наделенные в соответствии с фе-
деральным законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности. Отметим, что сам 
дознаватель как лицо, уполномоченное по проведению 
дознания начальником подразделения дознания или на-
чальником органа дознания, не имеет права проводить 
по данному уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия в силу требований части 2 ст. 41 «Дозна-
ватель» УПК РФ.

Учитывая изложенное, нельзя в полной мере согла-
ситься с утверждениями Есиной А. С., Арестовой Е. Н. 
[35] об анахронизме норм УПК РФ и закона об ОРД [36], 
позволяющих разным лицам в органе дознания прово-
дить как следственные действия, так и оперативно-ро-
зыскные, в том числе оперативно-технические меропри-
ятия ОРД [37, с. 69].

По общей практике1 приобщения к уголовному 
делу результатов оперативно-розыскных мероприятий, 
в том числе оперативно-технических мероприятий, осу-
ществляется на основании постановления о представ-
лении результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд для использова-
ния в доказывании по уголовным делам. При получении 
таких данных в электронном виде следователь или до-
знаватель с участием специалиста с использованием ин-
струментальных средств может осмотреть такие мате-
риалы и составить протокол осмотра [38; 39], в котором 

1 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, 
ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК 
России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд».

отражаются сведения о том, в каком виде представлены 
материалы, содержащаяся в них информация, содержит 
сведения о следах преступления (в том числе «вирту-
альных», цифровых), проясняет другие обстоятельства, 
имеющих значение для уголовного дела. Фактические 
данные, полученные в ходе оперативно-технических 
мероприятий ОРД сами по себе могут приобрести до-
казательное значение в соответствии со ст. 89 УПК РФ, 
если в результат таких ОРД содержит не только сведе-
ния об источниках фактов [40], но и конкретные мате-
риалы [41], которые соответствуют требованиям, предъ-
явлемым к доказательствам [42; 43].

При однозначной интерпретации (понимании) ре-
зультатов осмотра с использованием инструментальных 
средств – цифрового устройства, комплекса или систе-
мы, в том числе материалов в электронной форме [44], 
и для возможности приобщения к уголовному делу до-
знаватель или следователь выносит соответствующее 
постановление [45]. В противном случае, признав необ-
ходимым назначение судебной экспертизы, следователь 
(дознаватель) выносит об этом постановление в соответ-
ствии с ст. 195 «Порядок назначения судебной экспер-
тизы» УПК РФ, как правило, при участии специалиста:

● обосновывает основания назначения судебной 
экспертизы;

● формулирует вопросы перед экспертом;
● группирует материалы (предметы, документы и 

носители с информацией), предоставляемые в распоря-
жение эксперта;

● определяет (подбирает) экспертное учреждение, 
в котором должна быть произведена судебная эксперти-
за или конкретного эксперта, обладающего специальны-
ми знаниями.

Очевидно, что вопросы анализа информационных 
объектов программных систем управления авионикой 
летательных аппаратов, дознавателю или следователю 
бессмысленно ставить перед непрофильными эксперта-
ми из судебно-медицинского учреждения.

V. О родстве уголовно-правового и нотариаль-
ного (гражданско-правового) способов обеспечения 
доказательств при проведении осмотра сторонних 
цифровых ресурсов (данных) с использованием тех-
нических средств.

В сфере применения гражданского права для обе-
спечения доказательств по гражданским или имуще-
ственным спорам де-факто сложился определенный 
порядок документирования компьютерной информации 
третьей стороны. Зачастую информация, находящейся в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
свидетельствующая о каком-либо факте, может быть из-
менена или стерта третьей стороной, и представление ее 
представление в качестве доказательств впоследствии 
станет невозможным или затруднительным.

На основании ст. 102 ОЗоН РФ [46] и по просьбе за-
интересованных лиц нотариус обеспечивает доказатель-
ства, необходимые в случае возникновения дела в суде 
или административном органе.
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В целях обеспечения доказательств по заявлению 
заинтересованного лица нотариус вправе совершить 
осмотр информации, находящейся в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (абзац 2 ст. 103 
«Действия нотариуса по обеспечению доказательств» 
ОзоН РФ) и зафиксировать обнаруженную на нем ин-
формацию путем составления письменного протоко-
ла. Данное нотариальное действие позволяет сохра-
нить сведения об имеющем место факте и использо-
вать их в суде в качестве письменного доказательства  
по ст. 71 ГПК РФ.

Строгая регламентация действий нотариуса в части 
осмотра информации на цировых устройствах (напри-
мер, интернет-ресурсах) законом не установлена. Тем 
не менее, на практике сложился определенный порядок, 
позволяющий признать составленный нотариусом про-
токол осмотра сайта надлежащим доказательство для 
суда [47].

Например, осмотр и фиксация обстоятельств (до-
кументирование визуализированной компьютерной 
информации) в отношении стороннего компьютерного 
ресурса web-страницы по цифровому адресу в сети Ин-
тернет производятся в следующем порядке [48]:

1. Проводится осмотр web-страницы по адресу, 
указанному заявителем, с использованием технических 
средств: СВТ (ЭВМ) и печатающего устройства через 
программу ‒ браузер. Если необходимо, скачивают-
ся и осматриваются файлы с указанием пути доступа  
к ним.

2. В протоколе описываются все действия и пере-
ходы, совершаемые при проведении осмотра. Данные 
действия подкрепляются прилагаемыми к протоколу и 
заверенными нотариусом и заявителем распечатками 
экранных форм с технических средств или фотография-
ми экрана используемого технического средства.

3. Нотариус фиксирует каждый шаг открытия сай-
та, страницы, перехода по ссылкам, и делает распечатки 
и скриншоты открытых страниц.

4. Применение программ сетевой трассировки или 
вывод на экран через браузер сведений о регистрации 
доменного имени и цифрового (буквенного и сетево-
го) адреса в сети Интернет, информацию о владельце 
доменного имени, список сетевых адресов. Этим под-
тверждается факт того, что браузер отображает страни-
цы подлинного сайта.

5. Заявитель, а также приглашенный нотариусом 
специалист, обладающий специальными знаниями в 
сфере информационных технологий, как правило, при-
сутствуют при совершении нотариального действия и 
ставят свои подписи на протоколе.

6. В протоколе осмотра подробно фиксируются 
весь процесс: участники, действия, результаты, описы-
ваются технические средства (для подключения\входа 
с цифровому ресурсу), используемое программное обе-
спечение.

Действия по нотариальному осмотру сайта, как од-
ному из способов обеспечения доказательств, относятся 

к процессуальным (ст. 103 ОЗоН РФ). При их соверше-
нии нотариус руководствуется ст. 71‒76 ГПК РФ [49] и 
нотариальный протокол осмотра доказательств (напри-
мер, web-станицы в сети Интернет) принимается судом 
и не требует дополнительного исследования, ввиду того, 
что нотариус ‒ беспристрастное и независимое, т. е. не-
заинтересованное лицо (ст. 5 ОЗоН РФ), по закону име-
ющее полномочия в части обеспечения доказательств 
для суда, в том числе в отношении сведений, опублико-
ванных в сети Интернет.

Очевидно, что в уголовном процессе таким лицом 
является понятой (часть 1 ст. 60 «Понятой» УПК РФ) 
и поэтому при осуществлении осмотра дознавателем 
или следователем компьютерной информации потребу-
ется участие понятых. Здесь необходимо отметить, что 
обязательность привлечения специалиста к следствен-
ными действиям установлена для изъятия электронных 
носителей информации и копирования информации с 
них (часть 2 ст. 164.1 «Особенности изъятия электрон-
ных носителей информации и копирования с них ин-
формации при производстве следственных действий» 
УПК РФ), при этом правом осуществить копирование 
информации, содержащейся на электронном носителе 
информации наделен сам следователь (дознаватель не 
упомянут в части 3 ст. 164.1 УПК РФ), а не специалист. 
Специалист в соответствии с частью 1 ст. 58 УПК РФ 
лишь содействует следователю или дознавателю в об-
наружении, закреплении и изъятии предметов и доку-
ментов, применении технических (инструментальных) 
средств в исследовании материалов уголовного дела, 
для постановки вопросов эксперту при организации су-
дебной экспертизы.

VI. О роли вещественных доказательств для ис-
пользования инструментальных средств и доступа 
к информации при осмотре на месте происшествия 
или ином месте следственных действий.

Однако, несмотря важность «цифровых следов» 
для установления способа компьютерного преступле-
ния, в ходе осмотра места происшествия нельзя со-
средотачиваться исключительно на цифровых устрой-
ствах и средствах вычислительной техники, игнорируя 
иные предметы и документы, которые могут нести в 
себе криминалистически значимую информацию. Так 
могут быть обнаружены в распечатанном либо даже 
рукописном виде, записи, подтверждающие некий до-
ступ к компьютерным системам, пароли к заблокиро-
ванным цифровым устройствам, реквизиты доступа к 
облачным сервисам, схемы сетевой инфраструктуры, 
используемой при совершении преступлений и т. п.  
[50, с. 912].

Поэтому немаловажное значение имеет обнаруже-
ние и изъятие (на мест происшествия, в помещении или 
салоне транспортного средства), где установлено или 
находится компьютерное оборудование, традиционных 
вещественных доказательств.

При совершении компьютерных преступлений та-
ковыми могут быть:
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1) бумажные носители информации (черновики, 
копии, распечатки с принтера, в том числе оставшиеся 
внутри его), записные книжки, в том числе и электрон-
ные, в которых могут находиться имена, клички хакеров 
и соучастников, номера телефонов, банковских счетов, 
ПИН-коды пластиковых карт, записи кодов и паролей 
доступа;

2) кредитные карточки соучастников и третьих 
лиц, с помощью которых обналичивались и изымались 
денежные средства, похищенные с использованием ком-
пьютерных технологий;

3) вещи и ценности, приобретенные на похищен-
ные деньги; 

4) счета за пользование электронными услугами;
5) нестандартные периферийные устройства, 

устройства доступа в телефонные сети и сети ЭВМ, спе-
циальные технические средства (перехвата\снятия, ими-
тации идентификационных номеров абонентов связи)  
и т. п. [51];

6) личные документы подозреваемых или предпо-
лагаемых преступников.

Если непосредственный доступ к информации осу-
ществлялся посторонним лицом, целесообразно напра-
вить усилия на поиск следов рук на экране смартфона, 
клавиатуре, мониторе, системном блоке, мебели, следов 
ног на полу, и даже следов орудий взлома, сопровождав-
шего проникновение преступника в помещение (салон), 
и пр.

VII. Заключение.
Подводя итог вышесказанному, предложим ряд 

рассмотренных автором способов реализации уголов-
но-процессуальных действий в ходе осмотра цифровых 
устройств и компьютерной информации сделать типо-
выми и обязательными для дознавателей, как процес-
суального лица, имеющего меньше прав и полномочий 
в сравнении со следователем. Осмотр места происше-
ствия, предметов и документов, поиск и документиро-
вание в протоколе осмотра компьютерной информации 
и данных с экрана устройства следователь и дознаватель 
может проводить с использованием фототехники и ин-
струментальных средств, обеспечив обязательное уча-
стие понятых.

Констатируем, что осмотр с использованием ин-
струментальных средств дознавателем (следователем) 
при участии специалиста и понятых цифрового устрой-
ства, системы или компьютерной информации в такой 
системе, иных изъятых или истребованных предметов, 
материалов и результатов оперативно-технических 
мероприятий является процессуально эффективным 
способом обеспечения доказательств по уголовным 
делам, учитывая, что оперативно-розыскные меропри-
ятия, связанные с цифровой информацией: контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний, снятие информации с технических каналов связи 
и получение компьютерной информации, затрагивают 
конституционные права и требуют отдельных судебных  
решений.
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Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спец-
курс. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис Н. П. 255 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

Изложены истоки формирования и развития теории судебной экспер-
тизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентифи-
кации и диагностики, современная классификация судебных экспертиз, 
субъекты судебно-экспертной деятельности и система государственных 
экспертных учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экс-
пертной деятельности. В соответствии с процессуальным уголовным, 
гражданским, арбитражным и административным законодательством рас-
смотрены основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными  
органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рас-
следовании преступлений. Должное внимание уделено информационно-
му обеспечению судебно-экспертной деятельности, комплексным иссле-
дованиям, экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, назна-
чающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Организация и осуществление местного само-
управления вызвало необходимость в формировании 
и внедрении нового аппарата высококвалифицирован-
ных специалистов – муниципальных служащих. Одно 
из наиболее важных положений доктрины заключается 
именно в этом: муниципальная служба в Российской Фе-
дерации значительно отделена от службы государствен-

ной, как и государственные органы власти отделены от 
органов местного самоуправления [4, с. 414].

По нашему мнению, важным в связи с изучением 
роли реформы местного самоуправления в становле-
нии институтов гражданского общества является выяв-
ление и исследование проблем кадровой политики как 
многоуровневого явления. Наряду с государственной 

© Каллагов Т. Э., 2023
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кадровой политикой, главным субъектом которой вы-
ступает государство и государственные институты, раз-
личают региональную кадровую политику (субъектов 
Российской Федерации) и муниципальную кадровую  
политику.

Успешность воплощения официально закреплен-
ной кадровой политики в жизнь во многом зависит от 
механизмов ее реализации. Эти механизмы объединя-
ют кадровые процессы и механизмы их нормативного 
правового, организационно-методического и социаль-
но-психологического обеспечения [1].

Большое значение для решения тактических во-
просов реализации государственной кадровой полити-
ки имеют законодательные и нормативные правовые 
акты: приказы, распоряжения, положения об органах и 
их подразделениях, административные и должностные 
регламенты, служебные распорядки, инструкции и дру-
гие локальные акты. Правовое закрепление кадровой 
политики, с одной стороны, делает ее обязательной для 
исполнения, а с другой ‒ устанавливает нормы поведе-
ния, рассчитанные на определенный срок. Организа-
ционно-методическое обеспечение кадровой политики 
необходимо, поскольку нормы должны быть не только 
официально закреплены, но и однозначно поняты раз-
ными по статусу и профессиональной принадлежности 
людьми [5].

Важно отметить, что на сегодняшний день в системе 
государственной службы России сложилась противоре-
чивая ситуация в подходах к кадровому резерву. С одной 
стороны, для отечественной теории и практики кадро-
вой работы это довольно известный и апробированный 
механизм работы с кадрами партийных и советских ор-
ганов. С другой стороны, теорию и опыт прошлых лет 
нельзя в неизменном виде переносить в деятельность 
органов государственной власти, хотя игнорировать их 
также недопустимо. Общепризнано, что кадровым ре-
зервом необходимо управлять [2, с. 352].

Реестр должностей государственной службы ‒ это 
перечень наименований унифицированных должностей 
государственной службы без установления иерархии 
между ними. Вопросы должностного соответствия ре-
шаются и в других нормативных правовых актах.

Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 
«О Реестре должностей федеральной государственной 
гражданской службы» (с посл. изм. от 30.07.2020 г.) 
устанавливает Реестр должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы (далее ‒ Реестр).

Согласно ст. 9 Федерального закона № 79-ФЗ, 
должности государственной гражданской службы под-
разделяются на четыре категории: 1) руководители;  
2) помощники (советники); 3) специалисты; 4) обеспе-
чивающие специалисты.

Наряду с классификацией должностей государ-
ственной службы существенное значение имеет понятие 
«государственный служащий», которое имеет в практи-
ке отечественного государственного строительства свою 
историю [8, с. 279].

Квалификационные требования к уровню образо-
вания и стажу государственного служащего устанавли-
ваются федеральным законом и указом Президента РФ. 
Требования к профессиональным знаниям и навыкам 
устанавливаются правовым актом государственного ор-
гана с учетом региональных и организационных усло-
вий. Согласно Федеральному закону № 79-ФЗ, именно 
госорганам предоставлена полная самостоятельность 
при подборе и использовании кадров гражданской  
службы.

Нравственные требования являются основой для 
всех уровней и ветвей власти государственной и муни-
ципальной службы. Они представляют собой единство 
требований, поэтому не может быть выделено какого-то 
одного требования в качестве приоритетного [7].

Профессиональные стандарты муниципальных 
служащих – это действенные инструменты по решению 
задач и достижению целей деятельности муниципали-
тетов. Исходя из этого, профессиональные стандарты 
должны содержать не только ключевые компетенции 
муниципального служащего, но и определять поря-
док финансирования муниципальной службы, умень-
шение издержек для содержания административного  
аппарата.

Государственная кадровая политика является очень 
динамичной, и в процессе социально-экономического 
развития, претерпевает изменения, но, несмотря на это, 
содержит определенный замысел, имеет собственное 
содержание и механизмы реализации [6]. Концептуаль-
ной идеей государственной кадровой политики является 
необходимость в России наличия профессиональных 
государственных гражданских служащих, и для ее реа-
лизации необходимо:

1) наполнять состав государственной гражданской 
службы только высококвалифицированными специали-
стами, что является приоритетным направлением в про-
цессе работы с кадрами;

2) развивать механизмы мотивации государствен-
ных гражданских служащих, с учетом всех особенно-
стей данной деятельности, к профессиональному вы-
полнению своих должностных обязанностей;

3) эффективно использовать возможность государ-
ственных гражданских служащих непрерывно обучать-
ся на протяжении всей профессиональной деятельности.

На основании вышеизложенного сделаем следую-
щие выводы.

Во-первых, в условиях формирования российской 
модели корпоративного управления программно-це-
левой подход может служить одним из инструментов 
управления качеством жизни населения. Таким образом, 
устойчивый рост качества жизни населения, в услови-
ях перехода к современной концепции инновационного 
социально ориентированного типа экономического раз-
вития в рамках институциональных преобразований в 
Российской Федерации, возможен только при высоком 
уровне взаимодействия субъектов социально-экономи-
ческих отношений, связанных целевыми комплексными 
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программами развития, разработанными на основе объ-
единения их интересов.

Во-вторых, роль государственного и муници-
пального администрирования при использовании про-
граммно-целевого подхода к управлению качеством 
жизни населения заключается в организации и финан-
совом обеспечении системы эффективного взаимодей-
ствия субъектов социально-экономических отношений 
по достижению стратегических целей. Программный 
бюджет становится действенным инструментом в обе-
спечении динамического социально-экономического 
развития страны и устойчивого роста качества жизни  
населения.

В-третьих, формированием кадрового резерва не-
обходимо управлять. Процесс управления предполагает 
выполнение определенных действий по логически обу-
словленным этапам: создание кадрового резерва, разви-
тие кадрового резерва, мониторинг и оценка эффектив-
ности кадрового резерва. Профессиональное развитие 
гражданских и муниципальных служащих направлено 
на поддержание и повышение служащим уровня квали-
фикации, необходимого для должного исполнения сво-
их обязанностей, и включает в себя профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации.
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Современный этап формирования базовых начал 
становления системы общеобязательных правил, регу-
лирующих общественные отношения граждан по пово-
ду жилья, берет начало с октябрьских событий 1917 года 
и произошедшего после них переустройства государ-
ства, уничтожения действующих правоохранительных 
органов, создания новых органов охраны обществен-
ного порядка во главе с рабоче-крестьянской властью. 
Для осмысления статуса работников правоохранитель-
ных органов, перспектив осуществления ими право-
вой возможности получения жилья следует отметить, 
что регулирование общественных отношений в данной 
сфере после октябрьских событий 1917 года получило, 
со слов Ващенко В. А., вид обязательной нормы права, 
при которой вариант поведения граждан и иных субъ-
ектов права, не должен изменяться, а должен неукос-
нительно соблюдать данную норму, в пределах четкой 
структуры административно-правовых средств, оказы-
вающих влияние на управленческие отношения, тем са-
мым опосредуя их с задачами государства и общества, 
однако классовый передел жилого имущества послужил 
движущей силой к возникновению жилищного кризиса  
[2, с. 20, 24].

Не обращая внимание на отрицательный отзыв лиц, 
изучающих события того времени касаемо принятых ре-
шений революционным руководством страны, считает-
ся, что их действия были мотивированы и обусловлены 
в условиях братоубийственной междоусобной войны и 
возникшей финансовой нестабильности, в ходе которой 
граждане были не способны получить и приобрести 
для своих нужд жилую площадь в пределах действую-
щего гражданского законодательства. Поэтому строгое 
административное регламентирование и регулирование 
в данном направлении, как одно из главных, вполне 
оправдано и было мотивировано, также разрешило про-
блему защиты жилой недвижимости от присвоения ее 
отдельными лицами, кроме того, «предотвратило неза-
конное проведение операций с завышением цен на рын-
ке недвижимости в последующие годы» [7]. Следует 
отметить, что характерным, индивидуальным качеством 
изучаемого времени являлось, то что, для порядка в опу-
бликованных в 1922 году Гражданском кодексе РСФСР 
и Земельном кодексе РСФСР зафиксирована система 
общеобязательных, формально определенных юри-
дических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых 
государством, направленных на регулирование обще-
ственных отношений в сфере купли-продажи жилой 
недвижимости, которая позволила приобретать жилье в 
собственность, но действующие пределы не позволили 
общественным отношениям в данной сфере развиваться 
в полной мере [3].

Например, в главе второй Гражданского кодекса 
РСФСР от 1922 года «право на застройку» регламен-
тируются общественные отношения, связанные с за-
стройкой. При этом, осуществление данного права на 
застройку от права царской России имело отличие толь-
ко в том, что иных собственников земли, по данному ко-
дексу, кроме государства не имелось [2, c. 26].

В законотворчестве того времени, служившем зер-
калом разработанной утвержденной стратегии комму-
нистической партии, воплощена в жизнь мысль о при-
нудительном отчуждении имущества частных собствен-
ников, производимым органами государственной власти 
разных уровней, а также местного самоуправления в 
интересах общества, с перераспределением ее и пере-
дачей лицам ранее ею не обладающим. Так, 20 ноября  
1917 года официально в средствах массовой информа-
ции размещены «Тезисы закона о конфискации домов 
с сдаваемыми внаем квартирами» [4, с. 108]. Данные 
лозунги легли в основу создания таких нормативных 
документов, как декрет РСФСР от 23 ноября 1917 г.  
«Об отмене частной собственности на городские не-
движимости» и декрет ВЦИК от 06 декабря 1917 г.  
«О запрещении сделок с недвижимостью» [11, с. 133, 
137]. Согласно данных нормативных правовых актов ин-
дивидуальная жилая собственность переходила в управ-
ление к органам власти.

По итогам проведенных мероприятий в данном 
направлении по экспроприации жилой собственности 
с 1917 г. по 1920 г. в ведении местных органов власти 
стало находиться 18 % жилого фонда. В частности, 
местные органы власти, как указывает В. А. Ващенко, 
осуществляли перераспределение жилой площади, по-
лучение оплаты за жилье, занимались дополнительным 
подселением граждан. Возникшие взаимоотношения 
между гражданами и органами местной власти были ад-
министративно-правовыми. Явный пример этому, было 
принятое распоряжение Моссовета в 1922 году, соглас-
но которому все работники правоохранительных орга-
нов Москвы имели право не оплачивать коммунальные 
услуги за занимаемую ими и членами семьи жилую пло-
щадь [2, с. 21].

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации жи-
лищного кризиса, нестабильности в государстве, не-
зависимо от проводимой политики осуществляемой 
государственными органами и реализуемых мероприя-
тий по выправлению ситуации в жилищной сфере, жи-
лищный кризис возрастал, жилья постоянно не хватало, 
для решения жилищного вопроса приходилось умень-
шать предоставляемую жилищную площадь для про-
живания граждан (проводилось уплотнение населения)  
[5, с. 169].
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В 1931 году постановлением Совета народных 
комиссаров было утверждено «Положении о рабоче-
крестьянской милиции» [12]. Данным постановлением 
было реализовано и зафиксировано право сотрудников 
милиции на жилую площадь, кроме того, ранее утверж-
денные льготы в сфере образования, землепользования, 
сельского хозяйства, налоги на жилье, распространя-
ющие свое действие на военнослужащих Рабоче-кре-
стьянской красной армии и членов их семей, также ста-
ли применяться к сотрудникам милиции, в том числе к 
членам их семей [3].

Однако существенная напряженность в жилищ-
ном вопросе продолжала оставаться и в 30-ых годах 
XX века, при этом снабжаемость работников милиции 
жилыми помещениями оставалась очень плохой, низ-
кой, как указывает В. А. Якушев, сотрудники милиции 
имели в пользовании всего 8 % жилой площади, полу-
ченной из фонда народного комиссариата внутренних 
дел (далее ‒ НКВД), большая часть сотрудников про-
живала у родственников и знакомых, занимали места в 
общежитиях ВУЗов, в вагонах и нежилых помещениях 
(подвалах, загородных летних домах, помещениях, под-
лежащих сносу). Жилищную проблему сотрудников 
милиции руководством СССР было решено разрешить 
административным методом [6]. С этой целью в 1939 г. 
в Москве комнаты, находящиеся в индивидуальной соб-
ственности «врагов народа», отданы в ведение НКВД. 
В ходе передачи жилой площади от «врагов народа» 
в подведомственность НКВД собственники насиль-
но были выдворены из занимаемой жилой площади, 
при этом взамен жилье гражданам не предоставлялось  
[10, с. 135].

Модернизация структуры жилищного права не 
прекратила останавливалась и в годы Второй мировой 
войны. Об этом свидетельствует принятое постанов-
ление Государственного комитета обороны от 28 июня  
1944 года «Об обеспечении новой жилой площадью ра-
ботающих пенсионеров из числа комиссаров, старшего 
начальствующего состава милиции, в случае их измене-
ния постоянного места жительства» [10, с. 135].

По окончании Великой Отечественной войны од-
ной из главных, приоритетных и наиболее важных про-
блем стал вопрос недостатка в обращении жилых поме-
щений, и осуществления прав на жилье как сотрудника-
ми милиции и членов их семей, так и обычных граждан 
[8]. Поэтому, постановлением Совета министров СССР  
от 24 декабря 1957 года с целью возведения жилой 
площади и обеспечения жильем сотрудников милиции 
было выделено около 18 млн. рублей. Но этих денежных 
средств не хватало для возведения нужного количества 
жилой площади и реализации прав сотрудников милиции 
на жилые помещения согласно нормам обеспеченности. 
На основании постановления Советов министров, при-
нятого 01 июля 1958 года, сотрудники милиции, имевшие  
25 лет выслуги и уволенные по состоянию здоровья, 
предельному возрасту, получили возможность реали-
зовать свое право на жилище посредством получения 

земельных участков под строительство, а также получе-
ния денежных ссуд на само строительство.

Со вступлением в силу Гражданского кодекса 
РСФСР от 1964 года в жилищном законодательстве 
стал применяться принцип жесткого нормирования го-
сударством найма жилого помещения и права личной 
собственности, так как не исключалась возможность 
изъятие государством жилой площади (как съемной, так 
и личной собственности) при наличии ее превышения 
более установленной нормы на одного члена семьи [3]. 
Кроме того, на основании Постановления Совета мини-
стров СССР от 23 октября 1973 № 778 [13] нормы пра-
ва, распространяющиеся на сотрудников милиции, на 
жилище должны осуществляться наравне с остальными 
гражданами СССР.

Период увеличения социальных гарантий при-
ходится на 70-ые годы XX века, именно в этот период 
происходит рост числа гарантий на осуществление жи-
лищных прав сотрудников милиции, при сохранении 
нормирования жилой площади, и административного 
регулирования жилищных правоотношений. Об этом 
свидетельствует принятое Советом министров СССР от 
31 мая 1977 года постановление «О льготном предостав-
лении жилой площади и оказании содействия в строи-
тельстве индивидуальных жилых домов членам семей 
сотрудников органов внутренних дел, погибших в пе-
риод Великой Отечественной войны, а также умерших 
при исполнении служебных обязанностей» [14]. Следо-
вательно, был увеличен список субъектов, к кому при-
менялось льготное предоставление жилых помещений, 
с наличием определенного правового статуса. Кроме 
того, специальные гарантии для лиц, имеющих инвалид-
ность, а также членов их семей были предусмотрены и 
на сотрудников милиции, ставших инвалидами в связи с 
исполнением служебных обязанностей [10, с. 145‒146].

Одним из направлений, в сторону возможности 
свободно распоряжаться субъектом жилищных правоот-
ношений его правами, стало принятие Закона СССР от 
26 мая 1988 года «О кооперации в СССР» [15]. Данным 
законом регламентирован порядок организации жилищ-
ных и жилищно-строительных кооперативов.

Вступление в силу Закона Российской Федерации 
от 04 июля 1991 №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» [16] и иных норматив-
ных правовых актов [например, 17 и др.] предвещало 
смену структуры от государственного контроля за жилы-
ми помещениями (в виде государственного жилищного 
фонда и государственной экономической деятельности 
в области жилья) к структуре множественности форм 
собственности, что повлекло создание рынка жилья 
[1, с. 200]. Поэтому методы, ранее применявшиеся для 
осуществления жилищных прав сотрудников советской 
милиции, после перестройки стали не подходящими в 
рамках современных гражданско-правовых отношений.

Таким образом, историю развития права на обеспе-
чение жилыми помещениями сотрудников органов вну-
тренних дел можно разделить на три этапа.
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Первый этап ‒ начало развития (революционная 
Россия и предвоенные годы в период с 1917–1938 гг.), 
когда происходит переустройство государства, классо-
вый передел жилого имущества, закрепляются право-
вые нормы, регулирующие общественные отношения 
в сфере купли-продажи жилой недвижимости, позво-
ляющие приобретать жилье в собственность [9]. Также 
воплощена в жизнь идея о принудительном отчуждение 
имущества частных собственников (экспроприация).

Второй этап ‒ становление права в годы Великой 
отечественной войны и послевоенные годы с 1941 по 
1988 гг. На данном этапе остро поднят вопрос недостат-
ка жилых помещений, выделены значительные финан-
совые средства для строительства жилых помещений, 
принят ряд нормативных актов, благодаря которым со-
трудники милиции получили возможность реализовать 
свое право на жилище посредством получения земель-
ных участков под строительство, получения денежных 
ссуд на само строительство, а также был увеличен спи-
сок субъектов, к кому применялось льготное предостав-
ление жилых помещений, с наличием определенного 
правового статуса.

Третий этап ‒ новейшее развитие с 1991 года по 
настоящее время ‒ обусловлен сменой структуры от 
государственного контроля за жилыми помещения-
ми к структуре множественности форм собственно-
сти. На данном этапе ранее применявшиеся методы 
для осуществления жилищных прав сотрудников со-
ветской милиции, после перестройки стали не подхо-
дящими в рамках современных гражданско-правовых  
отношений.

Список источников
1. Быковская Ю. В. Жилищное обеспечение со-

трудников органов внутренних дел и членов их семей : 
современное состояние и направления развития // Вест-
ник Московского университета МВД России. 2015. № 2.

2. Ващенко В. А. Реализация сотрудниками ор-
ганов внутренних дел права на жилище в свете нового 
жилищного законодательства : дис. … канд. юрид. наук :  
12.00.03. М., 2005.

3. Данелян Р. Н. Становление системы жилищно-
го обеспечения сотрудников полиции (милиции) Рос-
сии (историко-правовой аспект) // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2018. № 3 (33). 
С. 310.

4. Ленин В. И. Тезисы закона о конфискации до-
мов с сдаваемыми в наем квартирами. Полное собрание 
сочинений. Т. 35.

5. Малыгин А. Я. Развитие кадровой функции 
органов милиции в период строительства социализ-
ма в СССР (1917‒1936 гг.) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.01. М., 1980.

6. Марьян Г. В., Курсаев А. В., Осокин Р. Б. Пред-
ставление интересов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в Конституционном суде Рос-
сийской Федерации : учебно-практическое пособие. М. :  

Московский университет МВД России имени В.Я. Ки-
котя, 2021. 164 с.

7. Осокин Р. Б. Организационно-правовые про-
блемы контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и роль органов прокуратуры в их раз-
решении // Вестник Московского университета МВД 
России. 2016. № 8. С. 133‒144.

8. Осокин Р. Б. К вопросу об организации деятель-
ности органов прокуратуры в Российской Федерации 
(основные функции, принципы) // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 9. С. 199‒202.

9. Осокин Р. Б., Маилян С. С. Актуальные про-
блемы деятельности органов прокуратуры и судебных 
органов Российской Федерации : монография. М. : Мо-
сковский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2018. 173 с.

10. Якушев В. А. Правовые основы материально-
технического обеспечения и социальной защиты сотруд-
ников полиции и и милиции в Российском государстве, 
1718‒2009 гг. : историко-правовое исследование : дис. .. 
канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 2010.

11. Декреты Советской власти. М. : Госполитиздат, 
1957.

12. Постановление Совета народных комиссаров 
1931 г., утв. «Положении о рабоче-крестьянской мили-
ции» // СЗ СССР. 1931. № 33. Ст. 247.

13. Постановление Совмина СССР от 23 октября 
1973 г. № 778 (ред. от 31.05.1991) «Об утверждении 
Положения о прохождении службы рядовым и началь-
ствующим составом органов внутренних дел» // До-
ступ СПС «КонсультантПлюс». Документ утратил силу 
03.02.2020.

14. Постановление Совета министров СССР от 
31 мая 1977 года «О льготном предоставлении жилой 
площади и оказании содействия в строительстве инди-
видуальных жилых домов членам семей сотрудников 
органов внутренних дел, погибших в период Великой 
Отечественной войны, а также умерших при исполне-
нии служебных обязанностей» // СПП СССР. 1977. №18, 
ст. 107.

15. Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI 
(ред. от 07.03.1991, с изм. от 15.04.1998) «О коопе-
рации в СССР» // Ведомости ВС СССР. 1988. № 22,  
ст. 355.

16. Закон РФ от 04 июля 1991 г. № 1541-1 (ред. от 
20.12.2017) «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» // Бюллетень нормативных актов. 
№ 1. 1992.

17. Закон РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 (ред. 
от 22.08.2004) «Об основах федеральной жилищной по-
литики» // Российская газета. № 15. 23.01.1993.

References
1. Bykovskaya Yu. V. Housing provision for 

employees of internal affairs bodies and their family 
members : current state and directions of development //  



93Bulletin of economic security№ 2 / 2023

JURISPRUDENCE

Bulletin of the Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. 2015. № 2.

2. Vashchenko V. A. Realization by employees of 
internal affairs bodies of the right to housing in the light of 
the new housing legislation : dis. ... cand. jurid. sciences : 
12.00.03. M., 2005.

3. Danelyan R. N. Formation of the housing 
system for police officers (militia) Russia (historical and 
legal aspect) // Bulletin of the Kazan Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. № 3 (33).  
P. 310.

4. Lenin V. I. Theses of the law on the confiscation 
of houses with rented apartments. The complete works.  
Vol. 35.

5. Malygin A. Ya. The development of the personnel 
function of the police during the construction of socialism 
in the USSR (1917‒1936) : dis. ... cand. jurid. sciences : 
12.00.01. M., 1980.

6. Maryan G. V., Kursaev A. V., Osokin R. B. 
Representation of the interests of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation in the Constitutional Court 
of the Russian Federation : educational and practical manual. 
M. : Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Ya. Kikot’, 2021. 164 p.

7. Osokin R. B. Organizational and legal problems of 
the contract system in the field of procurement of goods, 
works, services for state and municipal needs and the role 
of the prosecutor’s office in their resolution // Bulletin of 
the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2016. № 8. P. 133‒144.

8. Osokin R. B. On the organization of the activities 
of the Prosecutor’s office in the Russian Federation (main 
functions, principles) // Bulletin of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015. № 9.  
P. 199‒202.

9. Osokin R. B. Mailyan S. S. Actual problems 
of the activity of the prosecutor’s office and judicial 

bodies of the Russian Federation : monograph. M., 2018.  
173 p.

10. Yakushev V. A. Legal bases of material and 
technical support and social protection of police and 
police officers in the Russian state, 1718‒2009 : historical 
and legal research : dis. … candidate. jurid. sciences :  
12.00.01. M., 2010.

11. Decrees of Soviet power. M. : Gospolitizdat, 1957.
12. 12. Resolution of the Council of People’s 

Commissars of 1931, approved by the «Regulations on the 
Workers’ and Peasants’ militia» // SZ USSR. 1931. № 33. 
Art. 247.

13. Resolution of the USSR Council of Ministers of 
October 23, 1973 № 778 (ed. from 31.05.1991) «On the 
approval of the Regulations on the passage of service by the 
rank and file and the commanding staff of the internal affairs 
bodies» // Access from SPS ConsultantPlus. The document 
became invalid on 03.02.2020.

14. Resolution of the Council of Ministers of the USSR 
of May 31, 1977 «On preferential provision of living space 
and assistance in the construction of individual residential 
buildings to family members of employees of internal affairs 
bodies who died during the Great Patriotic War, as well as 
those who died in the line of duty» // SPP USSR. 1977.  
№ 18, article 107.

15. Law of the USSR of May 26, 1988 № 8998-XI (ed. 
of 07.03.1991, with amendments. dated 15.04.1998) «On 
cooperation in the USSR» // Vedomosti VS USSR. 1988.  
№ 22, article 355.

16. Law of the Russian Federation № 1541-1 of July 04, 
1991 (as amended on December 20, 2017) «On privatization 
of housing stock in the Russian Federation» // Bulletin of 
Normative Acts. № 1. 1992.

17. Law of the Russian Federation of December 24, 
1992 № 4218-1 (ed. of 22.08.2004) «On the fundamentals 
of Federal housing policy» // Rossiyskaya Gazeta. № 15. 
23.01.1993.

Информация об авторе
Ю. А. Канаева – соискатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по кафедре граждан-

ского и трудового права, гражданского процесса.

Information about the author
Ju. A. Kanaeva – Applicant of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after  

V.Ya. Kikot’ in the Department of Civil and Labor Law, Civil Process.

Статья поступила в редакцию 13.03.2023; одобрена после рецензирования 28.04.2023; принята к публикации 
22.05.2023.

The article was submitted 13.03.2023; approved after reviewing 28.04.2023; accepted for publication 22.05.2023.



Вестник экономической безопасности94 № 2 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 338.583:343.973
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-94-98
EDN: https://elibrary.ru/jkjqip
NIION: 2015-0066-2/23-662
MOSURED: 77/27-011-2023-02-861

Направления противодействия экономическим преступлениям, 
обусловленным бухгалтерским подлогом

Алексей Геннадьевич Карев
karev914@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются причины высокой латентности преступлений, обусловленных скрытыми непра-
вомерными потерями, направления исследования, прогнозирования и противодействия этим преступлениям.

Ключевые слова: противодействие экономическим преступлениям, бухгалтерский подлог, скрытые неправо-
мерные потери

Для цитирования: Карев А. Г. Направления противодействия экономическим преступлениям, обусловленным 
бухгалтерским подлогом // Вестник экономической безопасности. 2023. № 2. С. 94–98. https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2023-2-94-98. EDN: JKJQIP.

Original article

Directions for countering economic crime  
due to accounting fraud

Aleksey G. Karev
karev914@gmail.com

Abstract. The reasons for the high latency of crimes due to hidden unlawful losses and the directions of research, 
forecasting and counteraction to these crimes are being considered.

Keywords: countering economic crime, accounting fraud, hidden wrongful losses
For citation: Karev A. G. Directions for countering economic crime due to accounting fraud. Bulletin of economic 

security. 2023;(2):94–8. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-94-98. EDN: JKJQIP.

Масштабные и долгосрочные финансовые инве-
стиции в инфраструктуру, обеспечивающую техноло-
гический суверенитет страны, как один из ключевых 
принципов развития России на современном этапе, на-
званных Президентом России на заседании ПМЭФ [2], 
заставляет нас более внимательно анализировать состо-
яние потерь, их содержание и масштабы, латентность, 
поскольку нерешенные проблемы поиска экономиче-
ских потерь и выявления криминального подлога фи-
нансовых документов создают большие экономические 
риски для этих инвестиций [4].

С учетом вышеизложенного в эру цифровой эко-
номики упрощение понятийного аппарата в приклад-
ных целях поиска и логического, и машинного анализа 
большого объема информации, связанной с возмож-
ными экономическими потерями, особенно актуально. 
Мы считаем также, что такой подход поможет выявить 
объем и масштабы скрытых противоправных потерь, 
привлечет внимание к этой проблеме различного рода 
специалистов, в первую очередь экономистов, поможет 
актуализировать, упростит задачи и способы противо-

действия этим явлениям. Это даст возможность усилить 
упреждающий характер профилактики экономических 
преступлений путем поиска криминогенно зараженных 
экономических объектов и повышения превентивных 
мер воздействия на субъекты и объекты экономических 
преступлений в этой сфере. Следствием такого подхода 
к проблеме будет снижение латентности преступности, 
обусловленной экономическими потерями, а также по-
вышение эффективности профилактики этих видов пре-
ступлений.

Необходимо также учесть, что документальный 
подлог с целью противоправного и безвозмездного изъ-
ятия имущества лежит в основе разных составов право-
нарушений и может служить основным признаком, объ-
единяющим разные составы преступлений, связанные с 
обманом для противоправного и безвозмездного изъятия 
собственности предприятия (компании). Методы поиска 
и выявления латентных преступлений в этом направ-
лении могут быть аналогичными предложенным нами 
ранее. Все вышеизложенное также показывает, как каче-
ство составляемого бухгалтерского баланса и итоговых 
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финансовых документов зависит от учетной политики 
предприятия и влияет на латентность экономических 
потерь и преступлений.

Вуалированию и фальсификации бухгалтерской от-
четности в первую очередь, по нашему мнению, способ-
ствует следующее:

1. Отсутствие мотивации менеджмента предпри-
ятия на борьбу с документальным подлогом.

2. Создание квазинорм и форм учета материаль-
ных ценностей, искажающих основные принципы бух-
галтерского учета, связанные со своевременностью, 
достоверностью и полнотой этого учета, в угоду удоб-
ствам финансового менеджмента, привыкшего ориенти-
роваться на группу внешних потребителей финансового 
учета в ущерб интересам предприятия.

3. Методологические проблемы субъекта хозяй-
ствования по внедрению его финансовым менеджмен-
том на местах, рекомендуемых Минфином России ти-
повых форм учета, ориентированного на финансовый 
отчет для внешних потребителей, приводящих к фак-
тическому обезличиванию и необоснованному упроще-
нию товарных, вещественно-натуральных показателей 
учета в этих типовых формах, росту безвозмездных и 
безэквивалентных хозяйственных операций, в конечном 
счете экономических потерь.

4. Отсутствие передовых методов обработки фи-
нансовой и бухгалтерской информации, которые бы сни-
жали латентность неоправданных потерь.

Как пример, можно привести негативную практи-
ку необдуманного внедрения подходов по финансовому 
менеджменту на основе сделок в рамках западной мето-
дологии и правовых принципов (M&A)1 в ущерб учету 
натурально-вещественных показателей поглощаемых 
предприятий, приводящую к проблемам учета основных 
средств предприятия, рискам защиты вещных прав хо-
зяйственных спорах, финансовым проблемам по амор-
тизации основных средств предприятия.

Необоснованные программы и приоритеты ин-
теграции – ложные цели достижения синергического 
эффекта от сокращения операционных расходов в ходе 
объединения родственных финансовых служб предпри-
ятий приводили к вымыванию профессионального слоя 
работников, знающих особенности сложившегося товар-
ного учета и технологических процессов на конкретном 
предприятии. Такой псевдоэффект экономии приводил 
к разбалансировке материально-вещественных и денеж-
ных показателей учета, неспособности отражать реаль-
ную картину движения материалов в приобретенных 
предприятиях. Это вызывало потери в строительстве, 
производстве, закупках, в сфере разработки кейсов, в 
том числе сокрытию в них расходов отдельных подраз-
делений, к распыленному учету в использовании основ-

1 Слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions, 
M&A) ‒ класс экономических процессов укрупнения бизнеса и 
капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уров-
нях, в результате которых на рынке появляются более крупные 
компании.

ных средств в управленческих, программах коммерче-
ского блока, технического блока, срывам необходимых 
расходов или к необоснованным тратам, заложенным 
на поддержание и развитие основных средств, в необо-
снованных кейсах развития компании к неоправданно-
му списанию материалов. Это влияло на мотивацию и 
KPI2-персонала, связанного с учетом и распоряжением 
материальными средствами, и в целом на оптимизацию 
управления активами.

Используемые программные продукты для со-
вершенствования электронного документооборота 
(1С-SED), а также программы различного назначения в 
интересах производственных и коммерческих подраз-
делений типа CRM3 (Concl)4, MES5, 1С ERP6 (например, 
частный случай ERP на базе программы 1С «Снаряд»)7 
и другие, в отсутствие внятной учетной политики, кон-
солидирующей все данные для повышения достоверно-
сти бухгалтерского учета для отражения интегрирован-
ных результатов в бухгалтерской программе (1С-УПП) 
не приводили к ожидаемому снижению уровня потерь, 
выявляемому на контрольных мероприятиях. Это про-
исходило еще и потому, что верификация показателей, 
вносимых в базы данных вообще и в названных управ-
ленческих программах, не всегда корреспондировала с 
первичными бухгалтерскими документами, имеющими, 
в свою очередь, недостатки в отражении вещественно-
натуральных показателей. Данное обстоятельство усу-
гублялось допущенной в ходе непродуманных реформ 
частичной потерей компетенций в материальном учете 
сотрудниками бухгалтерии. Все это способствовало со-
крытию реальной картины экономических потерь, со-
знательному и неосознанному искажению отчетности, а 
в отдельных случаях к вуалированию и фальсификации 
бухгалтерской отчетности.

2 KPI (Key Performance Indicator) – (англ). Ключевой по-
казатель эффективности измеримая величина, которая демон-
стрирует, насколько эффективно компания достигает ключевых  
бизнес-целей.

3 CRM (Customer Relationship Management) (англ.) управ-
ление взаимоотношениями с клиентами. По сути, это про-
грамма, которая собирает информацию о клиентах в карточке  
клиента.

4 «Самописный» скрипт, объединяющий в одном интерфей-
се поиск показателей из различных баз данных, имеющихся на 
предприятии после интеграционных процедур, и внесение теку-
щих данных хозяйственной деятельности, фактически используе-
мый как CRM-продукт для технического и коммерческого блока 
предприятия.

5 MES (Manufacturing Execution System) (англ.) управление 
производственными процессами. Специализированное приклад-
ное программное обеспечение.

6 ERP (Enterprise Resource Planning) (англ.) стратегия инте-
грации производства и операций, управления трудовыми ресурса-
ми, финансового менеджмента и управления активами, ориенти-
рованная на непрерывную балансировку и оптимизацию управле-
ния активами.

7 «Снаряд» управление выездным обслуживанием (Field 
Service Management) (англ.) ‒ информационная система для пла-
нирования и контроля работы выездных сотрудников.
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Пробелы учетной политики приводили к целевой 
дезориентации контрольных служб, отсутствию эффек-
тивного взаимодействия в сфере внутреннего контроля 
предприятия, отсутствию рубежей противодействия 
возникающим потерям. Объективные просчеты инте-
грации добавляли противников пересмотра сложив-
шейся учетной политики предприятия, не отвечающей 
современным вызовам и не учитывающей технологиче-
ские особенности предприятия, ориентированной на по-
глощение и слияние хозяйствующих субъектов.

Безнаказанность, с одной стороны, становилась 
угрозой репутационного риска для управленцев, с дру-
гой, давала дополнительный стимул к бездействию 
финансово-контрольного блока, сопротивляющегося 
вышеназванным нововведениям, профилактирующим 
экономические потери. Это показывает, что исходящий 
из учетной политики господствующий монетарный 
признак бухгалтерского учета в первичных докумен-
тах, регистрах и сводных отчетах предприятия влияет 
на контроль достоверности финансового анализа, бух-
галтерского баланса предприятия. Концепция трех ли-
ний обороны во внутреннем контроле предприятия не 
работала, а стремление автоматизировать отдельные 
операции учета без методологического осмысления по-
следствий внедряемых форм негативно влияло в итоге 
на следобразующую функцию бухгалтерского учета, 
приводило к увеличению затрат.

Это предопределяло высокую латентность потерь, 
по нашему мнению, доходивших до 15 % в отдельных 
областях учета хозяйственной деятельности. К ним 
относились: расходы на строительство и ремонт ос-
новных средств, постановка их на баланс; недостатки 
в KPI; в закупочной деятельности, не до конца учиты-
вающей остатки на складах. Общая профилактика по-
терь, безусловно, влияла на уровень экономических  
преступлений.

К уже изложенным профилактическим функци-
ям бухгалтерского учета в рамках новых требований к 
учетно-аналитическому обеспечению процесса управ-
ления предприятием можно добавить исследование 
эффективности с учетом рекомендаций complince-
контроля использования внедренного на отечественных 
предприятиях по требованиям международных методик 
рискографического, рискориентированного управлен-
ческого учета [7], его направленность на основы общей 
профилактики экономических преступлений в интере-
сах предприятия. Следствием этого является успешное 
определение риска неправомерных потерь, возникаю-
щих в результате интеллектуального и документального  
подлога для предотвращения угроз безопасности пред-
приятия.

Бухгалтерский рискориентированный управленче-
ский учет, на наш взгляд, включает в себя криминоло-
гические значимые общие параметры подходов к иссле-
дованию экономических потерь организации, компании. 
И, как следствие, призван сделать принятие управлен-
ческих решений более обоснованным. Сформированная 

и обработанная с применением рискографии1 информа-
ция, построенная и полученная по принципу возмож-
ностей аналитики бухгалтерских процессов, на основе 
которой могут быть определены показатели, сделаны 
выводы, предполагает особые требования к наполняе-
мости регистров и форм отчетности, отражающих учет-
ную политику предприятия, учитывающую современ-
ные условия.

Одним из перспективных направлений совершен-
ствования методологических основ науки уголовного 
права может стать внедрение рискологического анализа. 
Рискология как самостоятельная наука и ее категориаль-
но-методологический аппарат дают возможность нового 
взгляда на традиционные проблемы уголовного права. 
В рамках учения о преступлении рискологический ана-
лиз позволяет модернизировать представления об обще-
ственной опасности преступления, сместив акценты 
с последствий на особые характеристики действия 
(бездействия), создающего опасность причинения вре-
да; дополнительно обосновать ответственность за не-
оконченное преступление, преступление с формальным 
составом» (курсив наш. – А. К.) [6]. Исследования в 
данном направлении могут повысить эффективность 
«линий обороны предприятия», изложенных в доктрине 
внутреннего контроля субъектов профилактики (высшее 
исполнительное руководство, органы финансового кон-
троля и безопасности предприятия) экономических пре-
ступлений, обусловленных потерями путем усиления 
неотвратимости наказания и ответственности за при-
чиненный вред предприятию. «Новая рискологическая 
информация о преступлении и наказании может стать 
дополнительным источником для обсуждения проблем 
социального предназначения отрасли уголовного права 
и ее превентивного потенциала в контексте формирова-
ния «пред-преступлений» и минимизации криминоген-
ной опасности личности потенциального преступника» 
[5, с. 7].

Проверка и различные применяемые формы бух-
галтерского анализа деятельности предприятия должна 
ответить на главный вопрос: обеспечивает ли совокуп-
ность учетных регистров полное отражение хозяйствен-
ных операций предприятия. По затратам такой подход в 
выявлении признаков документального подлога и борь-
бы с потерями минимален, поскольку всего лишь рас-
ставляет акценты в учетной политике предприятия, за-
ставляя бухгалтерский аппарат, «взглянуть» по-новому 
на эту проблему с помощью различных методов финан-
сового анализа.

К возможностям исследования потерь для выявле-
ния латентных правонарушений относится применение 
криминалистических методов поиска потерь.

Собственный опыт автора этой статьи дает убежде-
ние, что для общей криминологической профилактики 

1 Рискография, как процесс изучения системы рисков орга-
низации, направлена на профессиональную работу с негативными 
явлениями [7].
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экономических преступлений, связанных с искажением 
бухгалтерского учета, надо учитывать необходимость 
организации научных и практических изысканий, в том 
числе силами заинтересованной организации предпри-
ятия, компании, направленных на исследование инфор-
мации, содержащейся в базах данных, подготовленных 
программными продуктами фирмы «1С»1, с целью вы-
явления признаков неоправданного безвозмездного изъ-
ятия имущества, чистых неправомерных потерь, а также 
правонарушений на этой почве.

Такие подходы должны включать использование 
методов верификации и возможностей автоматизации 
процессов сопоставления различных показателей бух-
галтерского учета в первичных бухгалтерских докумен-
тах и в системе бухгалтерских проводок, построенных 
на механистических средствах обработки, и их соответ-
ствие первичным данным и реальному движению мате-
риальных средств. Такая проверка должна показать, в 
том числе, удобны ли для пользования эти регистры, а 
также их информационная емкость и пригодность для 
составления необходимой отчетности и экономического 
анализа; увязаны ли они друг с другом и главной книгой, 
обеспечивая контроль полноты и правильности учетных 
записей.

Таким образом, выявление скрытых потерь проис-
ходит в несколько этапов с использованием следующих 
методов:

● Внесение изменений в учетную политику пред-
приятия с использованием частной модели угроз пред-
приятию скрытых неоправданных экономических по-
терь.

● Использование рискографической модели в ходе 
проверок бухгалтерском блоком первичных документов, 
принимаемых к учету, а также в ходе ревизий и инвен-
таризаций.

● Использование современных методов финансо-
вого анализа, изложенных в учебных пособиях по вну-
треннему контролю на предприятии.

● Обучение финансового контроля, контрольно-ре-
визионного управления, управления рисками, контроля 
качеством, безопасности, complince-методам и приемам 
выявления вуалирования и фальсификаций учетных за-
писей на бухгалтерском балансе и счетах, методам вы-
явления документального подлога, используемых на 
практике в банковской сфере.

1 Система программ «1С: Предприятие» предназначена для 
автоматизации учета и управления на предприятиях различных 
видов деятельности, типов финансирования и отраслей. Лидер 
продаж за 2021 год по версии журнала CNews Analytics. Россий-
ский рынок корпоративного ПО 2022. Входит в ТОП 7 бухгалтер-
ских продаж. По версии журнала Инфо-Бухгалтер входит в ТОП-
7. Лучшие бухгалтерские программы 2022 года для малого и сред-
него бизнеса. По состоянию на 2020 год из основных программ 
комплекса автоматизации бизнес-процессов («ИНФО-Бухгалтер», 
«Галактика», «1С Бухгалтерия», «БЭСТ») безусловным лидером 
является «1С Бухгалтерия» [3]. Есть данные о 5 млн пользовате-
лей и 1,5 млн коммерческих предприятий и госучреждений, при-
меняющих эту программу [1].

● Взаимодействие контрольных служб при провер-
ках и мониторинге данных бухгалтерского учета специ-
ально созданных скриптов при автоматической выборке 
с использованием программной оболочки управления 
базами данных по определенным показателям в раз-
личных формах учета (журнально-ордерная, оборотные 
ведомости по синтетическим счетам при мемориально-
ордерной системе счетоводства), нацеленным на выяв-
ление неучтенных и неоправданных потерь.

● Повышение достоверности финансовой инфор-
мации верификацией ее с первичным учетом при авто-
матизированных способах ее обработки; использование 
специальных программ на базе «1С: Предприятие» при 
автоматической выборке данных для повышения досто-
верности данных потерь в балансе и регистрах учета 
предприятия. Использование специально созданных или 
доработанных при внедрении программной оболочки по 
управлению базами данных на предприятии скриптов, 
позволяющих проверять достоверность бухгалтерского 
учета с помощью проверки параметров наполняемости 
и качества внесения данных в регистры бухгалтерского 
учета, соответствие требованиям законодательства дан-
ных, используемых программным комплексом, внутрен-
ним нормативным документам, используемой на пред-
приятии учетной политике.

● Повышение эффективности противодействия 
скрытым и неоправданным потерям путем усиления до-
говорной ответственности высшего исполнительного 
руководства предприятия за результаты этой работы и 
внесения изменений в функциональные обязанности.

Эти этапы включают создание стандартов экономи-
ческой безопасности компании на базе классификации 
рисков экономических потерь, выделения основных 
направлений противодействия, методик мониторин-
га источников их возникновения и состояния, а также 
проведения плановых и внеплановых проверок. Эти ме-
роприятия, безусловно, снижают риски экономических 
преступлений в этой сфере.

Указанные стандарты должны в себя включать сле-
дующее: классификацию рисков для предотвращения 
угроз безопасности неправомерных потерь, возникаю-
щих в результате интеллектуального и документально-
го подлога, процесс непрерывного наблюдения, выяв-
ления, регистрации, а также предотвращения событий, 
связанных с мошенническими схемами. Этот процесс 
происходит на основе анализа (обработки предпочти-
тельно программным способом) имеющихся у предпри-
ятия компании баз данных (в том числе направляемой 
подразделениями в единый центр мониторинга фрода2 
в рамках фрод-мониторинга, действующего на осно-
ве внутренних нормативных документов предприятия, 
компании.

На основе вышеизложенного, считаем необходи-
мым выделить следующие направления исследования 
экономических потерь для противодействия экономи-

2 От англ. fraud – мошенничество.
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ческим преступлениям, обусловленным бухгалтерским 
подлогом.

1. Повышение эффективности передовых методов 
обработки финансовой и бухгалтерской информации, 
которые бы снижали латентность неоправданных потерь, 
связанных с неэффективным анализом документального 
подлога в первичных бухгалтерских документах.

2. Исследование латентности преступлений, свя-
занных с документальным, интеллектуальным подлогом, 
условий их возникновения и проблем с их выявлением 
исходя из специфики способа преступления – бухгал-
терского подлога. Применение методов программного 
аудита и экономико-правового анализа документально-
го, интеллектуального подлога в бухгалтерской отчетно-
сти предприятия для выявления криминогенно заражен-
ных хозяйствующих субъектов.

3. Исследование социального уровня предупреж-
дения преступлений обусловленных экономическими 
потерями. Прогнозирование этой преступности. Опре-
деление субъектов профилактики экономических пре-
ступлений, правонарушений на предприятии, связанных 
с обманом и фальсификацией бухгалтерской, финансо-
вой отчетности. Новые подходы к профилактике престу-
плений на первичном уровне хозяйствующего субъекта.

4. Решение проблем по сбору и формирование до-
казательств по уголовным делам о преступлениях, на-
носящих вред, ущерб предприятию на почве экономи-
ческих потерь.

5. Борьба с неэффективностью уголовного судопро-
изводства, приводящей к неоправданной декриминализа-
ции состава преступления в делах, связанных с злоупо-
треблениями полномочиями, предусмотренными ст. 201 
УК РФ. Исследование проблем, обусловленных недоста-
точной эффективностью следствия в вопросах доказыва-
ния в уголовном судопроизводстве экономического вреда, 
оценкой и интерпретацией результатов экономической 
экспертизы сторонами уголовного судопроизводства.  
С целью выявления указанных недостатков анализ воз-
бужденных, но не направленных в суд уголовных дел [1].
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В последнее десятилетие на тему противодействия 
коррупции опубликовано огромное количество статей и 
монографий, защищено немало кандидатских и доктор-
ских диссертаций [2; 3; 4; 7; 17]. По вопросам совершен-

ствования этой деятельности принят ряд законодатель-
ных и подзаконных актов [12; 13; 14; 15].

Вместе с тем, острота проблемы по-прежнему со-
храняется. В средствах массовой информации, на офи-
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циальных сайтах МВД России и его территориальных 
органов, Следственного Комитета Российской Федера-
ции регулярно появляется информация о задержании 
и привлечении к уголовной ответственности за совер-
шение коррупционных деяний, наказуемых в уголов-
но-правовом порядке, не только «рядовых» и «высоко-
поставленных» чиновников органов государственной 
и муниципальной власти, но и сотрудников органов 
внутренних дел, в чьи профессиональные обязанности 
входит противодействие преступности, включая корруп-
ционную.

Сегодня нельзя не признать, что создание в терри-
ториальных органах МВД России эффективной, полно-
ценно действующей системы противодействия кор-
рупционным преступлениям все еще остается как для 
руководства Министерства внутренних дел, так и для 
руководящего состава территориальных ОВД сложным 
и не до конца решенным вопросом.

Несмотря на реализуемые мероприятия в рамках 
проводимой государственной политики по противодей-
ствию коррупционным преступлениям в системе госу-
дарственного и муниципального управления, необхо-
димость борьбы с коррупционными уголовно-правовы-
ми деликтам в качестве субъектов которых выступают 
должностные лица органов власти, продолжает требо-
вать совершенствования.

В соответствии с данными, приведенными в анали-
тическом обзоре, подготовленном ФГКУ «ВНИИ МВД 
России», в 2021 году зарегистрировано 35051 коррупци-
онное преступление, что на 13,7 % превышает показа-
тели 2020 года и на 18,3 % выше показателей 2017 года. 
Количество лиц, совершивших выявленные преступле-
ния коррупционной направленности, увеличилось на 5,8 
% в сравнении с 2020 годом и на 9,7 % по сравнению  
с 2017 годом. Рост количества выявленных коррупци-
онных преступлений наблюдался во всех федеральных 
округах (наибольший ‒ в Южном (+26,3 %), Северо-
Западном (+26,2 %), Дальневосточном (+26 %)), за ис-
ключением Уральского, где зарегистрировано снижение 
(-8,6 %). Всего в 2021 году уголовное преследование за 
совершение коррупционных преступлений осуществля-
лось в отношении 11013 государственных служащих и 
служащих органов местного самоуправления, лиц, вы-
полняющих управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, в том числе 1 748, занимающих 
должности в правоохранительных органах. Доля со-
трудников органов внутренних дел, совершивших пре-
ступления коррупционной направленности, составила 
63 % от общего числа лиц, служивших в правоохрани-
тельных органах. Наибольшая криминальная актив-
ность по преступлениям коррупционной направлен-
ности, проявленная сотрудниками органов внутренних 
дел зарегистрирована в Центральном, Южном, При-
волжском и Северо-Кавказском федеральных округах. 
В Дальневосточном федеральном округе произошел 
рост числа сотрудников органов внутренних дел, со-
вершивших коррупционные преступления. Наибольшее 

количество привлеченных к уголовной ответственности 
сотрудников органов внутренних дел обвинялись во 
взяточничестве (ст.ст. 290‒291.2 УК РФ), злоупотребле-
нии (ст. 285 УК РФ) и превышении (ч.ч. 1,2 п. «в» ч. 3  
ст. 286 УК РФ) должностных полномочий, мошенниче-
стве (ч.ч. 3‒7 ст. 159 УК РФ). В 2021 году количество 
привлеченных к уголовной ответственности за совер-
шение преступлений коррупционной направленности 
сотрудников органов внутренних дел составило около  
0,1 % от общей штатной численности (снижение  
10,2 % по сравнению с 2020 годом) [11, с. 4‒9]. Мы пола-
гаем, что в определенной степени указанное снижение 
может быть свидетельством повышения эффективности 
деятельности по противодействию коррупции в систе-
ме МВД России, адекватности принимаемых в этом на-
правлении мер.

Подтверждение этому мы находим в выступлении 
руководителя Следственного Комитета Российской Фе-
дерации А. И. Бастрыкина, который сообщил, что за 
последние годы отмечается тенденция снижения кор-
рупционной преступности, например, среди сотруд-
ников органов внутренних дел. Так, если в 2011 году 
перед судом предстали 1678 сотрудников МВД России,  
то в 2020 году ‒ 1199, то есть на треть меньше. При этом, 
в большинстве случаев, именно правоохранители сооб-
щают о попытках дать им взятку. Такие «предложения» 
делают и фигуранты уголовных дел, чтобы уйти от от-
ветственности, и даже адвокаты, которые участвуют в 
различных незаконных схемах [1].

Приведенные выше данные, которые свидетель-
ствуют о росте числа выявленных коррупционных де-
яний и снижении «коррупционной составляющей» в 
государственном и муниципальном управлении, с одной 
стороны являются показателем повышения эффектив-
ности работы правоохранительных органов, с другой – 
красноречиво говорят о все еще широком поле для их 
деятельности, устойчивости и «живучести» этого кри-
минального явления, наличии определенных изъянов 
в механизме противодействия коррупции, реализации 
модели антикоррупционного поведения чиновников, не-
обходимости поиска дополнительных резервов и форм в 
организации этой работы.

Чаще всего коррупционные преступления, субъек-
тами которых выступают чиновники различных уров-
ней, включая сотрудников органов внутренних дел, 
реализуются в форме отступления от требований за-
конодательных и подзаконных нормативных правовых 
требований, регламентирующих реализацию указанны-
ми должностными лицами своих организационных и 
распорядительных полномочий, реализуемых для неза-
конного получения материальных и иного рода желае-
мых преференций.

Общественная опасность коррупционных престу-
плений, состоит не только в подрыве законодательных 
и экономических основ управления страной, но и в 
том, что такого рода преступная деятельность нивели-
рует авторитет публичной власти, императивную силу 
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ее решений, обесценивает уважение к представителям 
органов государственной и муниципальной власти, ле-
гитимность, беспристрастность, дискредитирует само 
понятие «служения» отечественному государству и об-
ществу и значимость должностных лиц как представи-
телей публичной власти. Общественная опасность кор-
рупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 
ОВД (полиции), наделенными правом применения мер 
государственного принуждения несоизмеримо выше, 
нежели у иных государственных и муниципальных слу-
жащих.

Все эти факторы являются основополагающими 
при разработке системы мер, направленных на совер-
шенствование организации деятельности по противо-
действию коррупционным преступлениям в территори-
альных органах внутренних дел, кроме того, жизненно 
важно иметь четкие и объективно обоснованные знания 
о комплексе обстоятельств, которые, так или иначе, спо-
собствуют такого рода преступной деятельности.

Прежде всего, это наличие у субъекта коррупци-
онного преступления-сотрудника ОВД государственно 
властных полномочий, его право и обязанность прини-
мать от имени государства юридически значимые ре-
шения. Сюда может относиться не только назначение 
коррумпированным руководителем территориального 
ОВД сотрудника на определенную должность, но и при-
нятие за взятку полицейским строевого подразделения 
патрульно-постовой службы полиции решения о не-
задержании лица, разыскиваемого за совершение пре-
ступного деяния. Причин, приведших к тому, что со-
трудник полиции соглашается на участие (инициативно 
организует и пр.) в преступной коррупционной схеме, 
может быть значительно больше. Это и незаконная ре-
ализация желания получения материальных или иного 
рода благ, и иные, социально-значимые причины (необ-
ходимость в денежных средствах для лечения родствен-
ников и пр.), ничуть не реабилитирующие субъекта пре-
ступной коррупционной деятельности. При проработке 
комплексных профилактических антикоррупционных 
мероприятий, их разработчиками должны учитывать-
ся профессиональные особенности исполнения своих 
непосредственных обязанностей различных категорий 
должностных лиц.

Результаты проведенных в Академии управле-
ния МВД России исследования свидетельствуют, что 
одной из наиболее значимых причин, совершения со-
трудниками территориальных органов внутренних дел 
коррупционных преступлений, безотносительно от 
места службы, должностного положения и прочих со-
ставляющих, выступает желание должностного лица 
максимально удовлетворить свои материальные потреб-
ности вне зависимости от размера легального дохода. 
Именно материальная составляющая коррупционных 
преступлений остается приоритетной по отношению 
и к незаконному построению карьеры, и к намерениям  
получить покровительство вышестоящих руководите-
лей и т. п.

Ранее исследователями вопроса организации про-
тиводействия коррупционным преступлениям в терри-
ториальных органах МВД России, рассматривалась идея 
того, что предупреждение таких преступлений действи-
тельно будет успешным при условии, что участие в лю-
бых коррупционных схемах и моделях поведения станет 
для сотрудника ОВД невыгодным и контрпродуктивным 
с экономической точки зрения [8]. При всей значимости 
экономической составляющей в общем спектре деятель-
ности, направленной на противодействие коррупцион-
ным преступлениям, совершаемым сотрудниками тер-
риториальных ОВД, А. Е. Федюнин и В. Ю. Алферов 
указывают на необходимость дополнительной системы 
социальных гарантий сотрудникам органов внутренних 
дел [16].

Наиболее серьезные, тяжкие эпизоды коррупцион-
ных преступлений в основном, совершаются сотрудни-
ками территориальных ОВД, имеющих значительный 
стаж работы. Данные сотрудники, проходящие в уголов-
ных делах о коррупционных преступлениях в качестве 
подозреваемых и обвиняемых, как правило, обладают 
определенным административным ресурсом, опытом 
работы, наработанными коррупционными связями.  
В своей диссертации, посвященной коррупционной про-
блематике А. А. Тирских обосновывает, руководствуясь 
полученными эмпирическими данными, что субъек-
тами коррупционных преступлений чаще всего стано-
вятся сотрудники, проработавшие не менее пяти лет  
[11, с. 13]. Руководители территориальных ОВД, пла-
нируя систему действий, направленных на противодей-
ствие коррупционным преступлениям среди своих под-
чиненных, должны учитывать данный факт. Данный вы-
вод можно проиллюстрировать примером привлечения 
к уголовной ответственности экс-заместителя руководи-
теля Центрального управления Ростехнадзора по Ива-
новской области за получение в составе организованной 
группы взяток в крупном и особо крупном размерах. 
Чиновника наказали за то, что он в 2013‒2015 годах за-
нимался поборами с населения. Он организовал некую 
преступную группу из пяти человек ‒ все подчиненные 
ему сотрудники управления. С их помощью он получил 
от граждан, обратившихся в Ростехнадзор за государ-
ственными услугами, пять взяток. Общая сумма ‒ 9 мил-
лионов рублей. В Следственном комитете подчеркнули, 
что услуги, за которые людей заставляли платить, были 
абсолютно законными и «не предполагали вознагражде-
ния лицам, их выполняющим» [18].

Отметим, что тема организации деятельности по 
противодействию коррупционным преступлениям в 
территориальных органах МВД России для Министер-
ства отнюдь не нова. Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал полиции В. А. Колокольцев 
в своих выступлениях неоднократно обращал внима-
ние на то, что для МВД России противодействие кор-
рупционным преступлениям в своих рядах никогда не 
будет сведено к очередной «кампании», но останется 
действенным элементом государственной политики по 
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противодействию коррупционным преступлениям. Во 
исполнение данной задачи в Министерстве разработа-
на и реализуется комплексная системно организованная 
программа предупреждения и профилактики соверше-
ния сотрудниками ОВД коррупционных преступлений. 
Организация деятельности по противодействию корруп-
ционным преступлениям среди сотрудников территори-
альных ОВД коррелируется с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2021‒2024 годы [12]. 
План содержит обширный перечень мер, нацеленных 
на противодействие преступным нарушениям антикор-
рупционного законодательства. Положения Националь-
ного плана распространяются на правоохранительную 
деятельность федеральных органов власти, на контроль 
за четким исполнением требований законодательства о 
государственных и муниципальных закупках, как чрез-
вычайного коррупционногенной сферы деятельности.

В качестве положительного примера реализации 
ряда мер по противодействию коррупционным престу-
плениям, задействованных руководством федеральных 
органов государственной власти в отношении нижесто-
ящих сотрудников, должностных лиц данных органов, 
способствующих существенному снижению корруп-
ционных преступлений, рассмотрим организацию дея-
тельности по противодействию коррупционным престу-
плениям в территориальных органах МВД России, кото-
рая в настоящее время осуществляется по следующим 
направлениям:

1. Привитие сотрудникам территориальных ОВД 
внутренней убежденности в недопустимости, духа не-
терпимости к коррупции и совершению коррупционных 
преступлений.

В этой связи нельзя не согласиться с утверждени-
ем Д. В. Деккерта, что противодействие коррупцион-
ным преступлениям начинается непосредственно по-
сле «погружения» вновь принятого сотрудника ОВД 
в служебно-учебную среду вуза или иной образова-
тельной структуры МВД России [5]. Справедливым на 
наш взгляд является мнение, высказанное В. В. Евсти-
феевым, что образовательные организации в рамках 
противодействия коррупционным преступлениям не 
должны «замыкаться в своих границах». Необходимо 
транслировать образовательные антикоррупционные 
программы, методики антикоррупционного поведения 
и заблаговременного выявления признаков коррупцион-
ного поведения сотрудников органов внутренних дел в 
практику территориальных органов МВД России для их 
использования в профилактической антикоррупционной 
работе руководителей с подчиненным личным составом  
[6, с. 71].

Сегодня данное направление организации деятель-
ности по противодействию коррупционным преступле-
ниям в территориальных органах МВД России реализу-
ется в рамках различного рода учебных программ, спе-
циальных учебных дисциплин и т. п., преподаваемых 
сотрудникам ОВД (полиции) в период их обучения, до-
полнительного обучения и дополнительного профессио-

нального образования в образовательных организациях 
системы МВД России.

2. Осуществление жесткого контроля доходов, 
имущества, обязательств имущественного характера и 
расходов сотрудников органов внутренних дел, их су-
пругов и несовершеннолетних детей. В этих целях со-
трудники должны ежегодно предоставлять соответству-
ющие сведения. Отказ от их предоставления, равно как 
и предоставление ложных сведений является одним из 
оснований увольнения сотрудника со службы в ОВД.

3. Ротация кадров ОВД, относящихся к категориям 
высшего и старшего начальствующего состава – руково-
дителей территориальных ОВД и их заместителей, как 
эффективное и действенное направление профилактики 
коррупционных преступлений.

4. Безусловное исполнение обязанности незамед-
лительного уведомления в письменном виде сотрудни-
ком органа внутренних дел своего непосредственного 
руководителя (начальника, командира) о поступлении 
ему предложения о даче взятки, равно как и предложе-
ния о совершении иного коррупционного преступления. 
В том случае, если данного рода предложение содержит 
в себе признаки уголовно-наказуемого деяния, инфор-
мация о данном факте незамедлительно подлежит фик-
сации в книге учета происшествий территориального 
органа внутренних дел для проведения соответствую-
щих проверочных действий.

5. Строгое исполнение требования об обязатель-
ном незамедлительном сообщении сотрудником органа 
внутренних дел (полиции) своему непосредственному 
руководителю о факте возникновения у него ситуации 
конфликта интересов. Такого рода информация подле-
жит публичному рассмотрению на заседании аттеста-
ционной комиссии по урегулированию возникающих 
конфликтов интересов органа внутренних дел с после-
дующим принятием юридически значимых решений, 
в форме подтверждения наличия или отсутствия соот-
ветствующего конфликта интересов. В том случае, когда 
информация о возникшем конфликте интересов находит 
свое подтверждение, комиссия обязана предложить ру-
ководителю территориального ОВД конкретные шаги 
по его урегулированию.

6. Постоянный мониторинг руководством МВД 
России, Главного управления обеспечения экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции 
и Главного управления по работу с личным составом 
МВД России состояния работы по противодействию 
коррупции в системе органов внутренних дел, передо-
вого зарубежного и отечественного опыта, результатов 
научных исследований по вопросам предупреждения и 
пресечения коррупционных правонарушений и престу-
плений в правоохранительных органах. 

В настоящее время перспективным представляется 
направление, связанное с созданием должных условий 
для исполнения в органах внутренних дел Федерально-
го закона от 6 марта 2022 года № 44-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26 Федерального закона «О бан-
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ках и банковской деятельности» и Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» в части организации 
проверки законности получения денежных средств, по-
ступивших на счета лица, замещавшего (занимающего) 
должность, осуществление полномочий по которой вле-
чет обязанность предоставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в банках и (или) иных кредитных организациях, а 
так же в части возмещения материального вреда, причи-
ненного коррупционными преступлениями, субъектами 
которых стали сотрудники органов внутренних дел.
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16 декабря 1966 года был утвержден Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах, в со-
ответствии с которым «каждый человек имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или содержа-
нию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы 
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом» [1]. 

Данные положения ратифицированного еще СССР 
основополагающего международного акта были разви-
ты в статьях 21 и 22 Конституции Российской Федера-
ции, которые провозгласили право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на охрану достоинства лич-
ности, а заключение под стражу или содержание под 
стражей, а также арест допускаются лишь только по ре-
шению суда. Кроме этого, в соответствии со статьей 46 
Конституции Российской Федерации, каждому человеку 
и гражданину Российской Федерации была гарантиро-
вана судебная защита, в случае если были нарушены его 
гражданские права и свободы. Однако, на основании  
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации допуска-
ется ограничение соответствующих прав, если это необ-
ходимо для достижения конституционно-релевантных 
целей, связанных с защитой здоровья населения или 
охраной прав и свобод человека и гражданина, являю-
щегося высшей ценностью в российском государстве. 
Применительно к сфере уголовной юрисдикции дости-
жение отмеченных целей возможно при комплексном 
применении мер уголовно-правового и уголовно-про-
цессуального характера, в том числе путем задержания 
лица, совершившего преступление. Задержание как 
мера ограничения личной свободы является эффектив-
ным средством государственного принуждения, которое 
направленно на пресечение попыток скрыться от право-
судия и обеспечение условий установления причастно-
сти лица к преступному деянию.

Институт задержания не получил должного раз-
вития ни в науке уголовного права, ни в разработке 
законодателем соответствующих норм уголовного за-
кона в отличие от уголовно-процессуального законода-
тельства [2], в котором отражены основания и порядок 
уголовно-процессуального задержания подозреваемого 
в преступлении лица (ст. ст. 91,92 УПК РФ). Следует 
отметить, что Общая часть Уголовного кодекса РФ со-
держит лишь одну норму, которая предусматривает ис-
ключение преступности деяния при причинении вреда 
задерживаемому лицу, совершившего преступление.  

В соответствии с частью 1 статьи 38 УК РФ: «Не является 
преступлением причинение вреда лицу, совершившему 
преступление, при его задержании для доставления ор-
ганам власти и пресечения возможности совершения им 
новых преступлений, если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным и при этом 
не было допущено превышения необходимых для этого  
мер» [3]. 

Указанные нормы не имеют бланкетного характера. 
Но казуальное толкование указанных положений вызы-
вает больше вопросов, чем ответов. Так, например, не-
решенными являются главные вопросы: кого понимать 
в качестве преступника, в каких случаях, ситуациях и 
при наличии каких оснований может производиться за-
держание, кто именно может задерживать? Кроме того, 
возникают отдельные вопросы: наличие каких объек-
тивных данных должно указывать на возможность со-
вершения лицом новых преступлений, должны ли де-
яния носить множественный характер или достаточно 
данных, указывающих на вероятность совершения од-
ного дополнительного эпизода преступной деятельно-
сти. Не означает ли буквальное толкование диспозиции 
статьи, что задержать лицо можно только предотвращая 
новые преступные деяния, следовательно, относится ли 
к этому приготовление к преступлению и покушение на 
его совершение? 

Сами по себе указанные в статье обстоятельства 
«возможность совершения новых преступлений, про-
должение осуществления преступной деятельности», на 
наш взгляд, является предметом отдельного рассмотре-
ния при решении вопроса об избрании меры пресече-
ния, но никак не условием задержания, и тем более не 
обязательным, безусловным основанием. 

Сегодня в законодательстве наблюдается коллизия 
таких основных терминов: лицо, совершившее пре-
ступление; лицо, подозреваемое в преступлении, по-
дозреваемый, заподозренный, при их определенной 
схожести в рамках одного института задержания. В уго-
ловно-правовой науке сегодня нет общей точки зрения 
на правовую природу задержания лица, совершившего 
преступление, отсылая решение проблемы к уголовно-
процессуальному законодательству [4]. Ученые-про-
цессуалисты в свою очередь предостерегают данный 
институт от внедрения уголовно-правовых понятий [5]. 
Такое положение препятствует сближению и познанию 
последовательности действий по задержанию лиц, при-
частных к преступлениям, реализации различных эта-
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пов единого межотраслевого понятия. На наш взгляд, 
все вышеуказанные термины находятся и объединяются 
в одном правовом институте – задержание лица, подо-
зреваемого в преступлении. 

В соответствии с пунктом 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г.  
№ 19 «О применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» указано, что «к 
лицам, совершившим преступление, следует относить 
лиц, совершивших как оконченное, так и неоконченное 
преступление, а также соучастников соответствующе-
го преступления. При этом наличие вступившего в за-
конную силу обвинительного приговора в отношении 
таких лиц не является обязательным условием при ре-
шении вопроса о правомерности причинения им вреда 
в ходе задержания» [6]. Далее, согласно п. 24 цитиру-
емого Постановления «задерживающее лицо должно 
быть уверено, что причиняет вред именно тому лицу, 
которое совершило преступление (например, когда за-
держивающий является пострадавшим либо очевидцем 
преступления, на задерживаемого прямо указали оче-
видцы преступления как на лицо, его совершившее, ког-
да на задерживаемом или на его одежде, при нем или в 
его жилище обнаружены явные следы преступления)». 
То есть, в приведенном разъяснении явно наличеству-
ет формулировка, схожая с формулировкой задержания 
в соответствии со ст. 91 УПК РФ: «..когда задержива-
емое лицо застигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после его совершения; когда по-
терпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 
совершившее преступление; когда на этом лице или его 
одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления» [7]. 

Мы наблюдаем в реальности единое производи-
мое задержание, разделенное на две стадии (этапы): 
фактическое, которое, как правило, осуществляется 
до принятия решения о возбуждении уголовного дела 
и уголовно-процессуальное задержание, которое реа-
лизуется после возбуждения уголовного дела. С одной 
стороны, мы видим детально прописанный порядок 
уголовно-процессуального задержания, который отве-
чает всем критериям достижения целей и назначения 
судопроизводства по уголовным делам (ст. 6 УПК РФ). 
С другой стороны, является процессуально не пропи-
санным, но осуществляемым фактическое задержание, 
лишающим гражданина свободы передвижения и про-
изводимым в разы чаще, чем уголовно-процессуальное  
задержание.

На сегодня в практической деятельности нет уста-
новленной процедуры фактического задержания до ста-
дии возбуждения уголовного дела. По каждому факту 
(эпизоду) задержания вероятного преступника сотруд-
ники правоохранительных органов руководствуются уз-
коведомственными требованиями порядка задержания, 
разбросанными в виде отраслевых подзаконных норм, 
которые в настоящий момент не могут характеризовать-

ся единством, что негативным образом влияет на обе-
спечение защиты прав личности. 

Как правильно указывает С. А. Яковлева, «гаран-
тировать реализацию принципа неприкосновенности 
человека и права на свободу его передвижения …. слож-
но в условиях, когда фактическое задержание лица по 
подозрению в совершении преступления не отграни-
чивается от уголовно-процессуального задержания;  
отсутствует правовое регулирование фактического за-
держания лица по подозрению в совершении преступле-
ния…» [8]. 

Конечно, необходимо учитывать различное пони-
мание уголовно-правового задержания лица, совершив-
шего преступление, и уголовно-процессуального задер-
жания подозреваемого в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. 
Следует подчеркнуть, что лицо может перейти в кате-
горию подозреваемого только при выполнении условий  
ч. 1 ст. 46 УПК РФ: 

«1. Подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголов-

ное дело…; 
2) либо которое задержано в соответствии со ста-

тьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
3) либо к которому применена мера пресечения до 

предъявления обвинения …;
4) либо которое уведомлено о подозрении в со-

вершении преступления в порядке, установленном ста-
тьей 223.1 настоящего Кодекса» [9]. 

Следует также указать, что в пункте 15 статьи 5 
УПК РФ дается лишь понятие момента фактического за-
держания: «момент фактического задержания – момент 
производимого в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, фактического лишения свободы передви-
жения лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния» [10]. 

В анализируемых нами нормах понятие фактиче-
ского задержания, по сути, не раскрывается, а оно имеет 
первостепенное значение, так как оно может быть свя-
зано с местом совершения преступления и получением 
первичных доказательств причастности лица к престу-
плению. Вместе с тем наука уголовного права не уде-
лила должного внимания разработке такого базового 
понятия, как «задержание лица, подозреваемого в пре-
ступлении».

Конечно следует указать, что наиболее суще-
ственные нарушения законодательства, затрагивающие 
естественные права и свободы личности, отражены за-
конодателем в качестве соответствующих составов пре-
ступлений в главе 31 УК РФ. Так в ч. ч. 1 и 3 ст. 301 
УК РФ прописан уголовно-правовой запрет заведомо 
незаконного задержания. Задержание, произведенное 
в нарушение процессуальных предписаний, напрямую 
посягает на неприкосновенность личности, на ее честь 
и достоинство, а также свободу передвижения (ст. ст. 19, 
22, 27 Конституции). 

Исходя из правовых позиций ЕСПЧ [11] и решений 
Конституционного Суда РФ вытекает основной вывод о 
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том, что начало фактического задержания определяется 
моментом принуждения и ограничения человека в сво-
боде передвижения. Так, в решении Конституционного 
Суда «По делу о проверке конституционности положе-
ний части первой статьи 47 и части второй статьи 51 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 
жалобой гражданина В.И. Маслова» прямо указыва-
ется, что «по буквальному смыслу положений, закре-
пленных в статьях 2, 45 и 48 Конституции Российской 
Федерации, право на получение юридической помощи 
адвоката гарантируется каждому лицу независимо от 
его формального процессуального статуса, в том чис-
ле от признания задержанным и подозреваемым, если 
управомоченными органами власти в отношении этого 
лица предприняты меры, которыми реально ограничи-
ваются свобода и личная неприкосновенность, включая 
свободу передвижения, – удержание официальными 
властями, принудительный привод или доставление в 
органы дознания и следствия, содержание в изоляции 
без каких-либо контактов, а также какие-либо иные 
действия, существенно ограничивающие свободу и лич-
ную неприкосновенность» [12]. Следует подчеркнуть и 
фундаментальную правовую позицию высшей судебной 
инстанции: «незаконное или необоснованное уголовное 
преследование является грубым посягательством на до-
стоинство личности, поскольку человек становится объ-
ектом произвола со стороны органов государственной 
власти и их должностных лиц, призванных защищать 
права и свободы человека и гражданина от имени госу-
дарства» [13]. 

С целью недопущения этих злоупотреблений нам 
необходимо исходить из базового понятия задержания  
в уголовно-правовом смысле, а именно, задержания 
лица, совершившего преступление, которое непосред-
ственно вытекает из фактического задержания, перехо-
дящего в уголовно-процессуальное задержание в соот-
ветствии с нормами УПК РФ, и это все должно предус-
матривать единый алгоритм (порядок) действий. 

Следует также осознавать и представлять, что 
практические работники правоохранительной системы  
(в том числе и активные граждане), как правило, задер-
живают именно лиц, которых подозревают в соверше-
нии преступлений, но не преступника, в соответствии с 
изложенными положениями ст. 38 УК РФ совершившего 
преступление, за исключением тех лиц, которым было 
предъявлено обвинение или в отношении которых уже 
возбуждены уголовные дела, тех, кто скрылся от суда и 
следствия, находится в розыске. Только эти названные 
категории лиц следует причислять к преступникам, со-
вершившим по факту преступление. 

Но де-юре получается так, что мы задерживаем 
преступника, а де-факто это только подозреваемый, ко-
торый далее в рамках УПК РФ становится именно ли-
цом, подозреваемым в преступлении. 

Таким образом, мы приходим к закономерному вы-
воду, что в статье 38 УК РФ нужно указывать именно 
на точное понятие: задержание лица, подозреваемого 

в преступлении. Или вводить такое понятие (термин) в 
уголовный кодекс в виде отдельной нормы или статьи, 
что противоречит духу уголовного закона.

Также всем очевидно, что не все производимые 
фактические задержания переходят (реализуются) в уго-
ловно-процессуальное задержание подозреваемого, так 
как это может быть совершенно не причастное к пре-
ступлению лицо. Такие ошибки в правоохранительной 
практике не единичны. То есть само по себе задержа-
ние лица по подозрению в совершении преступления 
не следует толковать в его корреляционной составляю-
щей с последующим фактом составления протокола за-
держания подозреваемого в порядке ст. ст. 91, 92 УПК 
РФ, но следует отразить в документах то, что лицо было 
фактически задержано. В связи с чем, на наш взгляд, 
в ведомственных документах – напечатанных бланках 
протоколов задержания, помимо иной информации, 
должна быть отдельная графа, посвященная времени 
осуществления фактического задержания; в протоколе 
необходимо отражать конкретные поводы к таковому за-
держанию, а не ограничиваться формальной ссылкой на 
положения ч. 1 или ч. 2 ст. 91 УПК РФ. 

Вместе с тем, мы вынуждены констатировать, что 
эти требования в реальной ситуации не всегда возмож-
но соблюсти, так как следователи и дознаватели, как 
правило, лично никого не задерживают и не доставля-
ют в полицию или другой правоохранительный орган. 
С момента возбуждения уголовного дела (что не всег-
да так) и принятия решения об уголовно-процессуаль-
ном задержании подозреваемого лица они исходят из 
представленных материалов доследственной проверки, 
в основе которых лежит рапорт об обнаружении при-
знаков преступления и рапорт о задержании лица, по-
дозреваемого в преступлении, где нет обязательной 
отметки времени задержания, как это, например, пред-
усматривает ведомственный бланк МВД РФ № 30 про-
токола задержания подозреваемого. Соответственно, 
в протоколе задержания следователем, дознавателем 
формально указывается то время, когда задержанный 
был доставлен в правоохранительный орган, а точнее в 
его служебный кабинет. При этом разница по времени 
между фактическим задержанием и уголовно-процессу-
альным задержанием может превышать более 3 часов, 
допустимых для установления личности задержанного  
лица. 

По нашему мнению, для того чтобы избежать в 
практической деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов нарушений законности, связанного с 
производством задержания, необходимо разработать 
и внедрить межведомственную Инструкцию, вклю-
чающую в себя весь алгоритм действий: от момента 
фактического задержания лица, подозреваемого в пре-
ступлении, доставления его в правоохранительный ор-
ган по территориальности до составления рапорта об 
обнаружении признаков преступления, принятия ре-
шения об уголовно-процессуальном задержании подо-
зреваемого, и направления необходимых материалов в 
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орган прокуратуры для проверки законности принятого  
решения. 

Полагаем, что проблема соотношений понятий 
уголовно-правового задержания (фактического задер-
жания) и уголовно-процессуального задержания, на-
рушений законности при задержании во многом будут 
устранены, если будет действовать такая Инструкция. 
В этой связи также возникает вопрос об обоснованном 
увеличении времени задержания (до 72-х часов), как 
продления данного срока в силу определенных причин 
(расстояние, сезон, погода и другие объективные обсто-
ятельства).

Вместе с тем, обозначенная проблематика термино-
логических расхождений понятийного аппарата инсти-
тута задержания остается дискуссионной и не решенной 
на современном этапе. 
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Проблема ответственности за преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина 
имеет большое значение, так как данные преступления 
посягают на правовые возможности личности и способы 
их реализации по обеспечению своих неимущественных 
потребностей. Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина закреплены в гла-
ве 19 УК РФ. 

Уголовно-правовая защита отношений в сфере кон-
ституционных прав и свободы находит свое правовое 
выражение в том числе путем установления наказания 
за посягательство на данные отношения. Функциональ-

но-содержательная специфика уголовного наказания, 
как отмечает И. Я. Козаченко, заключается в том, что 
оно теснейшим образом, с одной стороны, сопряжено с 
уголовной ответственностью, с другой – с наказанием  
[7, с. 69]. Эффективность применения уголовного закона 
во многом зависит от санкции как элемента уголовно-
правовой нормы [11, с. 244]. Признак наказуемости пре-
ступления выражается как раз в санкции статьи уголов-
но-правовой нормы.

Санкция статьи уголовного закона выполняет 
важнейшие функции, так как: 1) оказывает общепре-
вентивное воздействие на граждан; 2) несет в себе вос-

© Курсаев А. В., 2023
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питательную роль, стимулируя граждан к уважению 
правового порядка; 3) определяет пределы уголовной 
репрессии государства в отношении лиц, преступивших 
закон и 4) несет в себе информационную функцию, от-
ражая способы реакции государства в отношении вино-
вных лиц.

Санкция служит формальным способом выражения 
характера и степени общественной опасности престу-
пления и антиобщественной установки преступника. 
Как правильно отмечает Э. В. Густова, особенностью со-
держания уголовно-правовой санкции является то, что в 
ней отражается государственная оценка общественной 
опасности преступного деяния [2, с. 22]. Поэтому глав-
ная проблема санкции состоит в соразмерности уголов-
ному правонарушению.

Более того, санкция уголовно-правовой нормы тес-
но связана с ожиданиями по ее применению, обществен-
ным мнением и правосознанием. Именно через измене-
ние санкции наиболее активно выражаются запросы, ис-
ходящие от общества и государства. Через ужесточение 
или смягчение санкции, причем без изменения диспози-
ции нормы, возможно существенно изменить степень ее 
действия с учетом необходимых потребностей. Поэтому 
уголовная политика государства тесно связана с постро-
ением санкций уголовно-правовых норм, что проявляет-
ся в процессах пенализации и депенализации.

Процесс построения уголовно-правовых санкций 
также тесно связан с оценкой тяжести преступлений, 
за совершение которых данные санкции предлагается 
применять, что и обуславливает интерес научной обще-
ственности к изучению практики применения наказания 
за отдельные преступления [4; 6; 8]. 

Общественная опасность преступлений против кон-
ституционных прав и свобод граждан выражается в том, 
что при их совершении создаются препятствия в реали-
зации либо непосредственно нарушаются данные права 
и свободы. Тесную связь между криминализацией и пра-
вами человека правильно подметила Н. В. Генрих, кото-
рая указывает о том, что «криминализация общественно 
опасных деяний и как один из видов деятельности зако-
нодательной власти, и как ее итог в виде содержания уго-
ловного закона определяется правами человека» [1, с. 59].

Проведенный нами анализ преступлений, предус-
мотренных в главе 19 УК РФ, указывает, что относятся 
к деяниям исходя из закрепленного в статье 15 деления 
преступлений на категории:

небольшой тяжести – 24 состава (часть 1 статьи 
137, часть 1 статьи 138, части 1 и 2 статьи 139, статья 
140, часть 1 статьи 141, части 1 и 2 статьи 1411, часть 
2 статьи 142, часть 2 статьи 1422, часть 1 статьи 143, 
части 1 и 2 статьи 144, статья 1441, статья 145, части 1 
и 2 статьи 1451, части 1 и 2 статьи 146, части 1, 2, 3 и 4 
статьи 148, статья 149);

средней тяжести – 17 составов (статья 136, части 2 
и 3 статьи 137, часть 2 статьи 138, статья 1381, части 2 и 
3 статьи 141, части 1 и 3 статьи 142, статья 1421, части 
1 и 3 статьи 1422, части 2 и 3 статьи 143, часть 3 статьи 
1451, части 1 и 2 статьи 147); 

тяжким – 1 состав (часть 3 статьи 144).
Особо тяжкие преступления в главе 19 УК РФ от-

сутствуют. 
Таким образом, посыл законодателя исходит из 

того, что преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в целом не представляют 
существенной степени общественной опасности.

В целом не велики и статистические показатели по 
количеству зарегистрированных преступлений, лиц, вы-
явленных за их совершение, и осужденных.

Приведенные нами в таблице № 1 статистические 
данные показывают, что имеется устойчивая тенденция 
по сокращению как количества зарегистрированных 
преступлений против конституционных прав и свобод  
человека и гражданина, так и осужденных за их совер-
шение.

Уголовно-правовая политика выражается в при-
менении института прекращения уголовного дела (уго-
ловного преследования) в отношении данных лиц, что 
реализуется путем более широкого использования ин-
ститутов освобождения от уголовной ответственности и 
от уголовного наказания.

Небольшое количество оправданных свидетель-
ствует о том, что все признаки составов преступлений 
против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина является в целом нормально доказуемыми 

2017 2018 2019 2020 2021

Зарегистрировано преступлений 16 947 17 411 15 869 15 710 11 856

Выявлено лиц 17 151 16 954 15 488 15 449 11 427

Осуждено 8 919 8 412 7 133 6 352 4 604

Оправдано 12 14 14 14 14

Прекращено в связи с отсутствием события, 
состава преступления, непричастности  
к преступлению

5 5 16 8 12

Прекращено по другим основаниям,  
включая судебный штраф 3 950 3 649 5 305 5 381 3 622

Таблица № 1
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существующими средствами уголовно-процессуального 
доказывания [10, с. 96]. 

Исходя из этого, строятся и санкции статей в гла-
ве 19 УК РФ, в которых осуществляется выбор видов 
наказаний из числа закрепленных в статье 44 УК РФ.

Санкции преступлений в главе 19 УК РФ предусма-
тривают 8 видов наказания, в том числе:

1) штраф: 
в 39 составах в качестве основного наказания (ста-

тья 136, части 1, 2 и 3 статьи 137, части 1 и 2 статьи 138, 
статья 1381, части 1, 2 и 3 статьи 139, статья 140, части 
1, 2 и 3 статьи 141, части 1 и 2 статьи 1411, части 1, 2 
и 3 статьи 142, статья 1421, части 1, 2 и 3 статьи 1422,  
часть 1 статьи 143, части 1 и 2 статьи 144, статья 1441, ста-
тья 145, части 1, 2 и 3 статьи 1451, части 1 и 2 статьи 146,  
части 1 и 2 статьи 147, части 1, 2, 3 и 4 статьи 148,  
статья 149);

в 2 составах в качестве дополнительного наказания 
(часть 3 статьи 141, часть 3 статьи 146);

2) лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью:

в 11 составах в качестве основного наказания (ста-
тья 136, части 1, 2 и 3 статьи 137, часть 2 статьи 138, 
часть 3 статьи 139, статья 140, часть 2 статьи 1411,  
части 2 и 3 статьи 142, часть 1 статьи 1451);

в 13 составах в качестве дополнительного наказа-
ния (части 1, 2 и 3 статьи 137, статья 1381, части 1, 2 и 
3 статьи 143, части 2 и 3 статьи 144, части 2 и 3 статьи 
1451, часть 4 статьи 148, статья 149);

3) обязательные работы – в 22 составах (статья 136,  
часть 1 статьи 137, части 1 и 2 статьи 138, часть 1  
статьи 139, части 1 и 2 статьи 141, части 1 и 2  
статьи 1411, часть 3 статьи 1422, часть 1 статьи 143, ча-
сти 1 и 2 статьи 144, статья 1441, статья 145, части 1 и 2 
статьи 146, часть 1 статьи 147, части 1, 2, 3 и 4 статьи 148;

4) исправительные работы – в 17 составах (ста-
тья 136, часть 1 статьи 137, часть 1 статьи 138, ча-
сти 1 и 2 статьи 139, части 1 и 2 статьи 141, части 1  
и 2 статьи 1411, часть 3 статьи 1422, часть 1 статьи 143, 
части 1 и 2 статьи 144, части 1 и 2 статьи 146, части 3  
и 4 статьи 148);

5) ограничение свободы:
в 1 составе в качестве основного наказания (ста-

тья 1381);
в 1 составе в качестве дополнительного наказания 

(часть 2 статьи 148);
6) принудительные работы – в 34 составах (ста-

тья 136, части 1, 2 и 3 статьи 137, часть 2 статьи 138, ста-
тья 1381, части 2 и 3 статьи 139, части 2 и 3 статьи 141,  
части 1 и 2 статьи 1411, части 1, 2 и 3 статьи 142,  
статья 1421, части 1, 2 и 3 статьи 1422, части 1, 2 и 3  
статьи 143, части 2 и 3 статьи 144, части 1 и 2  
статьи 1451, части 2 и 3 статьи 146, части 1 и 2  
статьи 147, части 1, 2 и 4 статьи 148, статья 149);

7) арест – в 10 составах (части 1, 2 и 3 статьи 137, 
часть 2 статьи 138, части 1 и 3 статьи 139, часть 2 ста-
тьи 141, часть 1 статьи 146, часть 2 статьи 147, часть 3 
статьи 148);

8) лишение свободы на определенный срок –  
в 35 составах (статья 136, части 1, 2 и 3 статьи 137, 
часть 2 статьи 138, статья 1381, части 2 и 3 статьи 139, 
части 2 и 3 статьи 141, части 1 и 2 статьи 1411, части 1, 
2 и 3 статьи 142, статья 1421, части 1, 2 и 3 статьи 1422,  
части 1, 2 и 3 статьи 143, части 2 и 3 статьи 144,  
части 1, 2 и 3 статьи 1451, части 2 и 3 статьи 146, части 1 
и 2 статьи 147, части 1, 2 и 4 статьи 148, статья 149).

Самым распространенным видом наказания из ука-
занных в санкциях главы 19 УК РФ является штраф, 
далее следуют лишение свободы на определенный срок 
и принудительные работы, лишение права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправительные 
работы, арест и ограничение свободы.

Степень распространенности указанных видов на-
казаний за преступления против конституционных прав 
и свобод приведена в диаграмме.

Из приведенных выше видов наказаний 7 являют-
ся действующими, а 1 (арест) не назначается, так как не 
созданы необходимые условия для исполнения данного 
вида наказания.

При этом принудительные работы применяются 
как альтернатива лишению свободы и сами по себе са-
мостоятельному назначению не подлежат. Во многом 
принудительные работы являются «суррогатом» лише-
ния свободы.

Поэтому фактически могут быть назначены только 
6 видов наказания.

При этом наличие на втором месте по степени рас-
пространенности в санкциях главы 19 УК РФ (35 соста-
вов) такого наказания как лишение свободы на опреде-
ленный срок свидетельствует, что законодатель намерен 
достаточно активно применять данный вид наказания и 
в отношении лиц, совершивших преступления неболь-
шой или средней тяжести, что вряд ли оправдано. В этой 
связи следует согласиться с суждением В. И. Зубковой о 
том, что лица, прошедшие через места лишения свобо-
ды, могут принести в общество озлобленность, неверие 
в справедливость, приобретенные там различного рода 
пороки [5, с. 139]. В этой связи применение лишения 
свободы должно быть на практике ограничено.

Кроме того, система наказаний за преступления в 
главе 19 УК РФ фактически состоит из двух подсистем: 

системы основных и системы дополнительных наказа-
ний, что повышает возможности по индивидуализации 
наказания в процессе его назначения.

Все санкции в главе 19 УК РФ являются альтерна-
тивными, что позволяет суду при назначении наказания 
выбрать наиболее справедливый с учетом тяжести пре-
ступления, обстоятельств его совершения и личности 
виновного вид наказания.

Анализ практики назначения наказания в виде ли-
шения свободы на определенный срок и наказаний, не 
связанных с лишением свободы (данные приведены в 
таблице 2), свидетельствует, что практически двукрат-
ное снижение количества осужденных за преступле-
ния против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина привело и к пропорциональному сни-
жению количества осужденных как к лишению сво-
боды, так и к наказаниям, не связанным с лишением  
свободы.

Следует констатировать, что в целом правоприме-
нительная практика выбора видов наказания, связанных 
либо не связанных с лишением свободы, с течением 
времени в относительных цифрах не изменилась. Про-
слеживается тенденция соотношения между данными 
видами как 1 к 10.

В то же время указанный анализ данных судебной 
статистики, отраженных в отчетах Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ, свидетельствует о доста-
точно мягкой карательной практике государства путем 
приоритета наказаний, не связанных с изоляцией вино-
вных лиц от общества.

Анализ практики назначения наказания в виде ли-
шения свободы на определенный срок (таблица № 3) по-

Таблица № 2

2017 2018 2019 2020 2021

Осуждено к лишению свободы 616 651 602 537 395

Осуждено к наказаниям,  
не связанным с лишением свободы 7 506 6 868 5 822 5 190 3 637

Таблица № 3

Го
д

Д
о 

1 
го

да
  

вк
лю

чи
те

ль
но

С
вы

ш
е 

1 
до

 2
 л

ет
  

вк
лю

чи
те

ль
но

С
вы

ш
е 

2 
до

 3
 л

ет
  

вк
лю

чи
те

ль
но

С
вы

ш
е 

3 
до

 5
 л

ет
  

вк
лю

чи
те

ль
но

С
вы

ш
е 

5 
до

 8
 л

ет
  

вк
лю

чи
те

ль
но

С
вы

ш
е 

8 
до

 1
0 

ле
т 

вк
лю

чи
те

ль
но

С
вы

ш
е 

10
 д

о 
15

 л
ет

 
вк

лю
чи

те
ль

но

С
вы

ш
е 

15
 д

о 
20

 л
ет

 
вк

лю
чи

те
ль

но

Ус
ло

вн
ое

 о
су

ж
де

ни
е  

к 
ли

ш
ен

ию
 с

во
бо

ды

2017 163 170 141 118 19 2 3 0 476

2018 199 209 129 101 9 3 1 0 409

2019 171 174 148 91 14 2 1 1 300

2020 184 144 109 74 18 5 1 2 266

2021 124 115 69 73 6 6 1 1 240
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казывает, что порядка 75 % всех осужденных назначает-
ся наказание до 3 лет лишения свободы.

Около 20 % осужденных назначается наказание  
от 3 до 5 лет лишения свободы.

Лишение свободы на более длительные сроки не 
характерно для данных преступлений и носит в целом 
единичный характер, в том числе и при назначении на-
казания по совокупности преступлений или совокупно-
сти приговоров, что непосредственно следует из преоб-
ладания среди анализируемых нами деяний преступле-
ний небольшой или средней тяжести.

При этом наибольшее снижение количества лиц, 
которым назначено наказание в виде лишения свободы, 
имеет место в диапазоне от 2 до 3 лет включительно.

Широко применяется условное осуждение к лише-
нию свободы (в среднем около 40 %). 

При анализе практики применения основных на-
казаний, не связанных с лишением свободы, следует 
прийти к выводу, что среди них по степени распростра-
ненности преобладают обязательные работы, штраф  
и исправительные работы.

Применение принудительных работ так и не стало 
полноценной заменой лишению свободы, на что ука-

зывает эпизодическое применение данного вида нака-
зания. В связи с этим целесообразность введения его  
в УК РФ в действующей редакции достаточно сомни-
тельна.

Весьма широко применяется также условное осуж-
дение к приведенным в таблице № 4 основным видам 
наказаний, не связанным с лишением свободы.

Иначе как казусом и судебной ошибкой нельзя на-
звать имевшие в 2017 и 2022 гг. единичные случаи на-
значения наказания в виде ареста, так как данный вид 
наказания, как было указано выше, в Российской Феде-
рации в настоящее время не применяется.

Судами используется также возможность назначе-
ния наряду с основным и дополнительного наказания 
(таблица № 5). 

Как отмечается в специальной литературе, допол-
нительные виды наказания используются для: 1) обе-
спечения индивидуализации наказания; 2) усиления 
карательного содержания назначаемой виновному меры 
наказания; 3) смягчения меры основного наказания;  
4) реадаптации к условиям свободной жизни лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы, которые утра-
тили социально полезные связи и со стороны которых 

Таблица 4
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2017 1 74 2 014 2 857 2 2 2 354 440

2018 0 65 2 050 2 623 2 0 2 128 411

2019 0 48 1 832 2 169 6 3 1 764 314

2020 0 50 1 722 1 981 4 2 1 431 282

2021 1 34 1 093 1 344 2 6 1 157 238

Таблица № 5

Год

Лишение права занимать 
определенные должности 

или заниматься определен-
ной деятельностью  

(основное наказание)

Штраф  
(дополнительное наказание)

Лишение специального 
воинского или почетного 

звания, классного чина или 
государственных наград

Ограничение свободы  
(дополнительное наказание)

2017 81 30 0 7

2018 85 31 0 12

2019 117 18 0 11

2020 99 15 0 14

2021 60 12 0 12



Вестник экономической безопасности116 № 2 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

существует опасность совершения новых преступлений  
[3, с. 28].

В этом и проявляется их специфическое социаль-
ное предназначение в системе уголовных наказаний.

Анализ данных Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ показывает, что достаточно широко 
применяется наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Пользуется популярностью также огра-
ничение свободы как дополнительное наказание, хотя 
данный вид наказания предусмотрен в санкции только 
1 состава преступления в качестве дополнительного на-
казания (часть 2 статьи 148 – квалифицированный со-
став нарушения права на свободу совести и вероиспо-
веданий).

Неприменение наказания в виде лишения специ-
ального воинского или почетного звания, классного 
чина или государственных наград обусловлено тем, что 
оно назначается за совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления, которые для главы 19 УК РФ не ха-
рактерны.

Наряду с наказанием применяются также иные 
меры уголовно-правового характера в виде конфиска-
ции имущества (статья 1041 УК РФ) и судебного штрафа 
(статья 1044 УК РФ).

Применение конфискации имущества в целом не-
значительно и «скачки» в назначении данной меры мо-
гут быть объяснены именно редким ее применением на 
практике. Поэтому даже незначительный рост количе-
ства приговоров, где она назначена, может существен-
но отразиться на общей статистике применения данной 
меры уголовно-правового характера.

Иная ситуация складывается по судебному штрафу. 
Следует констатировать достаточно широкое примене-
ние этой меры уголовно-правового характера. В то же 
время распространенность применения судебного штра-
фа, как следует из таблицы № 6, не отличается постоян-
ством и подвержена серьезным колебаниям.

Законодатель при применении наказания за престу-
пления против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина учитывает в процессе индивидуализации 
также смягчающие и отягчающие наказание обстоя-
тельства.

Как правильно отмечает А. И. Чучаев, только часть 
обстоятельств совершения преступления изменяет су-
щественные характеристики общественной опасности 
содеянного и личности виновного, назначаемое наказа-
ние. И именно эта часть представляет собой обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание [9, с. 278].

Анализ статистических данных (таблица № 7) сви-
детельствует о том, что суды достаточно активно ис-
пользуют смягчающие и отягчающие обстоятельства в 
процессе назначения наказания, рассматривая их как не-
обходимую составную часть процесса учета характера и 
степени общественной опасности преступления и лич-
ности виновного.

Таким образом, конструирование санкции уголов-
но-правовой нормы, равно как и изучение практики 
применения уголовных наказаний, закрепленных в ней, 
является самостоятельным предметом правового ис-
следования, что позволяет выйти за пределы уголовной 
догматики и оценить реальную эффективность действия 
уголовно-правового запрета в правоприменительной де-
ятельности. Изучение практики применения наказания 
позволяет также наметить предложения по совершен-
ствованию уголовно-правовой нормы – как санкции, так 
и ее диспозиции (например, в контексте уголовно-про-
цессуального доказывания состава преступления).
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Исполнительная власть как одна из ветвей государ-
ственной власти имеет достаточно сложную природу. 
Именно через нее государство реализует свою полити-
ку. Сами же органы исполнительной власти возможно 
охарактеризовать как обладающие неоднородной струк-
турой. Они неоднородны как по составу подразделений, 
так и по количеству, и «ассортименту» полномочий.  
В связи с этим возникает вопрос, каким образом распре-
деляются полномочия? Как Правительство РФ опреде-
ляет, стоит ли максимально «насытить» орган функция-
ми, создать подразделения или же «отдать» ту или иную 
задачу в другое ведомство?

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть 
проблему распределения функций органов исполни-

тельной власти и их формализации в положениях о дан-
ных органах власти. Такой анализ поможет в процессе 
совершенствования реализации функций, поддержания 
гомеостаза системы государственного управления.

Любая система подвержена изменениям, особенно 
такая гибкая и деликатная, как система органов испол-
нительной власти, призванная реагировать на потребно-
сти личности, общества, государства, на экономические, 
политические процессы, а тем более – в эпоху конфлик-
тов и перераспределения политических блоков. По этой 
причине целесообразно было бы рассмотреть органы 
исполнительной власти как систему, проанализировать 
связи между ними, ведь представляется вполне очевид-
ным, что такая система вскоре потребует переосмыс-

© Кушко М. А., 2023
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ления и возможно реструктуризации. Как утверждал  
Ю. А. Тихомиров, нельзя «реформировать отдель-
ные стороны государств вне их системных связей»  
[1, с. 57], простых прямых, параллельных распредели-
тельных прямых, параллельных соединительных пря-
мых, собственных обратных, прямых обратных, непря-
мых обратных, обратных параллельных соединительных, 
обратных параллельных распределительных, последова-
тельных параллельных обратных и др. [2, с. 34]. Для нор-
мального функционирования связей крайне важно со-
блюдать баланс между стабильностью и динамичностью 
системы, что Б. В. Россинский называет «гомеостазом  
системы».

Для того, чтобы выявить оптимальные пути совер-
шенствования системы органов исполнительной власти 
целесообразно обратиться к статусу органов [3], ведь, 
проанализировав отдельные его элементы, легче вы-
явить особенности и преимущества органов, их систем-
ные взаимосвязи между собой.

Среди элементов статуса (целевой блок, компетен-
ция субъекта, организационный блок, ответственность) 
[3] также и А. Ю. Якимов выделяет именно компетенци-
онный блок [3]. Это и неудивительно: ведь развитие, ре-
формирование системы органов подразумевает реструк-
туризацию именно компетенционной области. Именно 
компетенция определяет, каким образом будут реализо-
вываться поставленные перед органом задачи.

В целом, вопрос о соотношении компетенции, 
функций и полномочий является довольно дискусси-
онным. Общепринятой, пожалуй, является точка зре-
ния, согласно которой компетенция включает в себя 
весь объем полномочий, прав и обязанностей, функции 
подразумевают под собой направления, а полномочия – 
определенные права.

По нашему мнению, «компетенция» является са-
мым широким и общим понятием, включает права и 
обязанности, функции – это конкретные задачи орга-
на, а полномочия – те права, которыми он наделяется 
для выполнения этих функций. Прав и Б. М. Лазарев, 
который утверждает, что «компетенция органа очерчи-
вается путем указания на функции, которые возложены 
на орган применительно к той или иной сфере деятель-
ности» [11]. В связи с изложенным, рассмотрим клас-
сификацию управленческих функций как важнейшего  
элемента компетенции на примере Положений мини-
стерств.

Классификация функций изложена в Указе Пре-
зидента Российской Федерации «О системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной власти» от  
09 марта 2004 г. № 314 [5]. В первую очередь, это функ-
ция по принятию нормативных правовых актов, по-
скольку министерства готовят законопроекты в качестве 
реализации права законодательной инициативы в соот-
ветствии со статьей 104 Конституции Российской Феде-
рации. Следующая функция – надзорная. К ней можно 
отнести проведение проверки соблюдения аккредито-
ванными удостоверяющими центрами требований, уста-

новленных Федеральным законом «Об электронной под-
писи» [6]. Следующая функция органов исполнительной 
власти – управление государственным имуществом. Она 
включает, например, закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
осуществление полномочий собственника в отношении 
федерального имущества, переданного федеральным го-
сударственным предприятиям, подведомственным Ми-
нистерству [6]. К такого рода функции, на наш взгляд, 
можно отнести и полномочие по установлению, напри-
мер, публичного сервитута в отношении земельных 
участков для размещения на них линий и сооружений 
связи федерального значения [6], а также установление 
размера и порядка выплаты пособия на приобретение 
учебной литературы для детей-сирот в учреждениях, 
находящихся в ведении МВД России [7, п. 81 ст. 11].  
Еще одна функция ‒ функция по оказанию государ-
ственных услуг (например, обеспечение максимальной 
доступности для населения социально значимого паке-
та телерадиопрограмм, защита интересов государства 
в области авторского права в сфере массовых комму-
никаций, учет участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом) [6].

Наглядным примером нормативного акта, в кото-
ром изложены функции и полномочия различной на-
правленности, могли бы послужить Положение о Мин-
цифры России и Положение об МВД России. В ходе их 
анализа мною было выявлено некоторое несоответствие 
терминологии. Во-первых, вернемся к изначальному по-
нятию «функций» и «полномочий». Мы определились, 
что большинство исследователей склоняются к тому, 
что функции – это некоторые направления в рамках ком-
петенции, а полномочия – конкретные права, делегиро-
ванные для исполнения функций. В обоих положениях 
же указаны полномочия, которые в некоторых случаях 
напоминают больше функции (в широком смысле) (на-
пример, разработка и осуществление мер по реализации 
государственной политики в сфере внутренних дел),  
а в других – имеют узкую направленность (выявле-
ние, предупреждение, расследование тяжких и особо 
тяжких преступлений, носящих транснациональный 
характер). Отдельным пунктом перечисляются права.  
В количественном соотношении их намного меньше, 
чем указанных «функций», в связи с чем возникает во-
прос о целесообразности их выделения в отдельный 
блок и чем они отличаются от некоторых полномочий 
в разделе «функции». Помимо этого, многие функции, 
на наш взгляд, требуют объединения или, наоборот, дро-
бления. Классификация по предмету перемешивается с 
классификацией по содержанию.

Все это требует тщательной проработки функций и 
положений, их переосмысления, объединения или дро-
бления, возможно, изложения в иной форме. 

Интересно, что после «административной рефор-
мы» 2000-ых годов XX века министерства должны были 
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осуществлять функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации сфере 
деятельности, координацию и контроль деятельности 
находящихся в их ведении федеральных служб и фе-
деральных агентств, федеральные службы наделялись 
полномочием осуществлять контроль и надзор, а феде-
ральные агентства – оказывать государственные услуги 
и управлять государственным имуществом [8]. Однако 
на практике произошло определенное «смешение функ-
ций» [8]. Например, рассмотренные нами Минцифры 
России и МВД России осуществляют широкий набор 
функций, что представляется достаточно обоснован-
ным, если мы обратим внимание на «межотраслевую» 
особенность Минцифры и исторический опыт фор-
мирования МВД, которое в разные времена и рассле-
довало преступления, и осуществляло надзор, и вело 
статистику. Такие органы назовем для удобства «орга-
нами, уполномоченными в установленной сфере дея-
тельности». Такие органы, можно сказать, объединяют 
в себе статусы нескольких органов именно по элементу  
компетенции.

Такая комбинация функций в одном органе име-
ет свои преимущества и недостатки: с одной стороны, 
оказывая услуги и одновременно управляя государ-
ственным имуществом, осуществляя нормотворчество 
и выполняя контрольно-надзорную функцию, эффек-
тивность органа в разы возрастает, ведь он становится 
способным оперативно реагировать на изменения в по-
литической, экономической, государственной жизни и, 
исходя из этого критерия, вносить изменения в норма-
тивную базу. Управляя государственным имуществом и 
осуществляя оперативно-хозяйственную деятельность, 
должностные лица знают все тонкости данного ведом-
ства, а значит принимаемые нормативные акты будут 
содержать те детали, которые было бы сложно пред-
усмотреть при классическом разделении функций, как 
и задумано было при проведении «административной  
реформы» [8].

Однако при таком объединении функций в едином 
регуляторе существует серьезный риск злоупотребле-
ний властью. Действительно, систему исполнитель-
ной власти можно рассматривать как единую власть, в 
структуре которой необходимо создание сдержек и про-
тивовесов, так называемого «второго уровня разделения 
властей».

В действительности, достаточно сложно опреде-
литься, какая из двух систем наиболее рациональна.  
Б. В. Россинский, подробно останавливаясь на системе 
органов исполнительной власти, пришел к заключению 
о надлежащем разделении функций по разным органам 
исполнительной власти, как это и было указано в Указе 
Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти», а перечисленные выше недостатки предложил ре-
шить налаживанием информационных потоков [9, с. 20].

На наш взгляд, одним лишь налаживанием инфор-
мационных потоков эту проблему не решить, поскольку 
при детальном рассмотрении каждого органа исполни-
тельной власти выясняются определенные специфиче-
ские черты, особенности, исторический опыт, не позво-
ляющие найти однозначную формулу.

К примеру, неоднократное расширение полномо-
чий сотрудников МВД – полицейских – хотя и вызывало 
неоднозначные обсуждения, но, в конечном счете, при-
знавалось законодателем обоснованным. Противники 
расширения полномочий полиции придерживались той 
позиции, что проникновение сотрудников полиции в 
жилые помещения, в иные помещения и на земельные 
участки, совершаемое для спасения жизни граждан, для 
задержания подозреваемых, для пресечения преступле-
ния, для установления обстоятельств несчастного слу-
чая нередко приводит к ущемлению гражданских прав. 
Ну а сторонники уповали на то, что подобное расши-
рение полномочий может спасти человеческие жизни, 
идентифицировать опасных преступников, приведет к 
оперативности действий полиции, позволит принимать 
решения в экстремальных условиях и даже рекомендо-
вали следующую формулировку полномочия подобного 
рода: «полицейские имеют право и должны при необ-
ходимости совершать любые действия для обезврежи-
вания преступников и защиты граждан» [10], что, по 
нашему мнению, недопустимо из-за возможного край-
не широкого толкования. Таким образом, широкое на-
деление МВД полномочиями обоснованно, в первую 
очередь, из-за правоприменительной функции этого ор-
гана, ведь в экстремальных условиях нет возможности 
направлять запрос на ордер.

Как отдельный элемент компетенции выделяют 
также права и обязанности органа в определенных тер-
риториальных пределах. В целом, полномочия дублиру-
ют федеральные, с учетом лишь местных особенностей, 
а также добавляется функция отчетности перед «цен-
тром».

В качестве следующего элемента можно выделить 
«конкретные полномочия» [11], примеры были рассмо-
трены нами выше.

В научной литературе развернулись дискуссии на 
тему того, стоит ли отнести порядок разрешения под-
ведомственных вопросов к компетенции или непосред-
ственно к правовому статусу [3]. По нашему мнению, 
данный вопрос надлежит включить в компетенцию, 
поскольку он подразумевает процедурные права и обя-
занности, что непосредственно является составным эле-
ментом компетенции.

Чтобы рассмотреть порядок разрешения подведом-
ственных вопросов, рассмотрим порядок проведения 
федеральными органами исполнительной власти оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, а также порядок внесения министер-
ством в Правительство проектов федеральных законов. 
Процедура оценки регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов начинается с размещения 
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уведомления о подготовке проекта акта на regulation.
gov.ru. Далее разрабатывается сам проект акта, про-
ект решения, составляется сводный отчет о проведе-
нии оценки регулирующего воздействия в отношении 
проекта акта, а затем их публичное обсуждение. За-
тем Минэкономразвития России готовит заключение 
об оценке регулирующего воздействия. Полномочие 
министерства по внесению в Правительство проектов 
нормативных правовых актов закреплено, например, в 
п. 5.1. Положения о Минцифры России [6]. Процеду-
ра же внесения подобных законопроектов закреплена 
в Постановлении Правительства от 30 апреля 2009 г.  
№ 389 «О мерах по совершенствованию законопроект-
ной деятельности Правительства Российской Федера-
ции»: до внесения в Правительство РФ федеральный 
орган исполнительной власти направляет в Минюст 
России, а также в Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации проект федерального закона, а также переч-
ни нормативно-правовых актов, необходимых для реа-
лизации соответствующего федерального закона, согла-
сованные с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти либо организациями, а также 
протоколы согласительных совещаний, заключения по 
результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы и замечания. После этого Минюст России прово-
дит правовую и антикоррупционную экспертизу законо-
проекта и выносит заключение, которое подписывается 
Министром юстиции или его заместителем и в течение  
7 дней со дня поступления законопроекта направляется 
в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти или организацию. Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, в свою очередь, в течение 15 дней со 
дня поступления законопроекта направляет заключение 
на него в федеральный орган исполнительной власти или  
организацию.

Некоторые законопроекты, подготовленные на ос-
новании поручения Президента РФ или Председате-
ля Правительства, необходимо разработать в сжатый 
срок – 10 дней. В этом случае они направляются на экс-
пертизу одновременно с направлением на согласование  
[12, п. 26].

Существуют дискуссии по вопросу отнесения юри-
дической ответственности к компетенционному эле-
менту статуса. Говоря о юридической ответственности, 
я имею в виду лишь те органы, которые осуществляют 
юрисдикционные функции. Например, МВД России. 
По мнению Алексеева С. С., ответственность – вид 
«несения юридических обязанностей» («обязанность 
претерпевать меры государственного принуждения»)  
[13, с. 286]. На наш взгляд, данная точка зрения являет-
ся не совсем верной, поскольку у субъекта нет обязан-
ности совершать правонарушение и, соответственно, 
претерпевать меры государственного принуждения в 
виде несения ответственности. Другие исследователи 
рассматривают ответственность с двух точек зрения: 

как обязанность в широком смысле и как наказание в 
узком [14, с. 8‒11]. Однако вновь не согласимся с трак-
товкой, согласно которой ответственность выступает 
обязанностью; но ее можно трактовать как обязанность  
лишь после наступления момента совершения правона-
рушения. 

Нам ближе позиция Галагана И. А., Блажко А. К. 
[15, с. 5], Еропкина М. И. [16, с. 170], Попова Л. Л. и 
Малеина Н. С. [17, с. 132], по мнению которых, юри-
дическая ответственность – негативная государствен-
ная оценка правонарушения. Действительно, здесь нет 
элемента обязанности, так смущавшего в предыдущих 
определениях понятия.

Исходя из выше изложенного, было бы нерацио-
нально рассматривать юридическую ответственность 
как следующий элемент компетенции.

Далее рассмотрим виды компетенции органа ис-
полнительной власти, под которой будем понимать со-
вокупность полномочий органов по нормотворчеству, 
контролю, надзору, исполнению норм, предписанных 
законодателем, осуществлению государственной поли-
тики, запросу справочной информации, документации, 
использованию полномочий других органов и множе-
ству других полномочий и прав, указанных в положе-
ниях об органах и других нормативных правовых актах.

В качестве первой из разновидностей компетенции 
назовем «функциональную компетенцию». Классифи-
кация функций была подробно изучена нами выше, по-
этому не будем останавливаться на ней повторно. Вто-
рой вид компетенции – «предметная». Это тот принцип, 
по которому выстроена компетенция тех министерств, 
агентств и в целом всех органов управления, которые 
мы назвали «уполномоченными в установленной сфере 
деятельности». Компетенция органа выстраивается по 
принципу отрасли, определенной сферы государствен-
ного устройства или жизнедеятельности человека: ин-
формационные технологии, государственная политика в 
сфере внутренних дел, международная политика, здра-
воохранение.

Следующий вид компетенции – «территориаль-
ная». Руководствуясь соображениями логики, легко 
заключить, что она касается тех полномочий, прав и 
обязанностей, которые тесно взаимосвязаны с опреде-
ленной территорией. К примеру, территориальный ор-
ган Минобрнауки России – территориальное управле-
ние – осуществляет свою деятельность на территории 
нескольких субъектов во взаимодействии с органами 
исполнительной власти соответствующих субъектов  
[18, п. 5].

Четвертая разновидность компетенции – «процес-
суальная». Выше мы уже касались такого рода компе-
тенции, когда рассматривали порядок разрешения под-
ведомственных вопросов. Она включает в себя все то 
многообразие процедурных полномочий и прав, которое 
необходимо органу исполнительной власти для осу-
ществления своих «базовых» полномочий и функций: 
порядок внесения законопроектов, порядок рассмотре-
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ния органами МВД административных правонаруше-
ний, порядок осуществления надзорных функций и др.

Таким образом, в случае если законодатель желает 
реформировать систему полномочий, это необходимо 
осуществлять комплексно, затрагивая права, обязанно-
сти, полномочия, процедуры, и исходя из разновидности 
конкретной компетенции органа.

Вопрос о «насыщенности» органа функциями, це-
лесообразности перераспределения полномочий, на наш 
взгляд, необходимо решать, рассматривая каждое ведом-
ство индивидуально, с учетом сложившейся экономиче-
ской и политической обстановки, исторического опыта, 
статистики и практической деятельности.

Кроме того, вопрос изложения функций и полно-
мочий в Положениях об органах исполнительной власти 
требует дальнейшего анализа, проработки, осмысления. 
Невозможно говорить об эффективности органов без 
четкой систематизации их компетенционных составля-
ющих [8], непросто оценить эффективность органа без 
возможности сослаться на конкретный пункт норматив-
ного акта, без четкости и упорядоченности самого до-
кумента. Все это требует дальнейших научных исследо-
ваний.
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Повышенное внимание государства и общества к во-
просам национальной безопасности в Российской Феде-
рации стало характерной чертой современности, это об-
стоятельство, в свою очередь, определяет необходимость 
изучения современных вызовов и угроз, связанных с 
массовыми межрегиональными и межгосударственными 
миграционными перемещениями. В Российской Федера-
ции, как и в большинстве развитых стран мира, существу-
ет понимание проблем, вызванных растущими потоками 
незаконной миграции. Массовый приток иностранных 
граждан из стран с культурой и традициями, отличными 
от страны въезда, может стать серьезной проблемой для 

государства, если оно не сможет успешно интегрировать 
их в различные аспекты жизни общества.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
России в 2022 году, геополитические события, связан-
ные с конфликтом на Украине и санкционное давление 
на Россию, количество иностранных граждан, ежегодно 
прибывающих в нашу страну, неуклонно растет. Так в, 
2020 году было зарегистрировано 9 802 448 иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в 2021 году их ко-
личество составило 13 392 897. За период с января по 
октябрь 2022 года количество фактов постановки на ми-
грационный учет составило 14 160 114 человек, что на 
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33,4 % превышает аналогичный показатель прошлого 
года (10 мес. 2021 года – 10 616 980 человек) [1].

Более того, стремление мигрантов искать рабочие 
места в России остается неизменным. Согласно мате-
риалам аналитической службы аудиторско-консалтин-
говой сети «FinExpertiza» во втором квартале 2022 года 
на миграционный учет по месту пребывания встали 
4,16 млн иностранцев, при этом 3,12 млн человек (75 %) 
указали в качестве цели приезда работу. Это самый вы-
сокий квартальный показатель за весь период доступной 
статистики с 2017 года [2].

Для урегулирования правового статуса иностранцев 
в России разработана достаточно полная законодатель-
ная база, основу ее составляет Конституция Российской 
Федерации, в которой говорится, что каждый иностран-
ный гражданин, законно находящийся на территории 
нашей страны имеет право свободно передвигаться, вы-
бирать место жительства и место пребывания [3]. Ми-
грационная политика является одним из важнейших на-
правлений деятельности российского государства.

Практика показывает, что разработка оптимальных 
механизмов регулирования и прогнозирования мигра-
ционных процессов требует не только постоянного мо-
ниторинга количественного состава въезжающих в нашу 
страну мигрантов, но и контроля законности их въезда, 
пребывания (проживания) и трудоустройства. Цели и за-
дачи миграционной политики России определены в до-
кументах стратегического планирования. В соответствии 
Концепцией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019‒2025 годы, особое внима-
ние уделено дальнейшему развитию механизмов и средств 
профилактики, предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений миграционного законодательства Российской 
Федерации. Одним из основных направлений государ-
ственной миграционной политики является совершен-
ствование правовых основ противодействия незаконной 
миграции, включая регулирование ответственности лиц за 
нарушение миграционного законодательства Российской 
Федерации, в частности за представление поддельных или 
подложных документов либо заведомо ложных сведений, 
содействие их представлению или совершение фиктивных 
действий в целях получения иностранными гражданами 
прав на въезд, пребывание (проживание) в Российской 
Федерации, осуществление трудовой деятельности и 
приобретение гражданства Российской Федерации [4].

В то же время растущая компьютеризация обще-
ственных отношений неизбежно приводит к использо-
ванию информационных технологий в качестве средства 
совершения преступлений. Противоправные действия, 
связанные с незаконной миграцией не являются исклю-
чением. В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации утвержденной Указом Президента 
РФ от 02 июля 2021 г. № 400 в качестве основных стра-
тегических угроз национальной безопасности рассма-
триваются новые формы противоправной деятельности 
с использованием информационных, коммуникацион-
ных и высоких технологий [5].

Однако ни в Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 2019‒2025 годы, 
ни в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации не определена необходимость принятия мер 
по противодействию незаконной миграции, осуществля-
емой с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей и сети Интернет. Отсутствует опреде-
ление взаимосвязи и взаимозависимости этих явлений. 
Очевидно, что преступления, совершаемые с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей, 
являются более сложными и не уступают в своей обще-
ственной опасности аналогичным деяниям, при осущест-
влении которых данные сети не использовались [6].

Известные социальные и информационные медиа-
платформы и сервисы, такие как «ВКонтакте», «Авито», 
«Вайбер» («Viber»), «Ватсап» («WhatsApp»), «Телеграм» 
(«Telegram») зачастую используются для размещения 
и распространения информации, рекламирующей «ми-
грационные» услуги. И если «ВКонтакте» и «Авито» 
используются по принципу «доски объявлений», то мес-
сенджеры «Вайбер» («Viber»), «Ватсап» («WhatsApp»), 
«Телеграм» («Telegram»), как правило, необходимы для 
поддержания связи и отправки различных фото- и виде-
офайлов. Так, на сайте объявлений «Авито» стоимость 
юриста по миграционным вопросам составляет от 500 
рублей за услугу, предлагаемый спектр решаемых вопро-
сов весьма широк и включает в себя сервисы по подготов-
ке документов для получения разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, сбор и подготовку до-
кументов, необходимых для приобретения российского 
гражданства, оформление приглашений для получения 
визы, временную и постоянную аренда квартир [7].

В социальной сети «ВКонтакте» при поиске со-
обществ, предлагающих оказание услуг «по постановке 
на миграционный учет», поисковыми сервисами сайта 
было отобрано порядка 78 открытых групп, предлагаю-
щих юридические услуги и помощь в оформлении ми-
грационных документов [8]. Постановка на миграцион-
ный учет для мигранта является одним из обязательных 
условий, для оформления в дальнейшем документов, 
необходимых для трудоустройства, либо натурализации 
на территории страны пребывания. При этом собствен-
ники жилья неохотно сдают жилье мигрантам. Данная 
ситуация становится активатором того, что различного 
рода криминальные (полукриминальные) посредники 
находят мигрантов, желающих совершить эти действия, 
и помогают им зарегистрироваться. Например, только 
в Москве существует более сотни различных организа-
ций, оказывающих услуги по оформлению регистраци-
онных документов, контактные телефоны и адреса кото-
рых находятся в свободном доступе в сети Интернет [9].

При формировании запроса «постановка на мигра-
ционный учет» посредством поисковой сети «Яндекс» 
количество найденных результатов составляет 577 тыс. 
результатов (2 427 показов в месяц) [10], при этом поис-
ковый сервис предлагает, как осуществить отбор только 
коммерческих предложений, так и разместить объявле-
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ние о рекламе услуг. Аналогичная ситуация складывает-
ся по следующим поисковым запросам:

 – разрешение на временное проживание для ино-
странных граждан в России – 6 тыс. результатов;

 – вид на жительство в России для иностранных 
граждан – 7 тыс. результатов;

 – получение гражданства для иностранных граж-
дан в России – 6 тыс. результатов [10].

На сегодняшний день миграционные преступле-
ния получают все большее распространение благодаря 
активному использованию сети Интернет. Оказание ус-
луг по регистрации граждан Российской Федерации или 
иностранных граждан (лиц без гражданства) без фак-
тического предоставления помещений для проживания 
следует рассматривать как приготовление к совершению 
уголовных преступлений, предусмотренных  ст. 322.2 и 
322.3 Уголовного кодекса. Поскольку они относятся к 
категории небольшой тяжести, само по себе размеще-
ние объявления об оказании такого рода услуг не влечет 
уголовно-правовой оценки. Однако эти же действия при 
определенных обстоятельствах должны трактоваться 
как часть более широкого состава преступления – орга-
низации незаконной миграции [9].

Ответственность за организацию незаконной ми-
грации закреплена в ст. 322.1 УК РФ [11]. Статья 322.1 
УК РФ определяет организацию незаконной миграции 
как умышленное совершение действий, создающих ус-
ловия для незаконного въезда в Российскую Федерацию, 
незаконного пребывания в Российской Федерации, неза-
конного транзита через территорию Российской Федера-
ции одного или нескольких иностранных граждан или 
лиц без гражданства, в том числе въезда в Российскую 
Федерацию по туристическим визам в целях незаконной 
миграции в другое государство с использованием в каче-
стве транзитной территорию Российской Федерации [12].

Количество совершенных преступлений предусмо-
тренных ст. 322.1 УК РФ в 2020 году составило – 737, в 
2021 году – 926, за десять месяцев 2022 года зарегистри-
ровано 938 таких преступлений (что уже превышает общее 
число преступлений, зарегистрированных в 2021 году). 
Организационная деятельность по объему гораздо шире, 
чем другие преступления и правонарушения в сфере ми-
грации. Организаторы незаконной миграции широко ис-
пользуют информационно-телекоммуникационные ресур-
сы в противоправных целях, как уже отмечалось, наиболее 
распространенными являются объявления о предоставле-
нии услуг по оказанию содействия при пересечении гра-
ницы, постановке на миграционный учет, и других ви-
дах услуг, способствующих незаконной миграции.

Деятельность организаторов включает в себя ком-
плекс различных действий, направленных на обеспе-
чение незаконного въезда, пребывания (проживания), 
транзитного проезда иностранных граждан (лиц без 
гражданства). Эти действия могут выражаться в раз-
личных формах содействия незаконной миграции, но не 
ограничиваются ими. Организация незаконной мигра-
ции, как правило, сопровождается поиском иностран-

ных граждан, заинтересованных в получении таких «ус-
луг». Подбором, для изъявивших желание иностранцев, 
маршрутов незаконного пересечения границы и спо-
собов проезда, содействие в приобретении проездных 
документов, предоставление места пребывания (про-
живания) и работы, подделкой и последующим исполь-
зованием документов, необходимых для легализации на 
территории государства. В связи с чем, предложения, 
касающиеся оформления миграционных карт, патентов, 
постановки на миграционный учет, заключения трудо-
вых договоров, наводнившие сеть Интернет, необходи-
мо проверять на предмет осуществления деятельности, 
способствующей организации незаконной миграции.

Низкий уровень криминологической профилактики 
миграционной преступности обусловлен имеющими-
ся недостатками в законодательной базе и механизме 
правового регулирования этого направления, а также 
недостатками в организации и координации совмест-
ных усилий правоохранительных органов. Устранение 
этих недостатков позволило бы значительно повысить 
эффективность данной деятельности. В связи с чем, в 
целях противодействия деяниям, способствующим ор-
ганизации незаконной миграции с применением Ин-
тернет-ресурсов представляется необходимым, прежде 
всего трансформация уголовного законодательства Рос-
сии, посредством дополнения части 2 статьи 322.1 УК 
РФ, составом преступления «Организация незаконной 
миграции с использованием информационно-телеком-
муникационных ресурсов, в том числе ресурсов сети 
Интернет».

Анализ статистических данных о миграционных 
процессах в России необходим для прогнозирования воз-
можных рисков роста преступности в случае увеличения 
уровня незаконной миграции и составления криминоло-
гической характеристики складывающейся ситуации [13].

Кроме того, складывающаяся миграционная ситу-
ация требует разработки обновленной национальной 
миграционной стратегии, определяющей направления и 
формы ее реализации с учетом усиливающихся тенден-
ций использования Интернет пространства для совер-
шения преступлений в сфере миграции.

В настоящее время российское миграционное за-
конодательство находится на этапе трансформации, 
поэтому именно сейчас важно не только признать воз-
можность использования сети Интернет и иных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, в осу-
ществлении противоправных действий связанных с не-
законной миграцией, но и обеспечить противодействие 
незаконной миграции в киберпространстве на основе 
комплексного подхода.

Значимость комплексного подхода и необходимость 
совершенствования законодательства в сфере борьбы с 
незаконной миграцией подчеркивает в своих выступле-
ниях заместитель председателя Совета безопасности 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Въездной 
контроль, правила, касающиеся пребывания на террито-
рии нашей страны мигрантов, являются неотъемлемой 
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частью режима безопасности на территории нашего го-
сударства», – отмечает Дмитрий Анатольевич. Он распо-
рядился провести оценку потребности в оборудовании, 
технике и других ресурсах для соответствующих ведомств 
с учетом новых требований и определить объемы финан-
сирования. Он добавил, что речь идет не только о переос-
нащении миграционных служб, «но и о мониторинге се-
рьезных угроз, вытекающих из нынешней ситуации» [14].

Тенденция все возрастающего использования ин-
формационных технологий и сети Интернет в процессе 
подготовки и совершения миграционных преступлений, 
должна найти свое отражение в документах стратеги-
ческого планирования, отражающих деятельность госу-
дарства в этом направлении.

Разработка и утверждение на государственном 
уровне новой Стратегии миграционного развития Рос-
сии может и должно стать концептуальной основой еди-
ного нормативного документа в области управления ми-
грационными процессами. Иными словами, необходим 
единый базовый документ, который помог бы решить 
проблемы, влияющие на современное состояние управ-
ления миграцией и правоприменительной практики в 
этой сфере, и послужил бы основой для стратегического 
видения роли миграции в развитии России.

Новая Концепция миграционной политики, как 
документ стратегического планирования, должна пред-
усматривать систему политических, экономических, 
правовых, правовых, пропагандистских и специальных 
мер, объединенных стратегическим видением и направ-
ленных на достижение общих целей и задач. При этом 
необходимо в обязательном порядке учитывать, уже 
существующую взаимосвязь между противоправными 
деяниями в сфере миграции и использованием Интер-
нет пространства в преступных целях. Эффективное 
регулирование миграционных процессов требует посто-
янного соблюдения основополагающего принципа: все, 
что связано с легальной миграцией (осуществляемой в 
рамках действующего законодательства), должно быть 
максимально прозрачным, все, что касается нелегаль-
ной (незаконной) миграции, должно быть искоренено.
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Анализу начального этапа уголовного судопроиз-
водства уделялось и уделяется немало внимания уче-
ных, практиков и законодателя. Результатом дискуссий 
и предложений по изменению и дополнению уголовно-
процессуального законодательства, регулирующего про-
верку сообщения о преступлении, стало существенное 
расширение ее возможностей. Традиционно содержание 
предварительной проверки включает действия различ-
ные по своей правовой природе: следственные и иные 
процессуальные действия, регламентированные УПК 
РФ, а также непроцессуальные действия (к примеру, 

оперативно-розыскные мероприятия), регламентиро-
ванные уже не УПК РФ, а иными нормативными ис-
точниками. Правильный выбор проверочных действий 
играет существенную роль в решении главного вопроса 
стадии возбуждения уголовного дела: быть производ-
ству по уголовному делу или нет.

О значении следственных действий в решении 
этого вопроса пойдет речь далее в настоящей статье. 
Производство следственных действий в ходе проверки 
сообщения о преступлении в современном российском 
уголовном судопроизводстве имеет давнюю историю. 

© Мичурин В. С., 2023
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Нельзя сказать, что все они были востребованы. Так, по 
УПК РСФСР до возбуждения уголовного дела возможно 
было производить только одно единственное действие – 
осмотр места происшествия. И то с определенной ого-
воркой, связанной со случаями, не терпящими отлага-
тельства (ст. 178 УПК РСФСР). Несколько десятилетий 
существуя в таком режиме доследственной проверки 
правоприменители не рассчитывали, что этот перечень 
будет когда-то расширен. К слову сказать, с этим одним 
единственным проверочным следственным действием 
они неплохо справлялись в рамках рассмотрения вопро-
са о возбуждении или не возбуждении (отказа в возбуж-
дении) уголовного дела, о чем свидетельствует, в том 
числе и многолетний опыт практической деятельности 
автора настоящей статьи. 

С принятием в 2001 году УПК РФ стало возмож-
но производить еще два следственных действия – ос-
видетельствование и назначение судебной экспертизы. 
Однако нормативная регламентация такого расширения 
была несколько несовершенна. Чего только стоила воз-
можность назначения экспертизы без ее производства. 
Для проверки сообщения о преступлении одно только 
назначение экспертизы абсолютно ничего не дает. Та-
ким образом, законодатель не удосужился даже правиль-
но сформулировать одно из проверочных следственных 
действий. Чуть позже он исправил эту оплошности и 
даже еще расширил перечень следственных действий. 
В ныне действующей редакции уголовно-процессу-
ального закона допустимо теперь получать образцы 
для сравнительного исследования, назначать судеб-
ную экспертизу, принимать участие в ее производстве 
и получать заключение эксперта, производить осмотр 
места происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Стоит ли 
ожидать дальнейшего пополнения? Может не делать 
исключений и разрешить до возбуждения уголовного 
дела производить все следственные действия? Какой-то 
вразумительной концепции у законодателя на этот счет  
пока нет.

Необходимо отметить, что вопрос об оптималь-
ном перечне следственных действий, необходимых для 
принятия законного и обоснованного решения о воз-
буждении уголовного дела или его отказе, вызывает ак-
тивные дискуссии в научном мире, является остро об-
суждаемым на практике. Более традиционными в науке 
уголовного процесса являются опасения, высказанные 
относительно расширения перечня допустимых в ходе 
предварительной проверки следственных действий.  
По мнению О. В. Химичевой и Д. В. Шарова это приве-
дет к стиранию границ между стадией возбуждения уго-
ловного дела и следующей за ней – предварительного 
расследования [6, с. 201]. О. В. Мичурина констатирует, 
что разрешив производство всех следственных действий 
до возбуждения уголовного дела, мы потеряем назначе-
ние этой стадии, а механизм процессуальной деятель-
ности на ней станет громоздким и малоэффективным  
[2, с. 58].

Но есть и альтернативное видение. Принадлежит 
оно в основном практическим работникам. Именно они 
в большинстве ратуют за необходимость расширения ар-
сенала следственных действий на этапе доследственной 
проверки. Об этом свидетельствует проведенное нами 
интервьюирование сотрудников органов внутренних 
дел.  Так, опрошенные нами респонденты высказывают 
пожелания увидеть там еще обыск, выемку, предъявле-
ние для опознания. Чаще всего звучат идеи о дополнении 
проверки допросом (в более 50 % полученных ответов), 
чтобы не ограничиваться лишь получением объяснений, 
не имеющих хоть какой-то внятной доказательственной 
силы. Позицию практиков и их доводы можно понять. 
Но кого они будут допрашивать, у кого проводить обыск 
и выемку, кого опознавать, если на стадии возбужде-
ния уголовного дела ни один из участников не имеет 
четко определенного процессуального статуса. Одного  
только заявителя? Или быть может мифического запо-
дозренного?

Получение объяснений путем опроса, несмотря на 
отсутствие его достаточной нормативной регламента-
ции, в практической деятельности органов внутренних 
дел является достаточно распространенным прове-
рочным действием. К следственным оно не относится, 
напрямую нормативно не сформулировано процессу-
альным действием. Что же касается использования в 
качестве доказательств самих объяснений, то тут, также 
имеются проблемы. В соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК 
РФ, полученные в ходе проверки сообщения о престу-
плении сведения могут быть использованы в качестве 
доказательств при условии соблюдения положений  
ст. 75 и 89 УПК РФ. Но к какому виду доказательств 
относить сведения, содержащиеся в объяснениях? Наи-
более целесообразно было бы их считать показаниями. 
Тем самым следователь и дознаватель избавились бы 
от необходимости каждый раз передопрашивать лиц на 
стадии предварительного расследования. Кроме того, 
появление дознания, проводимого в сокращенной фор-
ме, ввело определенные особенности доказывания. Ведь 
в его процедуре сведения, содержащиеся в объяснениях, 
признаются совершенно легитимными в плане оценки, 
поэтому не требуют их повторного получения еще и в 
ходе допроса. Не делается разницы в результатах полу-
ченных сведений (в ходе допроса или опроса) в уголов-
ном процессе многих стран с менее заформализованной 
процедурой доказывания (как континентальной, так и 
англосаксонской правовых систем). Несмотря на это, 
признать объяснения показаниями для отечественного 
уголовного процесса несколько проблематично, по ряду 
причин, в том числе несформированного процессуаль-
ного статуса субъектов их получения. 

В решении обозначенной нами проблемы есть точ-
ка зрения, предлагающая объяснения причислить к от-
дельному новому виду доказательств [1, с. 41]. Она не 
лишена оригинальности, но тоже уязвима не в меньшей 
степени, чем признание их показаниями. Тогда нам при-
шлось бы таковыми признать и другие виды докумен-
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тов, например, приказы, характеристики, медицинские 
заключения и т. п. Руководствуясь обозначенными до-
водами, а также позицией Конституционного Суда РФ 
от 28 мая 2013 г. № 723-О, где объяснения указываются 
наравне с иными документами, используемыми в до-
казывании [3] правильнее было бы считать объяснения 
иными документами.

Допрос и получение объяснений по своим целям 
и получаемым сведениям формально совершенно оди-
наковые или точнее, почти совершенно одинаковые.  
Их различает только нормативная составляющая. До-
прос проводится после возбуждения уголовного дела 
и является следственным действием, а получение объ-
яснений в рамках опроса – не только в целях проверки 
сообщения о преступлении, но и вне процессуальной 
деятельности. Допрос достаточно подробно регламен-
тирован в УПК РФ, а объяснение в нем только названо. 
При этом совершенно безуспешны предложения о пере-
носе правил допроса на получение объяснений из-за от-
сутствия надлежащей регламентации последних. Лицо, 
которое дает объяснения не предупреждается об уголов-
ной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу 
заведомо ложных показаний по ст. 308 и 307 УК РФ, 
поскольку не является пока ни свидетелем, ни потер-
певшим. Между тем, объяснения не следует недооцени-
вать. Ведь в ходе дачи объяснений получаемые сведения 
могут быть даже более правильными, так как прошел 
еще небольшой временной период между совершением 
преступления и следов, которые оно оставило в памяти 
человека. Что не скажешь о допросе, осуществляемом 
значительно позже по времени, поэтому многие детали 
могли уже забыться.

Отметим еще один аспект не в пользу предложений 
по расширению перечня следственных действий пред-
варительной проверки. Предлагаемые для включения 
в него, к примеру обыск и выемка носят явный прину-
дительный характер, ограничивая права и свободы их 
участников. По этой же причине, освидетельствование 
и получение образцов для сравнительного исследова-
ния, фигурирующие сейчас в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, тоже 
нам видятся там весьма сомнительными. Они как раз  
из разряда тех следственных действий, которые значи-
тельно ограничивают право на личную неприкосновен-
ность. 

Кроме того, изученный нами опыт органов вну-
тренних дел указывает, что освидетельствование редко 
применяется при проверке сообщения о преступлении 
ввиду неопределенности правового статуса лиц в нем 
участвующих. Вопрос же о возможности его осущест-
вления принудительно вообще не ставится. Нет тут 
смысла даже дискутировать. Мы целиком разделяем 
высказанную А. В. Победкиным позицию о недопусти-
мости принуждения до возбуждения уголовного дела  
[4, с. 201]. На этапе, когда уголовного дела еще нет и 
сама уголовно-процессуальная деятельность вряд ли 
может считаться полноценной, нельзя вести речь о ка-
ких-либо принудительных мерах воздействия. 

Относительно экспертизы тоже выскажем неко-
торые сомнения. Весь комплекс действий по ее назна-
чению и производству, а также получению заключения 
эксперта, невозможно успеть реализовать в срок трое, 
десять или даже тридцать суток. Вполне возможно было 
ограничиться на этом этапе исследованием. Если бы на 
стадии возбуждения уголовного дела требовалось уста-
новить наличие в деянии признаков состава преступле-
ния, то такое умозаключение нами не озвучивалось бы. 
В ч. 2 ст. 140 УПК РФ речь идет об установлении всего 
лишь признаков состава преступления. Объективности 
ради, мы не ратуем за полное исключение экспертизы 
как проверочного средства, а высказываемся лишь об 
избирательном ее использовании. Так, принадлежность 
вещества к категории наркотических средств может 
быть определена только экспертным путем. Без судебно-
медицинской экспертизы не может быть установлен на-
сильственный или ненасильственный характер смерти  
и т. д. С другой стороны, очевидно, что до возбуждения 
уголовного дела недопустимо проведение судебно-пси-
хиатрической экспертизы, поскольку она сопряжена с 
рядом весьма существенных ограничений  прав и закон-
ных интересов участника. Опять же в ст. 198 УПК РФ 
предусматривается круг прав подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего при назначении судебной эксперти-
зы, но они при рассмотрении сообщения о преступле-
нии отсутствуют. В некоторых случаях для проведения 
судебной экспертизы необходимо изъятие образцов для 
сравнительного исследования, что разрешается ч. 1  
ст. 144 УПК РФ. Выполнение этого следственного дей-
ствия также сопряжено с необходимостью разъясне-
ния прав участников. И только к этому следственному 
действию законодатель предусмотрел более-менее ло-
гичную адаптированность под первоначальный этап 
уголовного судопроизводства, указав что оно может 
производиться в отношении иных физических лиц и 
представителей юридических лиц в случаях, если воз-
никла необходимость проверить оставлены ли ими 
следы в определенном месте или на вещественных 
доказательствах. Полностью поддерживаем недоуме-
ние, высказанное на страницах юридической печати, 
почему аналогичную формулировку законодатель 
не прописал для экспертизы и освидетельствования  
[5, с. 94].

В этой связи, по сравнению с другими следствен-
ными действиями, востребованными на стадии возбуж-
дения уголовного дела, пожалуй, только производство 
осмотра является вполне обоснованным. Во-первых, 
любой осмотр, за исключением осмотра в жилище, не 
сопряжен с процессуальным принуждением. Во-вторых, 
в одном из оснований для производства осмотра, опре-
деленных в ч. 1 ст. 176 УПК РФ указано, что осмотр 
производится в целях обнаружения следов преступле-
ния, то есть для того, чтобы выяснить имело ли место 
преступление. Значит его можно и нужно производить 
в случае, когда надо выяснить наличие либо отсутствие 
признаков преступления, для решения вопроса о воз-
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буждении уголовного дела. Наиболее эффективно с этой 
задачей справляется осмотр места происшествия. 

Подводя итог, хотелось бы заметить, что в настоя-
щее время остро не стоит вопрос о необходимости про-
изводства всех следственных действий до возбуждения 
уголовного дела. Есть сомнения даже в востребованно-
сти некоторых из уже регламентированных в УПК РФ. 
Несмотря на то, что уголовное судопроизводство начина-
ется с первого момента стадии возбуждения уголовного 
дела (приема сообщения о преступлении), полноценно  
(с применением всего арсенала уголовно-процессуаль-
ного доказывания и применения принуждения) оно на-
чинает осуществляться лишь с принятием решения о 
возбуждении уголовного дела. Только на стадии предва-
рительного расследования можно гарантировать надле-
жащую обеспеченность правами и свободами всех участ-
ников следственных действий и иных лиц, вовлеченных в 
их производство. По этой причине вряд ли целесообразно 
расширять имеющийся в УПК РФ перечень следствен-
ных действий, допустимых в ходе проверки сообщений о 
преступлении. Какой-либо эффективности от этого ждать 
не стоит. Ее можно получить исключением ненужных 
формальностей из процедуры проверки сообщения о 
преступлении и форм использования ее результатов.
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Одной из задач органов исполнительной власти, 
уполномоченных осуществлять противодействие неза-
конному использованию товарного знака, является вы-
явление, предупреждение и пресечение данных фактов 
противоправных действий со стороны третьих лиц. Ак-
туальность данного исследования обусловлена пробле-
мами, возникающими при квалификации и разграниче-
нии составов правоприменителями.

Ответственность за незаконное использование то-
варного знака предусмотрена ст. 14.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ) [1] и ст. 180 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [11]. При вы-
явлении неправомерных действий, предусмотренных 

данными статьями, необходимо учитывать некоторые 
вопросы и проблемы, касающиеся их квалификации.

Проблема разграничения административной и уго-
ловной ответственности за незаконное использование 
товарного знака в России носит дискуссионный харак-
тер, и остается актуальной на сегодняшний день. Дан-
ный вопрос неоднократно становился предметом ис-
следования многих ученых, например, М. Ю. Бондарева  
[4, с. 15], Н. Е. Пермяковой [7, с. 82], Д. Е. Сальновой  
[9, с. 4], С. М. Трейгера [10, с. 12] и др.

В рамках исследования данного вопроса был про-
веден юридический анализ данных составов и выявлены 
определенные особенности. Необходимо отметить диф-
ференцированный подход законодателя к определению 
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характера, защищаемых общественных отношений. В 
рамках административно-деликтного законодательства 
в качестве объекта правонарушения выступают обще-
ственные отношения в сфере предпринимательской дея-
тельности, а в рамках уголовного законодательства, объ-
ектом являются общественные отношения в сфере эко-
номической деятельности. По мнению автора, данный 
подход законодателя представляется несовершенным, 
так как товарный знак, согласно ст. 1225 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5] 
является результатом интеллектуальной деятельности и 
приравнивается к объектам интеллектуальной собствен-
ности. С данным фактом нельзя не согласиться, так как 
товарное обозначение является уникальным, оно пред-
назначено и выполняют индивидуализирующую функ-
цию [6]. Согласно нормам административно-деликтного 
законодательства, исключительное право на использо-
вание товарного знака выступает предметом предпри-
нимательской деятельности; в соответствии с нормами 
УК РФ – экономической деятельности. Таким образом, 
мы приходим к выводу, что в нормативных актах раз-
личных отраслей права отсутствует единое понимание 
дефиниции незаконного использования товарного зна-
ка [7, с. 82], что может создавать трудности при квали-
фикации и дифференциации противоправного деяния.  
По мнению автора, в целях унификации законодатель-
ства в области привлечения к ответственности за неза-
конное использование товарного знака и иных объектов 
интеллектуальной собственности, представляется це-
лесообразным разместить в уголовном и администра-
тивном законодательстве нормы, регулирующие обще-
ственные отношения, по поводу реализации исклю-
чительного права на использование товарного знака,  
в качестве объекта охраны собственности.

Объективная сторона состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ 
выражается в использовании товарного знака без лицен-
зионного договора в следующих формах [12]:

 – изготовление и размещение на товаре или его 
упаковке и введение данной продукции в гражданский 
оборот;

 – предложение к продаже;
 – использование в документации;
 – наглядное представление товарного знака в СМИ, 

рекламе и в сети Интернет;
 – демонстрация товара с незаконным использова-

нием товарного знака;
 – перевозка товара, на котором незаконно разме-

щен товарный знак [3, с. 284].
Диспозиция ст. 180 УК РФ, которая отражает объ-

ективную сторону состава преступления, схожа с диспо-
зицией ст. 14.10 КоАП РФ, однако основными критерия-
ми разграничения данных составов является повторность 
противоправного деяния и размер причиненного ущерба.

Неоднократность незаконного использования то-
варного знака определяется постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении ав-
торских, смежных, изобретательских прав и патентных 
прав, а также о незаконном использовании товарного 
знака» и рассматривается как нелегальное использова-
ние товарного знака, совершенное лицом два или более 
раза; использование одного и того же товарного знака, 
либо одновременное использование нескольких товар-
ных знаков на одном товаре [8].

Одной из проблем, возникающих при квалифика-
ции деяния, является отсутствие законодательной дефи-
ниции неоднократности совершения административно-
го правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП 
РФ, что создает трудности при определении момента ис-
числения данного срока. По общему правилу, согласно 
ч. 1 ст. 4.6 КоАП РФ при квалификации деяния как пре-
ступления срок, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию, составляет 
один год с момента вступления в силу постановления о 
назначении административного наказания. Вынуждены 
констатировать, что в административно-деликтном зако-
нодательстве не определена ответственность за повтор-
ное незаконное использования товарного знака.

С целью преодоления выявленной проблемы полага-
ем необходимым внести изменения в КоАП РФ, в части 
урегулирования ответственности за повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 14.10 КоАП РФ. Кроме того считаем, что нормативное 
закрепление критериев неоднократности противоправного 
деяния и сроков его действия в рамках административной 
преюдиции позволит нивелировать трудности, возника-
ющие у правоприменителя при дифференциации соста-
вов правонарушений и правильной их квалификации.
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Понятие «любое лицо, подвергнутое мерам  
процессуального принуждения»  

как институциональный элемент механизма возмещения вреда  
в соответствии с ч. 3 ст. 133 УПК РФ

Ольга Александровна Мядзелец
Второй кассационный суд общей юрисдикции, Россия, Москва, myshkin.o@mail.ru

Аннотация. Автором предпринята попытка определить круг субъектов права на возмещение вреда, причинен-
ному лицу незаконным применением мер процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. 
В статье показывается, что на основе ч. 3 ст. 133 УПК РФ формируется самостоятельный уголовно-процессуальный 
институт «возмещения вреда, причиненного в ходе правомерного уголовного преследования». Раскрывается содер-
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В юридической литературе все больше внимания 
уделяется обозначенной еще русскими дореволюцион-
ными правоведами проблеме вознаграждения не только 
лиц, невинно к суду привлеченных, но и лиц, которым 
были причинены стеснения самим ведением уголовного 

судопроизводства независимо от его стадии. Длитель-
ный период идеи реабилитации невинно осужденных 
и понесших наказание, где центральными являлись во-
просы снятия с лица обвинения и восстановления его в 
правах, а также полная компенсация причиненного ему 
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вреда, скрывали, «заслоняли» проблемность еще одной 
стороны уголовного процесса. Речь идет о причинении 
вреда лицам незаконным применением к ним мер уго-
ловно-процессуального принуждения, что, во-первых, 
идет в разрез с конституционными принципами закон-
ности при производстве по уголовному делу (ст. 15 
Конституции РФ, ст. 7 УПК РФ), охраны прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 
(глава 2 Конституции РФ, ст. 11 УПК РФ), во-вторых, 
обусловливает необходимость возмещения вреда по-
страдавшим от принудительных процессуальных мер, 
в-третьих, порождает поток жалоб прокурору, руково-
дителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ), в суд  
(ст. 125 УПК РФ), что существенно утяжеляет уголов-
ный процесс, делает его предельно затратным.

Осознание того, что наряду с реабилитационными 
правоотношениями, возникающими при оправдании 
подсудимого и прекращении уголовного преследования 
подозреваемого, обвиняемого, возмещении им вреда, 
наступившего от незаконных уголовного преследования 
и осуждения, уголовно-процессуальная деятельность 
порождает различные правоотношения по поводу при-
чиненного вреда иным участникам уголовного процесса 
в результате незаконного применения к ним принуди-
тельных мер (ч. 3 ст. 133 УПК РФ), делает необходимым 
исследование правовой природы и разграничение ука-
занных отношений для выбора надлежащего процессу-
ально-правового порядка их реализации.

В уголовно-процессуальной теории подчеркивают-
ся принципиальные отличия реабилитационных отно-
шений и отношений по поводу возмещения вреда, при-
чиненного лицу незаконным применением мер процес-
суального принуждения, производством следственных 
действий в принудительном порядке. В качестве тако-
вых называются следующие обстоятельства:

а) основанием для возмещения вреда в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 133 УПК РФ является факт незаконного 
применения к лицу какой-либо меры процессуального 
принуждения;

б) возмещению подлежит только имущественный 
вред;

в) возмещение вреда может требовать как физиче-
ское, так и юридическое лицо; 

г) для заявления требования о возмещении вреда 
на основании ч. 3 ст. 133 УПК РФ не имеет значения 
процессуальный статус лица в уголовном деле; 

д) применяется гражданский процессуальный по-
рядок возмещения причиненного вреда [1, c. 17].

Каждый из приведенных признаков, характеризую-
щий самостоятельность уголовно-процессуального ин-
ститута возмещения вреда в порядке ч. 3 ст. 133 УПК 
РФ и с очевидностью показывающий его отличие от ин-
ститута реабилитации, нуждается в детальном анализе. 
Некоторые из них дискуссионны (например, почему ис-
ключается специальный уголовно-процессуальный по-
рядок рассмотрения требования лица о возмещении вре-
да, причиненного ему незаконными принудительными 

мерами?). В рамках настоящей статьи мы ограничимся 
выяснением круга субъектов права на возмещение вре-
да, причиненного незаконным применением уголовно-
процессуального принуждения. Приоритетность данно-
го вопроса в законодательной конструкции института 
возмещения вреда, базирующегося на положениях ч. 3 
ст. 133 УПК РФ, обусловлена следующими причинами.

В контексте содержания ст. 6 УПК РФ можно счи-
тать, что ч. 3 ст. 133 УПК РФ возлагает на государство 
ответственность не только за незаконное уголовное пре-
следование подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, но и за незаконные действия в отношении 
многочисленных участников уголовно-процессуальной 
деятельности. Это серьезное явление в современной 
уголовно-процессуальной политике, которое можно 
сравнить с «самоочищением уголовного процесса»: до-
пустив причинение лицу, попавшему в сферу уголовной 
юстиции, неоправданные и незаконные стеснения (ли-
шения), государство берет на себя обязательства загла-
дить, устранить их по ходу производства по уголовному 
делу в любой его стадии. В связи с этим актуализируется 
вопрос составления перечня лиц, в той или иной форме 
вовлекаемых в уголовный процесс и могущих постра-
дать от незаконных процессуальных действий органа 
расследования, прокурора, суда. При таком подходе важ-
но выработать некую общую формулу, с помощью кото-
рой можно будет определять, попадает или не попадает 
лицо, пострадавшее от процессуальных действий, под 
юрисдикцию ч. 3 ст. 133 УПК РФ. Другой вариант – по 
аналогии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ, где перечислены виды 
процессуальных решений, образующих основание реа-
билитации и возмещения вреда, связанного с уголовным 
преследованием, указать процессуальные акты, порож-
дающие право лица на возмещение вреда, не связанного 
с уголовным преследованием.

Законодатель выбрал первый вариант, сформули-
ровав в ч. 3 ст. 133 УПК РФ общее положение: Право 
на возмещение вреда в порядке, установленном насто-
ящей главой, имеет также любое лицо, незаконно под-
вергнутое мерам процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу. Руководствуясь им, 
можно установить наличие или отсутствие у лица пра-
ва на возмещение вреда, наступившего от незаконного 
применения к нему мер процессуального принуждения. 
Понимая, что перед законодателем стояла сложная за-
дача наиболее точно нормативно выразить универсаль-
ное правило признания за лицами, подвергавшимися 
принуждению в ходе производства по уголовному делу, 
права на возмещения вреда в специальном уголовно-
процессуальном режиме, в первую очередь обратим 
внимание на сильные стороны предписаний ч. 3 ст. 133 
ПК РФ.

Сам факт закрепления права широкого круга уча-
ствующих в уголовном деле лиц на возмещение вреда, 
не связанного с их уголовным преследованием и при-
чиняемого им незаконным применением мер процессу-
ального принуждения, свидетельствует о новом векторе 
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эволюции отечественного уголовного судопроизвод-
ства – формировании в его рамках механизма ответ-
ственности государства за уголовный процесс перед его 
участниками [2, с. 368–403]. Нет сомнений в том, что с 
легализацией в УПК РФ указанных положений не толь-
ко в законодательстве, но и на теоретическом уровне 
преодолен барьер, ограничивавший пределы института 
возмещения вреда лицу случаями его оправдания и пре-
кращения уголовного преследования, т. е. реабилитаци-
онными случаями.

В соответствии с ч. 3 ст. 133 УПК РФ право на воз-
мещение вреда, являющегося следствием незаконного 
применения принудительных процессуальных мер, име-
ет широкий круг субъектов. В него входят как участники 
уголовного судопроизводства, так и не участники, кото-
рых принято называть «иными лицами», а также юри-
дические лица. Данные субъекты объединены в законе 
одним термином: «любое лицо». Под него попадают и 
юридические лица, которым ст. 139 УПК РФ также га-
рантируется возмещение вреда по правилам гл. 18 УПК 
РФ. Специфика возмещения юридическому лицу иму-
щественного вреда в связи с вовлечением в уголовное 
судопроизводство существенна, в теоретическом плане 
недостаточна разработана, безусловно требует самосто-
ятельного рассмотрения и в рамках настоящей не иссле-
дуется [3].

Согласно ч. 3 ст. 133 УПК РФ для признания у лица 
права на возмещение вреда, не связанного с уголовным 
преследованием, достаточно установить в предусмо-
тренных законом процедурах незаконность применяв-
шихся мер процессуального принуждения. 

Продолжая анализ содержания ч. 3 ст. 133 УПК РФ, 
укажем и на проблемные зоны в правовом регулирова-
нии порядка определения надлежащего круга субъектов 
права на возмещение вреда от незаконного применения 
мер процессуального принуждения. В литературе обо-
снованно высказывается неудовлетворение формули-
ровкой «любое лицо, незаконно подвергнутое мерам 
процессуального принуждения при производстве по уго-
ловному делу», поскольку не предлагает даже пример-
ного, ориентировочного перечня субъектов права на воз-
мещение вреда, вызванного незаконным применением к 
участникам уголовного процесса мер процессуального 
принуждения [4, c. 457]. Напротив, в ч. 2 ст. 133 УПК РФ 
перечислены субъекты реабилитации (подозреваемый 
или обвиняемый, подсудимый, осужденный, лицо, в от-
ношении которого применялись принудительные меры 
медицинского характера), причем данный список явля-
ется закрытым. Однако, такой подход вряд ли пригоден 
для ситуации, регулируемой ч. 3 ст. 133 УПК РФ. 

Нельзя не согласиться с В. В. Николюк, которая 
определяя круг потенциальных субъектов права на воз-
мещение вреда в рассматриваемых на ми случаях, пра-
вильно пишет: «Действующая редакция ч. 3 ст. 133 УПК 
РФ обусловливает необходимость обращения и к поня-
тию самого термина «меры процессуального принужде-
ния». Он также неконкретен, его можно трактовать рас-

ширительно, как любые принудительные процессуаль-
ные (в том числе следственные) действия дознавателя, 
следователя, либо в узком смысле, т. е. как меры, пере-
численные в разделе 4 УПК РФ «Меры процессуально-
го принуждения». В первом случае круг лиц, к которым 
могут быть применены меры процессуального принуж-
дения, достаточно широк, в него объективно должны 
включаться наряду с участниками уголовного процесса 
«любые лица», которые подвергаются уголовно-процес-
суальному принуждению в связи с осуществлением уго-
ловного судопроизводства» [5, c. 54–55].

Доктрина следственных действий и уголовно-про-
цессуальное законодательство исходят из того, что бу-
дучи основными способами собирания доказательств 
по уголовному делу, они могут проводиться и против 
воли предполагаемых участников следственного дей-
ствия, т.е. принудительно. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ дознаватель, следователь при осуществлении след-
ственных и иных процессуальных действий уполномо-
чены получать содействие работников органа дознания. 
Последние применяют принудительные меры в целях 
обеспечения следователю возможности производства 
следственного действия, физически защищают свиде-
телей и иных участников, своевременно доставляют к 
месту производства следственного действия подозрева-
емых и обвиняемых [6, c. 11–12]. Все без исключения 
исследователи проблематики «следственные действия» 
в качестве одного из обязательных признаков следствен-
ного действия называют обеспеченность его проведения 
государственным принуждением [7, c. 10–20].

Таким образом, следственное действие, имея по-
знавательную направленность, одновременно проявляет 
себя и как принудительная процессуальная мера. На-
пример, в ч. 6 ст. 182 УПК РФ прямо говорится о праве 
следователя вскрывать при обыске любые помещения и 
повреждать при необходимости имущество. 

В случаях причинения ею вреда возникает вопрос 
о возможности использования для его возмещения про-
цессуально-правового порядка, основные элементы ко-
торого прописаны в ч. 3 ст. 133 УПК РФ? Представля-
ется, что ответ на него кроется в назначении, сущности 
уголовно-процессуального института возмещения вре-
да лицам, подвергавшимся уголовно-процессуальному 
принуждению. 

Положения ч. 3 ст. 133 УПК РФ, во взаимосвязи с 
соответствующими конституционными и уголовно-про-
цессуальными нормами, призваны, в отличие от институ-
та реабилитации, компенсировать вред иным участникам 
уголовного процесса, в отношении которых в принципе 
не может осуществляться уголовное преследование. Вме-
сте с тем они не избавлены от уголовно-процессуального 
принуждения, обеспечивающего выполнение ими про-
цессуальных обязанностей либо применяемого в каче-
стве меры уголовно-процессуальной ответственности.  
С этих позиций, по нашему мнению, и надо подходить к 
раскрытию содержания термина «мера процессуального 
принуждения» в контексте ч. 3 ст. 133 УПК РФ.
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Во-первых, употребленный для целей возмещения 
вреда, наступившего от незаконного применения прину-
дительных процессуальных мер, термин «мера процес-
суального принуждения» носит собирательный харак-
тер. Он охватывает меры принуждения, перечисленные 
и регламентированные главами 12–14 УПК РФ. 

Во-вторых, его дополняют следственные действия 
в той части, в какой они сопровождаются применением 
принудительных мер. При этом именно при производ-
стве следственных действий чаще всего и наносится 
вред его участникам. 

Для обеспечения единства судебной практики 
применения ч. 3 ст. 133 УПК РФ целесообразно в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 но-
ября 2011 г. № 17 «О практике применения судами 
норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих реаби-
литацию в уголовном судопроизводстве» (в ред. от 
28.06.2022) разъяснить понятие «меры процессу-
ального принуждения» применительно к положе-
ниям, на которых базируется институт возмещения  
вреда лицам, незаконно подвергнутым уголовно-про-
цессуальному принуждению, взяв за основу расширен-
ную версию трактовки процессуальных принудитель-
ных мер. 

При таком понимании мер процессуального при-
нуждения в перечень лиц, которые вправе требовать 
возмещения вреда, входят как участники уголовного 
процесса (свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, 
переводчик, понятые, поручитель), так и иные лица, 
подвергаемые принуждению при осуществлении уго-
ловного процесса. 

Важно иметь в виду, что указанные лица приобре-
тают право на возмещение вреда в соответствии с ч. 3  
ст. 133 УПК РФ только после того, когда применение к 
ним меры процессуального принуждения будет призна-
но незаконным. Обозначенная группа лиц не относит-
ся к числу уголовно преследуемых. К каждому из них 
могут быть применены далеко не все предусмотренные 
законом меры принуждения, а некоторые из них, напри-
мер, задержание, меры пресечения, и вовсе распростра-
няются лишь на подозреваемого, обвиняемого.

С учетом того, что главой 18 УПК РФ урегулиро-
ваны правоотношения, возникающие при возмещении 
вреда реабилитированному, казалось бы автоматически 
отпадает необходимость использования положений ч. 3 
ст. 133 УПК РФ для возмещения вреда подозреваемому 
или обвиняемому, когда он наступил в результате при-
менения к нему мер процессуального принуждения с 
нарушением закона. Такие ситуации характерны для 
уголовных дел, находящихся в производстве, а фигу-
рирующие в них подозреваемые, обвиняемые требуют 
возмещения им вреда как пострадавшие от незаконных 
принудительных мер. Подобные ситуации Л. В. Голов-
ко квалифицирует как «возмещение вреда, причинен-
ного в ходе правомерного уголовного преследования»  
[8, c. 1236]. 

Возможность возмещения вреда подозреваемому 
и обвиняемому при изложенных обстоятельствах не 
связана с итоговым реабилитационным решением по 
уголовному делу. Само подозрение, обвинение не при-
знается незаконным, необоснованным и вполне логично 
уголовное дело разрешается постановлением обвини-
тельного приговора. Вместе с тем закон исходит из того, 
что любая мера принуждения применяется только при 
установлении соответствующих оснований и с соблюде-
нием порядка, прописанного с разной степенью детали-
зации для каждой принудительной меры. Не прибегая к 
подробному анализу конструктивных особенностей мер 
процессуального принуждения, которые прежде всего 
детерминированы сформулированными в УПК РФ осно-
ваниями для их применения, позволим себе утверждать, 
что отступление от предписаний закона в части основа-
ний и порядка применения мер принуждения, производ-
ства следственных действий практически всегда делает 
соответствующие процессуальные решения незакон-
ными. Отсюда можно предположить, что любая мера 
процессуального принуждения, которой подвергается 
подозреваемый или обвиняемый в ходе производства 
по уголовному делу, рискует быть признана незаконной. 
Для этих нестандартных случаев, когда имеющиеся ком-
пенсаторные механизмы не срабатывают или действуют 
недостаточно эффективно, и может использоваться по-
тенциал ч. 3 ст. 133 УПК РФ в качестве дополнительно-
го, страховочного процессуального инструмента. 

В плане практической реализации положений ч. 3 
ст. 133 УПК РФ представляется приоритетным выбор 
надлежащей процедуры оценки законности задержа-
ния, избрания меры пресечения, применения к подо-
зреваемому, обвиняемому иной меры процессуального 
принуждения. Единой проверочной процедуры для этих 
целей нет. Ее содержание зависит от внесудебного (за-
держание по подозрению в совершении преступления) 
или судебного (заключение под стражу, отстранение от 
должности, наложение ареста на имущество) порядка 
применения мер процессуального принуждения. Процес-
суальными актами признания незаконными применяв-
шихся без ведома суда к подозреваемому, обвиняемому 
принудительных мер надлежит считать решения, приня-
тые по результатам рассмотрения их жалоб руководите-
лем следственного органа, прокурором в порядке ст. 124 
УПК РФ, а также судьей по правилам ст. 125 УПК РФ. 

В заключение считаем целесообразным коснуться 
терминологических аспектов ч. 3 ст. 133 УПК РФ как ба-
зового положения для уголовно-процессуального инсти-
тута возмещения вреда лицам, незаконно подвергнутым 
уголовно-процессуальному принуждению. При этом мы 
не будем выходить за пределы предмета статьи, обозна-
ченного в ее названии.

Во-первых, термин «любое лицо, незаконно подвер-
гнутое мерам процессуального принуждения» воспри-
нимается в контексте ч. 3 ст. 133 УПК РФ как некоррект-
ный. Он не передает сути и духа уголовно-процессуаль-
ного института возмещения вреда лицам, причиненного 
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незаконными принудительными мерами. На первое 
место в конструкции данного института должны быть 
поставлены охраняемые законом конституционные пра-
ва гражданина и организации. В случае причинения им 
вреда последний подлежит возмещению. Положения  
ч. 3 ст. 133 УПК РФ начинают работать лишь в случаях 
фактического причинения вреда вовлекаемым в уголов-
ный процесс гражданам.

Во-вторых, как было отмечено ранее, понятие 
«мера процессуального принуждения» для целей рас-
сматриваемого института нуждается в разъяснениях 
Пленума Верховного Суда РФ. Однако первоначаль-
но все же его следует уточнить в ч. 3 ст. 133 УПК РФ, 
сформулировав «стержневой» институциональный 
элемент данного процессуального феномена пример-
но в следующей редакции: «Каждый, кому в ходе про-
изводства по уголовному делу причинен вред неза-
конным задержанием, применением мер пресечения и 
иных мер процессуального принуждения, а также про-
изводством следственных действий, имеет право на 
его возмещение в порядке, установленном настоящей  
главой». 
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1. Референдумы призывают население напрямую 
решать политические вопросы. С этой точки зрения, 
традиционный анализ голосования на референдуме в 
значительной степени можно свести к трем вопросам. 
Первый касается предмета голосования: действительно 
ли избиратели высказываются по заданному вопросу, или 
вопрос о голосовании неуместен (особенно по вопросам 
отдельных лиц)? Это направление стало предметом срав-
нительных исследований, посвященных референдумам 
по Европе, проводимым в разных странах [1; 2; 3].

Проведенное здесь исследование, посвященное 
девяти референдумам, проведенным во Франции с 
1958 года, предлагает подход к географии выборов, ос-
нованный не на отдельных данных, а на агрегированных 
данных, в соответствии с моделью, разработанной Ан-
дре Зигфридом еще в 1913 году [4].

Выбор такого подхода объясняется несколькими 
причинами. С диахронической точки зрения использо-
вание результатов опросов является сложным, посколь-
ку они проводились не по всем референдумам и, что 
особенно важно, они не были идентичны, что затрудня-
ет сравнение.

В отличие от этого, агрегированные данные по-
зволяют создавать однородные, технически сопо-

ставимые данные. Таким образом, географический  
подход допускает продольный подход, который и 
исполь зуется.

С 1958 года парламент распускался пять раз: в 1962, 
1968, 1981, 1988 и 1997 годах. Следует отметить, что ро-
спуск парламента невозможен в течение года после вы-
боров. В любом случае досрочные выборы приводили 
к тому, что большинство избирателей положительно от-
носились к президенту, проголосовав за политическую 
партию, поддерживающую главу государства. В двух 
последних случаях речь шла о социалистах [5].

2. После битвы при Седане, в которой Наполе-
он III потерпел поражение, 4 сентября 1792 года была 
провозглашена Республика. С 21 сентября 1792 года, 
когда было объявлено об отмене королевской власти, 
во Франции было пять республик и одиннадцать ре-
спубликанских конституций или конституционных  
законов:

 – Первая Республика, с 22 сентября 1792 года  
по 18 мая 1804 года;

 – Вторая Республика, с 24 февраля 1848 года  
по 2 декабря 1852 года;

 – Третья Республика, с 4 сентября 1870 года  
по 10 июля 1940 года;
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 – Четвертая Республика, с 13 октября 1946 года  
по 28 сентября 1958 года;

 – Пятая Республика, с 4 октября 1958 года.
Родившись в результате французской революции 

(1789‒1792 гг.) французский республиканский режим 
впервые вступил в силу в 1792 году. После различных 
перерывов и смен именно в Третьей республике респу-
бликанский режим прочно укрепился, особенно под 
руководством Жюля Ферри. При Пятой Республике 
полномочия по принятию решений возлагаются на гла-
ву государства в политическом руководстве страны, что 
приводит к значительному укреплению исполнительной 
власти. Президент Французской Республики избирается 
всеобщим избирательным правом, начиная с 1965 года, 
сроком на 7 лет, сокращенным до 5 лет после референ-
дума в 2000 году. Пятилетний период и конституцион-
ная реформа 2008 года способствуют появлению новых 
дискуссий о балансе сил.

Пятая Республика действует с 4 октября 1958 года. 
Это знаменует собой отход от парламентской традиции 
французской республики в стремлении усилить роль ис-
полнительной власти. В соответствии с первым пунктом 
статьи 3 Конституции 1958 года «национальный суверени-
тет принадлежит народу, который осуществляет его 
через своих представителей и путем референдума». По-
мимо «теоретической несовместимости» [6], которую 
подразумевает такая формулировка (национальный су-
веренитет, очевидно, принадлежит нации), в этом тексте 
на равной основе используются оба способа выражения 
суверенитета. Пятая Республика была создана Шарлем де 
Голлем, который был первым избранным президентом [7].

Этот режим квалифицируется как полу президент-
ский в соответствии с полномочиями, предоставленны-
ми Президенту Республики. Центральная роль послед-
него подкрепляется легитимностью, вытекающей из его 
прямых всеобщих выборов, которые были установлены 
путем референдума в 1962 году [8], а также согласова-
нием срока его полномочий со сроком установленного 
Национальным собранием в 2002 году.

Еще два этапа становления Пятой Республики за-
вершили и стабилизировали политические преобразова-
ния: решение Конституционного Совета 1971 года, ко-
торое включило в Конституцию французскую культуру 
и декларацию прав человека, а затем избрание Франсуа 
Миттерана в 1981 году, которое примирило левых соци-
алистов с голлистской Конституцией.

Конечно, изменение срока полномочий президента с 
семи до пяти лет и решение изменить график выборов, на-
значив выборы в Национальное собрание после выборов 
Президента Республики, могут вызвать некоторые возра-
жения, поскольку новый график снижает независимость 
Ассамблеи от президента Республики. Однако это стаби-
лизирует политическую систему. В любом случае, фран-
цузская правящая демократия сегодня представляет собой 
стабильную форму правления на европейском континенте. 

В силу обстоятельств Франция представляет собой 
центральный пример двухэтапного мажоритарного режима 

голосования [справочное пособие по этому вопросу: 9]. По 
сути, это единственный случай среди западных демократий, 
когда такой способ голосования используется в течение дли-
тельного времени не только на президентских выборах, но 
и на парламентских выборах. Двадцать четыре из тридца-
ти парламентских выборов, состоявшихся с 1875 года во 
Франции, прошли при мажоритарном режиме голосования 
в два тура. Таким образом, «второй закон» Мориса Дювер-
же, согласно которому «голосование большинством в два 
тура имеет тенденцию к созданию системы из нескольких 
партий, гибких и зависимых друг от друга», очевидно, 
основан на опыте Третьей Республики. В рамках не ин-
дуктивной, но на этот раз дедуктивной логики многие ав-
торы считают наличие двухэтапного голосования особен-
ностями структуры французской избирательной системы.

Характеристика эффектов двухэтапного мажоритар-
ного режима голосования основана на выявлении трех 
основных тенденций: такой способ голосования будет 
способствовать появлению ограниченной многопартий-
ности, стабильных коалиций на выборах и, прежде всего, 
центростремительной избирательной конкуренции.

Принципы избирательной системы Франции:
 – Представительность. Главная задача предста-

вителя власти – свобода слова и интересы избранного 
своего народа.

 – Прозрачность. Избирательная система должна 
быть известна избирателям заранее, чтобы избежать не-
доверия к результатам выборов. 

 – Участие в принятии решения. Это означает не 
только участие в выборах как можно большего числа 
граждан, имеющих право избирать, но и наличие меха-
низмов избирательной системы по недопущению дис-
криминации в отношении какой-либо группы в обще-
стве, включая меньшинства.

Чтобы баллотироваться на выборах, необходимо 
быть гражданином Франции и зарегистрироваться в 
списках избирателей, иметь правоспособность, не на-
ходиться под опекой и не уклоняться от призыва на во-
енную службу. Для участия в президентских выборах 
необходимо подать и оформить налоговую декларацию, 
получить подписи не менее 500 чиновников в поддерж-
ку. Сбор подписей проводится в течение 3 недель с мо-
мента объявления выборов.

Президентские выборы во Франции проводятся 
напрямую при всеобщем избирательном праве. История 
выборов во Франции показывает, что ни один кандидат на 
пост президента не был избран по итогам первого тура.

По общему правилу по результатам выборов уста-
новление внутреннего плюрализма определяется боль-
шинством голосов посредством коалиции политических 
партий и на их усмотрение. Напротив, практика выбо-
ров в два тура, характерная для Франции Пятой респу-
блики, допускает альтернативу. Не политические партии 
решают, какой компромисс исходил с правительством, 
а избиратели, которые во втором туре выдвигают свои 
вторые предпочтения, если их первые были отклонены 
в первом туре.
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Французская Республика основана на представи-
тельной системе: это означает, что граждане выбирают 
представителей, которые управляют от их имени. Выбо-
ры организуются префектурами и мэрами. Возможные 
споры рассматриваются Конституционным советом, Го-
сударственным советом или судами.

С 1848 года мужчины и с 1944 года женщины Фран-
ции имеют право голоса. Это позволяет им быть насто-
ящими участниками демократии. Мы находим форму 
представительной демократии, когда граждане осущест-
вляют политическую власть через избранных предста-
вителей: президента, сенаторов, депутатов, мэров.

Исследователи отмечают, что Конституция Фран-
ции, единственная в Европе, установила, что голосова-
ние всегда является универсальным, равным и тайным, 
что может быть прямым или косвенным, но депутаты 
Национального собрания избираются исключительно 
прямым всеобщим голосованием.

Право голоса предоставляется также лицам, прожи-
вающим за пределами Франции.

Проведение избирательной кампании контролиру-
ется и регулируется Избирательным кодексом. Кодекс 
подтверждает принцип равенства всех кандидатов и 
включает запрет на использование коммерческой ре-
кламы в предвыборных целях, проведение кампании  
за 24 часа до голосования и объявление предваритель-
ных результатов до закрытия избирательных участков.

Высший совет по средствам массовой информации 
отвечает за информационную поддержку. На президент-
ских выборах создается специальная комиссия из 5 чело-
век для контроля за равным доступом кандидатов к сред-
ствам массовой информации. Все агитационные матери-
алы кандидатов проходят через указанную комиссию. В 
случае обнаружения нарушений применяется предупреж-
дение, а затем штраф (если есть два предупреждения).

Государство предоставляет кандидатам эфирное 
время, печатную платформу и выпускает материалы для 
кампаний. Все печатные кампании могут размещаться 
только в специальных местах, выделенных муниципа-
литетами. Кандидаты могут проводить собрания и ис-
пользовать другие формы связей с общественностью и 
с избирателями. Следует отметить, что физические лица 
не могут финансировать кандидатов. Кандидаты могут 
получать только небольшие пожертвования от частных 
лиц и политических партий в размере до 8 000 евро.

Избирательный кодекс Франции содержит ряд 
положений, касающихся избирательной кампании.  
В частности, статья 51 Избирательного кодекса предус-
матривает, что на период муниципальных выборов орга-
ны власти муниципалитета обязаны зарезервировать в 
каждом муниципалитете специальное место для разме-
щения материалов кампании кандидатов. Эта статья Из-
бирательного кодекса также запрещает изменять содер-
жание избирательных документов за три месяца до дня 
выборов. Этот запрет обеспечивает стабильность пред-
выборной программы и, следовательно, гарантирует ре-
ализацию интересов граждан в процессе голосования.

Национальная комиссия по контролю за избира-
тельной кампанией по выборам Президента Франции 
обеспечивает условия, чтобы все кандидаты получали 
от государства одинаковые льготы для проведения из-
бирательной кампании в связи с президентскими выбо-
рами [10; 11].

Во Франции нет единой системы постоянно функ-
ционирующих избирательных органов. На федеральном 
уровне конституционная комиссия осуществляет общий 
контроль за ходом выборов. Организация выборов нахо-
дится в ведении Министерства внутренних дел Франции.

Министерство внутренних дел обеспечивает все 
организационные процедуры, регулирует проведение 
выборов, собирает и анализирует результаты выборов и 
представляет их средствам массовой информации. Де-
партамент заморских территорий обслуживает избира-
телей за пределами Франции.

Выводы.
Конституция Франции подчеркивает, что выборы ‒ 

это, прежде всего, право граждан, в то время как Кон-
ституции других стран ЕС рассматривают голосование 
как гражданский долг (статья 48 Конституции Италии), 
как обязанность гражданина (Статья 62 Конституции 
Италии, статья 51-5 Конституции Греции) [12].

Право на участие в выборах должно быть под-
тверждено регистрацией в качестве избирателя. Кроме 
того, Маастрихтским договором, ратифицированным в 
сентябре 1992 года, избирателям на территории Фран-
ции было предоставлено право отступление от принци-
па гражданства. В частности, граждане Европейского 
Союза получили право голоса на европейских и муни-
ципальных выборах при условии, что они были досроч-
но включены в списки избирателей.
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Предметом данной статьи является Конституция 
РФ и ее место в системе нормативных правовых актов 
Российской Федерации [подробнее: 1].

Первоначально о состоянии теории.
Так, А. А. Инюшкиным исследована «система нор-

мативно-правовых актов в области регулирования тех-
нологии блокчейн (blockchain) через призму цифровиза-
ции информационного поля» («Формирование уровней 
в системе правового регулирования нормативно-право-
вых актов, направленных на регламентацию использова-
ния технологии блокчейн (blockchain) в условиях цифро-
визации информационного поля, приведет к ускорению 
ее внедрения во многие сферы гражданского оборота. 
Систематизация законодательства в области высоких 
технологий позволит достичь тождественности в под-
ходах к регулированию, что окажет позитивное влияние 
на имплементацию передового международного опыта 
в отечественную правовую систему. Адаптация норма-
тивной базы под потребности субъектов общественных 
отношений по использованию технологии блокчейн 
(blockchain) позволит обеспечить максимальную право-
вую охрану для них и сформировать единообразие пра-
воприменительной практики. Разработка системы пра-
вового регулирования технологии блокчейн (blockchain) 
будет способствовать оптимизации правового режима 
баз данных, которые зачастую используются с примене-
нием соответствующей технологии») [2].

А. В. Каляшин рассмотрел «направления разви-
тия системы нормативных правовых актов о государ-
ственной службе (в том числе службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы), путем 
принятия нового кодифицированного законодательного 
акта либо внесения в них соответствующих изменений 
и дополнений и принятия в их развитие ряда специаль-
ных законов» («Все вышесказанное позволяет говорить, 
что в данное время более приемлемым видится второе 
направление развития системы нормативных право-
вых актов о государственной службе, заключающееся 
во внесении в них соответствующих изменений и до-
полнений и принятии в их развитие ряда специальных  
законов») [3].

Авторы-единомышленники (С.В. Бошно и Д. В. За-
белина) высказали фактически абстрактное суждение: 
«Роль закона в системе форм права велика. Закон высту-
пает связующим звеном между нормативными правовы-
ми актами и иными формами права, с одной стороны, 
и подзаконными актами, с другой. Закон может эффек-
тивно выполнять свои функции важнейшего регулятора 
общественных отношений в том случае, если внешняя 
форма будет качественной. Стабильность, норматив-
ность и легитимность ‒ важнейшие признаки этой фор-
мы права» [4]. Абстрактность суждений названных ав-
торов явно не корреспондирует определенности иных 
суждений, суть которых в понимание понятия «закон» в 
качестве родового [5].

Д. В. Поповым обоснованы следующие суждения: 
«В целом заметим, что совокупность нормативных пра-

вовых актов муниципального образования можно расце-
нивать как некую систему, хотя в настоящее время она 
представляет больше беспорядочную совокупность та-
ких актов, лишенных строгих связей как между собой, 
так и с федеральной и региональной системами нор-
мативных правовых актов. Это обусловлено во многом 
тем, что развитие системы нормативных правовых актов 
в муниципальном образовании и регулируемые ею об-
щественные отношения не всегда совпадают. Такое по-
ложение дел можно объяснить сложностью и противо-
речивостью правовых процессов, происходящих в рас-
сматриваемой системе, которые во многом обусловлены 
объективной необходимостью осуществления одновре-
менных преобразований в различных сферах жизнеде-
ятельности населения муниципального образования. 
Поэтому нередко в одних случаях система нормативных 
правовых актов конкретного муниципального образова-
ния может опережать общественное развитие, а в других 
лишь фиксировать отдельные устойчивые результаты»; 
«Решение проблем системности нормативных правовых 
актов муниципальных образований представляется воз-
можным при условии становления полноценных связей, 
что является особо актуальным с теоретической и тем 
более практической точек зрения, особенно в период 
развития всей современной системы российского зако-
нодательства» [6].

Противоречивые результаты научных исследо-
ваний относительно системы нормативных правовых 
актов и места в ней Конституции РФ предопределяют  
и несовершенство законодательства Российской Феде-
рации.

12 декабря 1993 г. была принята Конституция РФ, 
в которую в последующем неоднократно вносились из-
менения и дополнения [о проблеме неоднократности 
опубликования Конституции РФ в официальных источ-
никах опубликования подробнее см.: 7].

Положения Конституции РФ относительно систе-
мы нормативных правовых актов были частично урегу-
лированы в двух нормативных правовых актах: в Феде-
ральном законе РФ «О порядке опубликования и всту-
пления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собра-
ния» от 25 мая 1994 г. [8] («На территории Российской 
Федерации применяются только те федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, акты палат 
Федерального Собрания, которые официально опубли-
кованы» ‒ ст. 1); в Федеральном законе РФ «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации» от 6 февраля 1998 г. [9] («1. На-
стоящий Федеральный закон устанавливает в соответ-
ствии со статьями 108, 134, 136 Конституции Россий-
ской Федерации порядок и условия внесения, принятия, 
одобрения и вступления в силу поправок к главам 3‒8 
Конституции Российской Федерации. 2. Порядок внесе-
ния и принятия предложений о пересмотре положений 
глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации уста-
навливается в соответствии со статьей 135 Конституции 
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Российской Федерации Федеральным конституционным 
законом о Конституционном Собрании и Федеральным 
конституционным законом о референдуме Российской 
Федерации. Порядок внесения изменений в статью 65 
Конституции Российской Федерации устанавливается 
статьей 137 Конституции Российской Федерации и на-
стоящим Федеральным законом. Федеральный консти-
туционный закон о принятии в Российскую Федерацию 
и образовании в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации, об изменении конституционно-правового 
статуса субъекта Российской Федерации должен содер-
жать указание о включении соответствующих измене-
ний или дополнений в статью 65 Конституции Россий-
ской Федерации» ‒ ст. 1).

Таким образом, исследования относительно систе-
мы нормативных правовых актов в Российской Федера-
ции необходимо продолжать.

Во-первых, понятие «система нормативных право-
вых актов» и доныне в Российской Федерации является 
неустоявшимся.

Во-вторых, все нормативные правовые акты целе-
сообразно разделить на две группы: законы и подзакон-
ные нормативные правовые акты.

В-третьих, термин «закон» охватывает по мере убы-
вания юридической силы пять разновидностей: Консти-
туция РФ, Закон РФ о поправках к Конституции РФ, 
федеральный конституционный закон РФ, федеральный 
закон РФ, закон РФ.

В-четвертых, недопустимо отождествление терми-
нов «Конституция Российской Федерации» и «Основ-
ной Закон», как то допускалось в Советской России.

В-пятых, в Российской Федерации необходимо при-
нять Федеральный закон РФ «О системе нормативных 
правовых актов Российской Федерации».
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Стадия возбуждения уголовного дела является пер-
вой стадией уголовного процесса. В правовой доктрине, 
а также в практической деятельности изучение данной 

стадии уголовного процесса представляет большой ис-
следовательский интерес, который основан на том, что 
стадия возбуждения уголовного дела имеет достаточно 

© Паненко А. С., 2023



Вестник экономической безопасности150 № 2 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

важное процессуальное значение, так как именно на 
этом этапе, на основании имеющихся сведений о со-
вершенном или готовящемся преступлении, сотрудники 
органов предварительного расследования принимают 
важное процессуальное решение о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в возбуждении уголовного  
дела.

Для принятия верного, законного и обоснованного 
решения сотрудники предварительного расследования 
должны установить законность повода для возбуждения 
уголовного дела, все обстоятельства произошедшего 
события и получить достаточное количество данных, 
указывающих на наличие или отсутствие признаков со-
става преступления. Кроме того, важность данной ста-
дии уголовного процесса заключается в своевременном, 
четком и грамотном процессуальном закреплении сле-
дов совершения преступления, которые могут быть без-
возвратно утрачены.

В целях обеспечения полной и качественной про-
верки сообщения о преступлении и установления осно-
ваний для возбуждения уголовного дела в соответствии 
с ч. 1 ст. 144 УПК РФ сотрудники органов предвари-
тельного расследования имеют право, помимо прочих, 
проводить следующие процессуальные и следственные 
действия: истребовать предметы, изымать их в установ-
ленном порядке, назначать судебную экспертизу, прини-
мать участие в ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок, требовать производства ис-
следований документов и предметов, привлекать к уча-
стию в этих действиях специалистов.

Таким образом, на основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 
такое следственное действие, как назначение судебной 
экспертизы, может проводиться на стадии возбуждения 
уголовного дела. Важно отметить, что на данной стадии 
уголовного процесса заключение эксперта будет иметь 
важное доказательственное значение, а также прямым 
образом указывать на наличие или отсутствие призна-
ков состава преступления. Чаще всего, на практике, при-
нятие решения о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела напрямую зависит от результата, ука-
занного в заключении эксперта.

В связи с этим, логичным является тот факт, что за-
ведомая ложность экспертного заключения создает ус-
ловия либо для незаконного привлечения к уголовной 
ответственности невиновного лица, либо для незакон-
ного отказа в возбуждении уголовного дела, что прямым 
образом нарушает права потерпевшего [2, с. 232].

Право на назначение экспертизы на стадии возбуж-
дения уголовного дела было нормативно закреплено в 
уголовно-процессуальном законодательстве в 2013 году 
на основании Федерального закона от 04 марта 2013 г.  
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» [9]. Тем не 
менее, в уголовном законодательстве не было предусмо-
трено уголовной ответственности за заведомо ложное 
заключение эксперта на стадии возбуждения уголовного 

дела, что на протяжении долгого времени являлось су-
щественным пробелом.

Необходимые изменения были внесены в ст. 307 
УК РФ лишь в 2019 году на основании Федерального 
закона от 02 февраля 2019 г. № 410-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» [10].

В пояснительной записке к законопроекту указан-
ного федерального закона в качестве обоснования внесе-
ния изменений указывалось, что «при проведении про-
верки по сообщению о преступлении заведомо ложное 
заключение или показания эксперта, заведомо ложные 
показания специалиста имеют не меньшую обществен-
ную опасность, чем при расследовании или судебном 
рассмотрении уголовного дела» [4].

Однако, на наш взгляд, данное обоснование в кор-
не является неверным и влечет за собой некорректные 
изменения нормы права. На стадии возбуждения уго-
ловного дела нельзя говорить о показаниях эксперта, 
а также специалиста, так как в соответствии с ч. 1 и 3  
ст. 80 УПК РФ, получение показаний является резуль-
татом допроса эксперта и специалиста, который может 
проводиться на стадии предварительного расследова-
нии, а также в суде, то есть только после возбуждения 
уголовного дела [3, с. 61].

В связи с этим, на стадии возбуждения уголовно-
го дела стоит говорить об уголовной ответственности 
лишь за ложное заключение эксперта, а также, на наш 
взгляд, за неправильный перевод.

Обратившись к заведомо ложному заключению экс-
перта на стадии возбуждения уголовного дела, мы отме-
тили, что оно будет выступать не только основанием для 
принятия процессуального решения, но и впоследствии, 
на основании ст. 174 УПК РФ, являться доказательством 
по уголовному делу.

В этой связи, важно отметить, что на практике про-
изводство судебной экспертизы является проблемным 
вопросом, что, в первую очередь, связано с тем, что про-
изводство экспертизы по различным причинам занимает 
большое количество времени и, соответственно, ее про-
ведение становится невозможным на стадии возбужде-
ния уголовного дела.

Для того, чтобы выйти из сложившийся ситуации, 
следственная практика пошла путем назначения и про-
ведения исследований, на основании которых выдается 
справка или иной документ (акт, заключение). В частно-
сти, проведение исследований касается таких составов 
преступлений, как: незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, взрыв-
чатых веществ, оружия и боеприпасов, поддельных де-
нег и ценных бумаг и др. Данные составы преступлений 
в соответствии со ст. 151 УПК РФ относятся к подслед-
ственности органов внутренних дел, сотрудники кото-
рых, как правило, назначают проведение экспертиз, а 
также исследований в ведомственные экспертно-крими-
налистические учреждения. Одним из нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих деятельность данных 
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учреждений, является приказ МВД России от 11 января 
2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по органи-
зации экспертно-криминалистической деятельности в 
системе МВД России».

В соответствии с данным нормативно-правовым ак-
том в справке об исследовании указываются: «описание 
упаковки, описание объектов, представленных на иссле-
дование, сведения о разрешении производства исследо-
вания разрушающими (уничтожающими) методами, во-
просы к специалисту и ответы на них, а также данные о 
лице, производившим исследования» [11].

В связи со сложившейся практикой проведения 
данных исследований на стадии возбуждения уголов-
ного дела вместо производства экспертизы, которая в 
таких случаях назначается на стадии предварительного 
расследования, возникает вопрос о том, какой правовой 
природой обладает справка об исследовании и суще-
ствует ли объективная необходимость установления уго-
ловной ответственности за заведомо ложные результаты 
ведомственных и других исследований.

Ведомственные, а также иные исследования нор-
мативно закреплены лишь в подзаконных нормативно-
правовых актах, в связи с чем, вопрос о том, являются ли 
результаты данных исследований доказательствами по 
уголовному делу, а также вопрос о том, являются ли они 
официальным документом, остается дискуссионным  
[1, с. 202].

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ перечень доказа-
тельств по уголовному делу является исчерпывающим, 
в связи с чем, результаты исследований могут быть от-
несены только к такому виду доказательств, как иные 
документы [7, c. 66]. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 84 
УПК РФ к иным документам могут относиться лишь те 
доказательства, которые содержат сведения, имеющие 
значение для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу.

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, ре-
зультаты исследований не могут являться доказатель-
ствами по уголовному делу. Однако А. П. Рыжаков пола-
гает, что, «если специалист принимал участие в осмотре 
места происшествия, а затем проводил исследование, то 
справка об исследовании может быть доказательством 
по уголовному делу» [8, c. 89].

Судебно-следственная практика в данном вопро-
се неоднозначна. Например, в приговоре Орджоникид-
зевского районного суда Пермского края от 20 июля  
2020 года указано, что основой обвинительного приго-
вора в отношении Е. является справка об исследовании 
и заключение эксперта [5].

Напротив, в приговоре Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга справка об исследовании не указывает-
ся вообще (хотя присутствует в материалах дела), а суд 
в принятии своего решения ссылается только на заклю-
чение эксперта [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день отсутствует единое мнение о право-
вом статусе результатов исследований.

Полагаем, что в настоящее время, сложилась аб-
сурдная практика, согласно которой результаты ве-
домственных исследований по некоторым материа-
лам проверок являются одним из оснований принятия 
уполномоченным лицом процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, в то время как результаты иссле-
дований не имеют никакого процессуального статуса, 
а лицо, проводящее исследования, не предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо ложные ре-
зультаты. Кроме того, сами результаты исследований на 
стадии предварительного расследования «проверяют-
ся» экспертным заключением. Так, в соответствии с п. 
6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» прямо указано на то, что 
«справки, акты, заключения и иные формы фиксации 
результатов ведомственного или другого исследования, 
полученные по запросу органов предварительного след-
ствия или суда, не могут рассматриваться как заключе-
ние эксперта и служить основанием к отказу в проведе-
нии судебной экспертизы» [12]. Таким образом, получа-
ется, что процессуальное решение о возбуждении либо 
об отказе в возбуждении уголовного дела принимается 
на основании результатов исследований, за которые 
«никто не несет ответственности».

На наш взгляд, решение данной проблемы заклю-
чается либо в отказе от проведения ведомственных ис-
следований на стадии возбуждения уголовного дела и 
назначении только судебных экспертиз; либо в установ-
лении уголовного ответственности за заведомо ложные 
результаты ведомственных исследований, но для этого 
они должны получить процессуальный статус, что на 
наш взгляд, невозможно. Полагаем, что данная пробле-
ма является достаточно актуальной и требует своего раз-
решения.

Что же касается уголовной ответственности за за-
ведомо ложное заключение эксперта на стадии воз-
буждения уголовного дела, считаем необходимым об-
ратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день 
в уголовно-процессуальный закон не внесены соот-
ветствующие изменения по поводу возможности про-
ведения судебной экспертизы на стадии возбуждения  
уголовного дела, что может вызывать некоторые пробле-
мы при привлечении экспертов к уголовной ответствен-
ности.

В частности, речь идет о п. 1 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, 
согласно которому «эксперт имеет право знакомиться с 
материалами уголовного дела, относящимися к предме-
ту судебной экспертизы». Полагаем, что в данный пункт 
ч. 3 ст. 57 УПК РФ должны быть внесены изменения, 
дающие эксперту право, помимо прочего, на ознакомле-
ние с материалами проверок, относящимся к предмету 
судебной экспертизы. 

Кроме того, существенной коллизионной нормой и 
проблемным аспектом привлечения эксперта к уголов-
ной ответственности на стадии возбуждения уголовного 
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дела является положение ч. 1 ст. 80 УПК РФ, согласно 
которому: «заключение эксперта ‒ представленные в 
письменном виде содержание исследования и выводы 
по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 
ведущим производство по уголовному делу, или сторо-
нами».

Исходя из грамматического толкования данной нор-
мы права, следует вывод о том, что назначение и произ-
водство экспертизы не может производиться на стадии 
возбуждения уголовного дела, что противоречит нормам 
права, закрепленным в ч. 1 ст. 144, ч. 4 ст. 195 УПК РФ. 
В связи с этим, предлагаем внести изменения в ст. 80 
УК РФ и изложить ч. 1 данной статьи в следующей ре-
дакции:

1. Заключение эксперта – представленные в пись-
менном виде содержание исследования и выводы по во-
просам, поставленным уполномоченным лицом в ходе 
досудебного производства или в суде.

Полагаем, что устранение данных правовых кол-
лизий приведет к исключению проблемных аспектов 
привлечения экспертов к уголовной ответственности на 
стадии возбуждения уголовного дела.

С учетом всего вышеизложенного, полагаем, что 
в целях соответствия правилам юридической техники, 
а также решения правоприменительных проблем, важ-
ным и необходимым является разделение указанных в 
ч. 1 ст. 307 УК РФ противоправных деяний по стадиям 
уголовного процесса (речь идет только о разделении та-
ких стадий как возбуждение уголовного дела и предва-
рительное расследование).

В ходе проведения исследования нормативно-
правовых актов, материалов законопроекта, правовой 
доктрины, мы пришли к выводу о том, что в настоящее 
время существует путаница между вышеуказанными 
стадиями уголовного процесса, что может создать суще-
ственные проблемы для правоприменителей.

В связи с этим, предлагаем внести изменения  
в ст. 307 УК РФ и изложить ч. 1 данной статьи в следу-
ющей редакции:

1. Заведомо ложное заключение эксперта, а равно 
заведомо неправильный перевод на стадии возбуждения 
уголовного дела.

Полагаем, что выделение данных противоправных 
деяний в отдельную часть статьи 307 УК РФ является 
обоснованным. Помимо вышеизложенного, полагаем, 
что совершение указанных преступлений на стадии 
возбуждения уголовного дела обладает меньшей степе-
нью общественной опасности, чем на стадии предвари-
тельного расследования или в суде, что связано с про-
цессуальными решениями, принимаемыми на каждой  
стадии уголовного процесса, и их правовыми послед-
ствиями.

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что 
установление уголовной ответственности за заведомо 
ложное заключение эксперта на стадии возбуждения 
уголовного дела является новеллой уголовного законо-
дательства. В настоящее время следственно-судебная 

практика по данному составу преступления не сформи-
рована. Тем не менее, на основе анализа отечественного 
законодательства, правовой доктрины, учебной лите-
ратуры, а также правоприменительной практики, мы 
пришли к выводу о том, что данный состав преступле-
ния нуждается в существенной доработке со стороны 
законодателя.
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В условиях постоянного развития человек всег-
да стремится создавать информацию в форме, наи-
более удобной для восприятия, накапливать ее, полу-
чать для использования в минимально короткие сро-
ки. Происходящая трансформация общества во всех 
сферах общества, видах человеческой деятельности 
наглядно продемонстрировала преимущества цифро-
вых технологий при накоплении, хранении, обработ-
ке, систематизации и использовании информации. В 

результате цифровой трансформации выявились про-
тиворечия между аналоговым и цифровым методами 
работы с информацией, что приводит к значительным 
трудностям в правоприменительной деятельности, а 
точнее к кризисным явлениям. Об этом красноречи-
во свидетельствует «кадровый голод» и связанная с 
ним текучка кадров в системе органов предваритель-
ного расследования в связи переработкой рабочего  
времени.
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Наиболее наглядно противоречия между анало-
говым и цифровыми способами собирания информа-
ции проявились в досудебном уголовном производстве 
при проведении следственных действий. Устранение 
противоречий между современными цифровыми спо-
собами собирания доказательственной информацией 
в ходе предварительного расследования, особенно при 
производстве следственных действий и уголовно-про-
цессуальной формой, требованиями допустимости до-
казательств является главной проблемой настоящей  
статьи.

Исходя из сказанного, целью настоящей статьи яв-
ляются предложения по оптимизации предварительного 
расследования с использованием электронной инфор-
мации в условиях цифровой трансформации общества. 
Для достижения поставленной научной цели следует 
решить задачи по модернизации предварительного рас-
следования с сохранением гарантий прав участников 
уголовного судопроизводства.

Прежде чем внести свои предложения по оптимиза-
ции предварительного расследования с использованием 
электронной информацией важно дать краткую харак-
теристику российской модели уголовного судопроиз-
водства. В сравнительной характеристике она рассма-
тривается учеными процессуалистами как следственная 
модель, в которой выделяется стадия досудебного про-
изводства. На данной стадии происходит формирова-
ние доказательств, причем в письменной форме. Путем 
производства преимущественно следственных действий 
следователь составляет протоколы с подробным указа-
нием хода самого следственного действия и полученных 
результатов. Выше обозначенная проблема статьи про-
являет себя в том, что в настоящее время следователю 
приходится осматривать огромное количество электрон-
ных носителей информации, объем которых состав-
ляет не только килобайты, но и мегабайты, но и даже 
гигабайты информации. Всю получаемую информацию 
следователь фиксирует в протоколах осмотра в письмен-
ной (аналоговой) форме, что на практике оборачивается 
трудоемким, затратным и малоэффективным способом. 
Следователю приходится переписывать аналоговым спо-
собом уже зафиксированное в цифровой форме, а еще 
хуже переписывать запечатленное на видео. В результате 
чего следователь вынужден тратить гигантское количе-
ство времени на труд, которого можно было бы избежать, 
если бы УПК РФ предусматривал электронные способы 
фиксации доказательственной информации.

Ввиду того, что действующий уголовно-процессу-
альный закон предусматривает фиксацию в письменной 
форме уголовно-процессуальных доказательств в одном 
из семи процессуальных источников, указанных в ч. 2 
ст. 74 УПК РФ, а поэтому не позволяет сохранять циф-
ровую доказательственную информацию в электронном 
виде. Письменная (аналоговая) форма фиксации являет-
ся несовершенной и препятствует использовать совре-
менные средства и методы в предварительном рассле-
довании, использовать электронные доказательства ис-

ключительно в электронной форме. Другими словами, 
следует обеспечить сочетание цифровой и уголовно-
процессуальной формы доказательственной информа-
ции, внедрить электронные доказательства, обеспечивая 
их свойства допустимости.

Оптимизация предварительного расследования с 
использованием электронной информации заключается 
в разрешении электронного способа фиксации доказа-
тельственной информации, получаемой из электронных 
носителей информации. Причем для этого не надо ниче-
го менять, так как ч. 8 ст. 166 УПК [5] предусматривает 
приобщение к протоколу приложений фотографические 
негативы и снимки, а также электронные носители ин-
формации, полученной или скопированной с других 
электронных носителей информации в ходе производ-
ства следственного действия. Таким образом, с техноло-
гической точки зрения следователь копирует или делает 
скриншоты, а УПК предусматривает приобщение их в 
качестве приложений к протоколу на электронных носи-
телях информации.

Кроме производства следственных действий для 
целей доказывания следователь совершает иные про-
цессуальные действия, предусмотренные ст.86 УПК РФ. 
Одними из распространенных традиционных иных про-
цессуальных действий являются изъятие и истребова-
ние документов и предметов [1, с. 9].

Среди современных иных процессуальных дей-
ствий можно выделить: копирование данных электрон-
ных носителей информации; требование сохранять дан-
ные оригиналов электронных документов и создание 
резервных копий изъятых оригиналов электронных до-
кументов; поручение о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий для снятия информации с технических 
каналов связи; получение компьютерной информации и 
использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности; представление/получение до-
кументов и предметов. Таким образом, второе предло-
жение по рационализации и оптимизации предваритель-
ного расследования заключается в расширении видов, 
сфер применения иных процессуальных действий по 
собиранию доказательственной информации в цифро-
вой реальности. Наряду со следственными действиями, 
иные процессуальные действия должны стать «локомо-
тивом» модернизации уголовного процесса в условиях 
цифровизации.

Третье предложение по оптимизации связано с со-
хранением в электронной форме многочисленных реше-
ний по делу, которые содержат не доказательственную 
информацию, а организационные, правовые, уведоми-
тельные, информационные сведения о производстве по 
делу. Такие решения по делу должны изначально фик-
сироваться в электронной форме без распечатывания на 
бумажных носителях. 

В электронной форме необходимо сохранять все 
сведения, получаемые из баз данных криминалистиче-
ской регистрации при проведении идентификационных 
процедур. Данное направление пока не сильно развито, 
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но при формировании информационно-технологическо-
го режима доказывания органам расследования предсто-
ит собирать информацию из многочисленных информа-
ционно-технологических источников о личности подо-
зреваемого обвиняемого. В условиях информационного 
общества, когда изучение сведений о допреступном, 
постпреступном и даже преступном поведении может 
быть получена из многочисленных баз данных, систем 
видеонаблюдения, сетей связи, национальной пла-
тежной системы, аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и иных информационных систем, 
органам расследования необходимо вырабатывать ин-
формационно-технологические стратегии раскрытия и 
расследования преступлений [2].

К этой же группе документов следует отнести все 
характеризующие данные на обвиняемых. В этом состо-
ит четвертое предложение по оптимизации предвари-
тельного расследования.

Кроме того, в электронном виде необходимо вру-
чать обвинительное заключение обвиняемым по уголов-
ным делам.

Новые подходы к оптимизации предварительного 
расследования возможны только после упрощения уго-
ловно-процессуальной формы, обеспечивающей фор-
мирование материалов уголовного дела в электронной 
форме. Российский законодатель безуспешно пытается 
внедрить электронный документооборот в уголовное 
судопроизводство, но результата к сожалению нет. По-
пытка введения более совершенного способа собирания 
доказательств через электронный способ была сделана 
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части применения элек-
тронных документов в деятельности органов судебной 
власти» [6]. Названный Федеральный закон дополнил 
УПК РФ статьей 474.1 главы 56, где определяется по-
рядок использования электронных документов в уголов-
ном судопроизводстве. Этим законом устанавливалась 
возможность представлять процессуальные документы 
не только типографским, но и электронным или иным 
способом. Статья 474.1. УПК предоставляет участникам 
судопроизводства право направлять в суд ходатайства, 
заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним 
документы в электронном виде посредством заполнения 
специальной формы на официальном сайте суда. Но в 
данном законе речь шла о предоставлении только че-
тырех видов процессуальных документов: ходатайств, 
заявлений, жалоб, представлений и только в суд. Этим 
нововведением сделан еще один робкий шаг на пути мо-
дернизации и оптимизации уголовно-процессуального 
доказывания.

Приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 11 сентября 2017 г. № 168 «Об утвержде-
нии Порядка подачи мировым судьям документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа». В приказе Председателя Верховного Суда 
РФ от 29 ноября 2016 г. утвержден Порядок подачи в 

Верховный Суд РФ документов в электронном виде, в 
том числе в форме электронного документа [7], где рас-
крыты понятия «электронный документ», «электронный 
образ документа». Понятие «электронный документ» 
определяется как документ, созданный в электронной 
форме без предварительного документирования на бу-
мажном носителе, подписанный электронной подписью. 
Под «электронным образом документа» (электронная 
копия документа, изготовленного на бумажном носи-
теле) понимается переведенная в электронную форму с 
помощью средств сканирования копия документа, изго-
товленного на бумажном носителе, заверенная простой 
электронной подписью или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Внедрение этих новшеств в практику органов рас-
следования откроет путь, к электронному способу 
фиксации доказательственной информации на элек-
тронных носителях информации. Следователь получит 
возможность использовать современные технико-кри-
миналистические и информационно-технологические 
средства фиксации доказательственной информации за 
минимально короткие сроки. Следователю не придется 
переписывать в протоколы следственных действий уже 
сохраненную информацию в информационно-техноло-
гических устройствах, а что еще хуже, переписывать за-
фиксированное на видеоустройства доказательственную 
информацию.

Для успешного внедрения электронного докумен-
тооборота, как основы оптимизации предварительного 
расследования, необходимо ввести легальное понятие 
«электронные доказательства», что позволит следова-
телю собирать электронную доказательственную ин-
формацию, фиксировать аналоговую информацию в 
электронной форме и формировать «электронное уго-
ловное дело».

Прежде чем сформулировать понятие «электрон-
ное доказательство» важно еще раз отметить, что в ин-
формационных технологиях существует форма суще-
ствования электронной информации в виде файлов и 
лог файлов, а также электронный способ их создания.  
В сфере уголовного судопроизводства существует пись-
менная форма доказательств и письменный способ их 
создания. Предлагается понятие электронных доказа-
тельств, которое предусматривает все преимущества 
электронных форм и способов фиксации, хранения 
доказательственной информации, а при этом указыва-
ет на требования, предъявляемые к уголовно-процес-
суальным доказательствам, в части их достоверности 
и допустимости. Данное понятие следует включить  
в ст. 5 УПК.

Электронное доказательство – это зафиксиро-
ванная электронным способом или представленная  
в электронной форме юридически значимая инфор-
мация в соответствии с уголовно-процессуальны-
ми требованиями, предъявляемых к доказатель-
ствам, в целях установления истины по уголовному  
делу [3].
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Уголовное дело в электронной форме позволит сле-
дователю с минимальной затратой сил и средств совер-
шать многие процессуальные действия с материалами 
уголовного дела: соединение, выделение, направление 
по подследственности, направление отдельных матери-
алов в суд для применения мер принуждения. Потерпев-
шие и обвиняемые как участники уголовного процесса 
смогут знакомиться с материалами уголовного дела в 
электронном виде, а следователь уже не будет тратить 
свое время на ожидание окончания ознакомления.

«Электронное уголовное дело» может быть на-
правлено по ведомственным защищенным компью-
терным сетям прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения и в суд для его рассмотрения по 
существу. Электронный формат уголовного дела обе-
спечит не только процессуальную, но и материальную 
экономию ресурсов за счет «безбумажной технологии».  
В дальнейшем, электронный формат уголовного дела 
обеспечивает направление его в вышестоящие инстан-
ции для пересмотра в апелляционных и кассационных  
инстанциях.

Более современные стратегии раскрытия и рас-
следования преступлений будут основаны на исполь-
зовании цифрового профиля лица [4]. Цифровой про-
филь лица основан на реестровой записи, содержащей 
актуальные и проверенные сведения о гражданине; 
распределенной структуре данных, содержащей ссыл-
ки на данные, которые хранятся в соответствующих 
государственных реестрах; возможности управления 
выданными гражданином цифровыми согласиями на 
обработку его персональных данных, полученных из 
цифрового профиля с помощью сервиса по управлению  
согласиями.

В качестве заключения считаем необходимым еще 
раз подчеркнуть, любое промедление с переходом на 
электронный документооборот оборачивается для стра-
ны огромными процессуальными и материальными 
издержками, кадровыми потерями в системе органов 
предварительного расследования. Лицо, осуществля-
ющее расследование в современном информационном 
обществе, видит несовершенство способов собирания 
электронной доказательственной информации и перевод 
ее в письменную (аналоговую) форму, что порождает у 
него внутреннее противоречие. Современный следова-
тель должен использовать научную организацию труда, 
т. е. с помощью информационных технологий получать 
наибольший результат с наименьшей затратой сил и 
средств.
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Современные проблемы предварительного следствия. История 
и вектор развития. Монография. Полищук Д. А. 327 с. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации рабо-
ты следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, как 
правило, остаются «за кадром» исследований, среди них: философско-
правовые основания работы следователя; защита от противодействия 
расследованию преступлений, которое возможно со стороны адвока-
тов-защитников; преодоление конфликтных ситуаций в следственной 
практике и др. Уделено внимание вопросам работы следователя с логи-
ческими диаграммами, а также возможности использования в уголов-
ном судопроизводстве нетрадиционных методов криминалистических  
исследований.  

В ходе подготовки издания были подробно изучены материалы зна-
чительного количества уголовных дел, вследствие чего представлен 
детальный анализ типичных ошибок, допускаемых следователями при 
расследовании преступлений. В частности, на базе изученного мате-
риала рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации престу-

плений, предписаний уголовно-процессуального законодательства и пр. Рассмотрены пределы допустимости  
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном судо-
производстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также преподава-
телей и студентов юридических образовательных учреждений.
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правленности – познавательной. Выделены две важнейшие проблемы: 1) сохранение судебной экспертизы как единой 
целостной системы государства и 2) обеспечение эффективного взаимодействия между звеньями этой системы. Под-
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Abstract. The relationship between the professional ethics of an expert and the content of forensic science activity and 
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components of the forensic science activity for the purpose of its successful development is stated. The second key focus 
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Постановка проблемы. Мы живем на сломе эпох. 
Текущий момент накладывает особый отпечаток на все 
сферы общественной жизни. Ломаются привычные сте-
реотипы. Время требует принятия новых нестандартных 
решений и формирования новых подходов во всех жиз-

ненных сферах. Настал момент артикуляции истинных 
ценностей и смыслов, отмежевания их от ценностей на-
носных, ошибочных и ложных.

О профессиональной этике эксперта в условиях 
«военного времени» говорить, казалось бы, неуместно, 
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несвоевременно и неактуально. Однако сам факт про-
ведения 21 октября 2022 года Всероссийского круглого 
стола «Психологические особенности судебно-эксперт-
ной деятельности и профессиональная этика эксперта», 
подтверждает злободневность этической проблематики 
и в настоящее непростое время. 

Добро и зло – базовые, «первородные» ценности 
человека этического. Эта древняя дихотомическая оппо-
зиция лежит в основе всей человеческой этики. Пара-
дигма противопоставления двух полярных принципов, 
нравственный выбор: жизнь и смерть, польза и вред, 
высокое и низкое, взлет и падение, созидание и разру-
шение, – понятна любому. В судебно-экспертной сфере 
ценности точно те же: можно совершать созидатель-
ные, добрые, полезные и конструктивные экспертные 
поступки, а можно – поступки разрушительные, злые, 
вредные и деструктивные.

Ценности и правила. Ценности – ключевое по-
нятие статьи. Из ценностей образуется и этика, образу-
ются правила поведения людей. А из этики – состояние 
отрасли в целом. Применительно к тематике круглого 
стола – из экспертной этики вытекает фактическое со-
стояние судебной экспертизы.

Напомню базовые понятия. По-гречески «этика»  
(от корня этос) – правила поведения (поведения хоро-
шего, грамотного, созидательного, несаморазрушитель-
ного). В биологии есть однокоренной термин и раздел на-
уки – «этология», изучающий поведение животных; пра-
вильное поведение необходимо зверям для выживания и 
существования. Это закон природы. Добавлю, что пра-
вильное поведение необходимо для выживания не только 
одним зверям, но и людям, включая судебных экспертов.

Поведение людей регулируется, помимо закона со-
хранения и других законов природы, четырьмя социаль-
ными механизмами, четырьмя фундаментальными цен-
ностями. Это: религия, политика, право, мораль. Они 
тесно взаимосвязаны. 

Например, связаны право и религия. В юридиче-
ской теории есть смежное с религией понятие «мусуль-
манское право». Европейское право насквозь христиа-
низировано – то есть, по сути, тоже религиозно в своей 
первооснове. Именно 10 христианских заповедей поло-
жены в основу как континентального, так и англосаксон-
ского права Европы, не говоря уже о праве российском.

Аналогично связаны политика и мораль. Полити-
ка может быть как моральной, так и аморальной. Точно 
так же и предмет обсуждения – судебная экспертиза – 
казалось бы, сугубо правовой, юридический институт, 
может быть или моральной – или же аморальной. Осо-
бенно в сегодняшних непростых условиях.

Моральный (то есть этический) облик судебного 
эксперта – не является абстрактной или исключительно 
юридической категорией (слова «мораль» и «этика» – 
это синонимы – латинский и греческий) [2].

Правила поведения судебного эксперта выражены 
в этических профессиональных нормах не только через 
закон, хотя и через закон тоже. К слову, закон о судебной 

экспертизе нуждается в совершенствовании и дополне-
нии, о чем мы неоднократно говорим уже с 2001 года. 
В этом законе должны быть прописаны не только лишь 
юридические, но и этические нормы поведения экспер-
та – как на службе, так и в быту, я считаю. Так было в 
эпоху социализма, так должно быть и в 21 веке.

Аморально, например, поддерживать частный ин-
терес к экспертизе в ущерб интересу государственному. 
Так же аморально действовать с «обратным уклоном»: 
ограничивать и запрещать доступ к судебной экспертизе 
частным лицам. В процессуальном законе необходимый 
баланс противоположно направленных интересов выра-
жен в принципе состязательности сторон: в праве на за-
щиту и в праве на обвинение. Такой же сбалансирован-
ный подход необходим и в судебно-экспертном законе.

Аксиология (от др.-греч. ἀξία «ценность» + λόγος 
«слово, учение») – теория ценностей, раздел филосо-
фии. Изучает вопросы, связанные с природой ценно-
стей, с местом ценностей в реальности, со структурой 
ценностного мира – то есть вопросы связи различных 
ценностей между собой, с социальными и культурными 
факторами, со структурой личности [2].

Аксиология судебно-экспертной деятельности 
(далее – СЭД) – в ее механизме, который описан нами в 
2002–2005 гг. [3] (см. описание далее).

Из механизма СЭД вытекают правила поведения экс-
пертов и правоохранителей. То есть обсуждаемая профес-
сиональная экспертная этика. Назовем два самых важных, 
на мой взгляд, из большого числа необходимых этиче-
ских компонентов судебно-экспертной деятельности.

1) Необходимо единство самих экспертов (во всех 
аспектах), а также единство экспертов и правоохрани-
телей, целостность и нераздробленность судебно-экс-
пертной системы. Требуется система ЕДИНАЯ, ЦЕЛАЯ 
и ПОЛНАЯ (самодостаточная).

2) Необходимо слаженное взаимодействие между 
разными звеньями единой экспертной системы. Взаимо-
действие требуется на всех уровнях: от межведомствен-
ного и межтерриториального (на уровне администра-
тивном) – до коллегиального взаимодействия (на уровне 
профессиональном).

Современное понятие судебно-экспертной де-
ятельности и ее механизма. Сегодня судебная экс-
пертиза определяется как познавательная деятельность 
сведущих лиц, имеющая своей задачей оказание содей-
ствия правоохранительным органам в установлении об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 
делу. Содействие оказывается посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний в области на-
уки, техники, искусства или ремесла. Сама же деятель-
ность состоит в организации и производстве судебной 
экспертизы (ст. 1 и ст. 2 ФЗ-73) [1].

СЭД является, с одной стороны, сложившимся и от-
носительно автономным видом социально-полезной де-
ятельности, с другой стороны, она невозможна без пра-
воохранительной деятельности и тесно связана с нею. 
Верно и обратное: осуществление правоохранительной 



161Bulletin of economic security№ 2 / 2023

JURISPRUDENCE

деятельности без СЭД, как самостоятельного вида дея-
тельности, в 21 веке также невозможно. 

Механизм СЭД весьма сложен и многокомпо-
нентен. В нем выделяем следующие базовые элементы 
и признаки:

1. Двойственная природа (бифункциональность) 
СЭД, заключающаяся, во-первых, в ее познавательном 
характере (выполнении познавательной функции), а во-
вторых – в ее правоохранительном характере (выполне-
нии правоохранительной функции).

2. Сложный состав субъектов СЭД, из которых 
ведущая роль принадлежит судебным экспертам и су-
дебно-экспертным учреждениям, интегрированным в 
судебно-экспертную систему государства, обладающую 
свойствами как единства, так и дискретности. 

3. Совместный (двусторонний, субъект-субъект-
ный) характер СЭД. Одной стороной совместной дея-
тельности является судебно-экспертная система госу-
дарства, другой стороной – система правоохранитель-
ных органов и судов. 

4. Источник СЭД – неординарная (конфликтная, 
спорная) жизненная ситуация, нарушающая правопорядок, 
для понимания которой необходимы специальные знания.

5. Среда судебно-экспертной деятельности – проти-
воправная и правоохранительная деятельность общества.

6. Предмет СЭД – правоохранительные правоотно-
шения, возникающие или могущие возникнуть в резуль-
тате противоправной ситуации, требующей познания.

7. Цель СЭД – эффективное установление доказа-
тельственных фактов с помощью специальных знаний 
экспертов, обеспечение правоохранительной деятельно-
сти судебными доказательствами.

8. Задача СЭД – оказание содействия правоохра-
нительным органам и судам в установлении доказатель-
ственных фактов.

9. Основные ресурсы судебно-экспертной деятель-
ности – знания в различных областях науки и техники, 
накопленные обществом; специальные методики экс-
пертных исследований, разрабатываемые судебно-экс-
пертными учреждениями; профессиональные кадры 
экспертов, владеющих этими знаниями и методиками; 
специальная аппаратура для проведения исследований.

10. Основное содержание СЭД – получение зада-
ний на проведение экспертизы; организация производ-
ства экспертизы; проведение экспертных исследований; 
составление заключений с выводами по поставленным 
вопросам; направление заключений заказчикам. Основ-
ное содержание СЭД дополняется множеством иных 
разнообразных актов самостоятельной и совместной с 
правоохранительными органами деятельности экспер-
тов и экспертных учреждений.

11. Основные методы СЭД – методы научного по-
знания.

12. Основной результат СЭД – заключения экспертов.
13. Основные принципы СЭД – законность дея-

тельности, независимость судебного эксперта, огра-
ниченная профессиональная компетенция эксперта [3]. 

Действующий закон в ст. 4 и ст. 8 справедливо дополняет 
их еще тремя базовыми принципами: объективности, 
всесторонности, полноты экспертного исследования, а 
также принципами научности, праксеологичности, со-
временности исследований и принципом проверяемости 
выводов эксперта, их обоснованности и достоверности [1]. 

Все десять названных принципов выражают важней-
шие ценностные ориентиры судебно-экспертной деятель-
ности, и, стало быть, являются не только юридическими, 
но и этическими принципами судебной экспертизы.

Из исторических этапов развития СЭД для целей 
настоящей статьи выделим один исторически значимый 
этап развития, начавшийся в России с конца 1980-х – на-
чала 1990-х гг. Он характеризуется проникновением 
частноправовых идей и принципов в сферу судебно-
экспертной деятельности. 

Увеличение правовой свободы субъектов эксперт-
ной деятельности на практике имело как позитивные, 
так и негативные последствия. К позитивным отнесем 
четыре очевидных.

Первое – у судебно-экспертной системы появилась 
возможность оперативно реагировать на растущие по-
требности судебно-следственной практики, включая 
производство новых видов экспертиз. Второе – появи-
лась возможность привлекать к производству экспер-
тиз сторонних специалистов и оборудование, отсут-
ствующее в государственном экспертном учреждении. 
Третье – появилась возможность заключать договоры 
с правоохранительными органами на долговременное 
экспертное обслуживание, тем самым восполняя пробе-
лы в государственном регулировании СЭД. Четвертое – 
за счет проведения новых экспертиз и исследований, 
не входящих в обязательный государственный профиль 
СЭУ, стало возможным укреплять финансовое положе-
ние экспертных учреждений. 

Положительным итогом отказа от жесткого адми-
нистрирования в судебно-экспертной сфере на этом эта-
пе явились также: самоидентификация экспертного со-
общества; образование общественных экспертных орга-
низаций; укрепление горизонтальных связей с научной 
и юридической общественностью. 

Из негативных последствий данного этапа отметим 
два. Первое негативное последствие – демонополизация 
судебно-экспертной деятельности, которая в России вы-
разилась в ее распылении по ведомствам, в том числе не 
обладающим правоохранительными функциями. Это по-
родило дублирование деятельности и ненужную конку-
ренцию между институтами государственной власти, что, 
безусловно, отрицательно сказалось на функционирова-
нии государства в целом. Указанная тенденция должна 
быть нивелирована, что во многом уже и произошло.

Второй отрицательный итог – приватизация го-
сударственных судебно-экспертных функций и появле-
ние организованной судебно-экспертной деятельности, 
неподконтрольной государству. Под предлогом обе-
спечения состязательности процесса стали создаваться 
коммерческие СЭУ, основной функцией которых стало 
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не оказание содействия правоохранительным органам и 
судам, а извлечение прибыли, часто – вопреки правосу-
дию. К тому же, истинное равноправие участников про-
цесса в результате «приватизации экспертизы» не было 
в полной мере достигнуто и по многим правовым пози-
циям частные СЭУ оказались поставлены даже в более 
выгодные условия, чем государственные.

При всей допустимости частных судебно-эксперт-
ных учреждений, в их деятельности, считаю, должны 
быть сохранены базовые принципы судебно-эксперт-
ной деятельности – независимость эксперта, объектив-
ность, научность и полнота исследования. Одновременно 
в работе частных СЭУ должна присутствовать и целевая 
установка на решение правоохранительных, а не проти-
воправных задач. Без государственного регулирования и 
контроля деятельности негосударственных СЭУ испол-
нить перечисленные правовые начала вряд ли возможно.

Судебно-экспертное право и судебно-экспертная 
этика должны содержать нормы, равным образом огра-
ничивающие бесконтрольную свободу деятельности 
субъектов СЭД – как государственных, так и частных – 
нормы, предусматривающие единый контроль за су-
дебно-экспертной системой в целом со стороны упол-
номоченных органов власти.

Научно-методические, организационные, эконо-
мические и правовые задачи, которые непосредственно 
относятся к сфере экспертных ценностей и экспертной 
этики. Дальнейшее формирование и совершенствование 
судебной экспертизы в России требует решения всего 
комплекса названных задач. К собственно юридическим 
(правовым) задачам относятся следующие четыре.

Задача 1. Систематизация судебно-экспертного 
законодательства, а в перспективе – принятие Эксперт-
ного кодекса Российской Федерации («Кодекса эксперт-
ной этики»). Совершенствование и уточнение отдель-
ных норм судебно-экспертной деятельности, восполне-
ние имеющихся пробелов законодательства, устранение 
допущенных правовых ошибок.

Задача 2. Соблюдение цельности и единства пра-
вового пространства экспертной деятельности. Выде-
лим здесь три подзадачи: 

2.1. Приведение различных источников права су-
дебно-экспертной деятельности: судебно-экспертных 
обычаев, норм закона о СЭД, норм процессуальных 
кодексов, норм подзаконных актов – во взаимное соот-
ветствие. Полагаем, в целях обеспечения гармоничного 
правогенеза, экспертный обычай должен играть гла-
венствующую, опорную роль и игнорироваться только 
в случаях, когда он оказывает заведомо консервативное, 
тормозящее воздействие. 

2.2. Приведение норм судебно-экспертного законо-
дательства в соответствие с целевой функцией судеб-
но-экспертной деятельности – обеспечением правосу-
дия объективными доказательствами на основе совре-
менных научных знаний.

2.3. Приведение норм судебно-экспертного зако-
нодательства в соответствие с природой судебной экс-

пертизы и предметом правового регулирования. Напри-
мер – достижение полноты перечня объектов, методов 
и видов экспертного исследования (устоявшихся, тради-
ционных – и новых, современных, обусловленных бур-
ным развитием науки и технологий в 21 веке).

Задача 3. Постановка юридических барьеров на 
пути противоправной экспертной деятельности.

Задача 4. Рецепция норм иностранного законо-
дательства в сфере судебно-экспертной деятельности, 
оправдавших себя на практике. Учет опыта междуна-
родного сотрудничества экспертных учреждений, разра-
ботка и внедрение в мировую практику общепринятых 
международно-правовых норм судебно-экспертной дея-
тельности.

Решение названных четырех задач будет благо-
приятно, синергично сказываться на первом из двух 
названных этических компонентов СЭД: целостность, 
нераздробленность и единство судебно-экспертной 
системы.

Перейдем ко второму этическому компоненту: вза-
имодействию между разными звеньями единой эксперт-
ной системы.

Взаимодействие и кооперация в сфере СЭД. Эф-
фективное использование научно-технического потен-
циала общества в целях противодействия преступности 
требует восстановления многих утраченных традиций 
советской судебной экспертизы, налаживания и укре-
пления связей между субъектами судебной эксперти-
зы – носителями современных знаний. Назовем пять 
направлений такого взаимодействия [4]:

Первое направление – междисциплинарная коопе-
рация. Судебная экспертиза постоянно пополняется но-
выми знаниями и методиками исследования, отсутствую-
щими в традиционном арсенале экспертных учреждений. 
Юридическая форма междисциплинарной интеграции 
разных знаний – комплексная экспертиза, она определе-
на законодательно и проводится несколькими экспертами 
разных специальностей, каждый действует в пределах 
своих специальных знаний. При достижении согласия 
участники экспертизы формулируют и подписывают об-
щий вывод. Для решения нетрадиционных задач судебной 
экспертизы нужен дополнительный интеллектуальный 
потенциал: научный и образовательный. К производству 
экспертиз должны привлекаться нештатные специалисты 
и сторонние организации, обладающие необходимыми 
знаниями и методиками. Не последнюю роль в этом про-
цессе могут играть и образовательные учреждения. 

Второе направление – межведомственная коопе-
рация, позволяющая преодолеть организационную раз-
общенность как судебно-экспертных учреждений, так и 
правоохранительных органов. Формы межведомствен-
ной кооперации экспертного знания сложились еще в 
практике советского периода и оправдали себя време-
нем. К сожалению, сегодня они не везде и не всеми вос-
требованы. Вот три основные ее формы.

1) Научно-практические конференции по акту-
альным вопросам экспертной и следственной практики. 
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Они проводятся совместно экспертными, научными, 
образовательными, правоохранительными учрежде-
ниями разной ведомственной принадлежности. 2) Со-
вместные научно-исследовательские работы (НИР). 
Результатом такой НИР является согласованная меж-
ведомственная методика решения сложного или спор-
ного вопроса. Применение совместно разработанной 
методики на практике, при расследовании конкретного 
правонарушения, обеспечит необходимую надежность 
приговора суда, который вряд ли сможет быть оспорен. 
3) Межведомственные Советы по проблемам эксперт-
ной деятельности, действующие на постоянной основе 
и являющиеся своего рода органами «экспертного са-
моуправления». Функция Советов может быть двоякой: 
рассмотрение как организационных, так и научно-мето-
дических вопросов экспертной жизни.

Третье направление кооперации знаний, используе-
мых в деятельности правоохранительных органов и су-
дов – межрегиональное взаимодействие.

Четвертое, более широкое направление – междуна-
родная кооперация. Национальная разобщенность судеб-
но-экспертных учреждений требует преодоления. Сегодня 
на мировой арене не существует официальной межправи-
тельственной профессиональной организации судебных 
экспертов, такой как скажем, международная организа-
ция полицейских – Интерпол. Но экспертное знание, как 
и любое другое, – по своей природе интернационально, 
поэтому проблемы международной кооперации судебных 
экспертов довольно актуальны в мире. Особое место за-
нимает вопрос о разработке и утверждении международ-
ных стандартов судебно-экспертной деятельности.

Пятое направление – образовательная коопера-
ция в области судебной экспертизы, совместная подго-
товка судебного эксперта разными субъектами образова-
тельной и экспертной деятельности.

В рамках названных выше пяти общих направле-
ний судебно-экспертного взаимодействия назовем не-
которые частные: 1) анализ и обобщение экспертной и 
судебно-следственной практики, включая мониторинг 
потребностей правоохранительных органов и судов в 
новых отраслях знаний, необходимых при расследо-
вании преступлений; 2) изучение, накопление и си-
стематизация передового экспертного опыта, включая 
международный; 3) разработка методик решения новых 
экспертных задач, необходимых правоохранительным ор-
ганам, методик исследования новых объектов и инстру-

ментов преступной деятельности; 4) развитие общей тео-
рии судебной экспертизы: 5) организационно-правовое 
обеспечение судебно-экспертной деятельности, которое 
сегодня недостаточно эффективно осуществляется феде-
ральными органами исполнительной власти.

Здесь выделим также пять значимых подпунктов:  
1) ведение государственного реестра штатных и нештат-
ных экспертов по разным отраслям знаний; 2) организа-
ционно-методический контроль деятельности частных 
экспертных организаций; 3) разработка законодатель-
ных предложений по вопросам судебной экспертизы;  
4) подготовка кадров высшей квалификации и руководя-
щего состава судебно-экспертных учреждений страны; 
5) планирование и проведение учебно-методической ра-
боты со следователями и судьями по вопросам исполь-
зования специальных знаний.

Вывод. Новое время ставит перед судебной экспер-
тизой новые вызовы и одновременно обнажает старые, 
не решенные пока проблемы. Все это решится гораздо 
эффективнее, если опираться на этику и аксиологию су-
дебно-экспертной деятельности.
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В настоящее время человечество находится на по-
роге большой научной революции, сравнимой возможно 
с открытиями Коперника, Галилео или Ньютона, стано-
вясь свидетелем взрывного развития новых областей на-
уки и технологий.

За последнее десятилетие был принят комплекс 
программ: «Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017‒2030 годы» 
[1]; «Стратегия научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации [2]; «Стратегия развития наноинду-
стрии» [3], что свидетельствует о стратегическом плани-

ровании развития современного российского технологи-
ческого общества (кстати, сам термин «технологическое 
общество» впервые был предложен французским фило-
софом Жакком Эллюлом еще в 1954 году).

О необходимости использования современных 
технологий в уголовно-процессуальной деятельности 
заговорили ученые процессуалисты, развитие которой 
должно происходить в соответствии с принятым страте-
гическим планированием.

Использование современных технических средств 
и технологий в уголовно-процессуальной деятельности 

© Соломатина А. Г., 2023
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в силу сложности и многоплановости научного знания 
возможно только лицами, обладающими познаниями и 
навыками их применения.

В уголовном судопроизводстве таким сведущим 
лицом может быть как сам субъект доказывания, дабы 
эффективно и своевременно применить их самостоя-
тельно, либо знать к помощи специалиста в какой об-
ласти технологий необходимо прибегнуть для эффек-
тивного и оптимального производства по уголовному 
делу, так и специалист – лицо, обладающее специаль-
ными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле, 
форма применения мастерства которого обличена в 
уголовно-процессуальный институт специальных зна-
ний. Значимость использования специальных знаний 
при расследовании преступлений очень высока. А. 
Леви писал: «Многие события прошлого, истинность 
знаний о которых вызывает у нас сомнения, при усло-
виях большего развития специальных познаний мог-
ли бы быть познаны на более качественном уровне»  
[4, с. 26].

Институт специальных знаний достаточно изучен 
в уголовно-процессуальной науке, но до сих пор оста-
ется предметом для научных дискуссий. Как справед-
ливо отмечал Р. С. Белкин, «в настоящее время термин 
«специальные познания» приобретает такое обыденное 
звучание, что и в теории и в практике стал употреблять-
ся автоматически, аксиомно, как нечто само собой раз-
умеющееся. Между тем далеко не все ясно и бесспорно 
в содержании данного понятия и в практике его приме-
нения как основания для привлечения к участию в след-
ственном действии специалиста или решения вопроса о 
назначении экспертизы» [5, с. 28].

Высказывание великого ученого, сделанное в конце 
прошлого века, актуально и сегодня. Продолжение на-
учного и практического осмысления в рамках обозна-
ченной темы исследования требует, в первую очередь, 
вопросы понятия специальных знаний и их правовой 
природы.

В УПК РФ понятие специальных знаний не предус-
мотрено, что является благодатной почвой для научного 
творчества по совершенствованию его понимания.

Одно из первых определений специальных по-
знаний сформулировал А. А. Эйсман: это «знания не-
общеизвестные, необщедоступные, не имеющие мас-
сового распространения; короче, это знания, которыми 
располагает ограниченный круг специалистов, причем 
очевидно, что глубокие знания в области, например, фи-
зики, являются в указанном смысле специальными для 
биолога и наоборот» [6, с. 91].

Традиционно специальные знания понимают как 
совокупность любых познаний на современном этапе их 
развития в области науки, техники, искусства, ремесла, 
полученных в результате профессиональной подготовки 
и специального образования, за исключением профес-
сиональных правовых познаний субъекта доказывания 
(органа дознания, следователя, прокурора, суда), ис-
пользуемых в целях выявления и расследования престу-

плений в порядке, предусмотренном уголовно-процес-
суальным законом [7, с. 51].

Ранее считалось, что исключением из нетрадицион-
ных и необыденных знаний является область права, ибо 
правовыми знаниями безапелляционно должен владеть 
правоприменитель – следователь, дознаватель, проку-
рор, суд [8, с. 29]. А. А. Эйсман подчеркивал, что «это 
знания, которыми не располагает адресат доказывания 
(следователь, суд, участники процесса и общество). Вы-
делив один из существенных признаков специальных 
познаний – необщедоступность и необщеизвестность, 
он указал, что «познания в области законодательства и 
науки права не относятся к специальным знаниям в том 
смысле, в каком это понятие употребляется в законе»  
[6, с. 91].

Но время шло, и отрасли права стремительно раз-
вивались аналогично современным новейшим техноло-
гиям, выйдя за пределы возможности познания одним 
человеком.

В связи с этим совершенно справедливо на страни-
цах отражения юридической мысли появились высказы-
вания, что специальными будут являться и познания в 
праве [9, c. 37], отличной от той области, которой дол-
жен в совершенстве владеть субъект доказывания при 
производстве по уголовному делу.

Но вернемся к технологиям. В эпоху современной 
искусственной интеллектуализации, цифровизации, 
надвигающейся наноэры, независимо от субъективного 
желания, общество будет неизбежно развиваться сораз-
мерно научно-технологическому прогрессу.

Помимо «права» в приведенном выше определении 
специальных знаний из устоявшейся триады: «наука, 
техника и технологии» выпало одно из ее составляю-
щих – «технологии». Так и в п. 5 ст. 164 УПК регламен-
тируется только возможность применения технических 
средств, ничего не упоминается о технологиях.

Представляется, что проблема заключается в сме-
шении представлений о технике и технологиях, хотя эти 
понятия различны и соотносятся как объект и процесс, 
а как отмечал Гуго Эрнст Марио Шухардт: «терминоло-
гическая опасность для науки ‒ все равно, что туман для 
мореплавания; она тем более опасна, что обычно в ней 
вовсе не отдают отчета» [10].

Детальные исследования по этому поводу прове-
дены учеными технических наук. Приведем некоторые 
цитаты их научных исследований.

Агацци Э. считает, что «технология – это историче-
ский этап развития техники» [11, c. 57, 62‒63]. В. М. Ро-
зин в новой философской энциклопедии публикует две 
различные статьи «Техника» [12] и «Технология» [13], 
что свидетельствует о различном подходе к их опреде-
лению. А. В. Миронов говорит, что «разграничение тех-
ники как материального объекта и технологий как соци-
ально приемлемой формы организации использования 
техники на основании научного знания позволяет из-
бежать ошибочной редукции и понять взаимодействие 
между этим, и мы получим возможность рационально 
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обосновывать стратегию и принимать тактические ре-
шения в инновационной деятельности» [14].

Большой энциклопедический словарь дает нам 
разъяснение, что технология – это «совокупность ме-
тодов обработки, изготовления, изменения состояния, 
свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 
осуществляемых в процессе производства продукции» 
или «процесс целенаправленного изменения свойств 
материальных объектов: «сами операции добычи, обра-
ботки, транспортировки, хранения, контроля, являющи-
еся частью общего производственного процесса» [15],  
т. е. это всегда процесс.

Так и в пункте 3 ст. 2 Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», ха-
рактеризуя понятие «информационная система» [16], 
законодатель разграничивает термины «технологии» и 
«технические средства» ‒ «информационная система ‒ 
совокупность содержащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств».

Проанализировав имеющиеся в науке мнения, оче-
видно, что понятие техника и технологии различны.

Вышеизложенное подтверждает необходимость 
включить слово «технологии» в понятие специальные 
знания и представить данное определение следующим 
образом: «специальные знания – это совокупность лю-
бых познаний на современном этапе их развития в обла-
сти науки, техники, технологий, искусства, ремесла, по-
лученных в результате профессиональной подготовки и 
специального образования, за исключением профессио-
нальных правовых познаний субъекта доказывания (ор-
гана дознания, следователя, прокурора, суда), использу-
емых в целях выявления и расследования преступлений 
в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 
законом» с вынесением данного понятия в отельный 
пункт 63 стати 5 УПК РФ.

Помимо этого, следует отметить, что в научной ли-
тературе давно ведутся дискуссии о придания самосто-
ятельности институту специальных знаний с закрепле-
нием его в отдельную главу УПК РФ. Мы поддерживаем 
данное предложение, так как систематизированному 
законодательному регламентированию должны подвер-
гнуться положения о понятии специальных знаний, их 
видах, формах их применения в уголовном судопроиз-
водстве, участниках уголовного процесса, правомочных 
применять данные знания, их правах, обязанностях и 
юридической ответственности и др. Открытый перечень 
актуальных проблем института специальных знаний 
свидетельствует о том, что данная тема является акту-
альной и на сегодняшний день и требует продолжения 
дальнейших научных осмыслений и принятия новых за-
конодательных решений.
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Административно-правовое обеспечение служеб-
ной дисциплины в органах внутренних дел ‒ это дея-
тельность уполномоченных субъектов, которая направ-
лена на развитие и оптимизацию самого механизма 
административно-правового регулирования служебной 
дисциплины, его элементов, поддержание стабильного 
функционирования этого механизма, которая позволяет 
своевременно и качественно реализовывать имеющиеся 
административно-правовые средства обеспечения слу-
жебной дисциплины в целях поддержания ее необходи-
мого уровня [7].

К вопросу правовой регламентации служебной 
дисциплины сотрудников органов внутренних дел за-
конодатель отнесся достаточно «организованно». В этой 
связи было разработано, издано и принято множество 
нормативных правовых актов.

Данные акты различаются по определённым крите-
риям:

1. Направленность регулирования (это могут быть 
акты широкого диапазона регулирования – общие акты, 
которые помимо вопросов служебной дисциплины регу-
лируют множество иных вопросов, а также узконаправ-
ленные акты, регулирующие непосредственно вопросы 
служебной дисциплины). В качестве примера следу-
ет привести Федеральный закон от 30 ноября 2011 г.  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и При-
каз МВД России от 6 мая 2013 г. № 241 «О некоторых 
вопросах применения мер поощрения и наложения дис-
циплинарных взысканий в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» [3] и т. д.

2. Место в иерархии нормативных правовых ак-
тов – это могут быть акты федерального уровня, а также 
акты, принимаемые на уровне субъекта федерации, ло-
кальные нормативные правовые акты.

3. Период регулирования – это акты, направленные 
на долговременное регулирование вопросов, связанных 
с обеспечением служебной дисциплины, а также акты, 
принимаемые непосредственно для решения какого-ли-
бо отдельного вопроса, после чего прекращающие свое 
действие.

На сотрудников органов внутренних дел, в зави-
симости от «тяжести» совершенного дисциплинарного 
проступка могут налагаться такие взыскания, как: заме-
чание; выговор; строгий выговор; предупреждение о не-
полном служебном соответствии; перевод на нижестоя-
щую должность в органах внутренних дел; увольнение 

со службы в органах внутренних дел. Это значит, что к 
сотруднику органов внутренних дел может быть при-
менены только эти виды дисциплинарных взысканий  
[9, с. 78].

Проанализировав правовую основу и научную ли-
тературу, мы пришли к выводу, что выделяют две груп-
пы целей дисциплинарного взыскания, как элемента 
поддержания служебной дисциплины в органах вну-
тренних дел: перспективные и ближайшие.

Перспективные цели дисциплинарного взыскания 
направлены на обеспечение:

 – дисциплины в органах внутренних дел (общего-
сударственный уровень);

 – дисциплины в служебном коллективе (например, 
территориальный орган внутренних дел);

 – воспитания руководителей и подчиненных со-
трудников, направленное на строгое соблюдение уста-
новленных в органах внутренних дел норм служебной 
дисциплины.

В свою очередь, к ближайшим целям дисциплинар-
ного взыскания следует отнести:

 – применение мер дисциплинарного воздействия, 
обеспечение неотвратимости наказания за совершенный 
(в установленном порядке подтвержденный) дисципли-
нарный проступок;

 – оказание воспитательного воздействия на самого 
нарушителя и иных лиц.

Для полного восприятия института дисципли-
нарного взыскания, как инструмента по поддержанию 
служебной дисциплины в органах внутренних дел, не-
обходимо рассмотреть основные процедурные вопросы 
данного института, а также определить участников дис-
циплинарного производства.

Сотрудник органов внутренних дел, в рассматри-
ваемом нами аспекте, это субъект дисциплинарной от-
ветственности, роль которой сводится к обеспечению 
наказания, его неотвратимости, в случае совершения 
действий или бездействий, которые повлекли за собой 
нарушение установленных нормативными правовыми 
актами правил поведения.

Руководители структурных подразделений органов 
внутренних дел, которые обладают властными полно-
мочиями по наложению дисциплинарного взыскания, 
также являются субъектами дисциплинарного произ-
водства.

Обратим внимание и на иных участников дисци-
плинарного производства (свидетелей, потерпевших, 
адвокатов, экспертов и т. д.).
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Таким образом, в органах внутренних дел лицами, 
представляющими властную сторону в рассматривае-
мой сфере, являются: уполномоченный руководитель 
(начальник), уполномоченные руководителем (началь-
ником) другие сотрудники, на которых возложены пол-
номочия по непосредственному ведению производства 
по дисциплинарному делу (например, проведение слу-
жебной проверки, подготовка проекта распорядительно-
го акта о наложении дисциплинарного взыскания, озна-
комление виновного сотрудника с актом о наложении на 
него дисциплинарного взыскания и т. п.).

Ко второй группе субъектов дисциплинарного 
производства относятся: сотрудники, совершившие 
дисциплинарное правонарушение (дисциплинарный 
проступок), на которых будут наложены соответ-
ствующие санкции, а также другие участники дис-
циплинарного производства (например, свидетель ‒  
сослуживец).

Основания и порядок привлечения к дисциплинар-
ной ответственности сотрудников органов внутренних 
дел закреплены в Федеральном законе РФ № 342-ФЗ, в 
Дисциплинарном уставе сотрудников органов внутрен-
них дел РФ [2], а также в других нормативных правовых 
актах.

Правом наложения дисциплинарного взыскания, 
предоставленным нижестоящему руководителю (на-
чальнику), обладает и прямой руководитель (началь-
ник). Если на сотрудника органов внутренних дел не-
обходимо наложить такое дисциплинарное взыскание, 
которое соответствующий руководитель (начальник) 
не имеет права налагать, он ходатайствует о наложении 
этого дисциплинарного взыскания перед вышестоящим 
руководителем (начальником)» [1].

Отметим, что, только перечисленные в Федераль-
ном № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ № 342) субъекты дис-
циплинарной власти в системе органов внутренних дел 
наделены правом применять дисциплинарные санкции, 
в пределах своих полномочий, в отношении субъектов 
дисциплинарной ответственности.

Процессуальные полномочия конкретного руко-
водителя (начальника) вытекают из его правового ста-
туса и находят закрепление в административно-про-
цессуальных нормах, устанавливающих перечень и 
последовательность действий, характеризующих по-
рядок привлечения к дисциплинарной ответственности  
[4, с. 29‒31].

В соответствии с ФЗ № 342 уполномоченные субъ-
екты дисциплинарного производства помимо «наложе-
ния дисциплинарного взыскания» и «ходатайства о на-
ложении этого дисциплинарного взыскания перед вы-
шестоящим руководителем (начальником)» наделены 
полномочиями «изменить или отменить дисциплинар-
ное взыскание, наложенное нижестоящим руководите-
лем (начальником), если оно не соответствует тяжести 
совершенного сотрудником органов внутренних дел 
дисциплинарного проступка» (ч. 5 ст. 51) [1].

Следует отметить, что уполномоченные субъекты 
дисциплинарного производства обязаны:

 – соблюдать установленные сроки наложения дис-
циплинарного взыскания (ч. 6‒7 ст. 51);

 – соблюдать установленные сроки проведения слу-
жебной проверки (ч. 6 ст. 51);

 – затребовать письменные объяснения (ч. 8 ст. 51);
 – составлять соответствующий акт в случае отказа 

от объяснения (ч. 8 ст. 51);
 – утверждать в установленные сроки заключение 

по результатам служебной проверки (ч. 5 ст. 52);
 – продлевать сроки проведения служебной провер-

ки, в случае необходимости установления дополнитель-
ных обстоятельств дела, для всестороннего и объектив-
ного его рассмотрения (ч. 4 ст. 52);

 – издавать приказ о наложении дисциплинарного 
взыскания (ч. 9 ст. 51); 

 – ознакомить в установленные сроки субъекта дис-
циплинарной ответственности с приказом o наказании 
(ч. 11 ст. 51);

составлять акт в случае отказа в ознакомлении с 
ним (ч. 12 ст. 51).

Помимо указанных полномочий, Дисциплинар-
ный устав органов внутренних дел РФ содержит и 
иные властные полномочия руководителя (начальника).  
В частности, гл. 6 Устава, посвящённая дисциплинар-
ным взысканиям, процедурным вопросам их наложе-
ния, а также их исполнению, закрепляет такие их полно-
мочия, как:

 – при малозначительности дисциплинарного про-
ступка рассматриваемый субъект дисциплинарной вла-
сти имеет право принять решение об освобождении 
сотрудника от дисциплинарной ответственности вовсе 
и ограничиться устным предупреждением провинивше-
гося сотрудника (п. 40);

 – если возникает необходимость в наложении на 
сотрудника такого дисциплинарного взыскания, на при-
менение которого у рассматриваемой категории лиц, 
ведущих производство по дисциплинарным делам, от-
сутствует право, данное лицо имеет право ходатайство-
вать перед вышестоящим руководителем (начальником) 
(п. 41);

 – в случае несоответствия, применённого ниже-
стоящим руководителем (начальником) дисциплинар-
ного взыскания тяжести совершенного дисциплинарно-
го проступка, вышестоящий руководитель (начальник) 
уполномочен на изменение или же отмену такого дис-
циплинарного взыскания (п. 44);

 – дисциплинарное взыскание к сотруднику приме-
няется прямым руководителем (начальником) в преде-
лах предоставленных ему прав (п. 54).

Говоря о порядок наложения дисциплинарных взы-
сканий, следует отметить, что оно назначается в форме 
приказа (допускается выговор и замечание накладывать 
в устной форме, но обязательно публично). До того, как 
будет объявлено дисциплинарное взыскание, с сотруд-
ника органов внутренних дел должно быть получено 
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письменное объяснение по поводу совершенного им 
деяния, которое является дисциплинарным проступком.

При применении дисциплинарного взыскания обя-
зателен полный и объективный анализ всей ситуации:

1) характер проступка;
2) возможные причины такого поведения;
3) события, предваряющие момент совершения 

проступка (в том числе, прежнее поведение сотрудника 
или курсанта, совершившего проступок);

4) иные факты и события, которые могли повлиять 
на совершение дисциплинарного проступка.

Регулирование системы дисциплинарной ответ-
ственности среди сотрудников системы МВД Рос-
сии осуществляется посредством использования ад-
министративно-правовых методов. Такой механизм 
осуществляется в целях укрепления и повышения  
общего уровня служебной дисциплины органов вну-
тренних дел.

Таким образом, административно-правовые нормы, 
которые регулируют служебную дисциплину в органах 
внутренних дел можно разделить на несколько групп:

 – поощрительные (стимулирующие) нормы,
 – нормы охранного характера,
 – дисциплинарно-процессуальные нормы.

Возвращаясь к вопросу о нормативной регламен-
тации механизма обеспечения служебной дисциплины, 
стоит отметить, что положения, регламентирующие эту 
деятельность, не структурированы и содержатся в раз-
ных нормативных актах. Стоит отметить, что система 
служебной дисциплины в контексте нормативной базы 
претерпела достаточно резкие изменения в законода-
тельстве России за период десяти последних лет.

Институт поощрения в системе государственно-
го управления, играет стимулирующую роль должного 
поведения человека, являясь неотъемлемым элемен-
том организации общества, используемый в различных 
сферах жизнедеятельности, в том числе, и в правовой 
плоскости. Определение и правильный выбор подле-
жащего применению метода стимулирования надле-
жащего поведения служащего играет огромную роль в 
надлежащем функционировании всей государственной  
системы.

На качество государственной власти в настоящее 
время оказывает огромное влияние правовое стиму-
лирование. Поощрение служащих является основным 
элементом несения ими службы и дальнейшего про-
движения по карьерной лестнице. Применение метода 
поощрения служит важным инструментом заинтересо-
ванности и удержания на службе наиболее профессио-
нальных сотрудников.

Поощрение выступает методом позитивного воз-
действия непосредственного руководителя на своего 
подчиненного путем выражения одобрительной оценки 
его действий и служебных заслуг (благодарность, гра-
мота, денежное поощрение и т. п.). Применение поощ-
рения служит побуждающим механизмом к дальнейше-
му надлежащему поведению сотрудника.

Особенности поощрения как метода государствен-
ного управления проявляются в следующем:

 – основанием применения поощрения к конкретно-
му сотруднику выступает его заслуга и высокие резуль-
таты его профессиональной деятельности;

 – поощрение является реакцией субъекта управле-
ния на прошлое надлежащее поведение объекта данных 
правоотношений;

 – выражается в форме конкретных мер поощрения;
 – поощрение всегда имеет определенного адресата;
 – метод поощрения может осуществляться только 

в рамках взаимоотношений власти-подчинения;
 – применение поощрительных мер не может быть 

обжаловано;
 – применение мер поощрения способствует даль-

нейшей продуктивной положительной и правильной, с 
точки зрения закона, деятельности адресата поощрения.

Применение мер поощрения является продуктив-
ным способом воздействия на объект управления, ко-
торый путем заинтересованности объекта в получении 
поощрения направляет его волю на совершение нуж-
ных, по мнению поощряющего лица, дел. Воздействие 
на объект управления путем применения поощритель-
ных мер вызывает у него интерес и желание действовать 
определенным, правильным образом, что в дальнейшем, 
способствует получению поощрения (морального, мате-
риального и иного одобрения поощряющего лица).

Институт поощрения в настоящее время регла-
ментирован различными отраслями права ‒ трудово-
го, административного, гражданско-правового и иных. 
Действующее законодательство регламентирует основа-
ния применения мер поощрения, их виды, полномочия 
должностных лиц по применению данного вида дисци-
плинарного воздействия. В целом, указанные элементы 
составляют содержание поощрительного производства.

Большая часть правовых норм, регламентирующих 
элементы института поощрения, является администра-
тивными. Данными нормами устанавливается значи-
тельное количество различных видов поощрения, мно-
гообразны и основания применения данного вида воз-
действия, а также круг уполномоченных на применение 
мер поощрения лиц.

В ФЗ № 342-ФЗ закреплен перечень мер поощре-
ния, применяемых к сотрудникам органов внутренних 
дел.

Метод поощрения является универсальным мето-
дом стимулирования, который выражается, как правило, 
в публичном признании выдающихся заслуг объекта 
управления, а также в оказании ему почета.

Данный метод воздействия является наиболее эф-
фективным методом поддержания дисциплины и вос-
принимается объектом как должный и заслуженный  
почет.

Важное место в достижении эффективных показа-
телей деятельности органов внутренних дел отводится 
правовому стимулированию служебной деятельности 
сотрудников. Важным при этом является то обстоятель-
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ство, что согласование интересов МВД России, обще-
ства и государства с интересами адресата правового 
стимулирования при реализации принципа разумного 
сочетания позитивных и негативных стимулов осущест-
вляется на добровольной основе, без негативного воз-
действия на психику последнего со стороны права. Это 
достигается путем использования специальных пози-
тивных стимулирующих правовых средств. Таким обра-
зом, позитивное стимулирование правомерной служеб-
ной деятельности органов внутренних дел одновремен-
но оказывается также и сдерживанием (ограничением) 
неправомерных форм служебного поведения [5].

Общее назначение поощрительного метода про-
является в ряде функций: ориентационной, стимулиру-
ющей, обеспечительной, в функции согласования ин-
тересов. Фактически, поощрение представляет собой 
наиболее эффективный способ обеспечения служебной 
дисциплины и является универсальным правовым мето-
дом государственного воздействия.

По сути, поощрение в государственном управле-
нии регулируется нормами административного права. 
Административное поощрение в системе органов вну-
тренних дел представляет собой способ обеспечения 
государственной дисциплины и правопорядка в ука-
занной сфере деятельности. Основанием применения 
мер поощрения являются действия объекта управления, 
значительно отличающиеся в положительную сторону 
от установленного уровня требований к выполняемому 
виду работ.

Применение мер поощрения является наиболее 
эффективным способом повышения активности сотруд-
ника, результативность данного метода намного выше,  
чем у принуждения; нормы материального и процессу-
ального права составляют основу нормативной право-
вой базы, регламентирующей поощрительное производ-
ство [8].

Нормы материального права устанавливают осно-
вания и виды поощрительных мер. При помощи процес-
суальных норм осуществляется определение процедуры 
поощрения. Основания для поощрения закреплены в со-
ответствующих правовых нормах.

Меры поощрения сотрудников органов внутрен-
них дел обозначены в ФЗ № 342, в ст. 48 ФЗ, к ним от-
носят: объявление благодарности; выплата денежной 
премии; награждение ценным подарком; награждение 
почетной грамотой федерального органа исполнитель-
ной власти;  занесение фамилии сотрудника в книгу 
почета или на доску почета; награждение ведомствен-
ными наградами; досрочное присвоение очередного 
специального звания; присвоение очередного специ-
ального звания на одну ступень выше специального 
звания, предусмотренного по замещаемой должности 
в ОВД; награждение холодным либо огнестрельным  
оружием.

Еще одной мерой поощрения выступает также и 
досрочное снятие ранее наложенного на сотрудника 
органов внутренних дел дисциплинарного взыскания. 

Отдельные виды поощрительных мер установлены для 
слушателей и курсантов образовательных организаций 
системы МВД России.

Помимо этого, для действующих сотрудников пред-
усмотрена такая мера поощрения как награждение госу-
дарственными наградами.

Возможно и одновременное применение несколь-
ких мер поощрения. Административное поощрение со-
трудника органов внутренних дел регулируется правом 
и реализуется в форме правоприменения, т. е. изданием 
акта о назначении меры поощрения. Необходимо ак-
центировать внимание на том факте, что существенное 
отличие метода поощрения от принуждения состоит в 
возможности применения поощрения при отсутствии 
правового регулирования.

Таким образом, поощрение способствует повыше-
нию уровня стимулирования положительных действий 
как со стороны неограниченного количества лиц, так и 
со стороны самого поощряемого лица [11]. По структу-
ре правовых норм метод наказания и метод поощрения 
схожи [6].

Институт поощрения занимает важное место в го-
сударственном управлении системой органов внутрен-
них дел. Поощрение несет в себе позитивную нагрузку 
и направлено на повышение эффективности деятель-
ности. Существование института поощрения оказывает 
влияние как на саму деятельность органов внутренних 
дел, так и на общее развитие общества и государства. 
Несмотря на то, что данный вопрос урегулирован, тре-
буется дальнейшее изучение, развитие и совершенство-
вание данного института.

Законодательно закрепленное стимулирование 
способствует должному воздействию на сотрудников 
органов внутренних дел с целью возникновения у них 
желания на совершение «четких» действий, в рамках  
правового поля, установленного федеральными законами 
и нормативными правовыми актами органов внутренних 
дел.

Поощрение позитивно воздействует и на самооцен-
ку сотрудника, способствует правильной оценке сотруд-
ником своих знаний, навыков и сил, повышает уровень 
авторитета отличившегося сотрудника в глазах коллег. 
Метод поощрения является достаточно тонким, но при 
этом сильным средством воздействия на подчиненных, 
в связи с чем, применение данного метода должно быть 
справедливым и обоснованным [10].

Следует отметить, что в целях того, чтобы меры по-
ощрения осуществлялись именно с целью поддержания 
и укрепления служебной дисциплины, их целесообраз-
но и необходимо применять рационально.

В противном случае несправедливое решение руко-
водителя подразделения о применении мер поощрения 
может создать предпосылки для возникновения кон-
фликтной ситуации в коллективе, что является факто-
ром, снижающим уровень его защиты.

Проблемы, возникающие при реализации механиз-
ма административно-правового обеспечения служебной 
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дисциплины в органах внутренних дел, свидетельству-
ют о том, что необходимо более качественно системати-
зировать внутриведомственное законодательство, регу-
лирующее служебную дисциплину.

По нашему мнению, целесообразно осуществить 
ряд законодательных преобразований, связанных с пе-
речнем дисциплинарных взысканий, а также с институ-
том поощрения. Модернизация перечня дисциплинар-
ных взысканий давно актуальна, перечень очень устарел 
и не выполняет основную функцию – предотвращение 
совершения дисциплинарных проступков среди сотруд-
ников органов внутренних дел. Институт же поощрений 
требует введения ряда изменений как в существующую 
практику использования мер поощрения, так и в дей-
ствующие нормативные правовые акты.
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Значение обстоятельств задержания с поличным 
в доказывании. Сведения об обстоятельствах фактиче-
ского задержания с поличным играют важную роль в 
доказывании причастности подозреваемого к совершен-
ному преступлению, на что уже обращалось внимание в 
юридической литературе. «Поимка с поличным, будучи 
основанием задержания, – писал Л. В. Франк, – вместе с 

тем остается важнейшим доказательственным фактом – 
первоначальным, прямым, обвинительным доказатель-
ством по делу» [1, с. 36].

Выяснение условий задержания, поведения подо-
зреваемого, действий работников полиции, изъятые при 
этом предметы и документы позволяют установить мно-
гие обстоятельства совершенного преступления. Чтобы 
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сохранить доказательственное значение сведений о них, 
работники органов внутренних дел должны стремиться 
не только получить, но и зафиксировать эти сведения, 
отразить в материалах дела. От того, насколько полно 
и точно они зафиксированы, нередко зависит успешное 
расследование уголовного дела. К примеру, доказыва-
ние таких составов, как карманная кража, незаконное 
хранение наркотических средств, незаконное ношение 
холодного или огнестрельного оружия, взяточничество 
в большинстве случаев полностью строится на материа-
лах о захвате с поличным.

Понятие поличного. Прежде всего, необходимо 
уточнить само понимание задержания с поличным. Бес-
спорно, что оно предполагает физический захват лица, 
который может сопровождаться применением физи-
ческой силы, оружия и специальных средств, а может 
проходить и без них. Однако сам по себе захват не ква-
лифицируется как задержание с поличным. Например, 
задержание лица, разыскиваемого по подозрению в мо-
шенничестве, при попытке вылететь на самолете за ру-
беж, никакого поличного эффекта не несет. 

Поличное предполагает непосредственную связь с 
преступлением. Однако и здесь возможны разные вари-
анты. Некоторые авторы видят такую связь во времени – 
когда задержание производится во время совершения 
преступления или сразу же после его окончания. Е. Све-
клова-Богданова пишет, например: «Задержание с по-
личным» представляет собой захват преступника на ме-
сте преступления либо сразу же после его совершения 
[2]. Однако такое представление является неполным. За-
держание с поличным предполагает, на наш взгляд, за-
держание лица с предметами, находящимися при нем – 
в руках, карманах одежды, сумке и т. п. Причем, речь 
идет о предметах преступления – похищенные вещи, 
реализуемые наркотические средства, деньги или цен-
ности как предмет взятки. Такой подход соответствует 
сложившемуся ранее представлению о поличном: «По-
личное – похищенный предмет, захваченный в руках со-
вершителя преступления» [3]. 

Задержание лица с поличным предпринимается 
после того, как установлены основания для этот. Здесь 
встречаются различные ситуации, которые в целом мож-
но объединить в два типа: 1) захват, осуществляемый 
на основе данных о причастности конкретного лица к 
совершенному преступлению, полученных в резуль-
тате анализа материалов уголовного дела и других ис-
точников информации; 2) захват при непосредственном 
обнаружении общественно опасного деяния на основе 
внезапно полученных данных.

В первом случае предварительно обеспечиваются 
документальные основания захвата (выносится поста-
новление о задержании), и действия работников органов 
внутренних дел заранее тщательно готовятся. Подготов-
ка включает: изучение личности подозреваемого; озна-
комление с обстановкой предполагаемого места захвата; 
разработку плана задержания; комплектование, оснаще-
ние и инструктаж оперативной группы.

В зависимости от конкретных обстоятельств захват 
может предприниматься по месту жительства, работы, 
на улице, приурочиваться к следственным действиям – 
обыску, допросу. Подозреваемому официально объяв-
ляется о задержании, предъявляется постановление, и 
он берется под стражу. Если есть основания опасаться 
сопротивления, ему могут не сообщаться причины за-
держания. В этих случаях постановление о задержании 
не предъявляется. Лицо приглашается в помещение по-
лиции под каким-то предлогом – нарушение обществен-
ного порядка, паспортного режима, проверка причаст-
ности к иным правонарушениям и т. д.

Специфика захвата во втором случае, когда он осу-
ществляется при непосредственном обнаружении обще-
ственно опасного деяния, заключается в том, что нет воз-
можности заранее спланировать действия работников 
органов внутренних дел, привлечь достаточные силы 
и средства. Действуя в таких условиях, необходимо, не 
вызывая настороженности, обратить внимание на обсто-
ятельства происшедшего и личность заподозренного, 
его состояние, наличие огнестрельного или холодного 
оружия, обеспечить меры предосторожности. Должна 
быть учтена возможность сопротивления со стороны по-
дозреваемых либо их сообщников и сочувствующих, ве-
роятность вооруженного нападения. Для того чтобы за-
держать группу лиц, следует предварительно связаться 
с оперативным дежурным, ближайшими нарядами по-
лиции и попросить усиления, если можно – обеспечить 
поддержку со стороны граждан. Игнорирование этого 
требования ведет к тому, что заподозренным, имеющим 
численное превосходство, в результате сопротивления 
удается скрыться, могут наступить и более тяжкие по-
следствия [4, с. 128].

Принимая решение о захвате и доставлении граж-
данина в полицию, надо уяснить правомерность сво-
их действий, наметить план задержания, определить 
наиболее удобный для этого момент. Задержание про-
изводится по возможности в малолюдном месте, уда-
ленном от проходных дворов и остановок городского  
транспорта. 

Изъятие уличающих предметов и документов.  
С целью получения доказательств работники органов 
внутренних дел изымают у захваченного лица предметы 
и документы, свидетельствующие о причастности его к 
преступлению (похищенные вещи, валютные ценности, 
поддельные документы, наркотические средства и т. д.), 
а также с целью обеспечения безопасности – оружие, 
боеприпасы, другие средства нападения.

Чтобы сохранить доказательственное значение ука-
занных объектов, необходимо строго соблюдать уста-
новленную процедуру их получения. На практике порой 
возникают трудности в определении правовой природы, 
оснований и порядка изъятия объектов при задержании 
с поличным. Подобные действия нередко именуются 
осмотром, обыском, выемкой, проверкой, досмотром, 
добровольной выдачей. По-разному они проявляются и 
внешне: в одних случаях объекты просто отбираются, в 
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других – гражданину предлагается «показать имеющие-
ся вещи», в третьих – вещи изымаются «руками потер-
певших», т. е. работники полиции предлагают потерпев-
шему забрать свои вещи у похитителя, удерживая его, 
показывая, где они находятся, после чего забирают их 
уже из рук потерпевшего.

Несмотря на разнообразие приемов сущность дея-
тельности во всех этих случаях одна и та же – прину-
дительное изъятие у гражданина работниками органов 
внутренних дел по своей инициативе определенных 
предметов, имеющих отношение к обнаруженному пре-
ступлению, в ходе совершения преступления либо непо-
средственно после его окончания. 

Однако при единой сущности в зависимости от си-
туации эта деятельность облекается в различные право-
вые формы.

В случаях, когда лицо захватывается при наличии 
возбужденного уголовного дела на основании заранее 
вынесенного постановления следователя или органа до-
знания о задержании его по подозрению в совершении 
преступления, производится личный обыск. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 184 УПК РФ личный обыск при задер-
жании может производиться без соответствующего по-
становления. Если к моменту захвата лица отсутствует 
документально оформленное решение о задержании, 
улики изымаются путем обыска, предпринимаемого в 
общем порядке: по мотивированному постановлению 
следователя или органа дознания. Учитывая экстрен-
ность действий при захвате, следует заблаговременно 
подготовить надлежащие документы об изъятии улик. 

В исключительных случаях, когда производство 
личного обыска не терпит отлагательства, он может 
быть в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ произведен на 
основании постановления следователя или дознавателя 
без получения судебного решения. В этом случае следо-
ватель или дознаватель не позднее 3 суток с момента на-
чала производства следственного действия уведомляет 
судью и прокурора о производстве следственного дей-
ствия. К уведомлению прилагаются копии постановле-
ния о производстве следственного действия и протокола 
следственного действия для проверки законности реше-
ния о его производстве. Получив указанное уведомле-
ние, судья в срок не позднее 24 часов с момента посту-
пления указанного уведомления, проверяет законность 
произведенного следственного действия и выносит по-
становление о его законности или незаконности. В слу-
чае, если судья признает произведенное следственное 
действие незаконным, все доказательства, полученные в 
ходе такого следственного действия, признаются недо-
пустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

Сложнее определить правовую форму изъятия 
предметов и документов в ситуации непосредственного 
обнаружения обстоятельств общественно опасного дея-
ния. На практике принято полагать, что при захвате лица 
с поличным в подобных ситуациях также производится 
обыск. При этом ссылаются на ст. 184 УПК РФ. Однако 
в этой статье идет речь об обыске лица, задержанного 

по подозрению в совершении преступления, между тем 
при непосредственном обнаружении общественно опас-
ного деяния вопрос о задержании решается лишь в ходе 
разбирательства после доставления лица в орган вну-
тренних дел и возбуждения уголовного дела. В данной 
ситуации не может быть применена и ч. 5 ст. 165 УПК 
РФ, предусматривающая производство обыска в исклю-
чительных случаях, не терпящих отлагательства. В ней 
имеются в виду случаи, возникающие в ходе производ-
ства по возбужденному делу. 

Анализ законодательства и обобщение практики 
дают основания полагать, что изъятие предметов и до-
кументов при непосредственном обнаружении обще-
ственно опасного деяния производится во исполнение 
функций полиции по охране общественного порядка, 
обеспечению общественной безопасности и борьбе с 
преступностью и по своей правовой природе являет-
ся самостоятельной административно-правовой фор-
мой получения объектов. Нормативным основани-
ем изъятия служит положение Федерального закона  
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» [5] о том, что 
полиция принимает необходимые меры к пресечению 
преступлений и административных правонарушений  
(п. 2 ч. 1 ст. 2).

Порядок изъятия регламентирован в законодатель-
ных актах применительно к административным право-
нарушениям (ст. 27.10 КоАП РФ). Аналогичен он и в 
случаях, когда в результате разбирательства обнаружи-
ваются признаки преступления. 

Изъятие производится при отсутствии возбужден-
ного уголовного дела, без вынесения постановления. 
Это – акт завладения какими-либо объектами работни-
ками полиции по своей инициативе. По содержанию 
изъятие более элементарно, чем обыск, так как не вклю-
чает в себя поисковых действий. В этом оно сходно с 
выемкой. Но в отличие от нее для изъятия как самостоя-
тельной правовой формы получения объектов требуется 
не только знать, какие предметы должны изыматься, где 
и у кого они находятся, но и непосредственно наблю-
дать эти предметы при обстоятельствах, указывающих 
на связь их с противоправными действиями. Такое огра-
ничение случаев изъятия – дополнительная гарантия 
обоснованности данного действия, в определенной мере 
компенсирующая отсутствие здесь гарантий, присущих 
изъятию объектов в форме обыска и выемки в сфере 
производства по уголовному делу.

Подлежащее изъятию поличное обнаруживается 
работниками полиции путем непосредственного наблю-
дения за происходящими событиями и поведением запо-
дозренного. 

В соответствии с п. 2 и 3 ч. 3 ст. 15 Федерального за-
кона «О полиции» для задержания лиц, застигнутых на 
месте совершения ими деяния, содержащего признаки 
преступления, и (или) скрывающихся с места соверше-
ния ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потер-
певшие или очевидцы указывают как на совершивших 
деяние, содержащее признаки преступления, а также 
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для пресечения преступления допускается проникнове-
ние сотрудников полиции в жилые помещения, в иные 
помещения и на земельные участки, принадлежащие 
гражданам, в помещения, на земельные участки и терри-
тории, занимаемые организациями. Эффективным явля-
ется наружный осмотр одежды и вещей заподозренного, 
который в зависимости от обстоятельств производится 
немедленно после захвата или в более удобный момент, 
когда можно получить помощь от других работников по-
лиции, дружинников или граждан.

Основания для изъятия возникают тогда, когда 
работники полиции в ходе патрулирования, проведе-
ния рейдов, различных проверок и в других подобных 
ситуациях оказываются очевидцами противоправных  
действий, связанных с какими-то предметами, докумен-
тами.

Для выявления преступных намерений лица и свя-
зи с ними тех или иных предметов, документов могут 
предприниматься проверочные действия, различные 
тактические комбинации [4, с. 132]. Однако подобные 
действия не должны носить провокационный характер 
или превращаться в обыск. В этой ситуации для изъятия 
предметов или документов в форме обыска отсутству-
ют законные основания: он не может быть проведен до 
возбуждения уголовного дела, без вынесения поста-
новления. Полученные таким путем объекты не могут 
быть допущены в качестве доказательств по уголовному  
делу.

Уличающие предметы и документы необходимо 
изымать в тот момент, когда заподозренный этого не 
ожидает и не сумеет выбросить их или уничтожить. 
Момент изъятия должен выбираться с таким расчетом, 
чтобы сделать очевидной связь предметов и документов 
с противоправными действиями лица. Эту связь необхо-
димо подчеркнуть, обратив на нее внимание участников 
захвата и самого заподозренного во избежание криво-
толков при документальном оформлении. При отказе 
выдать обнаруженные предметы они изымаются при-
нудительно. Попытки спрятать их, предпринимаемые 
на глазах у должностного лица, не могут воспрепятство-
вать изъятию.

В случае необходимости при изъятии вещей и до-
кументов применяются фото- и киносъемка, иные уста-
новленные способы фиксации вещественных доказа-
тельств.

Об изъятии вещей и документов составляется соот-
ветствующий протокол либо делается соответствующая 
запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра 
места совершения административного правонарушения 
или в протоколе об административном задержании

После физического задержания, которое следует 
производить с использованием фактора неожиданности 
для преступника в момент, когда денежные средства 
получены им и могут быть использованы по своему 
усмотрению, проводятся такие следственные действия, 
как: личный обыск, освидетельствование, осмотр места 
происшествия, допрос задержанного. Результаты прове-

дения тактической операции «задержание с поличным» 
фиксируются в соответствующих протоколах след-
ственных действий и различных ведомственных актах  
[6, с. 228].
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Предупреждение преступлений и административных правонару-
шений органами внутренних дел. Под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебеде-
ва. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 639 с. Гриф УМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Раскрыты основные теоретические и практические положения ор-
га-низации и осуществления деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений и административных правонарушений. 

Показаны ее правовые, организационные и тактические основы, во-
просы предотвращения, профилактики и пресечения противоправных 
деяний, входящие в предупредительную компетенцию органов внутрен-
них дел. Определена полицейская специфика общей, индивидуальной и 
виктимологической профилактики правонарушений. 

Особое внимание уделено предупреждению полицией преступле-
ний и административных правонарушений несовершеннолетних; на-
сильственных преступлений против личности; правонарушений в сфере 
экономики; рецидивной, профессиональной и организованной преступ-
ности; террористической и экстремистской преступной деятельности; 
преступлений и правонарушений, связанных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, с незаконным оборотом оружия, с ми-

грационными процессами; преступлений и правонарушений коррупционной направленности; дорожно-транс-
портных правонарушений и др. 

Дана оценка перспективам развития ведомственной системы предупреждения преступлений и администра-
тивных правонарушений, обоснованы стратегические направления предупредительной деятельности ОВД.

Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, сту-
дентов, аспирантов и преподавателей юридических образовательных учреждений, практических работников 
правоохранительных органов.
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона от  
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» принятие профилактических 
мер является одним из направлений противодействия 
экстремистской деятельности [1]. 

В нормативных документах органов внутренних 
дел Российской Федерации отражены наиболее перспек-

тивные направления агентурно-оперативной работы по 
предупреждению экстремистских проявлений среди 
молодых лиц, склонных к совершению или намеренных 
совершить преступление:

 – своевременное выявление лиц, которые намере-
ны осуществить экстремистские деяния, особенно тех, 
которые формируют преступные группы, намечают объ-
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екты преступного посягательства, пытаются приобре-
сти оружие, технические средства и другие орудия пре-
ступления;

 – обеспечение негласного контроля за особо опас-
ными рецидивистами, освобожденными из мест лише-
ния свободы и взятыми под административный надзор,  
а также судимых за тяжкие преступления, с целью  
своевременного выявления и пресечения их преступных 
намерений или разоблачения в совершении преступле-
ния;

 – проведение профилактических мероприятий в 
отношении лиц, находящихся в оперативной разработке 
или под оперативным контролем;

 – выявление с помощью агентуры различного рода 
организаторов и активных членов преступных групп.

Следует особое внимание обратить на использова-
ние агентуры для обнаружения и нейтрализации при-
чин преступлений и условий, им способствующих. Роль 
негласных сотрудников в выявлении причин и условий 
определяется их разведывательными возможностями 
в среде лиц, которые вызывают оперативный интерес, 
знают их образ жизни, обычаи и намерения правона-
рушителей, нередко обладают сведениями о состоянии 
охраны и порядок работы тех или иных объектов и т. п.  
Имея жизненный опыт, знание основных способов ма-
скировки и пользуясь доверием преступников, квали-
фицированный агент может самостоятельно оценить 
обстановку и прийти к выводу о причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений. Агенты 
могут выявлять как условия, способствующие соверше-
нию преступлений, так и условия, которые могут спо-
собствовать преступлениям в будущем. Возможности 
агентуры в выявлении причин и условий, повлекших 
совершение преступлений, наиболее успешно исполь-
зуются подразделениями уголовного розыска и участ-
ковыми уполномоченными полиции главным образом 
в процессе производства по оперативно-розыскным де-
лам в отношении лиц, проверяемых или разрабатываю-
щимся; оперативного обслуживания объектов и линий 
работы; оперативного наблюдения за лицами, которые 
могут негативно влиять на граждан с неустойчивой  
психикой.

В связи с этим, необходимо остановиться на наи-
более актуальных организационных и практических 
формах и методах совершенствования работы органов 
внутренних дел по предупреждению экстремистских 
проявлений среди молодежи.

Общая профилактика экстремистских проявлений, 
осуществляемых оперативными сотрудниками и участ-
ковыми уполномоченными полиции самостоятельно 
или с участием общественности, предусматривает про-
ведение регулярных проверок:

 – состояния хранения огнестрельного оружия в 
квартирах и домах;

 – состояния хранения огнестрельного оружия в 
спортивных клубах, тирах и других объектах, где оно 
используется на общих основаниях;

 – освещение в вечернее и ночное время улиц, пере-
улков, подъездов домов, лестничных клеток и внесение 
соответствующих предложений в местные органы ис-
полнительной власти;

 – инструктирование патрульных полицейских, 
осуществляющих патрулирование парков, скверов и 
других мест отдыха;

 – принятие мер по выявлению и изъятию огне-
стрельного оружия, незаконно хранящегося у граждан, а 
также при установлении фактов изготовления самодель-
ного оружия;

 – наблюдение за местами сбора молодежи и не-
совершеннолетних, при этом особое внимание уделя-
ется выявлению среди них ранее судимых или злоупо-
требляющих спиртными напитками, наркотическими  
средствами;

 – принятие необходимых мер реагирования на фак-
ты злоупотребления алкогольной продукции, игр азарт-
ного характера и т. п.;

 – проведение систематической разъяснительной 
работы среди населения, в том числе и среди молодеж-
ного населения.

В рамках оперативно-тактической характеристики 
осуществляется изучение социального состава и пси-
хологических качеств различных контингентов и лиц, 
характеризующихся антиобщественными и от кото-
рых можно ожидать совершения экстремистских пре-
ступлений, все это решение задач оперативно-розыск-
ной профилактики и участкового уполномоченного  
полиции.

С целью устранения причин преступлений и усло-
вий, им способствующих, оперативные подразделения 
и участковые уполномоченные полиции проводят разъ-
яснительную работу и правовую пропаганду среди на-
селения, однако, правовая пропаганда может достигнуть 
положительных результатов только в том случае, если 
она будет проводиться планово и регулярно [2]. В ее 
осуществлении принимают участие и сотрудники дру-
гих служб органов внутренних дел.

Материалы, используемые в проведении право-
вой пропаганды, должны быть конкретными и ил-
люстрированными примерами информации о при-
чинах преступлений и условия, которые им спо-
собствуют, использовать при этом непроверенные 
данные, факты, унижающие достоинство человека, 
а также сведения, составляющие служебную тайну,  
запрещено.

Изучаются различные аспекты антиобщественно-
го образа жизни, природы противоправных отношений, 
обычаев, традиций и норм поведения преступных эле-
ментов, психологические особенности в преступной 
среде, психологические учеты участников и организато-
ров преступных групп, методы поддержки преступного 
авторитета, групповой дисциплины и другое. Учет этих 
психологических факторов повысит качество деятель-
ности сотрудников полиции в борьбе с экстремистскими 
группированиями.
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доп. Учебник. Под ред. О. В. Зиборова, В. В. Кардашевского. 703 с. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебник подготовлен с учетом фундаментальных положений теории 
административного права на основе действующего законодательства.

Раскрываются понятие, содержание, принципы, формы и методы 
административной деятельности полиции по реализации целей и задач, 
возлагаемых на нее Федеральным законом «О полиции».

Особое внимание уделяется вопросам контрольно-надзорной и адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности полиции. Рассматриваются 
основные аспекты деятельности служб и подразделений полиции по за-
щите жизни, здоровья, прав и свобод человека, охране общественного 
порядка и общественной безопасности.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей 
образовательных учреждений системы МВД России юридического 
профиля, преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов- 
практиков.
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Расследование любого вида преступлений невоз-
можно без взаимодействия следователя с сотрудниками 
иных подразделений. Особенно это касается престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. Объясняется это тем, что уголовные дела 
по таким преступлениям в подавляющем большинстве 
случаев возбуждаются по материалам оперативной раз-
работки и без оперативного сопровождения, или, иными 
словами, без взаимодействия следователя и оперативно-
го сотрудника, всесторонне и качественно расследовать-
ся не могут.

Что касается понятия взаимодействия, все авторы, 
посвятившие свои работы этой проблеме, единодушно 
понимают его как совместную согласованную по целям, 
месту, времени, средствам и методам деятельность сле-
дователя с сотрудниками иных подразделений при рас-
следовании преступлений, в том числе и связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств [1, с. 294; 
2, с. 10 и др.].

Однако, как показывает практика, при расследова-
нии уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, взаимодействие сотрудников 

© Чистова Л. Е., 2023
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различных служб и подразделений и, прежде всего, сле-
дователей и оперативных работников нередко оставляет 
желать лучшего, что негативно сказывается на качестве 
расследования таких дел. По этой причине к уголовной 
ответственности привлекаются не все лица, имеющие 
отношение к незаконному обороту таких средств; не 
выясняются все обстоятельства этого преступления, в 
том числе, каналы поступления наркотических средств 
в конкретное преступное формирование или к отдель-
ному лицу.

Особенностью преступлений рассматриваемого 
вида является то, что все незаконные действия с нарко-
тическими средствами тесно связаны между собой, вы-
текают одно из другого и совершаются последовательно 
в тесной взаимосвязи. Так, для того чтобы заниматься 
сбытом наркотических средств, их следует определен-
ным способом изготовить, доставить в определенное 
место путем незаконной перевозки или пересылки. 
Естественно, эти средства какое-то время у преступника 
хранятся. Таким образом, в данном случае преступная 
цепочка будет выглядеть следующим образом: неза-
конное культивирование (или незаконное приобретение 
прекурсоров) → изготовление наркотических средств → 
их перевозка, пересылка → хранение → сбыт.

Однако, как показывает практика, оперативные со-
трудники, чаще всего задерживают лицо только за ка-
кое-либо одно незаконное действие с наркотическими 
средствами и направляют материал в следственное под-
разделение или подразделение дознания. Следователи 
или дознаватели собирают доказательства в отношении 
этого лица только за единичное преступление и, за ред-
ким исключением, даже не направляют отдельное по-
ручение оперативным сотрудникам о выяснении всей 
преступной цепочки.  Таким образом, задерживаются 
и привлекаются к уголовной ответственности лишь ря-
довые члены преступного формирования, которые тут 
же заменяются другими и, таким образом, незаконный 
оборот этих средств продолжает функционировать бес-
перебойно.

Как нам представляется, для того, чтобы взаимо-
действие между следователем и иными субъектами 
правоохранительной деятельности в расследовании пре-
ступлений, в том числе и по делам, связанным с незакон-
ным оборотом наркотических средств, осуществлялось 
на должном уровне, навыки совместной деятельности 
они должны приобретать еще в процессе обучения в 
специализированных учебных заведениях. Для этого, 
по нашему мнению, следует организовать параллельное 
изучение курсантами факультетов подготовки следова-
телей и дознавателей спецкурсов «Работа со следами на 
месте происшествия по дисциплине криминалистика и 
«Расследование преступлений, связных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ» по дисциплине предварительное расследование 
в органах внутренних дел, а по окончании их изучения 
проводить совместные учения с курсантами  факультета 
подготовки оперативных сотрудников.

Курсанты этого факультета по теме о незаконном 
обороте наркотических средств заполняют практикум, 
где отвечают на вопросы, связанные с взаимодействием 
оперативного работника со следователем при производ-
стве оперативно-розыскных мероприятий. Кроме этого, 
при изучении этой дисциплины, курсантов обучают ме-
тодам ведения переговоров, в данном случае со сбыт-
чиками наркотиков, таким образом, чтобы инициатива 
сбыта исходила от них. Таким образом, в процессе об-
учения будущих оперативных сотрудников, у них фор-
мируются знания и навыки переговоров, исключающие 
провокационные действия с их стороны в отношении 
заподозренных лиц. Такие навыки было бы полезно от-
работать на совместных практических занятиях в форме 
деловой игры «О взаимодействии следователей с опера-
тивными работниками», по крайней мере, в двух ситуа-
циях.

Первая ситуация. Когда уголовное дело возбужда-
ется по материалам, собранным в процессе оперативных 
проверок. В данной ситуации курсанты:

 – оценивают качество полученного материала, его 
достаточность для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела, при необходимости направляют отдельное 
получение для производства оперативно-розыскных ме-
роприятий в целях сбора дополнительной информации;

 – в составе СОГ на криминалистическом полигоне 
производят осмотр места происшествия в «жилой ком-
нате», «гостиной», «кухне», которые оборудуются под 
место изготовления наркотиков или под наркопритон; 
совместно составляют  план дальнейшего расследова-
ния уголовного дела, задерживают подозреваемого, до-
прашивают его и свидетелей, проводят иные следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Вторая ситуация. Предполагает получение навыков 
в совместной работе по проведению оперативно-такти-
ческой комбинации «Задержание с поличным при про-
верочной закупке».

В данной ситуации курсанты в роли следователей и 
оперативных работников должны обсудить имеющуюся 
оперативную информацию о занятии конкретным лицом 
незаконными действиями с наркотическими средства-
ми; выяснить, все ли обстоятельства этих действий уста-
новлены, в том числе каналы поступления таких средств 
и веществ, решить вопрос о достаточности (недостаточ-
ности) информации, при необходимости определить 
способ получения дополнительной информации. После 
этого разрабатывается план по задержанию с поличным. 
Готовятся денежные купюры для передачи сбытчику. 
При этом обращается внимание курсантов на то, что все 
составляемые ими документы должны впоследствии 
приобрести статус доказательств по делу.

 План переговоров «покупателя» и «сбытчика» со-
ставляется таким образом, чтобы инициатива о сбыте 
таких средств исходила от «сбытчика». На данный факт 
следует обращать особое внимание, так как несмотря на 
то, что курсанты такие навыки при обучении получают, 
на практике все же провокация случается. Такие факты 
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неоднократно рассматривались в Европейском суде по 
правам человека [3; 4; 5; 6; 7].

Помимо этого, внимание уделяется расстановке 
оперативных сотрудников перед сделкой; определяется 
момент задержания, включения следователя в проводи-
мую комбинацию и последовательность производства 
следственных действий.

При таком подходе к расследованию преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, данная деятельность является комплексной 
(впрочем, какой и должна быть). Иными словами, толь-
ко объединенными усилиями подразделений правоох-
ранительных органов и, прежде всего, следственных, 
оперативных, экспертных, а учитывая тот факт, что рас-
сматриваемые нами преступления в последнее время со-
вершаются, в основном, с помощью сети интернет, что, 
в свою очередь, способствует появлению следов иного 
качества, так называемых виртуальных или компью-
терных, то и сотрудников подразделений «К». В связи 
с этим, большую помощь в организации расследования 
таких преступлений на практике настоящим курсантам 
могут оказать проводимые совместные межкафедраль-
ные учения по окончании изучения соответствующих 
дисциплин.
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Легитимность государственной власти ‒ процесс, 
подразумевающий ее принятие массами, согласными 
подчиняться данной власти, считающими ее авторитет-
ной и наиболее справедливой. От уровня легитимации 
зависит динамичность развития страны, то, насколько 
государство пострадает от кризиса, и как быстро оно 
сможет восстановиться. Именно поэтому поддержание 
высокого уровня легитимности ‒ это важнейшая задача 
государственной власти.

1919 год был трудным для правительства больше-
виков. Недовольное политикой военного коммуниз-
ма население все меньше поддерживало «красных», 
произошло объединение разрозненных белых армий 
в один восточный фронт под предводительством Кол-
чака. Все это создавало угрозу для будущей советской 
власти. Поэтому в самый разгар Гражданской войны 
большевики начали работу по повышению доверия 

к своей власти на территориях бывшей Российской  
империи.

Для этого использовались способы, которые в пра-
вовой науке получили название механизмы легитима-
ции. Данные процессы направлены на придание власти 
легитимного характера с целью обеспечить ее поддерж-
ку со стороны как можно большего числа населения. К 
универсальным механизмам относятся: социально-пси-
хологический механизм, политическая социализация, 
политическое участие, демонстрация эффективности 
принимаемых решений. Все они были применены пра-
вительством большевиков в рамках большой компании 
по борьбе с безграмотностью населения.

Началом ликбеза считается 26 декабря 1919 года, 
когда вышел декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР».  
В целях данного декрета указано предоставление «все-
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му населению республики возможности сознательного 
участия в политической жизни страны…» [1]. Таким об-
разом, первоначальной целью ликбеза в Советском госу-
дарстве было не только повышение уровня образования 
населения, но и легитимация государственной власти, 
осуществляемая через пропаганду коммунистической 
идеологии в образовании.

Компания по ликвидации безграмотности длилась 
с 1919 по 1940 годы. Этот период можно разделить на 
два этапа, каждый из которых имеет свою специфику в 
зависимости от политической ситуации в государстве. 
Первый этап охватывает 1920-е годы, когда происходит 
начальное развитие советского государства, установле-
ние отношений с союзными республиками, реализация 
новой экономической политики. Данный этап характе-
ризовался упором властей на ликвидацию безграмотно-
сти в среде молодежи, особенно беспризорников, кото-
рых к 1922 году насчитывалось около 7 млн. Для них 
создавалась большая сеть различных образовательных 
учреждений, ставивших своей целью не только обуче-
ние чтению и письму, но и патриотическое воспитание, 
заключавшееся во внушении приоритета социалистиче-
ского государственного строя над капиталистическим.

В процессе второго этапа, охватывающего 
1930‒1940 годы, компания по ликвидации безграмот-
ности ориентировалась больше на взрослых людей, чем 
на молодежь. Это связано с началом индустриализации 
государства, для которой требовались грамотные спе-
циалисты. Сложившаяся ситуация отражена в одном из 
политических лозунгов того времени: «В колхозе и на 
предприятии неграмотных нет и быть не должно» [2]. 
Сложная геополитическая обстановка того периода, 
процесс коллективизации нашли отражение и в ликбезе. 
Об этом можно судить по поставленной в 1930-х годах 
задаче: «…дать решительный отпор классовым врагам 
пролетариата, пытающимся спекулировать на культур-
ной отсталости некоторой части населения» [2]. В об-
разовании активно пропагандировалась борьба с клас-
совыми врагами советского народа, что помогало реше-
нию данной задачи.

Таким образом, в рамках компании по ликвидации 
неграмотности, проводилось воздействие как на моло-
дежь, так и на взрослое население; показывались с поло-
жительной стороны различные политические решения, 
в том числе изначально непопулярные; проводилась то-
тальная пропаганда коммунистической идеологии. Все 
это обеспечивало массовость поддержки советской вла-
сти и укрепление доверия к ней у населения.

Рассмотрим, как реализовывались различные ме-
ханизмы легитимации власти в процессе ликвидации 
безграмотности населения. Социально-психологиче-
ский механизм легитимации власти основан на психо-
логии масс: «…одинаковое направление чувств и идей, 
определяемое внушением…» [3]. В процессе ликбеза 
большинству необразованного населения закладыва-
лись одинаковые установки. Данный процесс был регла-
ментирован и включал воздействие на население путем 

«бесед, лекций, митингов, концертов и спектаклей». 
Пропаганда нашла отражение даже в первых букварях, 
которые были составлены из коммунистических лозун-
гов: «Мы не рабы, рабы не мы!» [4] ‒ букварь Элькиной, 
«Большевики буржуев ищут. Буржуи мчатся верст за 
тыщу» [5] ‒ В. Маяковский «Советская азбука». Также, 
психология воздействия на массы подразумевает нали-
чия лидера-вождя, который руководит массами силой 
внушения. Данным лидером в советском государстве 
был В. И. Ленин, который в процессе повышения уров-
ня народного образования представлялся как спаситель 
народа от империализма. Таким образом, посредством 
ликвидации безграмотности в народных массах укоре-
нялось представление о том, что своим благополучием 
они обязаны советскому государству, на благо которого 
они должны трудиться.

Еще одним механизмом легитимации, применяе-
мом большевиками, была политическая социализация ‒ 
процесс усвоения индивидом политических знаний, 
норм и ценностей. Данный механизм реализовывался 
непосредственно в процессе обучения, так как обучаю-
щийся наряду с усвоением основ чтения, письма и сче-
та должен был ориентироваться в «основных вопросах 
строительства Советского государства» [6]. Политиче-
скую социализацию осуществляли работники ликпун-
ктов ‒ люди-носители коммунистической идеологии: 
члены профсоюзов, отделов по работе в деревне, союза 
коммунистической молодежи и т. д. В ходе бесед, назы-
вающихся «Грамоты гражданина», они объясняли раз-
личные решения власти, рассказывали об идее мировой 
революции, пропагандировали приоритет советского 
строя над капиталистическим путем их сопоставления. 
Данный процесс масштабной политической социализа-
ции был неполным, так как левые идеологии освеща-
лись только с отрицательной стороны. Однако при этом 
укреплялось доверие к новой  власти и ее авторитет в 
глазах народа.

Привлечение населения к политическому уча-
стию ‒ механизм легитимации власти большевиками, 
активно использующийся в ликбезе. Он исходит не-
посредственно из цели компании по ликвидации без-
грамотности: «…возможность сознательного участия в 
политической жизни страны…» [1]. К политическому 
участию активно привлекали молодежь из комсомола. 
«В походе за всеобщей грамотностью комсомольцы не 
только учились сами, но и учили своих земляков, пройдя 
краткосрочные курсы «красных учителей»…» [7]. Люди 
призывались к активному участию в жизни государства 
и партии: к вступлению в коммунистическую партию и 
колхозы, к участию в выборах на всех уровнях, причем 
с использованием как активного, так и пассивного изби-
рательного права. Данный механизм легитимации также 
нашел отражение в учебниках. Так «Сибирский букварь 
для взрослых» 1930 г. содержал такие призывы: «Жен-
щины, идите на выборы! Идите в Советы!» [8], а также 
объяснял идею равноправия мужчин и женщин. Все это 
способствовало пропаганде коммунистического строя и 
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идей, формировало и поддерживало высокий уровень 
доверия населения к власти.

Последний из наиболее популярных механизмов 
легитимации власти в советском государстве был метод 
демонстрации эффективности. Наиболее полно данный 
метод реализовывался на втором этапе ликбеза, когда 
укрепилась советская власть, и были достигнуты успехи 
в развитии государства. Так в учебнике-журнале «Дере-
венские политчитки» 1930 г. рассказывается об отправке 
«тысячи тракторов» на сбор хлопка, строительстве пе-
редовых заводов (Константиновского цинкового завода), 
о росте промышленного производства. Представленные 
сведения должны были показать, как много положи-
тельного сделали советы за время своего недолгого на-
хождения у власти, повысить их авторитет и обеспечить 
лояльное отношение населения к любым политическим 
решениям.

Таким образом, ликвидация безграмотности, прак-
тически завершенная к 1940 году, оказала колоссальное 
влияние на укрепление и повышение авторитета совет-
ской власти. Граждане, получившие образование с ком-
мунистическим уклоном, в своем большинстве верили 
в светлое будущее социализма, признавали авторитет 
вождей. Все это в будущем оказало большое влияние на 
развитие государства.
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Баланс установленных законом полномочий участ-
ников уголовного судопроизводства, каждого по отдель-
ности, в своей совокупности в целом, имеет основопо-
лагающее значение для решения масштабной проблемы 
совершенствования правотворческой и правопримени-
тельной деятельности, причем не только в сфере уголов-
ного судопроизводства. Особого внимания заслуживает 
обеспечение сбалансированности полномочий следо-
вателей, прокурора и суда как ключевых функциональ-

но наиболее тесно между собой связанных участников 
уголовного процесса. В диапазоне общей характеристи-
ки этой сложной и многоплановой проблемы в рамках 
данной статьи полагаем возможным ограничиться обо-
значением вопросов, касающихся: понятия, принци-
пов обеспечения, показателей современного состояния 
правового регулирования полномочий, некоторых выво-
дов о возможных вариантах совершенствования поряд-
ка правового решения вопросов обеспечения баланса 
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полномочий следователя, прокурора, суда в досудебных 
стадиях уголовного процесса (далее – полномочий, ба-
ланса полномочий).

В общепринятом представлении «баланс», исходя 
из его буквального понимания, означает «равновесие» 
(В. И. Даль) [1, с. 50], соответственно предполагая со-
размерность весов, уравновешенность взаимодейству-
ющих объектов и субъектов, их свойств, процессов и 
явлений и т. д. Применительно к характеристике назван-
ных участников уголовного процесса понятие баланса 
их полномочий можно рассматривать как соразмерное 
совместимое внутренне согласованное непротиворечи-
вое законодательное определение  прав и обязанностей 
следователя, прокурора, суда при реализации функций 
уголовного процесса [3, с. 98‒103]. В содержательном 
плане баланс полномочий характеризует комплексное 
обеспечение защиты охраняемых законом интересов 
личности, общества, государства в сфере уголовного 
судопроизводства, отражая их включенность в единый 
процессуальный цикл, охватывающий выявление пре-
ступлений, установление обстоятельств их совершения, 
привлечение к уголовной ответственности и наказание 
виновных лиц.

В методическом отношении баланс декларируется 
единством правового регулирования полномочий и про-
цессуальным равенством участников уголовного судо-
производства. Важнейшими предпосылками реального 
достижения баланса полномочий является согласован-
ность усилий органов государственной власти по обе-
спечению целенаправленного действия судопроизвод-
ственного механизма. В этом главная роль заслуженно 
принадлежит законодательной власти, которую философ 
и писатель Ж. Ж. Руссо образно определял как «серд-
це государства», призванной обеспечить нормативное 
правовое установление равновесия полномочий и адек-
ватное смыслу закона надлежащее его применение.  
На долю исполнительной власти, признаваемой филосо-
фом Ж. Ж. Руссо «его (государства) мозгом», приходит-
ся ответственная роль участия в разработке мер по реа-
лизации государственной политики в сфере исполнения 
уголовно-процессуального законодательства. Прямое 
отношение к упрочению системных связей участников 
судопроизводства имеет влияние потенциала судебной 
власти на обеспечение консолидации действий право-
охранительных органов по обеспечению порядка произ-
водства по уголовным делам.

Нет необходимости доказывать то, что несомнен-
ное значение для обеспечения баланса полномочий 
следователей, прокурора, суда имеет соблюдение, как 
общих принципов уголовного судопроизводства, так 
и принципов, непосредственно влияющих на поддер-
жание необходимого уровня баланса полномочий, к 
числу которых, на наш взгляд, относятся принципы не-
прерывности их осуществления, процессуальной обо-
снованности, внутренней и внешней согласованности, 
равенства взаимодействующих участников уголовного 
судопроизводства в части признания их прав и обязан-

ностей, соразмерности, взаимосвязи и взаимной под-
держки имеющихся полномочий. Следуя выражению 
известного философа К. А. Гельвеция: «Знание прин-
ципов возмещает незнание некоторых фактов» [2, с. 6], 
принципы также можно считать условиями, требовани-
ями, критериями оценки уровня сбалансированности  
полномочий.

Касаясь вопроса о показателях современного со-
стояния правового регулирования полномочий, можно 
отметить, что по своему буквальному смыслу и право-
вому истолкованию положения статей 29, 37, 38 и до-
полняющие их другие нормативные предписания УПК 
РФ в своей совокупности в целом до определенной 
поры обеспечивали необходимое деловое сотрудниче-
ство рассматриваемых участников уголовного процесса. 
Тем не менее, общая судьба действующего УПК РФ, не-
редко подвергающегося массированным кардинальным 
изменениям, не миновала и норм, регламентирующих 
полномочия следователя, прокурора и, хотя в меньшей 
степени, – суда. Радикальную роль в этом процессе сы-
грал Федеральный закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ 
(далее – Закон № 87-ФЗ) [4]. Хотелось бы поделиться 
наблюдениями, касающимися взаимоотношений проку-
рора и следователя. Нам уже приходилось высказывать-
ся на этот счет в публикациях, на научно-практических 
конференциях, в студенческой аудитории. Полагаем, 
вкратце можно коснуться некоторых из них и сейчас. 
По состоянию на июнь 2007 года процессуальный закон 
вполне удовлетворительно позволял прокурору выпол-
нять возложенные на него законом функции уголовного 
преследования и надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследования пре-
ступлений. Изменения, внесенные в статью 37 УПК 
РФ Законом № 87-ФЗ (о них надо помнить, до тех пор, 
пока не будут полностью устранены связанные с ними 
изъяны правового регулирования, чтобы не повторять в 
очередной раз), визуально (но не фактически) лишали 
прокурора, а заодно и следователя нормативно до того 
установленных правовых средств профессионального 
взаимодействия. Произведенная тогда односторонняя 
«рокировка» передачи полномочий прокурора руково-
дителю следственного органа в известной мере исклю-
чила возможность прямого использования «остатка» 
полномочий прокурора по надзору за предварительным 
следствием. Однако вопреки ожиданиям сторонников 
опосредованной роли прокуратуры в уголовном процес-
се, громогласно объявлявших о ликвидации прокурор-
ского надзора за законностью предварительного след-
ствия, указанная операция не ограничила и тем более 
не уменьшила возможности осуществления прокуро-
ром функции надзора за предварительным следствием, 
хотя и существенно осложнила порядок ее реализации, 
в частности, ввиду нарушения правил ее информацион-
ного обеспечения, реагирования прокурора на решения 
и действия следователя и др. У прокуроров возникла 
необходимость при отсутствии прямых указаний за-
кона, использовать потенциал их истолкования исходя 
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из целевых установок законодателя. Иными словами, в 
итоге у прокурора полностью сохранилась возможность 
наблюдать за следствием, но не напрямую, а главным 
образом через призму надзора за законностью деятель-
ности руководителя следственного органа.

Вызывала недоумение явная рассогласованность 
статей об обязательности направления прокурору копий 
постановлений при исключении возможностей их отме-
ны. В более общем плане не вполне логичным представ-
лялось преимущественное сосредоточение внимания 
прокурора на законности менее объемного, по сравне-
нию с предварительным следствием, производства до-
знания.

Справедливости ради нужно отметить, что ущерб-
ность сложившейся ситуации была достаточно бы-
стро осознана законодателем. Федеральными законами  
от 2 декабря 2008 года [5] и от 28 декабря 2010 года 
[6] восстановлены права прокурора знакомиться с ма-
териалами находящегося в производстве следователя 
уголовного дела, правда, при условии представления 
руководителю следственного органа мотивирован-
ного письменного запроса, а также отмены прокуро-
ром незаконных и необоснованных постановлений  
следователя.

И, тем не менее, не все, по сути, ошибочные но-
веллы были пересмотрены. До сих статья 37 УПК РФ 
подчеркивает большую приверженность надзора проку-
рора к менее объемной деятельности органов дознания. 
Отнюдь небезупречной, лишь отчасти скорректирован-
ной является система информационного обеспечения 
реализации функций прокурора в досудебных стади-
ях, включая участие прокурора в рассмотрении судом 
ходатайств следователя о производстве следственных 
действий и принятии решений, допустимых только при 
наличии соответствующего судебного решения. Не за-
мечается сдвигов в части возвращения ряда изъятых у 
прокурора надзорных полномочий. Несовершенными, 
как с позиций  профессиональных, так и соображений 
морально-этического, нравственно-психологического 
плана выглядят нормы, касающиеся полномочий проку-
рора, независимого, наиболее защищенного от местни-
ческих и ведомственных влияний опытного профессио-
нала, в стадии возбуждения уголовного дела. Даже при 
явной необходимости безотлагательного возбуждения 
уголовного дела прокурор может обеспечить лишь про-
изводство проверки, по материалам которой, по логи-
ке законодателя, он должен направить в следственный 
орган или орган дознания мотивированное постанов-
ление для решения вопроса об уголовном преследова-
нии (при сохранении за ним функции уголовного пре-
следования!). С передачей руководителю следственного 
органа полномочий, ранее принадлежавших прокурору, 
возникли противоречия статусных позиций следова-
теля как процессуально самостоятельного участника 
уголовного процесса и руководителя следственного 
органа, по своему служебному положению являюще-
гося его непосредственным начальником, все указания 

которого, в том числе и процессуального характера, 
являются обязательными для следователя.  В качестве 
средств обеспечения баланса полномочий имело бы 
значительный позитивный резонанс законодательное 
решение на комплексной, тесно связанной с реализа-
цией функций основе, вопросов информационного ос-
нащения, уточнения статусных позиций, устранения 
отмеченных выше негативных факторов, влияющих на 
деятельность участников уголовного судопроизводства. 
Дополнительно можно также высказать следующие  
соображения.

Учитывая роль подзаконных актов в определении 
механизма исполнения законов, целесообразно в по-
становлениях Пленума Верховного Суда РФ, приказах 
Генерального прокурора РФ, Председателя СК России, 
руководителей следственных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти уделять внимание вопро-
сам обеспечения баланса полномочий участников уго-
ловного судопроизводства. В условиях наблюдающейся 
в настоящее время растущей судебной нагрузки, по всей 
видимости, не лишено оснований обсуждение вопроса 
о целесообразности возвращения ранее действовавшего 
порядка санкционирования прокурором процессуаль-
ных действий и актов, осуществляемых ныне по судеб-
ному решению. Надо отметить, что характерные для 
того времени знание прокурором материалов каждого 
уголовного дела, обязательность допроса прокурором 
обвиняемого, которому избиралась мера пресечения в 
виде заключения под стражу, сводили к минимуму веро-
ятность принятия ошибочных решений как прокурора, 
так и следователя. До внесения изменений в Консти-
туцию РФ (статью 22) практически, конечно, беспред-
метно говорить об отнесении к компетенции прокурора 
санкционирования применения мер пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, оставляя 
разговор на будущее, хотя в свете возникающих мнений 
о необходимости подготовки новой Конституции, об 
отмене моратория на смертную казнь, начинать что-то 
делать в этом направлении можно и сейчас. Более ре-
шительные шаги, как кажется, могут быть реализованы 
и в отношении допустимости установления законом по-
рядка санкционирования прокурором обыска, осмотра 
жилища, выемки. Утрата прокуратурой функции рассле-
дования преступлений и упразднение следственного ап-
парата прокуратуры заставляет искать дополнительные 
гарантии объективности предварительного следствия 
при расследовании некоторых категорий преступлений 
(например, совершенных руководителям следственных 
органов, судьями). В качестве варианта решения данно-
го вопроса могло бы служить предложение о создании 
в Генеральной прокуратуре РФ группы (немногочислен-
ной) высококвалифицированных следователей по делам 
особой важности.

В заключение представляется возможным отметить, 
что процессуальное единство полномочий следователя, 
прокурора, суда подчеркивает высокую актуальность 
повышения внимания к соблюдению системного подхо-
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да к решению задач их законодательного определения, 
последовательного учета в правоприменительной прак-
тике взаимосвязи между осуществляемыми ими видами 
деятельности. Видимо, можно и нужно подумать о раз-
витии института уголовно-процессуальной ответствен-
ности, признавая в качестве ее одной из основных пре-
вентивную функцию – предупреждение нарушений про-
цессуального законодательства.
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Наличие многочисленных закупочных институтов 
в структуре закупочной суперсистемы во избежание со-
вершения возможных криминальных операций требует 
развития цифровых механизмов противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем [1; 2].

Организационно-информационной механизм про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем опирается на сово-
купность нормативных актов, а его использование 
предполагает управление с помощью отраслевых 
и корпоративных стандартов контроля закупочных  
операций.

Формирование инфраструктуры мониторинга в 
рамках национальной закупочной системы должно ис-
ходить из следующих принципов:

© Абрамов В. И., 2023
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 – признания приоритетности обеспечения леги-
тимности закупочных операций в системе факторов эко-
номической безопасности;

 – приоритета государственных интересов в сфере 
управления закупочными операциями;

 – ориентация на цифровизацию работы с отдель-
ными фрагментами и структурами закупочной суперси-
стемы.

Реализация рассматриваемых мер позволит выве-
сти на новый качественный уровень прозрачность заку-
почной суперсистемы, облегчить реализацию антикри-
минальных приоритетов, снизить количество и остроту 
теневых диспропорций, обеспечить необходимую леги-
тимизацию закупочных взаимосвязей в рамках монито-
ринговых механизмов.

Необходимым условием успешности проводимого 
реформирования закупочной суперсистемы является 
комплексность конструирования цифровых закупочных 
процедур с элементами искусственного интеллекта [3; 4].

Вместе с тем анализ тенденций развития органи-
зационно-информационных платформ цифровой под-
держки соответствующих закупочных процедур сви-
детельствует о наличии системных недостатков при 
функционировании мониторинга закупочных операций 
с точки зрения их интероперабельности [5; 6].

Основными задачами обеспечения организационно-
экономической эффективности мониторинга закупочных 
операций на различных уровнях управления являются:

 – повышение экономической безопасности на раз-
личных уровнях управления;

 – легитимизация закупочных взаимосвязей в рам-
ках мониторинговых механизмов.

С учетом того, что конструирование интеропера-
бельных закупочных процедур с элементами искус-
ственного интеллекта в закупочной сфере, является 
сложной организационной и технической проблемой, 
необходима разработка организационно-информацион-
ных моделей интероперабельных закупочных процедур.
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Предметы искусства издавна считаются инстру-
ментами инвестиций для состоятельных людей. Напри-
мер, в 2007 году известная картина Энди Уорхола «Ли-
монная Мэрилин» была продана на аукционе Christie’s  
за 28 миллионов долларов. Другим примером служит 
«Кролик» ‒ скульптура Джеффа Кунса, которая была 
продана в мае 2019 года за 91,1 миллион долларов на 
аукционе Christie’s [1].

Искусство – такой же рынок, как и рынок ценных 
бумаг или рынок недвижимости. В 2018 году компания 
Deloitte оценивала общий объем инвестиций в это на-
правление частными лицами в 1,74 триллиона долларов 
США. В 2019 и 2020 году прослеживалась тенденция 
на снижение, однако в последующие годы потребитель-
ский спрос увеличивался на фоне развития цифровых 
предметов искусства.

Для того, чтобы измерить и спрогнозировать доход-
ность инвесторов в предметы искусства, существуют 
различные индексы, как и на фондовом рынке. Неко-

торые из них: индекс Мея-Мозеса, индекс доверия арт-
рынка AMCI, индекс арт-рынка ARTIMX.

Индекс Мея-Мозеса – самый известный в мире 
индекс мирового искусства, который принадлежит аук-
ционному дома Sotheby’s. Данный индекс следит за по-
вторными продажами предметов искусства и коллекци-
онирования, что дает возможность оценить доходность 
инвестиций в это направление.

На графике (рис. 1) показан индекс Мея-Мозе-
са с 1950 по 2021 год. Ориентир индекса составляет 1  
в 1950 году и показывает траекторию спроса на рынке 
в целом. Совокупный годовой темп роста за этот про-
межуток времени составил 8,5 % [2].

Барометр арт-рынка от AMCI показывает отноше-
ние 5,4 миллионов членов сообщества к текущему со-
стоянию дел. Ориентир барометра – 0. Положительные 
значения отражают оптимизм участников рынка, а зна-
чения ниже 0 – пессимизм. Внутридневная динамика от-
слеживает реакцию и отзывы участников арт-рынка на 

© Бланк Д. А., 2023
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текущие новости (тенденции фондового рынка, геопо-
литические события, итоги громких продаж и т. д.) [3]. 
На графике (рис. 2) изображены данные за последние 
два года.

Созданные в 2017 году невзаимозаменяемые токе-
ны (NFT) вторглись в мир искусства, особенно цифрово-
го искусства. Чтобы понять арт-рынок NFT, мы должны 
сначала понять, что такое невзаимозаменяемый токен. 
«Взаимозаменяемость» ‒ это специализированное слово 
в финансах и экономике, означающее «легко обменять 
или обменять на что-то другое того же типа или стоимо-
сти». Не взаимозаменяемые вещи обмену не подлежат 
[4]. Например, фотография Атлантического океана взаи-
мозаменяема, а сам океан уникален и абсолютно невза-
имозаменяем. NFT работает по такому принципу: пред-
ложить уникальный объект, который нельзя обменять на 
что-то подобное.

В то время как цифровой контент, по сути, был ду-
блируемым, NFT позволили пронумеровать и сделать 

каждую работу уникальной. «Токен» в NFT представля-
ет собой определенное количество цифровых значений, 
которыми можно владеть, покупать, продавать или обме-
нивать. Таким образом, цифровые произведения смогли 
стать редкостью и получить сертификат подлинности. 
Цифровую работу стало возможно продавать как ориги-
нал. Благодаря этой системе НФТ произвели революцию 
на трех уровнях арт-рынка. Во-первых, для цифровых 
художников, которые, наконец, нашли способ получать 
оплату за свою работу. Во-вторых, для мира искусства, 
потому что покупка произведений искусства стала более 
демократичной. И, наконец, для глобального рынка, по-
тому что новый параллельный рынок открыл свои двери 
для коллекционеров и перепродавцов произведений ис-
кусства.

Однако, в 2021 году NFT достигло своих высот. Это 
направление открыло двери для огромного количества 
спекулянтов цифровыми произведениями искусства и 
скам-проектов, которые не представляли никакой цен-

Рис. 1. Индекс Мея-Мозеса с 1950 по 2021 год

Рис. 2. Барометр арт-рынка от AMCI



Вестник экономической безопасности198 № 2 / 2023

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ности для покупателя. Многие специалисты и эксперты 
опасались спекулятивного пузыря, который в конеч-
ном итоге лопнул в мае 2022 года. Рынок NFT достиг 
пика в августе 2021 года, а в июле 2022 года он стоил  
в 10 раз меньше. Что будет в будущем? Прогнозировать 
пока очень сложно.

Несмотря на это, NFT не раскрыл весь потенциал 
инвестиций в предметы искусства, которые обеспече-
ны реальными активами из частных и государственных 
коллекций. Отличным примером в данном случае может 
служить цифровизация предметов искусства Эрмитажа 
и инициация виртуальных выставок цифрового искус-
ства [5]. Цифровое искусство может распространяться 
как в форме NFT на международном рынке, так и в фор-
ме ЦФА на российском локальном рынке.

Развитию инвестиций в предметы цифрового ис-
кусства также способствует регулярное привлечение 
средств инвесторов крупнейшим маркетплейсом не-
взаимозаменяемых токенов OpenSea. В июле 2021 года 

компания подняла раунд инвестиций в 100 миллионов 
долларов по оценке 1,5 миллиарда, а в сентябре отчи-
талась о том, что выручка составляет 2,75 миллиарда 
долларов. Последней важной новостью для компании 
является привлечение 300 миллионов долларов в январе 
2022 года [6].
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В настоящей статье представлена система органи-
зационно-правового обеспечения предоставления суб-
сидий на возмещение недополученных доходов. Субси-
дии из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2020 году системоо-
бразующим организациям и их дочерним обществам на 
пополнение оборотных средств, являются действующим 

механизмом государственной поддержки. Необходи-
мость соответствующих мер возникла в связи с перено-
сом на банки убытков, связанных с антикризисной по-
мощью своим клиентам. Помощь бизнесу и гражданам 
была предоставлена своевременно. Банки действитель-
но способны обеспечить устойчивый рост доступности 
и объемов кредитования для граждан и компаний, что 
является важнейшим фактором развития экономики.

© Буздалина О. Б., 2023
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В этой связи руководством страны было принято 
решение о недопустимости накопления проблемных 
долгов и сбоев в работе кредитных учреждений. По-
этому было принято решение о выделении финансовых 
трансфертов (субсидий) кредитным организациям.

Основными нормативно-правовыми актами, обра-
зующими систему организационно-правового обеспече-
ния предоставления субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с преодолением последствий, 
связанных с короновирусной инфекцией в 2020‒2021 го-
дах и экономическими санкциями в 2022 году, являются:

 – Бюджетный кодекс Российской Федерации  
(статья 78);

 – Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24 мая 2020 г. № 582 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выдан-
ным в 2020 году системообразующим организациям 
и их дочерним обществам на пополнение оборотных  
средств»;

 – Постановление Правительства РФ от 10 мая  
2020 г. № 651 (в ред. от 14.04.2022) «О мерах поддерж-
ки системообразующих организаций» (вместе с «Пра-
вилами отбора организаций, включенных в отраслевые 
перечни системообразующих организаций Россий-
ской экономики, претендующих на предоставление в  
2020 году мер государственной поддержки»);

 – Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2020 г. юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на возобновление деятельности»;

 – Постановление Правительства РФ от 14 марта 
2022 г. № 359 «О внесении изменений в Правила отбо-
ра организаций, включенных в отраслевые перечни си-
стемообразующих организаций российской экономики, 
претендующих на предоставление в 2022 году мер госу-
дарственный поддержки»;

 – Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2020 г. № 2438 (ред. от 14.06.2021) 
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году 
субсидии из федерального бюджета российским кредит-
ным организациям на возмещение недополученных до-
ходов по кредитам, выданным подрядным организациям 
на досрочное исполнение контрактов по объектам капи-
тального строительства по льготной ставке»;

 – Приказ Минэкономразвития России от 13 мая 
2020 г. № 278 «Об утверждении Порядка проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности си-
стемообразующей организации российской экономики, 
претендующей на предоставление в 2020 году мер го-
сударственной поддержки (включая анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности группы лиц, в которую 
входит системообразующая организация, при наличии 

такой группы лиц), необходимого для определения объе-
мов и сроков предоставления мер государственной под-
держки в соответствии с правилами отбора организаций, 
включенных в отраслевые перечни системообразующих 
организаций российской экономики, претендующих на 
предоставление в 2020 году мер государственной под-
держки, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 мая 2020 г. № 651  
«О мерах поддержки системообразующих организа-
ций»;

 – Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 136 «О ре-
ализации мер поддержки системообразующих организа-
ций, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.05.2020 г. № 651»;

 – Постановление Правительства РФ от 02 апреля 
2022 г. № 574 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета кредитным органи-
зациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным системообразующим организаци-
ям топливно-энергетического комплекса и организаци-
ям, входящим в группу лиц системообразующей органи-
зации топливно-энергетического комплекса».

Под субсидией понимаются бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации, юридическому и фи-
зическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов. Субсидии носят обязательный, без-
возмездный и безвозвратный целевой характер [1].

В качестве оснований для предоставления данных 
субсидий выступают нормативно-правовые акты, уста-
навливающие порядок выделения соответствующих 
средств, перечень которых предусмотрен статьей 78: 
«Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам» [1].

В Бюджетном кодексе определено, что средства 
могут выделяться из федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджетов субъектов федерации, бюджетов 
территориальных внебюджетных фондов и местных 
бюджетов. Предоставление средств возможно только в 
случае выполнения установленных кодексом условий, 
которые описаны ниже.

Субсидии предоставляются в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов в связи с производ-
ством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидии предоставляются на условиях участия 
бюджета, их выделяющего, в долевом финансирова-
нии определенных целевых расходов. Не допускается 
использование бюджетных средств, полученных в ка-
честве субсидий, на иные цели, не предусмотренные 
изначально. В противном случае они подлежат воз-
врату в связи с нецелевым расходованием средств или 
по причине их недоиспользования в установленные  
сроки.
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Если анализировать положения статьи 78 Кодекса, 
то есть некоторые противоречия с подзаконными акта-
ми (постановлениями), регламентирующими выделение 
субсидий. В этой связи следует внести уточнения с це-
лью реализации принципа транспарентности и уточне-
ния предоставления субсидий кредитным организациям. 
Кроме того, в официальных комментариях целесообраз-
но подробнее описать условия получения кредитными 
организациями субсидий. Так как субсидия выделяется 
при условии финансового взаимодействия именно с си-
стемообразующими организациями.

Определено, что предоставление субсидий возмож-
но только юридическим, физическим лицам и публич-
но-правовым образованиям. Но в главе и статье Кодекса 
не указано выделение трансфертов российским кредит-
ным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по предоставленным системообразующим ор-
ганизациям кредитам.

Также отсутствуют в статье 6 БК РФ определе-
ния понятий «юридическое лицо», «кредитное лицо». 
Хотя под юридическими лицами и понимаются денеж-
но-кредитные учреждения, но все же целесообразно 
их указать. Поэтому предлагается уточнить статью 78 
«Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам», изложив в следующей  
редакции:

«Субсидии юридическим лицам, включая кредит-
ные организации, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-предпринимателям…» и так 
далее по тексту этой статьи. То есть целесообразно вне-
сти изменения в части отнесения кредитных организа-
ций к получателям субсидий.

Либо в статью 6 БК РФ включить соответствующие 
понятия, характеризующие юридические лица, к кото-
рым относятся и кредитные организации.

Среди нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих организационно-правовое обеспечение субсидий 
на возмещение недополученных доходов, важным до-
кументом являются Постановление Правительства РФ 
от 10 мая 2020 г. № 651 (в ред. от 14.04.2022) «О мерах 

поддержки системообразующих организаций». В отно-
шении организаций, включенных в отраслевые перечни 
системообразующих организаций российской экономи-
ки, претендующих на предоставление в 2022 году мер 
государственной поддержки, документом определены и 
установлены:

 – перечень мер поддержки системообразующих 
организаций;

 – правила отбора претендентов на субсидии;
 – порядок рассмотрения их заявлений;
 – порядок проведения анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности претендентов;
 – правила предоставления субсидий, включая по-

рядок проведения оценки;
 – порядок ведения реестра претендентов.

Решение по отбору организаций, отвечающих ут-
вержденным требованиям, принимается Межведом-
ственной комиссией, организованной Министерством 
экономического развития Российской Федерации [2].

Изначально, в 2020 году, эти меры государственной 
финансовой поддержки были направлены на преодоле-
ние финансовыми и системообразующими организаци-
ями экономических последствий в условиях ухудшения 
эпидемиологической ситуации в связи с распростране-
нием новой короновирусной инфекции. В текущем году 
эти меры направлены на повышение устойчивости рос-
сийской экономики в связи с вводимыми санкциями не-
дружеских стран.

Системообразующие организации могут претендо-
вать на получение одной или нескольких мер поддержки 
при условии их соответствия совокупности ряда крите-
риев.

Рассматривая правила поддержки, необходимо от-
метить основные виды государственной поддержки  
(см. таблицу 1).

Критерии, а также порядок включения компаний 
в перечень системообразующих организаций россий-
ской экономики, были утверждены протоколом заседа-
ния Правительственной подкомиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики. Юриди-
чески необходимо либо пролонгировать действие этого 
порядка, либо отменить.

Таблица 1
Виды мер государственной поддержки системообразующим организациям российской экономики (СОРЭ)

№ п/п Описание мер НПА

1. Субсидии для возмещения затрат на производство  
(реализацию) товаров/выполнение работ/оказание услуг

пп. а, п. 2 Правил (Постановление правительства РФ  
от 10.05.2017 № 549)

2.
Отсрочка (до 1)/ рассрочка (до 5 лет)  

по уплате налогов, авансов. 
Искл. – НДС, НДПИ, акцизы, НДД

постановление правительства РФ от 6.03.2022 № 296 
(утратило силу) 

3.

Гос. гарантии по кредитам/облигационным займам  
на ведение осн. производственной деятельности,  

капвложения/погашение ранее выданных  
на те же цели кредитов и займов

пп. в, п. 2 Правил (Постановление правительства РФ  
от 10.05.2017 № 549)
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Отбор организаций для перечня проводится, в том 
числе, и на основании отраслевых показателей по пред-
ложениям федеральных органов исполнительной вла-
сти. Они осуществляют разработку государственной 
политики в соответствующих видов экономической де-
ятельности. Показатели рассчитываются по группе ком-
паний. Определен критерий для включения организации 
в перечень ‒ это превышение min значений отраслевых 
показателей для каждого вида экономической деятель-
ности (см. таблицу 2). Решение о включении организа-
ции в перечень принимается Правительственной подко-
миссией по повышению устойчивости развития россий-
ской экономики [3].

Приказом Минэкономразвития России утвержден 
порядок проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности системообразующих организаций россий-
ской экономики и определена возможность получения 
субсидий, принятие решений об определении объемов 
предоставления им мер государственной поддержки по 
всем формам и возможность системообразующим орга-
низациям получения субсидий для возмещения затрат, 
отсрочки уплаты налогов и авансовых платежей по ним, 
государственных гарантий по кредитам и облигацион-
ным займам [4].

Системообразующие организации могут умень-
шить объем предоставляемых субсидий. Постановление 
было уточнено Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 18 марта 2022 г. 
№ 136 «О реализации мер поддержки системообразу-
ющих организаций, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.05.2020  
№ 651». То есть ранее применяемые нормы были про-
лонгированы, подход остался прежним.

Ниже представлен алгоритм действий принятия 
решений о предоставлении мер государственной под-
держки системообразующих организаций российской 
экономики (СОРЭ) (см. таблицу 3).

Ранее системообразующие компании и их дочер-
ние общества могли тратить льготные кредиты до 5 млрд 
руб. в условиях кризисного периода с учетом поправок, 
внесенных в пПостановление Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2020 г. № 582 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кредитам, выдан-
ным в 2020 году системообразующим организациям и их 
дочерним обществам на пополнение оборотных средств», 
по которому ранее максимальный объем был 3 млрд руб.

Таблица 3
Этапы принятия решений о предоставлении мер государственной поддержки (СОРЭ)

№ п/п Наименование этапы НПА

1. Порядок рассмотрения заявлений СОРЭ  
о предоставлении господдержки Приложение № 1 к Приказу № 136 от 18.03.2022 г.

2. Порядок проведения анализа ФХД Приложение № 2 к Приказу № 136 от 18.03.2022 г.

3. Определение объемов и сроков  
предоставления господдержки Приложение № 2 к Приказу № 136 от 18.03.2022 г.

4. Принятие решения и дальнейший контроль ‒  
ведение реестра СОРЭ Приложение № 3 к Приказу № 136 от 18.03.2022 г.

Таблица 2
Критерии, необходимые для получения одной и более мер поддержки [2]

№ п/п Описание критерия Применение критерия Нормативно-правовой акт

1.

СОРЭ, не являющиеся иностранным 
юридическим лицом или юридическим 

лицом с долей иностранного  
участия в уставном (складочном)  

капитале более 50 %

По решению комиссии
Постановление Правительства  

Российской Федерации от 10.05.2020 г. 
№ 651 (ред. от 07.03.2022 г.) п. 3, пп. а)

2. Проведение анализа их ФХД 
В соответствии с порядком,  

установленным  
Минэкономразвития России

Приказ Минэкономразвития России  
от 13.05.2020 г. № 278

3.

Наличие недоимки по налогам (сборам)/
задолженности по др. обязательным  

платежам, не превышающую  
10 000 рублей 

По решению комиссии
Постановление Правительства  

Российской Федерации от 10.05.2020 г. 
№ 651 (ред. от 07.03.2022 г.) п. 3, пп. в)

4.

Отсутствие просроченной  
задолженности по возврату  

в федеральный бюджет субсидий/ 
бюджетных и инвестиций

По решению комиссии
Постановление Правительства  

Российской Федерации от 10.05.2020 г. 
№ 651 (ред. от 07.03.2022 г.) п. 3, пп. в)
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Объем финансирования был возможен при соблю-
дении следующих условий:

 – заемщик осуществлял деятельность, относящу-
юся к радиоэлектронной промышленности, машино-
строению для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, станкостроению, тяжелому машиностроению 
нефтегазового машиностроения, судостроению, сель-
скохозяйственному м/с и т. д.;

 – среднесписочная численность работников СОРЭ 
(или одного из ее дочерних обществ) составляла не ме-
нее 10 тыс. человек;

‒ общий размер кредитов не превышал 5 млрд руб.;
‒ сокращение выручки на 20 % и более по сравне-

нию с тем же периодом прошлого года.
Минэкономразвития России установлен новый по-

рядок формирования реестра социально ориентирован-
ных НКО и реестра НКО, в наибольшей степени постра-
давших в результате распространения новой коронави-
русной инфекции.

Анализ динамики перечня системообразующих ор-
ганизаций представлен в п. 1.2.

Учитывая, что субсидии являются инструментом 
социально-экономического регулирования в рассматри-
ваемом периоде проводилась оценка эффективности их 
предоставления и в соответствии с этим принимались 
оперативные управленческие решения, направленные 
на уточнение отдельных нормативных правовых актов. 
С одной стороны, позволяющие расширить перечень 
субъектов регулирования и применения мер государ-
ственной поддержки, а с другой стороны, вводимые до-
полнительные требования к получателям бюджетных 
средств, к обоснованному их целевому расходованию.

Кроме того, получателями льготного кредита на 
пополнение оборотных средств помимо системообра-
зующих организаций стали и их дочерние общества. 
Были уточнены правила получения. То есть на льгот-
ный кредит могут претендовать заемщики, у которых на  
30 % и более сократилась выручка по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Данное требование 
не распространяется на заемщиков, включенных в свод-
ный реестр организаций ОПК.

Предельный срок кредитного договора был прод-
лен с двенадцати до тридцати шести месяцев; период 
субсидирования составлял не более двенадцати  меся-

цев со дня заключения договора. При определении мак-
симальной суммы кредита, которую может получить си-
стемообразующая организация, учитывались кредиты,  
выданные ее дочерним обществам по этой же госпро-
грамме.

Предельная сумма кредита и размер льготной став-
ки не изменились ‒ 3 млрд руб. и не более 5 % годовых 
соответственно.

Тем не менее для заемщиков был расширен пере-
чень требований и ограничений (см. таблицу 4).

Хотя при многих положительных основаниях, пред-
приятия, входящие в этот список, озвучивали и негатив-
ные моменты, связанные с постоянным отвлечением от 
основной деятельности и периодическим представлени-
ем подтверждающих документов.

Важным документом, определяющим требования 
и рекомендации для кредитных организаций, являются 
методические рекомендации, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2020 г. № 696. Рекомендациями определены этапы за-
ключения соглашений (см. таблицу 5).

Итак, финансовое взаимодействие публично-
правовых образований с коммерческими и некоммер-
ческими организациями предполагает использование 
ряда финансовых инструментов, основным из которых 
является субсидирование. Субсидирование – это осо-
бый финансовый инструмент, применяемый в основном 
для финансирования расходов бюджетов бюджетной  
системы. 

Субсидии определены двух типов:
 – субсидии по процентной ставке;
 – субсидии по списанию.

Субсидия по процентной ставке предоставлялась 
при соблюдении определенных условий, например, за-
емщик включен в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, заемщик не является объ-
ектом процедуры банкротства, кредитный договор не 
более 2 процентов годовых.

Субсидия по списанию предоставляются получа-
телю при выполнении следующих условий, например, 
заемщик не является объектом процедуры банкротства, 
численность работников заемщика.

Цель предоставления субсидий – это возобновле-
ние предпринимательской деятельности. Расходы не мо-

Таблица 4
Дополненный перечень требований и ограничений для заемщиков

Требования к заемщикам Ограничения для заемщиков

– кредитный договор по ГП заключался впервые;
– заемщик не находится в процессе реорганизации/ликвидации, 
то есть его деятельность не приостановлена;
– заемщик является российской организацией;
– заемщик брал обязательства в период субсидирования  
процентной ставки сохранять штат;
– дочернее общество получило согласие  
от основного общества на заключение кредитного договора

– кредитные средства нельзя использовать  
для рефинансирования ранее полученных кредитов;
– в период субсидирования процентной ставки нельзя  
выплачивать дивиденды, за исключением случаев,  
предусмотренных отдельными решениями правительства
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гут включать выплаты дивидендов, выкуп собственных 
акций или долей в уставном  капитале, благотворитель-
ность.

Уполномоченный банк несет ответственность за 
некомплектность и недостоверность представленных 
документов.

В 2021 году данные меры поддержки показали 
свою востребованность среди подрядных организаций, 
в связи с чем принято решение о продлении срока дей-
ствиях таких мер.

На указанные цели в Федеральном законе от 06 фев-
раля 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в объеме 900 млн 
руб. ежегодно.

В текущем году было принято решение об адресной 
поддержки организаций отдельных видов экономиче-
ской деятельности, которые относятся к стратегически 
важным для государства.

Вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2022 года № 745 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным органи-
зациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным системообразующим организаци-
ям транспортного комплекса и организациям, входящим 
в группу лиц системообразующей организации транс-
портного комплекса».

То есть можно отметить, что в России реализовыва-
ют специальную кредитную программу поддержки си-
стемообразующих организаций транспортного комплек-
са (далее по тексту – ОТК). Они смогут получить займы 
по льготной ставке на поддержание текущей деятельно-
сти. Субсидия предоставляется в рамках государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы».  
В рамках принятых мер системообразующие ОТК по-
лучат льготные кредиты на пополнение оборотных 
средств. К видам соответствующей деятельности за-
емщика относится, например, перевозка пассажиров 
метрополитеном, регулярные перевозки пассажиров ав-
тобусами, троллейбусами, трамваями в городском и при-
городном сообщении и др.

Для указанных ОТК будут доступны кредиты в раз-
мере не более 30 млрд рублей (для системообразующей 
организации) или 10 млрд рублей (для юридического 
лица, входящего в группу СОО) по ставке не более 11 % 
на срок до 12 месяцев, то есть мера поддержки ограни-
чивается текущем годом.

Таблица 5
Этапы заключения соглашений о предоставлении субсидии [4]

Этапы Название этапа НПА

Первый этап Предоставление документов кредитной организацией 
или уполномоченными банками (кроме п. 6, п. 7)  
в Минэкономразвития России:
1) заявку на заключение соглашения о предоставлении 
субсидии (форма не унифицированная)
2) предварительно оцененный размер субсидии  
заемщикам на возобновление деятельности 
3) справку, подписанную руководителем/ 
уполномоченным лицом кредитной организации  
(для перечисления субсидии)
4) доверенность уполномоченного лица получателя  
субсидии (для подписания заявки)
5) справку, подписанную руководителем/ 
уполномоченным лицом получателя субсидии
6) сведения о государственной регистрации получателя 
субсидии в качестве юридического лица и копия  
лицензии на осуществление банковских операций,  
выданной Центральным банком Российской Федерации

Постановления Правительства Российской Федерации:
– от 30.12.2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям  
и специализированным финансовым обществам  
на возмещение недополученных ими доходов  
по кредитам, выданным в 2019‒2024 годах субъектам 
малого и среднего предпринимательства,  
а также физическим лицам, применяющим  
специальный налоговый режим  
«Налог на профессиональный доход»,  
по льготной ставке»
– от 02.04.2020 г. № 422 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на неотложные нужды  
для поддержки и сохранения занятости»

Второй этап Проверка заявки, документов Минэкономразвития  
России в течение 5 рабочих дней

Распоряжение Минэкономразвития России

Третий этап Принятие министерством решения  
в течение трех рабочий дней

Письмо Минэкономразвития России

Четвертый этап Заключение соглашения о предоставлении субсидии Соглашение между получателем  
и Минэкономразвития России
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Следующим документом, регламентирующим от-
раслевую поддержку системообразующих организаций, 
является Постановление Правительство Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2022 г. № 742 «О внесении изме-
нений в Правила представления субсидий из федераль-
ного бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным по льготной ставке системообразующим ор-
ганизациям и (или) их дочерним обществам, занятым 
в агропромышленном комплексе, на осуществление 
операционной деятельности». Нормативным правовым 
документом увеличен максимальный размер льготного 
оборотного кредита системообразующим организациям 
АПК (на осуществление операционной деятельности).

Кроме того, поддержка включает увеличение раз-
мера кредита с пяти до семи млрд рублей. При этом не 
допускается увеличение размера льготного оборотного 
кредита по ранее заключенному кредитному договору/
соглашению.

Итак, в статье был рассмотрены организационно-
правовые и методических основы предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими до-
ходов по кредитам, выданным системообразующим ор-
ганизациям и их дочерним обществам на пополнение 
оборотных средств.
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Введение. В настоящее время к информационно-
му обеспечению деятельности организации, которое 
включает учетно-аналитическое обеспечение, внутрен-

ний контроль и внешнее информационное обеспечение, 
предъявляются повышенные требования. Необходимо 
отметить, что именно эти составляющие информацион-
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ного обеспечения способствуют принятию правильных 
управленческих решений, а также справедливости и 
согласованности в представлении информации, непре-
рывности осуществления деятельности, оптимизации 
учетной и контрольной систем, а также грамотному 
управлению рисками в организации и, конечном ито-
ге, повышению эффективности ее деятельности. При 
этом в научной литературе существует множество то-
чек зрения относительно подходов к организации ин-
формационного обеспечения, его принципов и задач. 
В настоящей статье проведен анализ этих суждений, 
сделаны некоторые обобщения и выводы, представлена 
собственная точка зрения автора по рассматриваемым  
вопросам.

Материал и методы исследований. Материал ис-
следования представлен научной литературой и мнения-
ми различных ученых по вопросам организации учетно-
аналитического обеспечения и контроля. Методической 
основой исследования послужили такие общенаучные 
приемы и методы, как: монографический, абстрактно-
логический, сравнения, анализа, синтеза и др.

Результаты исследований. Учетно-аналитическое 
обеспечение, осуществление контроля и внешнего ин-
формационного обеспечения способствуют созданию 
единой системы информационной поддержки, к устрой-
ству которой выработано большое количество подходов. 
Рассмотрим их подробнее.

● Процессный подход. Его применение означает, 
что функционирование организации подразделяется на 
самостоятельные согласованные бизнес-процессы. Этот 
подход обеспечивает контроль за данными процессами в 
рамках целостной стратегии. Информационное обеспе-
чение основано на дифференциации бизнес-процессов, 
особенности которых обуславливают возникновение тех 
или иных объектов бухучета и анализа. 

● Системный подход. При его использовании 
предприятие рассматривается как целостная и слож-
ная структура, включающая в себя взаимосвязанные 
элементы, играющие большую роль в ее работе. В ос-
нове данного подхода лежит применение системного 
анализа. Применение системного подхода способству-
ет максимально полному и исчерпывающему анали-
зу связей, воздействий, взаимодействий и изменений 
объектов, подлежащих исследованию. Когда при реа-
лизации информационного обеспечения применяется 
системный подход, необходимо выделить иерархию 
уровней, подсистем и всех составляющих целостной  
системы [2].

● Ситуационный подход. Его использование пред-
ставляет собой продолжение системного. При этом 
акцент ставится на взаимодействии между системой,  
т. е. организацией, и внешней средой. При применении 
этого подхода определенные приемы и методики ис-
пользуются в зависимости от конкретных обстоятельств 
с целью принятия максимально правильных управлен-
ческих решений. То есть, одни и те же управленческие 
функции осуществляются по-разному в зависимости 

от обстоятельств. В связи с этим основная роль при ис-
пользовании этого подхода отводится исследованию 
причин текущей ситуации и поиску оптимальных пу-
тей решения. При этом принимаются во внимание все 
их преимущества и недостатки. Применение ситуаци-
онного подхода как ключевого компонента структуры 
информационного обеспечения подразумевает необ-
ходимость контроля за внешней и внутренней средой  
организации [7].

● Институциональный подход. При применении 
этого подхода четко устанавливаются формальные и не-
формальные правила, объекты, субъекты, компоненты, 
составляющие структуру информационного обеспече-
ния, и особенности их взаимодействия. Применяется 
принцип справедливости с тем, чтобы определить ин-
ституциональные риски. 

● Стратегический подход. Его цель – осуществить 
стратегию организации, достичь стоящих перед ней це-
лей и обеспечить стабильное финансовое состояние [3]. 
При реализации информационного обеспечения в соот-
ветствии с этим подходом применяются инструменты и 
средства стратегического учета и анализа, а также спе-
циальные методы оценивания и устранения недочетов 
стратегии. 

● Риск-ориентированный подход. Сущность его 
состоит в том, чтобы управлять рисками, обусловленны-
ми воздействием на компанию внешних и внутренних 
факторов, устранить отрицательные последствия и ми-
нимизировать их влияние [4]. Фактор риска всегда воз-
действует на реализацию процессов в организации. Он 
может как отдельно, так и совместно с остальными фак-
торами спровоцировать осуществление влияния опреде-
ленных рисков.  

На сегодняшний день условия бросают вызов 
предпринимательству, способствуя появлению пред-
посылок к сочетанию разнообразных подходов к ин-
формационному обеспечению. По нашему мнению, 
наиболее эффективно в этом случае применять риск-
ориентированный подход с элементами стратегиче-
ского подхода [3]. Это поспособствует качественному 
и сбалансированному развитию малых предприятий  
на протяжении долгого времени, а также минимизации 
возможности воплощения рисков, свойственных их 
функционированию. 

Приведенный в таблице 1 список принципов ин-
формационного обеспечения управленческих процессов 
в организации разработан согласно имеющимся класси-
ческим принципам, которые выделяют такие исследова-
тели, как Н. В. Парушина, Т. А. Тимофеева (конфиден-
циальность), Л. В. Андреев, Т. В. Бодров, Е. В. Зубарев  
(автономность, самостоятельность) [6], М. А. Вах-
рушина (компетентность) [1], Л. Б. Трофимова (ие-
рархичность и непрерывность) [5], Л. И. Хоружий  
(оперативность), А. М. Петров (такие принципы, как 
структурность, преемственность и комплексность),  
А. В. Бахтеев, И. В. Алексеева, Н. Н. Хахонова (принцип 
целеполагания). 
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В таблице 2 отражены функции, которые выполня-
ет информационное обеспечение в управлении органи-
зацией. 

Отметим, что к классическим стандартным 
функциям мы добавили функции управления риска-

ми, а также диагностическую функции. Они спо-
собствуют осуществлению риск-ориентированного  
подхода. 

Заключение. На основании проведенного исследо-
вания, можно сделать вывод о том, что разработка си-

Таблица 1
Принципы информационного обеспечения управления предприятием

Примечание: составлено автором

Принцип Содержание принципа

Системности Субъект или объект информационного обеспечения представлен единым целым, находящимся  
под взаимозависимым и взаимосвязанным влиянием как внутренних, так и внешних факторов 

Целеполагания Принцип основывается на установлении целей информационного обеспечения  
и достижении главных целевых установок организации

Комплексности Реализация информационного обеспечения принятия управленческих решений предполагает  
необходимость учета всех факторов и составляющих, которые способны оказывать влияние  
на создание информационных массивов

Иерархичности Информационное обеспечение по своей структуре представляет собой многоуровневую систему,  
в которой определенные полномочия делегируются отдельным подразделениям организации

Преемственности Инструменты, методы и подходы информационного обеспечения должны применяться последовательно. 
Они не должны быть изменены при изменении целей организации и переориентации ее деятельности

Оперативности Информация в рамках системы информационного обеспечения формируется своевременно,  
что обеспечивает своевременное принятие эффективных управленческих решений

Автономности Функционирование системы информационного обеспечения осуществляется вне зависимости  
от внешних факторов и субъектов

Компетентности Реализация информационного обеспечения осуществляется через способность применять современные 
методы и приемы поиска, сбора необходимой информации, умение систематизировать и обобщать  
собранные данные

Непрерывности Осуществляется постоянный мониторинг и оценка условий как внешней, так и внутренней  
среды организации 

Конфиденциальности Заключается в неразглашении формируемой информации и ограничении доступа  
к ней внешних и отдельных категорий внутренних пользователей

Таблица 2
Функции информационного обеспечения управления предприятием

Функция Характеристика

Учетная Осуществление учетного процесса в организации в соответствии  
с действующим законодательством 

Информационная Формирование информации об объектах учета и представление ее в целях планирования деятельности 
организации, а также управления рисками и принятия прочих управленческих решений 

Организационная Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов  
в целях осуществления информационного обеспечения организации и реализации его функций

Контрольная Контроль сохранности имущества предприятия, правильности и своевременности учета хозяйственных 
операций, осуществляемых в организации, осуществления налоговых платежей и др.

Аналитическая Предоставление информации для проведения экономического анализа деятельности организации,  
в том числе в отношении оценивания выполнения поставленных целей и достижения целей  
и результативных показателей; выявления внутрихозяйственных резервов  
и определения перспективных направлений развития

Обратной связи Использование информационного обеспечения, характеризующего деятельность отдельных участков,  
направлений работы и других объектов для использования в качестве основы принятия  
управленческих решений в отношении этих объектов 

Управление рисками Формирование информации, создаваемой в рамках системы информационного обеспечения  
для осуществления оценки рисков деятельности предприятия, а также прогнозирования вероятности  
их наступления и предотвращения негативных последствий реализации выявленных рисков 

Диагностическая Осуществление непрерывного мониторирования изменений как во внутренней,  
так и во внешней среде организации

Примечание: составлено автором
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стемы информационного обеспечения значима для лю-
бой организации, вне зависимости от ее масштабов, на-
правлений деятельности и вида. При этом требования к 
формируемым сведениям должны быть повышенными, 
так как это позволит обеспечить их качество, которое 
всегда представляет собой субъективный показатель. 
Но, решив эту задачу, можно добиться повышения кон-
курентоспособности и эффективности осуществления 
деятельности организации в течение долгосрочного  
периода. 

Список источников
1. Вахрушина М. А. Бюджетирование в системе 

управленческого учета малого бизнеса: методика и ор-
ганизация постановки : монография / М. А. Вахрушина, 
Л. В. Пашкова. М. : ИНФРА-М, 2022. 114 с. (Научная 
книга). ISBN 978-5-9558-0374-6. 

2. Кирилов И. Н. Теоретические аспекты развития 
системы учетно-аналитического обеспечения управлен-
ческих решений на предприятии. Текст: электронный. 
URL: https:file:///C:/Users/User/Downloads/teoreticheskie-
aspekty-razvitiya-sistemy-uchetno-analiticheskogo-
obespecheniya-upravlencheskih-resheniy-na-predpriyatii.
pdf. Режим доступа: свободный.

3. Кубатиева Л. М. Роль и место системы стра-
тегического управленческого учета в организации //
Экономика и предпринимательство. 2020. № 7 (120).  
С. 1268–1275.

4. Серебрякова Т. Ю. Риски организации: их учет, 
анализ и контроль : монография / Т. Ю. Серебрякова,  
О. Г. Гордеева. М. : ИНФРА-М, 2020. 233 с. (Научная 
мысль). ISBN 978-5-16-014777-2. 

5. Трофимова Л. Б. Релевантная финансовая отчет-
ность в условиях развития интеграционных процессов : 
монография / Л. Б. Трофимова. М. : ИНФРА-М, 2018. 
253 с. (Научная мысль). www.dx.doi.org/10.12737/14656. 
ISBN 978-5-16-011689-1.

6. Учетно-аналитическая система: теория и 
практика : монография / Л. В. Андреев, Т. В. Бодров,  
Е. В. Зубарев [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020.  
292 с. ISBN 978-5-394-03996-6.

7. Improving the methodology for assessing the 
efficiency of labor in organizations of the agroindustrial 

complex: strategic accounting and analysis / Ostaev G. Ya.,  
Khosiev B. N., Nekrasova E. V., Frantsisko O. Yu., 
Markovina E. V., Kubatieva L. M. // Indo American Journal 
of Pharmaceutical Sciences. 2019. Т. 6. № 5. С. 9114– 
9120.

References
1. Vakhrushina M. A. Budgeting in the management 

accounting system of small business: methodology and 
organization of staging : monograph / M. A. Vakhrushina,  
L. V. Pashkova. M. : INFRA-M, 2022. 114 p. (Scientific 
book). ISBN 978-5-9558-0374-6. 

2. Kirilov I. N. Theoretical aspects of the development 
of the system of accounting and analytical support of 
management decisions at the enterprise. Text: electronic. 
URL: https:file:///C:/Users/User/Downloads/teoreticheskie-
aspekty-razvitiya-sistemy-uchetno-analiticheskogo-
obespecheniya-upravlencheskih-resheniy-na-predpriyatii.
pdf. Access mode: free.

3. Kubatieva L. M. The role and place of the strategic 
management accounting system in the organization //
Economics and entrepreneurship. 2020. No. 7 (120). 
P. 1268–1275.

4. Serebryakova T. Y. Risks of the organization: 
their accounting, analysis and control : monograph /  
T. Y. Serebryakova, O. G. Gordeeva. M. : INFRA-M, 2020. 
233 p. (Scientific thought). ISBN 978-5-16-014777-2. 

5. Trofimova L. B. Relevant financial reporting in 
the context of the development of integration processes :  
monograph / L. B. Trofimova. M. : INFRA-M, 2018.  
253 p. (Scientific thought). www.dx.doi.org/10.12737/14656. 
ISBN 978-5-16-011689-1.

6. Accounting and analytical system: theory and 
practice : monograph / L. V. Andreev, T. V. Bodrov, 
E. V. Zubarev [et al.]. 3rd ed., reprint. and additional M. : 
Publishing and Trading Corporation «Dashkov and Co.», 
2020. 292 p. ISBN 978-5-394-03996-6.

7. Improving the methodology for assessing the 
efficiency of labor in organizations of the agroindustrial 
complex: strategic accounting and analysis / Ostaev G. Ya.,  
Khosiev B. N., Nekrasova E. V., Frantsisko O. Yu., 
Markovina E. V., Kubatieva L. M. // Indo American Journal 
of Pharmaceutical Sciences. 2019. Vol. 6. No. 5. P. 9114–
9120.

Информация об авторе
Л. М. Кубатиева ‒ доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации.

Information about the author
L. M. Kubatieva ‒ Associate Professor of the Department «Taxes. Accounting services» of the Vladikavkaz Branch of 

the  Financial University under the Government of the Russian Federation.

Статья поступила в редакцию 20.12.2022; одобрена после рецензирования 10.02.2023; принята к публикации 
30.03.2023.

The article was submitted 20.12.2022; approved after reviewing 10.02.2023; accepted for publication 30.03.2023.



Вестник экономической безопасности210 № 2 / 2023

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 338.23
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-210-217
EDN: https://elibrary.ru/seczjw
NIION: 2015-0066-2/23-687
MOSURED: 77/27-011-2023-02-886

Проактивный механизм обеспечения  
экономической безопасности компании

Александр Николаевич Литвиненко1, Михаил Сергеевич Сутягин2

1 Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, 
lanfk@mail.ru
2 Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, Санкт-Петербург, Россия, 
9922244@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрен проактивный подход к обеспечению экономической безопасности компании. 
Проанализировано развитие термина «проактивность», предложен проактивный механизм к обеспечению экономи-
ческой безопасности компании, рассмотрены реактивные и проактивные инструменты, в рамках теории жизненного 
цикла организации определен их баланс.

Ключевые слова: экономическая безопасность компании, проактивный подход, механизм обеспечения, жиз-
ненный цикл организации, реактивные и проактивные инструменты

Для цитирования: Литвиненко А. Н., Сутягин М. С. Проактивный механизм обеспечения экономической без-
опасности компании // Вестник экономической безопасности. 2023. № 2. С. 210–217. https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2023-2-210-217. EDN: SECZJW.

Original article

Proactive mechanism for ensuring  
the economic security of the company

Alexander N. Litvinenko1, Mikhail S. Sutyagin2 
1 Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Saint Petersburg, Russia, 
lanfk@mail.ru
2 International Banking Institute named after Anatoly Sobchak, Saint Petersburg, Russia, 
9922244@gmail.com

Abstract. The article considers a proactive approach to ensuring the economic security of the company. The development 
of the term «proactivity» is analyzed, a proactive mechanism to ensure the economic security of the company is proposed, 
reactive and proactive tools are considered, their balance is determined within the framework of the theory of the organization's 
life cycle.

Keywords: economic security of the company, proactive approach, support mechanism, organization life cycle, reactive 
and proactive tools

For citation: Litvinenko A. N., Sutyagin M. S. Proactive mechanism for ensuring the economic security of the 
company. Bulletin of economic security. 2023;(2):210–7. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-210-217.  
EDN: SECZJW.

Проактивный механизм обеспечения экономи-
ческой безопасности компании

В современной практике управления организацией 
распространено использование теории управления зна-
ниями и модели жизненного цикла организации И. Ади-
зеса, в соответствии с которой все инструменты можно 
разделить по критерию принятия управленческих реше-
ний на реактивные и проактивные. Традиционно реак-
тивные методы управления связаны с ответом на уже 

реализовавшиеся угрозы. В связи с этим актуальным 
представляется проактивный подход к управлению ор-
ганизацией, в том числе для обеспечения ее экономиче-
ской безопасности. 

В отечественной теории обеспечения экономиче-
ской безопасности компании термины «проактивный 
подход», «проактивное управление», «проактивный ме-
ханизм» еще не применяются в должной мере, уступая 
традиционным классификациям инструментов управле-
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ния (краткосрочные/долгосрочные, тактические/стра-
тегические). При этом проактивность уже рассматри-
вается как стратегия управления и модернизации биз-
нес-структурами. На наш взгляд, в теории управления 
экономической безопасностью компании проактивному 
подходу следует уделить большее внимание. 

Также на сегодняшний день нет определения про-
активного механизма обеспечения экономической без-
опасности компании и соответствующих ему инстру-
ментов. В данной статье раскрывается проблематика 
формирования и совершенствования проактивного ме-
ханизма обеспечения экономической безопасности ком-
пании в рамках модели жизненного цикла организации, 
ключевым аспектом которого выступает анализ и поиск 
баланса проактивности и реактивности применительно 
к обеспечению устойчивости компании. 

Проактивность
Термин «проактивность» ввел в научное употре-

бление психотерапевт Виктор Франкл. В его понима-
нии проактивность близка к понятию интернальности.  
В своей книге «Человек в поисках смысла», написанной 
по материалам пребывания в нацистском концлагере, 
Франкл этим термином обозначает способность при-
нимать ответственность, а не искать причины и обсто-
ятельства, для снятия с себя этой ответственности [1]. 

Стивен Кови, анализируя эффективность приме-
нительно к личности, развивает понимание проактив-
ности, смещая акцент с ответственности за происхо-
дящие события к контролю над ними. На его взгляд, 
проактивные люди самостоятельно способ реакции на 
событие. Проактивная позиция выражается в стрем-
лении минимизировать влияние внешних факторов, 
в основе которой Стивен Кови выделяет целеполага-
ние и планирование действий с учетом собственных  
ценностей [2].

Одним из первых анализ дихотомии проактивно-
сти-реактивности исследовал в своей работе Гордон 
Олпорт. В ней он противопоставлял базовой бихеви-
ористской «ценности» S-R (стимул-реакция), по сути 
реактивности, проактивность, выражавшуюся в актив-
ной жизненной позиции личности. Олпорт, в отличие от 
большинства психологов, считал здоровым стремлени-
ем к формированию и поддержанию некоторого уровня 
напряжения, а не стремление к гомеостазу, редукции на-
пряжения [3]. 

В дальнейшем исследование проактивности на 
уровне личности социологами, психологами и психоте-
рапевтами было замечено и представителями экономи-
ческой науки. В результате было предложено сместить 
акцент с уровня на личности на уровень организации. 
Проактивность стали рассматривать как основу конку-
рентоспособности и формирования конкурентных стра-
тегий компании (Бостан А. [4], Тамаш К. [5]).

Гибкое управление
Ряд авторов анализируют проактивность как ин-

струмент не только развития, но и достижения органи-
зационной гибкости (Шарифи Х.) [6].

В его понимании реактивная гибкость близка к 
понятию адаптивности, т. е. способность компании со-
хранять эффективность основной деятельности под 
воздействием непредвиденных внешних факторов и об-
стоятельств. В качестве примера Шарифи Х. приводит 
реакцию компании на изменение спроса на продукцию. 
При резком спаде потребуется оптимизировать расхо-
ды за счет кадровых мероприятий вроде сокращения 
персонала, перевода на неполную занятость части пер-
сонала; при ажиотажном спросе, наоборот, поиск воз-
можностей ввести дополнительные производственные 
мощности, либо привлечении дополнительных сотруд-
ников, либо целой команды, в рамках определенного  
проекта.

Проактивную гибкость Шарифи Х. отождествляет 
с венчурами и стартапами, раскрывая способность ком-
пании генерировать собственные инновации, адаптиро-
вать их к текущей деятельности, тестировать и внедрять. 

Сторонники адаптивности и реактивной гибкости 
могли строить крепкие бизнесы в условиях стабильно-
сти и умеренного роста экономики, инноваций и инве-
стиций. Формирование бизнеса, его развитие и масшта-
бирование осуществляется на классических постулатах, 
таких как строгая внутренняя иерархичная организация, 
четкое регламентирование ответственности за процессы 
в соответствии с должностными инструкциями, верти-
кальная декомпозиция целей и задач.

Современный мир быстрее, динамичнее и более 
конкурентен, что требует от менеджмента постоян-
но проявлять и реактивную, и проактивную гибкость. 
На смену классическим идеям пришел намного более 
эффективный сетевой подход к организации труда, ос-
нованный на противопоставлении традиционным фор-
матам проактивных форм. Гибкое управление требует 
радикальных изменений во внутренней конструкции 
компании. Так вертикальная декомпозиция целей может 
быть заменена на ситуативную реакцию, ответственно-
го исполнителя; на смену упорядоченной внутренней 
конструкции бизнеса может прийти непринужденная 
творческая атмосфера, характерная для работы команды 
проекта; вместо должностных инструкций могут быть 
введены центры ответственности и функциональный 
подход. Экспериментальное внедрение сетевых и про-
ектных форм управления привело к образованию компа-
ний совершенно иного типа. 

В то же время организационная управленческая 
гибкость должна быть уравновешена определенной ста-
бильностью ключевых бизнес-процессов. Сторонники 
проактивного подхода предлагают разделить деятель-
ность компании на три звена с учетом целей, задач и 
компетенций персонала. 

Традиционное звено – стабильная часть органи-
зации, включающая в себя процессы, не требующие 
частых и кардинальных изменений. Существуют сфе-
ры деятельности, где творческий и креативный подход 
может пойти (производственный процесс) во вред или 
привести к конфликту правовым полем (ведение бух-
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галтерского учета). Тут достаточно проявлять реактив-
ную гибкость в соответствии с классическими идеями; 
иерархии, отделов, распределением ответственности и 
долгосрочными целями. Второе звено, подразделения 
ответственные за стратегию развития, обеспечение ре-
активной гибкости, адаптивности организации. Основ-
ная деятельность это модернизация бизнес-процессов 
компании, выход на новые рынки сбыта, внедрение но-
вых технологий, для поддержания конкурентоспособ-
ности, внутренняя оптимизация и т. д. Для этих целей 
потребуются гибкие быстрые сотрудники, открытые к 
обратной связи, и зрелый регулярный менеджмент на 
основе сетевого и проектного подходов к управлению 
процессами.

Третье звено – собственные инновации, направлен-
ные на создание новых технологий и лидерство в отрас-
ли. Для этого оптимально сетевое управление с креатив-
ными сотрудниками и творческой атмосферой.

На наш взгляд, возможно сюда включение четвер-
того – инвестиционного звена, для масштабирования 
бизнеса, выхода на новые рынки, повышение эффектив-
ности и качества деятельности компании. Для этого пер-
спективно проектное управление.

Поиск баланса между данными тремя звеньями – 
важнейшая задача менеджмента, от успешно решения 
которой, будет зависеть успешность самого бизнеса.

На сегодняшний день нет четкого ответа о взаимо-
положении и взаимодействии трех звеньев. Простейшее, 
но не всегда наиболее эффективное решение, о замкну-
тых контурах между звеньями не способствует гибкости 
всей организации как единого целого. Нужно обеспе-
чить взаимодействие между сотрудниками, командами 
и менеджментом, сформировать разумную дискуссию и 
мотивацию для каждого.

Другой подход предполагает наложение и соче-
тание звеньев, т. е. работник может быть задействован 
во всех звеньях в разных пропорциях своего рабочего 
времени. Такая система взаимоувязанных потоков обе-
спечивает действительную гибкость компании – способ-
ность оперативно перестраиваться в ответ на вызовы 
внешней среды, сохраняя стабильность, а также активно 
экспериментировать, но требует исключительного уров-
ня отлаженности и взаимопонимания внутри. Также вы-
зывает сомнение возможность реализации данного под-
хода в крупных компаниях и повышается зависимость 
компании от конкретных сотрудников.

Паркер С. К. [7], Безденежных В. М., Родио нов А. С. 
[8] в своих работах рассматривают проактивность как 
ориентацию на результат и использование возможно-
стей, действие против потенциальных угроз. Развитие 
данного понятия в экономической теории определяется 
внешнеэкономическими векторами наиболее успеш-
ных стран и проанализировано в работах Нанавати А.,  
Ахмед С. [9].

Анализ вышеуказанных подходов к проактивности 
показывает перспективность в обеспечении действен-
ности рыночных механизмов, и формировании предпо-

сылок и векторов модернизации бизнес-структур. Эта 
стратегия выглядит жизненно важной в условиях транс-
формации конкурентной среды, развития скорости об-
служивания, кастомизации и цифровизации [10].

Сущность проактивного механизма обеспечения 
экономической безопасности компании

В научной литературе, посвященной проактивно-
сти, не уделено достаточно внимания проактивности 
как элементу механизма обеспечения экономической 
безопасности компании. Проактивный подход противо-
поставляется реактивному подходу, предполагающему 
решение проблем при их возникновении, т. е. без пред-
варительной идентификации проблем и подготовки к их 
решению или недопущению. 

Таким образом, под проактивным подходом к 
управлению экономической безопасностью компании 
можно понимать подход, подразумевающий опреде-
ление внутренних и внешних факторов деятельности 
компании, способных привести к возникновению небла-
гоприятных событий и принятие мер по минимизации 
негативного воздействия таких факторов до возникнове-
ния соответствующих неблагоприятных событий.

Ключевым элементом системы экономической без-
опасности компании является механизм ее обеспечения, 
включающий в себя весь необходимый инструментарий. 
Эффективность, как самого механизма, так и функцио-
нирования компании в целом, в сложившейся экономиче-
ской ситуации невозможно обеспечить без рационально-
го использования ресурсов и роста производительности 
труда. На рисунке 1 представлен традиционный механизм 
обеспечения экономической безопасности компании.

Проактивное управление
Важным элементом механизма экономической без-

опасности компании является ее управляющая подси-
стема. Внедрение проактивного направлено на предот-
вращение целого спектра угроз экономической безопас-
ности компании. Реализация данного подхода, на наш 
взгляд, возможна на основе проецирования проактивной 
гибкости на менеджмент. В соответствии с этим подхо-
дом стабильные участки организации будут управляться 
традиционно на основе реактивного управления. При 
этом нельзя отождествлять реактивное управление с 
запоздалой реакцией менеджмента компании. Данный 
тезис применим к бизнес-процессам, требующих про-
активной позиции, но не адаптивной. 

Промежуточным состоянием между реактивным и 
проактивным управлением является активное, это тоже 
управление по результатам, но более энергичное и дей-
ственное с некоторым опережением событий, или же 
хотя бы не с запаздыванием в 2–3 месяца. 

Проактивное управление – это управление на опе-
режение, оно сочетает активное управление с прогно-
зированием. В случае ошибочного прогноза работают 
реактивные инструменты управления, при правильном 
прогнозе бизнес достигает поставленных целей. 

Проактивность компаний – как представлений 
владельца и топ-менеджмента – рассматривается как 
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фактор управления риском, поиск ресурсов и рыноч-
ных возможностей. Ранее проактивность изучали как 
инвариантную трехуровневую предпринимательскую 
активность, охватывающую индивидуальный уровень, 
уровень компаний, а также – экономики в целом как ре-
гуляторного уровня. Сегодня уже очевидно, что необхо-

димо накладывать четвертый уровень – международный 
внешнеэкономический контур независимо от того имеет 
компания выход на международный рынок или сосре-
доточилась на национальном или региональном уровне. 
Система инвариантного проактивного управления ком-
панией представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Традиционный механизм обеспечения экономической безопасности компании

Рис. 2. Система инвариантного проактивного управления компанией
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Инструменты обеспечения экономической без-
опасности компании

Согласно Сергеевой И. А. [11] инструменты обеспе-
чения экономической безопасности компании должны 
соответствовать принципам комплексности, непрерыв-
ности, подконтрольности, экономической целесообраз-
ности, дифференцированности, координации, законно-
сти, баланса реактивности и проактивности. 

Ключевые конъюнктурные векторы трансформа-
ции компании, ориентированные на рост производи-
тельности труда, обеспечение эффективности деятель-
ности и конкурентоспособности компании, – в рамках 
механизма экономической безопасности, – отражены  
в таблице 1.

Необходимо на постоянной основе проводить 
сравнительный анализ инструментов проактивности  
и реактивности в экономике компании в контексте вза-
имозависимости бизнес-моделей и инструментов регу-
лирования. 

Реактивные инструменты базируются на управле-
нии в субъектах противодействия и ориентированы на 
выявление потребностей в использовании актуальных 
знаний для оперативного решения текущих проблем в 
деятельности системы [12].

Традиционный менеджмент основывается на вза-
имосвязях между отделами компании в соответствии 
с установленными инструкциями для быстрого реаги-
рования на возникшие нарушения. К реактивным ин-
струментам можно отнести: заключение контрактов для 

обеспечения нужд экономической безопасности компа-
нии; страхование имущества компании, от несчастных 
случае в соответствии с законодательством и риска 
наступления неблагоприятных ситуаций; внедрение 
инноваций для поддержания конкурентоспособности 
бизнеса; корректировка маркетинговых стратегий по ре-
зультатам отчетных периодов; повышение квалифика-
ции персонала; формирование инвестиционной модели  
компании.

Анализируя реактивный подход к управлению эко-
номической безопасностью компании следует отметить 
его основные преимущества: распространенность, до-
ступность, простота понимания и дешевизна; скорость 
реакции на реализовавшиеся угрозы; темпы планирова-
ния мероприятий по противодействию угрозам, как до, 
так и в ходе их реализации; предполагает активность 
менеджмента.

К недостаткам реактивного подхода следует отне-
сти: нерешаемость скрытых проблем; невосприимчи-
вость системы к нечетким слабым сигналам; низкая вы-
являемость угроз на этапе их формирования; дефицит 
времени и нехватка информации для анализа различных 
вариантов решения проблемы и принятия оптимального 
управленческого решения.

Проактивные инструменты – это управление знани-
ями, которое нацелено на получение прогнозных данных 
относительно ключевых аспектов деятельности. Они по-
зволяют разрешать проблемы, определяющие развитие 
жизненного цикла системы на перспективу. К ним отно-

Таблица 1
Основные направления механизма обеспечения безопасности компании

Направления  
обеспечения ЭБК Реактивные Проактивные

Технические обеспечение техническими средствами наблюдения, 
контроля, идентификации

проактивное заключение контрактов  
в механизме обеспечения экономической 
безопасности компании

Организационные формирование подразделений, ответственных  
за экономической безопасности компании

сетевой менеджмент и функциональное  
распределение обязанностей

Информационные обеспечение информационной безопасности проактивное взаимодействие  
с партнерами в сфере кибербезопасности

Финансовые обеспечение финансовой устойчивости компании 
(финансовый мониторинг, управленческий учет  
и контроль, бюджетирование)

проактивное управление финансовыми  
потоками в модели жизненного  
цикла компании

Правовые судебная защита прав и интересов компании  
по вопросам экономической безопасности 

проактивная нормативно-правовая  
экспертиза деятельности компании

Кадровые подбор и обучение кадров,  
занимающихся вопросами ЭБК;
материальное стимулирование работников 

проактивная кадровая политика  
на основе сочетания функционального  
и проектного подходов к подбору персонала

Управление рисками работа с результатами реализации рисков Профилактика и оперативное  решение  
в случае возникновения (диверсификация, 
страхование, хеджирование)
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сятся: проактивное заключение контрактов в механизме 
обеспечения экономической безопасности компании; 
страхование как проактивный инструмент обеспечения 
экономической безопасности компании; инновации и 
взаимодействие с инновационной инфраструктурой 
как проактивные бизнес-стратегии; проактивный мар-
кетинг на основе сегментации клиентов по степени их 
активности и прогнозировании секторальных рыночных 
тенденций; проактивная кадровая политика на основе 
сочетания функционального и проектного подходов к 
подбору персонала; проактивная модель управления 
акционерным капиталом, отвечающая интересам мажо-
ритариев и миноритариев; проактивный менеджмент, 
предполагающий гибкую систему управления в условия 
реального времени, нацеленную на рост капитализа-
ции компании, улучшение ключевых бизнес-метрик, в 
том числе за счет деятельного вовлечения сотрудников 
в реализацию планов по выручке и прибыли на основе 
прямой финансовой зависимости персонала от успехов  
компании. 

Таким образом, при формировании механизма обе-
спечения экономической безопасности компании необ-
ходимо поддерживать такое соотношение проактивных 
и реактивных инструментов управления, которое обе-
спечит достижение стратегических приоритетов в си-
стеме регулирования, экономических выгод, в том числе 
выручки, прибыли и капитализации, а также технологи-
ческую модернизацию компании

Проактивный контроль
Переход к проактивным методам управления в ком-

пании по направлениям, где это целесообразно с учетом 
теории и баланса проактивной и реактивной гибкости, 
предполагает не только формирование соответствую-
щих инструментов управления, но и последующий их 
мониторинг и контроль. Система мониторинга, позволя-
ющая выявить проблемы, угрозы и конкретные управ-
ленческие ошибки, требует контроля. Проактивный кон-
троль ориентирован на выявление отклонений в системе 
экономической безопасности компании в соответствии 
с критериями, показателями и индикаторами, включен-
ными в механизм, которые в будущем могут привести 
к негативным последствиям [13]. На основе результа-
тов проактивного контроля формируются управленче-
ские решения превентивного характера по отношению 

к потенциальным угрозам экономической безопасности 
компании. 

Базовый реактивный контроль направлен на выяв-
ление ошибок и их последующее устранение и, может 
быть, профилактику аналогичных угроз в будущем. 
Данный подход возможен в условиях монополизации 
отрасли, консервативного характера бизнеса либо го-
сударственного малоэффективного управления, но вы-
глядит архаичным в условиях высоко конкурентной, 
динамично развивающейся рыночной среды. Задержки 
с исправлением ошибок, допущение реализации угроз и 
наступлении некоторых неблагоприятных событий могу 
нанести серьезный ущерб, либо вообще привести биз-
нес к краху.

Логичной реакцией на такие вызовы современно-
сти становится превентивный подход к потенциальным 
угрозам экономической безопасности компании, кото-
рый в сочетании с включением прогностических мо-
делей лежит в основе проактивного контроля, направ-
ленного на заблаговременное выявление и пресечение 
угроз, а при невозможности полного предотвращения, 
формировании мер по минимизации их последствий.

В то же время, следует понимать, что проактивные 
методы контроля намного ресурсозатратнее, что требу-
ет соблюдения принципа экономической целесообраз-
ности и возможностям компании на каждом этапе ее 
существования. Очевидно, что несущественные угро-
зы и проблемы, можно решить при их наступлении, 
чем тратить ресурсы на их предотвращение. Данный 
аспект в очередной раз подтверждает необходимость 
поддержки разумного баланса между проактивными и 
реактивными мерами. В тоже время, несмотря на то, 
что расходы на проактивный контроль не всегда могут 
оказаться оправданными, положительным эффектом бу-
дет информация, которая может быть использована для 
поиска и обоснования рациональных управленческих  
решений [13].

Жизненный цикл организации и проактивность
На сегодняшний день в теории управления знания-

ми и информацией наблюдается некоторое упорядочива-
ние управленческих процессов в разрезе определенных 
направлений ведения бизнеса. Важная роль уделяется 
как достигнутым результатам, конкурентной позиции 
бизнеса, так и его стратегическим ориентирам и такти-

Таблица 2
Баланс инструментов управления в модели жизненного цикла организации

Жизненный цикл организации

Стадия ЖЦО Формирование Рост Зрелость Спад

Этап/Инструменты Предпринимательский
Коллегиальности  
и формализации  

деятельности
Реструктуризации Спада

Реактивные 20 % 40 % 60 % 80 %

Проактивные 80 % 60 % 40 % 20 %
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ческим задачам. Безусловно, в зависимости от стадии 
развития компании, меняется как набор инструментов 
обеспечения экономической безопасности, так и их ба-
ланс в структуре механизма. Следовательно, на каждой 
стадии жизненного цикла компании менеджмент будет 
сталкиваться с различными опасностями, вызовами и 
угрозами, которые потребуют конкретных управленче-
ских решений. 

Как результат, проактивность менеджмента, а так-
же баланс и содержание проактивных и реактивных 
инструментов управления должны быть исследованы, 
проанализированы и определены для каждой стадии 
жизненного цикла компании в целях обеспечения устой-
чивости и эффективности бизнес-процессов.

Рассмотрение управления инструментами с точ-
ки зрения реактивности и проактивности обосновано 
и дает возможность поиска наилучшего решения на 
каждом этапе жизненного цикла системы. В таблице 2 
показан примерный баланс инструментов управления 
в модели жизненного цикла компании с учетом пред-
ложенных направлений развития и перехода регулиро-
вания к акселерации проактивности как инструмента 
модернизации компании [14]. 

Организационно-экономические предложения по 
перераспределению ресурсов на стадиях жизненно-
го цикла и проактивного подхода к заключению кон-
трактов в части управления контрактами, управления 
рисками, управления бизнес-процессами и механизма 
альтернативного разрешения споров, могут лечь в ос-
нову модернизации бизнес-стратегий компании в усло-
виях динамично развивающейся высоко конкурентной  
среды.
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В настоящее время в условиях политической и эконо-
мической турбулентности деятельность органов внутрен-
них дел сопряжена с повышенной нагрузкой и риском. 
В таких условиях для качественного и эффективного 
выполнения возложенных функций и задач на сотрудни-
ков органов внутренних дел требуются дополнительные 
меры, способствующие повышению их мотивации.

Научно доказано, что потребности человека в за-
щищенности и комфорте реализовываются по большей 
части через получение материальных и финансовых 

благ. Поэтому, своевременное и в полном объеме обе-
спечение денежным довольствием сотрудников органов 
внутренних дел является приоритетным направлением, 
обеспечивающим повышение заинтересованности в вы-
полнении своих служебных обязанностей.

В соответствии с требованиями Приказа МВД Рос-
сии от 16 марта 2021 г. № 126 [5] надбавка за риск уста-
навливается сотрудникам, замещающим в соответствии 
с утвержденным штатным расписанием должности в 
строевых подразделениях полиции, осуществляющих 

© Непомнящих И. Ф., 2023
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Таблица 1
Позиции подразделений МВД России по правовым основаниям установления и выплаты надбавки за риск 

Подразделение Нормативно-правовое обоснование Описание позиции

ПО УМВД 
России  
по Тверской 
области 

Пункт 7 части 6 статьи 2 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ  
предусматривает установление сотрудникам надбавки за риск [1]. Конкретные  
размеры надбавки за риск в соответствии с частью 14 статьи 2 Федерального закона 
от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ определяются Министром внутренних дел Российской 
Федерации.

Надбавка за риск, выплачивается в размере до 100 процентов должностного 
оклада в порядке, определенном Правительством Российской Федерации (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1122  
«О дополнительных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу  
по контракту, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации  
за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни  
и здоровья в мирное время») [2], а также в соответствии с перечнем должностей  
и в размерах, определенных приказом МВД России (пункты 25 и 26 Порядка  
обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел  
Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 31 марта 2021 г.  
№ 181) [3].

Перечень должностей сотрудников, имеющих право на надбавку за риск, и ее 
размер в настоящее время определяется приказом МВД России от 16 марта 2021 г.  
№ 126. До издания данного нормативного правового акта перечень должностей  
сотрудников, имеющих право на надбавку за риск, и ее размер определялся  
приказом МВД России от 21 мая 2018 г. № 314.

Приказом УМВД от 06 апреля 2019 г. № 98 утверждено Положение  
об отдельном специализированном батальоне дорожно-патрульной службы УМВД.  
В первоначальной редакции данного положения отсутствовали функции  
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении  
массовых мероприятий. Приказом УМВД от 26 ноября 2020 г. № 488 в Положение 
внесены изменения, согласно которых к основным функциям отдельного  
специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД отнесено участие в пределах 
компетенции в обеспечении правопорядка и общественной безопасности  
при проведении публичных (массовых) мероприятий.

Исходя из буквального толкования  
перечисленных выше положений  
нормативных правовых актов, установление 
указанной категории сотрудников надбавки 
за риск не находится в зависимости от  
отражения функции по обеспечению  
правопорядка и общественной безопасности 
при проведении массовых мероприятий  
в их должностных регламентах  
(должностных инструкциях).

В соответствии с пунктом 11 приказа 
МВД России от 31 марта 2021 г. № 181,  
денежное довольствие, полагающееся  
сотруднику и своевременно не выплаченное 
или выплаченное в меньшем, чем  
следовало, размере, выплачивается за весь 
период, в течение которого сотрудник имел 
право на него, но не превышающем трех 
лет, предшествовавших обращению  
за получением денежного довольствия.  
На основании вышеизложенного, полагаем, 
что сотрудникам отдельного  
специализированного батальона дорожно-
патрульной службы УМВД надбавка за 
риск должна быть установлена с момента 
назначения на должность, но не ранее  
26 ноября 2020 г. (с даты внесения  
изменений в Положение об отдельном 
специализированном батальоне дорожно-
патрульной службы УМВД). 

ДПД МВД 
России 

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 16 марта 2021 г.  
№ 126, надбавка за риск в размере 20 процентов должна устанавливаться сотруд-
никам, замещающим в соответствии с утвержденными штатными расписаниями 
должности в строевых подразделениях полиции, осуществляющих функции по обе-
спечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий.

Функции строевых подразделений ДПС ГИБДД определяются положениями  
о них, разрабатываемыми в соответствии с Типовым положением о строевом  
подразделении дорожно-патрульной службы Государственной инспекции  
безопасности дорожного движения территориального органа Министерства  
внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России  
от 28 августа 2018 г. № 559.

Реализация полицией названных полномочий возложена, в том числе,  
на Госавтоинспекцию (подпункт «е» пункта 11 Положения о Государственной  
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел  
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1998 г. № 711, Указ Президента Российской Федерации от 01 марта  
2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции»).

При выполнении возложенных на подразделения Госавтоинспекции задач ими 
реализуются функции по участию наравне с другими подразделениями полиции  
в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности (пункт 25 Типового положения об управлении (отделе, отделении) 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального 
органа МВД Российской Федерации на региональном уровне и пункт 26 Типового 
положения об отделе (отделении) Государственной инспекции безопасности  
дорожного движения территориального органа МВД Российской Федерации на 
районном уровне, утвержденных приказом МВД России от 20 апреля 2015 г. № 451, 
регулирующим деятельность в том числе строевых подразделений ДПС ГИБДД,  
подпункт 16.12 Типового положения о строевом подразделении ДПС ГИБДД.

Подразделения Госавтоинспекции участвуют в указанной деятельности и при 
проведении публичных и массовых мероприятий (Наставление об организации  
деятельности по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка  
при проведении публичных и массовых мероприятий).

Названные нормативные предписания 
наделяют строевые подразделения  
Госавтоинспекции необходимым  
набором функций по участию  
в обеспечении правопорядка  
и общественной безопасности,  
в том числе при проведении публичных  
и массовых мероприятий на основании 
организационно-распорядительных  
документов, образующихся в рамках  
осуществления соответствующей  
деятельности органов внутренних дел.

Внесенные приказом МВД России 
от 12 марта 2020 г. № 135 изменения в 
приказ МВД России от 28 августа 2018 г. 
№ 559, предусматривающие закрепление 
функции строевого подразделения ДПС 
ГИБДД по участию в пределах компетенции 
в обеспечении правопорядка  
и общественнойбезопасности при  
проведении публичных (массовых)  
мероприятий, конкретизируют имевшиеся 
полномочия строевых подразделений 
ДПС ГИБДД и направлены  
на исключение неоднозначной  
правоприменительной практики.

Условием для установления надбав-
ки за риск является закрепление функции 
по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении 
массовых мероприятий в соответствую-
щем положении о строевом подразделе-
нии ДПС ГИБДД.
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функции по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности при проведении массовых мероприятий.

Функции строевых подразделений ДПС ГИБДД 
определены Типовым положением о строевом подразде-
лении ДПС ГИБДД территориального органа МВД Рос-
сии, утвержденным Приказом МВД России от 28 августа 
2018 г. № 559 [4]. Внесенные Приказом МВД России от 
12 марта 2020 г. № 135 изменения в приказ МВД России 
от 28 августа 2018 г. № 559 предусматривают закрепле-
ние функции строевого подразделения ДПС ГИБДД по 
участию в пределах своей компетенции в обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности при прове-
дении публичных (массовых) мероприятий.

По результатам проведенных контрольных меро-
приятий в рамках ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных подразделений УМВД 
России по Тверской области (далее – УМВД) сотруд-
никами контрольно-ревизионного отдела установлено, 
что УМВД внесены изменения и дополнения в Поло-
жение об отдельном специализированном батальоне 
ДПС ГИБДД УМВД следующего содержания «участие 
в пределах компетенции в обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности при проведении публич-
ных (массовых) мероприятий», также в должностные 
регламенты указанной категории сотрудников внесены 
функции по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Таким образом, обоснованность установления надбавки 
за риск указанной категории сотрудников сомнений не 
вызывает.

С целью определения момента назначения и воз-
никновения правовых оснований для установления над-
бавки за риск сотрудникам отдельного специализирован-
ного батальона ДПС ГИБДД УМВД были направлены 
запросы в правовой отдел УМВД, договорно-правовой 
департамент МВД России, департамент по финансово-
экономической политике и обеспечению социальных 
гарантий МВД России.

Для удобства восприятия полученных ответов от 
подразделений МВД России, анализ позиций по вопро-
су установления и выплаты надбавки за риск сотрудни-
кам строевых подразделений ДПС ГИБДД представлен 
в таблице 1.

Проанализировав позиции подразделений МВД 
России по правомерности назначения надбавки за риск 
сотрудникам строевых подразделений ДПС ГИБДД, 
очевидно, что в соответствии с внесенными изменени-
ями в приказ МВД России от 28 августа 2018 г. № 559, 
предусматривающими закрепление функции строево-
го подразделения ДПС ГИБДД по участию в пределах 
своей компетенции в обеспечении правопорядка и об-
щественной безопасности при проведении публичных 
(массовых) мероприятий, а также при соблюдении ус-
ловий внесения изменений в Положение об отдельном 
специализированном батальоне ДПС ГИБДД УМВД и 
должностные инструкции сотрудников, у последних воз-
никают права для получения вышеуказанной надбавки. 
Но тем не менее, в виду не проработки данного вопроса 
при планировании [6] фонда денежного довольствия со-
трудников органов внутренних дел, в настоящий момент 
указанный вопрос остается открытым.

При этом стоит отметить, что отсутствие решения 
по данной проблеме до настоящего времени, влечет за 
собою следующие риски для системы МВД:

 – конфликт интересов; 
 – вероятность обращения сотрудников строевых 

подразделений ДПС ГИБДД в судебные инстанции;
 – повышение некомплекта сотрудников данной ка-

тегории.
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приказа МВД России от 16 марта 2021 г. 
№126, сотрудникам строевых  
подразделений дорожно-патрульной 
службы не представляется возможным.

Окончание табл. 1
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Аннотация. Анализ моделей бизнес-финансирования проекта ‒ это один из многих инструментов финансового 
менеджмента, бюджетирования и управленческого учета. Результаты анализа моделей бизнес-финансирования высту-
пают как информационная база финансового менеджмента бюджетирования и управленческого учета, целью которого 
является предоставление проверенной аналитической информации для ее оценки и эффективного управления инвести-
циями и денежными потоками. План производства в управленческом учете ‒ это один из инструментов учетно- управ-
ленческой деятельности, направленный на формирование комплекса действий и событий в цифровом сопровождении. 

Финансовая модель в управленческом учете должна быть направлена на решение, как текущих задач, так и на 
перспективу с учетом дальнейшей разработки плана производства и принятия управленческих решений с учетом 
финансового менеджмента. Это детализированное описание задач для производственных единиц всех уровней с 
указанием периода их выполнения

Сделан вывод, что в системе управленческого учета анализ моделей бизнес-финансирования несет в себе дан-
ные настоящего и будущего финансового положения, а производственный план, сформированный на основе этих 
данных, ‒ детализированное описание производственных задач.
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Abstract. Analysis of business financing models of a project is one of the many tools of financial management, budgeting 
and management accounting. The results of the analysis of business finance models act as an information base for financial 
management budgeting and management accounting, the purpose of which is to provide verified analytical information for 
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its evaluation and effective management of investments and cash flows. Production plan in management accounting ‒ this 
is one of the tools of accounting and management activities aimed at forming a set of actions and events in digital support. 

The financial model in management accounting should be aimed at solving both current tasks and for the future, 
taking into account the further development of the production plan and management decisions taking into account financial 
management. This is a detailed description of tasks for production units of all levels with an indication of the period of their 
execution

It is concluded that in the management accounting system, the analysis of business financing models carries the data of 
the present and future financial situation, and the production plan formed on the basis of these data is a detailed description 
of production tasks.

Keywords: management accounting, analysis, business financing, production plan, financial management, budgeting
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Введение. Ведение бизнеса в современной России 
весьма трудоемко, так как бизнес зависит не только от 
микро решений на уровне хозяйствующего субъекта, но 
и от макро-экономических тенденций и политических 
решений не только в нашей стране, но и по отношению 
к нашей стране [13; 14].

На уровне хозяйствующего субъекта планирование 
бизнес-идей и бизнес-проектов следует рассматривать в 
системе управленческого учета [5].

Задачей управленческого учета является упроще-
ние жизни хозяйствующему субъекту путем сбора и 
обработки информации с помощью учетно-аналитиче-
ских методов и процедур [17]. К учетно-аналитическим 
методам и процедурам при разработке бизнес-идеи от-
носятся анализ моделей бизнес-финансирования и со-
ставление план производства на основе представленных 
данных.

Анализ моделей бизнес-финансирования в системе 
управленческого учета нужен для ситуационного ви-
дения проблемы и убеждения инвесторов в рентабель-
ности идеи с целью финансирования проекта. Бизнес в 
последнее время «трясет», то эпидемиологическая ситу-
ация, то политическая и т. д., поэтому управленческий 
учет на стадии разработки бизнес-идеи, бизнес-проекта 
должен не только оценивать и прогнозировать текущее 
и будущее состояние бизнеса путем составления гра-
мотного организационного плана, но и обоснованного 
плана производства.

Моделирование бизнес-идеи в управленческом уче-
те должно быть направлено на решение, как текущих 
задач, так и на перспективу с учетом дальнейшей раз-
работки организационного плана, плана производства и 
принятия управленческих решений с учетом финансо-
вого менеджмента.

Финансовый менеджмент и система управленче-
ского учета в части управления денежными потоками 
хозяйствующего субъекта, переплетаются и нацелены 
на решение стратегических задач.

Цель исследования: выработка критериев управ-
ленческого учета с учетом приоритетных направлений 
бизнес-планирования.

Задачи исследования: выработать комплекс дей-
ствий в части проведения анализа моделей бизнес-фи-

нансирования и составления плана производства при 
строительстве спортивных объектов. Объектом иссле-
дования является управленческий учет как механизм 
изучения бизнес-идеи, комплексное исследование и ее 
планирование.

Изучены нормативные акты, а также научные труды 
отечественных экономистов в области управленческого 
учета, моделирования, анализа, планирования и управ-
ления организацией.

Проблемы развития управленческого учета, анали-
за, планирования, моделирования освещены такими ис-
следователями как Абашева О. Ю. [1; 2], Алборов Р. А.  
[3; 4], Ильин С. Ю. [6; 7], Кондратьев Д. В. [8; 9], Кот-
лячков О. В. [10], Мухина И. А. [11; 12], Закирова А. Р. 
[18] и др.

Несмотря на имеющиеся исследования по пробле-
ме развития управленческого учета, анализа, планиро-
вания, моделирования, в настоящее время многие ее 
аспекты остаются еще недостаточно разработанными, 
особенно в теоретическом и методологическом плане 
применительно к анализу моделей бизнес-финансирова-
ния и составления плана производства в системе управ-
ленческого учета.

Методы исследования. При проведении исследова-
ния были использованы общенаучные методы: анализ, 
синтез, моделирование и абстрагирование и др.

Результаты исследования. Важным аспектом лю-
бого хозяйствующего субъекта для целей развития биз-
неса является обеспечение своевременного учетно-ана-
литического сопровождения в рамках управленческого 
учета бизнес-идей и бизнес-проектов [15; 16].

Следует отметить, что анализ моделей бизнес-
финансирования и составление плана производства 
являются составным механизмом управленческого 
учета, соединяющим информационные поля финансо-
вого и управленческого учета в рамках организации,  
и включают в себя элементы финансового менеджмен-
та, организации и планирования, анализа и прогнози-
рования.

Как нам представляется, анализ моделей бизнес-
финансирования и составление плана производства 
в системе управленческого учета является детальной 
информационной базой принятия управленческих ре-
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шений с учетом производства и его финансирования. 
Составление плана производства в системе управлен-
ческого учета включает в себя учетно-аналитические 
мероприятия с пошаговой оценкой предстоящих затрат.

Ни одна бизнес-идея не может быть воплощена в 
жизнь, пока не проведены подробные аналитические ис-
следования с помощью финансового моделирования и 
бизнес-планирования. От качества проведенных иссле-
дований и плановых мероприятий зависит воплощение 
в жизнь бизнес-идеи.

Примером анализа моделей бизнес-финансирова-
ния и плана производства возьмем ООО «Дворец Еди-
ноборств» с несколькими учредителями.

На сегодняшний день есть несколько вариантов 
разработки финансовых моделей. Их содержимое за-
висит от ряда факторов: цели проекта, масштаб, типы 
инвесторов, сфера деятельности, стадия проекта и т. п. 
Большая часть классификаций составляется на основа-
нии временных признаков, отрасли применения, харак-
теристик моделируемых объектов.

Чаще всего применяют нормативные, дескриптив-
ные и предикативные модели.

Финансовая модель строится на трех направлениях 
анализа: инвестиционная деятельность, операционная 
и финансовая. Получается, что процесс моделирования 
можно представить в виде взаимосвязи планов или бюд-
жетов, которые содержат информацию с разных уровней 
планирования, исходя из срока. Система построения фи-
нансовой модели для Дворца Единоборств включает три 
основные задачи (рис. 1).

Финансовая природа вложений разъясняется зако-
номерностями процесса расширенного воспроизводства 
производительных сил социума, а деятельность инве-
стирования призвана гарантировать не только финансо-
вый подъем, но и становление социальной сферы, уве-
личение значения благосостояния жителей города.

Ключевой принцип построения финансовой моде-
ли в системе управленческого учета – это выявление 
минимальной планки доходности инвестиций, которую 
должна обеспечивать команда менеджеров и франчайзи-
партнеров. Ее выявление помогает в системе управлен-
ческого учета четко сформулировать требования к ре-
зультату, разработать бизнес-стратегию для достижения 
наилучших результатов.

Общая стоимость проекта – 592 346,900 тыс. руб., в 
которую включены:

 – проектно-изыскательные работы – 46,3 тыс. руб.,
 – строительно-монтажные работы – 300 980,900 тыс. 

руб.,
 – покупка спортивного оборудования, инвентаря – 

173 38,702 тыс. руб.,
 – прочие затраты – 300 000 рублей.

В качестве источника финансирования для объекта 
Дворец Единоборств были выбраны следующие вариан-
ты (табл. 1).

Финансовая модель в системе управленческого 
учета должна допускать внесение изменений в первона-
чально заложенные допущения и автоматически коррек-
тировать финансовые прогнозы в случае внесения таких 
изменений. Финансовая модель в системе управленче-
ского учета должна быть построена так, чтобы позво-
лить проведение анализа чувствительности результатов 
финансовых прогнозов к изменению всех допущений 
(исходных данных) модели с учетом финансового ме-
неджмента. Финансовая модель в системе управлен-
ческого учета должна обладать достаточной степенью 
детализации, то есть содержать разбивки по основным 
видам продукции, регионам, производственным едини-
цам, периодам, статьям доходов и затрат и тому подоб-
ное. В то же время финансовая модель в системе управ-
ленческого учета должна предоставлять информацию в 
интегрированном виде, а именно, в ее составе должны 
присутствовать взаимосвязанные друг с другом про-
гнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный 
баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств  
(табл. 2).

Производственный план в системе управленческо-
го учета предоставляет информацию о товарах и услу-
гах, которые будет предоставлять организация. Важно 
в этом информационном блоке предоставить техниче-
ское и экономическое обоснование производства това-
ра или услуг в определенном количестве и качестве в 
установленные сроки, чтобы показать потенциальным 
партнерам целесообразность сотрудничества. В связи 
с этим важно ответить на вопросы, касающиеся произ-
водственных мощностей, закупки сырья, материалов, 
репутации поставщиков, вероятностных субподрядных 
отношений, схемы производственных потоков, предпо-
лагаемых издержек и динамики производства, каким 
образом будет осуществляться контроль за основными 
элементами производства, которые входят в стоимость, 
а именно затраты на оплату труда и материалов.

Рис. 1. Моделирование взаимосвязей планов или бюджетов в управленческом учете
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Дворец Единоборств предоставляет широкий 
спектр спортивных услуг: единоборства (Бокс, Кикбок-
синг, Муай Тай (тайский бокс), Смешанные единобор-
ства (MMA), Рукопашный бой, Боевое самбо, Джиу-
Джитсу, Айкидо, Каратэ), занятия кроссфитом, йогой, 
силовыми видами спорта, плаванием, футболом, во-
лейболом, предоставляет услуги массажа, осуществля-
ет продажу спортивного питания и одежды. Опишем 
предоставляемые услуги в таблице 3.

Рассмотрим расчет прогнозируемых доходов в си-
стеме управленческого учета.

1) Продажи абонементов в залах на месяц (табл. 4).
Суммарный доход составит 2 552 900 руб./мес. Так-

же осуществляются продажи долгосрочных абонемен-
тов (табл. 5).

Доход с продаж долгосрочных абонементов при вы-
полнении «плана месяца» составит 153 000 руб./месяц.

1) Продажи столовой.
Столовая/буфет: средний чек на одного человека 

предварительно составляет 125 рублей. Если средняя 

посещаемость составит в день 350 человек, в месяц  
(22 дня) – 7 700 человек. Таким образом, предпо-
лагаемая выручка за месяц работы столовой будет  
958 000 рублей.

2) Аренда помещения под соревнования.
Аренда пространства для проведения соревнова-

ний: 3 000/час × 48 часов (2 дня) = 144 000 руб. Предпо-
ложительно, соревнования будут проводиться один раз 
в год по каждому виду единоборств. Тогда суммарный 
доход составит:

144 000 × 8 = 1 152 000 руб./год
1 152 000/12 = 96 000 руб./месяц
3) Выручка массажных кабинетов.
Массажные кабинеты: мужской, женский, детский. 

Работают три специалиста одновременно (всего их 6) 
(табл. 6).

В месяц на всех часовая выработка составляет 
1 056. Задействовано только 920 часов. 

Следовательно, только 87 % возможностей исполь-
зовано. Ежемесячный доход составляет 528 750 руб.

Таблица 1
Варианты способов финансирования

№ п/п Способ финансирования Источник Характеристика
Ограничения по срокам  

заимствования.  
Требования к обеспечению

1 Бюджетный Микрокредитная организация 
Фонд поддержки бизнеса

Финансовые средства  
выдаются Фонду государ-
ством, а фонд выдает их под 
небольшой процент  
предпринимателям

Согласно установленным  
условиям – 5 лет

– Средства микрокредитной организации Фонд поддержки бизнеса на сумму 300 миллионов рублей  
с процентной ставкой 9,5 %.
Ежемесячный платеж = 6 300 558,39 руб.
Начисленные проценты = 8 033 503,40 руб.
Долг + проценты = 378 033 503,40 руб.

2 Внебюджетный Кредит от Сбербанка Средства, которые выдаются 
под банком с условием  
возврата с начисленным  
процентом

Согласно условиям ‒ 10 лет

– Кредит от Сбербанка на сумму 200 миллионов рублей с процентной ставкой 20 %. Кредит дается на десять лет.
Ежемесячный платеж = 3 865 113,44 руб.
Начисленные проценты = 263 813 612,80 руб.
Долг + проценты = 463 813 612,80 руб.

Таблица 2
Финансовая модель (план) освоения инвестиций по годам в тыс. руб.

№ п/п Наименование
Источник 

(С-собственные,
З-Заемные)

Годы

2022 2023 2024 2025

1 Проектно-изыскательные работы С+З 46 000

2 Строительство З 180 980 098

3 Приобретение оборудования З 173 388 702

Итого: 354 414 800

4 Реклама С 2 930 296 2 930 296 2 930 296 2 930 296

5 Заработная плата сотрудникам С 866 000 866 000 866 000 866 000

6 Коммунальные платежи С 420 000 420 000 420 000 420 000

Итого: 358 631 096 4 216 296 4 216 296 4 216 296
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4) Продажи через магазин спортивного пита- 
ния.

Средний чек торговой точки варьируется в преде-
ле 700–1 300 рублей, а доход зависит от количества 
покупателей. Предположим, в день поток клиентов со-
ставит 11‒12 человек, тогда средний доход будет равен 
13 600 руб./день.

11 360 × 22 = 250 000 руб./месяц.

При покупке продукции оптом накрутка составит 
60 % ‒ выручка 150 000 руб./месяц.

Суммарный доход составит: 2 552 900 + 153 000 + 
958 000 + 96 000 + 528 750 + 75 000 + 150 000 = 
4 513 650 руб./месяц.

5) Продажи через вендинговые аппараты.
Продажи через вендинговый аппарат в качестве 

доп. монетизации: с продажи безалкогольных напитков, 

№ 
п/п Название Описание Цена

1 Бокс Олимпийский контактный вид спорта (единоборство), в котором разрешены удары 
только кулаками и только в специальных перчатках

350 рублей занятие 
для взрослого

2 Кикбоксинг Разновидность боевых искусств, где принято наносить удары и руками, и нижними 
конечностями. В экипировку обязательно включены боксерские перчатки. Этот вид 
спорта сочетает в себе восточные единоборства и классический бокс

350 рублей занятие 
для взрослого

3 Муай Тай Боевое искусство родом из Таиланда, в котором используются удары в стойке, а также 
различные техники в клинче. Данная боевая дисциплина известна как «искусство  
восьми конечностей», поскольку характерна использованием комбинаций ударов  
кулаками, локтями, коленями и голенями

350 рублей занятие 
для взрослого

4 ММА Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ  
и направлений единоборств. ММА являются полноконтактным боем с применением 
ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер)

350 рублей занятие 
для взрослого

5 Рукопашный бой Является одним из самых универсальных видов единоборств, который включает в себя 
ударную технику, броски и болевые приемы

350 рублей занятие 
для взрослого

6 Боевое самбо Вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны,  
разработанная в СССР в результате синтеза многих национальных видов единоборств 
и, в частности, борьбы дзюдо

350 рублей занятие 
для взрослого

7 Джиу-Джитсу Японское элитарное боевое искусство, целая система рукопашного боя самурая,  
основанная на технике мягкости, податливости

350 рублей занятие 
для взрослого

8 Айкидо Современный японский комплекс физических и духовных практик, созданный  
Морихэем Уэсибой как синтез его исследований боевых искусств, философии  
и религиозных убеждений

350 рублей занятие 
для взрослого

9 Каратэ Японское боевое искусство, система защиты и нападения. В 2020 году – олимпийский 
вид спорта

350 рублей занятие 
для взрослого

10 Кроссфит Уникальная запатентованная система функциональной тренировки, которая подходит 
и мужчинам, и женщинам, вобравшая в себя элементы различных видов спорта, таких 
как: пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гимнастика и гиревой спорт

300 рублей занятие

11 Йога Вид спорта на основе ритмической гимнастики и аэробики, в котором основными  
элементами являются асаны

300 рублей занятие

12 Силовой спорт Скоростно-силовой вид спорта. Основная цель спортсмена ‒ подъем максимального 
веса в сумме трех соревновательных упражнений

350 рублей  
тренировка

13 Плавание Олимпийский вид спорта, подразумевающий преодоление водной трассы разной  
протяженности на скорость

300 рублей час

14 Футбол Командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами 
или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника

300 рублей занятие

15 Волейбол Вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются 
на специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону  
соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника либо чтобы 
игрок защищающейся команды допустил ошибку

300 рублей занятие

16 Массаж Одна из мануальных техник, совокупность приемов механического и рефлекторного 
воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых 
непосредственно на поверхности тела человека, как руками, так и специальными  
аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного 
или иного эффекта

800 рублей

17 Продажа  
спортивного  
питания

Категория биологически активных добавок (БАД), которые выступают в роли  
дополнительного источника белков, углеводов, жиров, а также витаминов  
и минералов

От 1 000 рублей  
за комплекс  
добавок

18 Продажа  
спортивной  
одежды

Удобная, качественная одежда для занятия различными видами спорта,  
ориентированная на конкретный вид спорта и универсальная

От 1 500 рублей  
за вещь

Таблица 3
Услуги, предоставляемые Дворцом Единоборств
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Таблица 4
Прогноз продажи абонементов

Зал № 1

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 10 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 15 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 10 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 10 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 15 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 10 3 800 76 000
Итого 85 абонементов 258 500

Зал № 2

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 10 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 15 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 10 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 10 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 20 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 20 3 800 76 000
Итого: 100 абонементов 311 500

Зал № 3

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 8 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 12 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 15 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 10 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 15 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 20 3 800 76 000
Итого 95 абонементов 295 900

Зал № 4

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 15 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 20 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 14 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 14 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 18 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 20 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 25 3 800 76 000
Итого 126 абонементов 395 000

Зал № 5

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 5 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 10 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 10 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 12 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 10 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 20 3 800 76 000
Итого 82 абонементов 249 000
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боксерских бинтов и капп, протеиновых батончиков/
коктейлей: от 10 000 до 20 000 руб./месяц. 

Расход на обслуживание, в том числе на закупку 
продуктов, составит от 5 000 до 6 000 руб./мес. Чистая 
прибыль с 1 (одной) вендинговой точки составит: около  
15 000 руб./мес. Всего планируется разместить пять единиц.

15 000 × 5 = 75 000 руб./месяц.
Рассмотрим важнейший показатель эффективности 

проекта – чистый дисконтированный доход (другие на-
звания ‒ ЧДД, интегральный эффект, NetPresentValue, 
NPV) ‒ накопленный дисконтированный эффект за рас-
четный период.

ЧДД рассчитывается по формуле (1):
 

(1)

где Rt ‒ выручка от реализации продукции без НДС 
и акцизов;

Зt – затраты на t – м шаге расчета. Себестоимость 
реализованной продукции за вычетом амортизации 

плюс налог на прибыль и другие налоги, отнесенные на 
финансовые результаты;

Kt – капитальные вложения на t-м шаге расчета;
а – коэффициент дисконтирования;
Е – норма дисконта. Принимаем Е = 0,1
t – шаг расчета (год);
Т – горизонт расчета, год.
Приведем полученные расчеты в таблице 7.
Чистый дисконтированный доход по проекту соста-

вил:
ЧДД = -363 349 + 31 671 + 31 503 + 31 528 + 31 454 

+ 31 378 + 31 347 + 31 775 + 31 552 + 31 783 + 31 647 + 
31 334 + 31 112 = 14 744 тыс. руб.

ИД = 410 072 / 395 328 = 1,037 или 103,7 %
Индекс доходности больше 1, следовательно, про-

ект прибыльный. Срок окупаемости составляет 13 лет.
Заключение. В системе управленческого учета – 

анализ моделей бизнес-финансирования несет в себе 
данные настоящего и будущего финансового положе-
ния, а производственный план сформированный на ос-
нове этих данных – детализированное описание произ-
водственных задач.

Зал № 6

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 10 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 20 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 10 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 10 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 20 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 20 3 800 76 000
Итого 105 абонементов 329000

Зал № 7

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 25 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 15 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 15 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 10 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 25 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 25 3 800 76 000
Итого 125 абонементов 402 500

Зал № 8

№ группы Групповые занятия Количество  
абонементов

Цена абонемента  
на 10 занятий / месяц Доход / месяц

1 07:00–8:30 (общ.) 10 3 800 38 000
2 8:30–10:30 (общ.) 15 3 500 52 500
3 10:30–12:00 (общ.) 10 3 500 35 000
4 16:00–17:00 (дети) 10 2 000 20 000
5 17:00–18:30 (юниоры) 15 2 000 30 000
6 18:30–20:00 (юн./взр.) 20 3 000 60 000
7 20:00–21:30 (взрослые) 20 3 800 76 000
Итого 100 абонементов 311 500

Окончание табл. 4
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Управленческий учет при анализе моделей бизнес-
финансирования и составления производственного пла-
на является исследовательским инструментом по плани-
рованию и развитию бизнеса.
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Таблица 5
Продажи долгосрочных абонементов (за месяц)

№ 
п/п Тип абонемента План/мес. Цена Доход/мес.

1 Абонемент на «3 месяцев» 2 10 200 20 400

2 Абонемент на «6 месяцев» 3 20 200 60 600

3 Абонемент на «12 месяцев» 2 36 000 72 000

Итого: 7 153 000

Таблица 6
План оказания услуг

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость Количество  

в месяц Общая выручка

1 Общий массаж (1 час) 800 65 52 000,00 
2 Массаж спины (30 минут) 350 145 50 750,00
3 Массаж шеи (30 минут) 350 95 33 250,00
4 Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) 350 55 19 250,00
5 Массаж поясничного отдела (40 минут) 500 75 37 500,00
6 Массаж грудного отдела (20 минут) 200 50 10 000,00
7 Массаж живота (20 минут) 250 45 11 250,00
8 Массаж рук (30 минут) 300 50 15 000,00
9 Массаж головы (15 минут) 150 45 6 750,00
10 Массаж нижних конечностей (40 минут) 600 60 36 000,00
11 Баночный антицеллюлитный массаж с медом (1 час) 1 200 110 132 000,00
12 Комплексный антицеллюлитный массаж (1 час) 1 000 125 125 000,00

Итого ‒ 920 528 750,00
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ковина // Управление эффективностью и безопасностью 
деятельности хозяйствующих субъектов и публичных 
образований. Материалы Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной памяти заслужен-
ного экономиста Российской Федерации, д.э.н., профес-
сора М. И. Шишкина. 2022. С. 159‒163.

№ 
п/п

Показатель,  
единица измерения

Годы

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год
1 Выручка от реализации  

(без НДС) тыс. руб.
52 000 52 000 52 150 52 500 52 750 53 000

2 Себестоимость продукции,  
тыс. руб., в том числе

19 692 19 692 19 692 19 692 19 692 19 692

3 Денежный поток по операционной дея-
тельности, т. р. (стр. 1-2+3-4)

32 308 32 308 32 458 32 808 33 058 33 308

4 Коэффициент дисконтирования 0,9901 0,9803 0,97059 0,96098 0,95147 0,94205

5 Дисконтированный  
денежный поток (стр. 5*6)

31 988 31 671 31 503 31 528 31 454 31 378

6 ДДП нарастающим итогом,  
тыс. руб.(сумма показателей стр. 7)

31 988 63 660 95 163 126 691 158 144 189 522

7 Капитальные вложения, тыс. руб. 395 328      

8 Чистый дисконтированный  
доход, тыс. руб. (стр. 6‒10)

-363 340 31 671 31 503 31 528 31 454 31 378

9 ЧДД нарастающим итогом,  
тыс. руб. (сумма показателей стр. 11)

-363 340 -331 668 -300 165 -268 637 -237 183 -205 806

10 Индекс доходности       
Продолжение

№ 
п/п

Показатель,  
единица измерения

Годы

7-й год 8-й год 9-й год 10-й год 11-й год 12-й год 13-й год
1 Выручка от реализации  

(без НДС) тыс. руб.
53 300 54 100 54 200 54 800 55 000 55 000 55 100

2 Себестоимость продукции,  
тыс. руб., в том числе

19 692 19 692 19 692 19 692 19 692 19 692 19 692

3 Денежный поток по операционной 
деятельности, т. р. (стр. 1‒2+3‒4)

33 608 34 408 34 508 35 108 35 308 35 308 35 408

4 Коэффициент дисконтирования 0,93272 0,92348 0,91434 0,90529 0,89632 0,88745 0,87866

5 Дисконтированный денежный  
поток (стр. 5*6)

31 347 31 775 31 552 31 783 31 647 31 334 31 112

6 ДДП нарастающим итогом,  
тыс. руб.(сумма показателей стр. 7)

220 869 252 644 284 196 315 979 347 626 378 960 410 072

7 Капитальные вложения, тыс. руб.

8 Чистый дисконтированный  
доход, тыс. руб. (стр. 6‒10)

31 347 31 775 31 552 31 783 31 647 31 334 31 112

9 ЧДД нарастающим итогом, тыс. 
руб. (сумма показателей стр. 11)

-174 459 -142 684 -111 132 -79 349 -47 701 -16 367 14 744

10 Индекс доходности      0,9586 1,0373

Таблица 7
Расчет чистого дисконтированного дохода и индекса доходности
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Начать следует с того, что в последнее время кла-
стеры стали рассматриваться как объект интереса и 
со стороны науки, и со стороны политики. Подобная 
ситуация была фактически «подогрета» появлением 
весьма знаковых кластеров (включая Силиконовую 
долину или ряд промышленных зон, например, в Ита-
лии) и последующей реализацией целенаправленной 
стратегической политики как в большинстве разви-
тых, так и в определенном количестве развивающихся  
стран.

Далее необходимо отметить, что термин «класте-
ризация» раскрывается через категории, основанные 
на базовых принципах интеграции и сотрудничества 
участников для взаимной выгоды. De facto кластерные 
преимущества предоставляются на трех уровнях: на 
уровне отдельной компании, далее – сектора (региона) 
и на более широком – уровне национальной экономики. 
Кластеры способствуют улучшению наращивания по-
тенциала организаций и предприятий, предлагая при 
этом и межфирменное обучение, и обмен предпринима-
тельским опытом, и совместное использование ноу-хау. 
Также можно выделить и преимущества в аспекте ме-
неджмента и маркетинга. К примеру, применение общих 
каналов продаж (сбыта) существенным образом расши-
ряет торговые возможности конкретного участника кла-
стера. Более того, разделение персонала (особенно это 
касается узких функций, включая, в первую очередь, 
НИОКР) минимизирует затраты и оптимизирует время 
выхода на целевой рынок.

Также можно сказать, что региональные и отрас-
левые преимущества от системы кластеров связаны со 
способностью кластера увеличивать авторитет целевого 
сектора в определенном регионе на локальном и между-
народном уровнях. Указанное автоматически приводит 
к росту инвестиционной привлекательности государств 
ввиду того, что это отражает оптимум (для бизнеса) сре-
ды в регионе с требуемой политической поддержкой и 
общим менеджментом. Абсолютно все кластеры сти-
мулируют конкурентоспособность как в динамическом, 
так и глобальном аспекте, т.е. они a priori соотносятся 
с инновациями и внедрением т.н. модели «наилучшей 
практики». Помимо этого кластеризация предусматри-
вает и дифференцированный подход, направленный на 
весьма большой спектр видов деловой активности (учи-
тывая различия в промышленных структурах и опреде-
ленных потребностях бизнеса). Кластеры, таким обра-
зом, стимулируют экономический рост, создавая среду, 
способствующую инновациям, что обеспечивает уве-
личение производительности за счет повышения эконо-
мической эффективности, дифференциации и качества 
продукции (работ) и услуг. Даже не учитывая, что кла-
стеры – это инновационные системы, а инновационные 
кластеры – это высокотехнологичные субъекты пред-
принимательской деятельности, в целом кластерные 
инициативы есть одно из наиболее действенных средств 
формирования окружения, способствующего продвиже-
нию инноваций как таковых.

Следуя логике вышесказанного, целесообразно об-
ратить внимание на то, что общей целью, например, ев-
ропейской кластерной политики является оптимизация 
развития кластеров мирового уровня с более чем конку-
рентоспособными промышленными производственно-
сбытовыми цепочками, охватывающими разнообразные 
сегменты – т. н. «силиконовые долины» Европы. В рам-
ках довольно масштабной политики ЕС по отношению 
к кластеризации выделяют следующие приоритетные 
области внедрения кластерных инициатив: перезапуск 
промышленности; т. н. «умная специализация» вну-
тренних и иностранных инвестиций; бизнес как таковой 
(стартапы, например), общий рост и очевидное уско-
рение сектора малого и среднего предпринимательства 
(МСП); межрегиональное, международное и иные виды 
сотрудничества; приоритет в системе менеджмента 
кластеров для оптимальной поддержки дотационного  
бизнеса.

Кластерная политика ЕС реализуется через кон-
кретные инициативы ЕС, запущенные в рамках финан-
совых программ ЕС, в основном, COSME (например, 
кластерная интернационализация и «Кластер Совершен-
ство» с бюджетом около 40 млн евро) и Горизонт-2020 
(кластер INNOSUP-1 содействовал проектам для новых 
промышленных цепочек создания стоимости – бюд-
жет 130 млн евро). Они тесно связаны со стратегиями 
«умной специализации», которые направляют около  
121 млрд евро европейских структурных и инвестици-
онных фондов, выделяемых на инновационные инве-
стиции и INTERREG. Европейские структурные и инве-
стиционные фонды (ESIF) также используют несколько 
мер для поддержки развития региональных кластеров, 
которые предусматривают 2,32 млн евро для поддерж-
ки кластеров и бизнес-сетей, которые, в первую оче-
редь, приносят пользу МСП. Качественное управление 
кластерами является ключевым элементом успешных 
кластеров мирового уровня… Европейская инициатива 
по совершенствованию кластеров, начатая в 2009 году, 
была создана для поддержки создания большего числа 
кластеров мирового уровня по всему ЕС путем укрепле-
ния превосходства кластеров. Он основан на принципе 
содействия профессионализации управления кластером 
через сравнительный анализ кластерных организаций. 
Схема маркировки кластеров, управляемая Европей-
ским секретариатом по кластерному анализу и регио-
нальному развитию (ESCARD), была разработана в рам-
ках этой инициативы. Схема обычно служит основной 
отправной точкой для кластерных организаций, чтобы 
начать процесс качественного улучшения поддержки 
кластерных компаний, а также движущей силой для ин-
тернационализации и инвестиций за счет лучшего ис-
пользования региональных инновационных экосистем 
[1, с. 19‒20].

Современная роль как кластеров, так и кластерной 
политики в целом, которая стала наиболее значимой в 
последний период, связана с модернизацией доволь-
но многих отраслей промышленности. Итак, для того, 
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чтобы стимулировать промышленную трансформацию, 
обновленная промышленная стратегия Европейско-
го Союза придерживается того, что странам Европы  
(в частности, еврозоны) следует активизировать увели-
чение капиталовложений, при этом поощряя освоение 
наиболее перспективных инноваций и создавая опти-
мальные условия для расширения весьма динамичных 
блоков малого и среднего бизнеса. Более того, задача 
модернизации фактически требует, чтобы имел место 
охват цифровизацией и передовыми технологическими 
изменениями, равно как и интегрированными товарами  
(работами) и услугами. Актуально применение наиме-
нее энергоемких технологий наравне с инвестированием 
в рабочую силу с узкоспециализированными навыками. 
При этом полагается, что кластеры и могут стать неким 
политическим инструментом в целях достижения ука-
занного. Следует отметить, что комплексная политика 
в данном направлении уже включает в себя поддержку 
образовательных программ, привлечение иностранных 
инвесторов и оптимизацию ключевых экспортных опе-
раций. В то же время задача по модернизации промыш-
ленности решается целым рядом технологических цен-
тров в Европе, которые содействуют освоению как тех-
нологий, так и инноваций в производстве и участвуют 
в определенных кластерных инициативах. Объективные 
факты говорят о том, что кластеры являются основой 
для образования новых организаций ввиду присутствия 
т.н. «агломерационных экономик». Особо необходимо 
подчеркнуть, что кластеры значительно легче создавать 
там, где наиболее развита предпринимательская культу-
ра. Поэтому в концепции инновационных экосистем и 
необходимо учитывать системный характер подобных 
отношений.

Полагая, что страны Евросоюза еще не сформи-
ровали единую (комплексную) среду для наращивания 
масштабов кластеризации, можно в качестве положи-
тельного примера привести следующее.

Так, где-то с середины 1980-х гг. в Италии, напри-
мер, развивались т. н. промышленные районы без фи-
нансирования (или сопутствующих программ). Данные 
территории являются инновационной формой регио-
нального развития в виде определенных сетевых струк-
тур. Специфическая особенность таких промышлен-
ных зон – это горизонтальное сотрудничество между 
их предприятиями, однако, при этом они же находятся 
и в острой внутренней конкурентной борьбе. В основ-
ном такие зоны связаны с традиционными секторами и 
сферой «конечной продукции» (это, главным образом, 
мебель, товары для дома, одежда, товары народного 
потребления и проч.). В 1990-е гг. была создана Ассо-
циация промышленных районов в целях повышения 
значимости регионов (как в политическом аспекте, так 
и в аспекте обмена опытом). Сегодня в Италии созда-
но порядка 180 подобных районов. Данное государство 
является одним из тех, кто осознал, что ему необходи-
мы новые инструменты, которые больше соответствуют 
современным задачам, если государство планирует кон-

курировать на внешнем рынке и стимулировать инно-
вации, которые позволят максимизировать значимость 
превосходства, свойственного формулировке «Prodotto 
in Italia». Правительством Италии разрабатываются со-
ответствующие стратегии и координируется активность 
различных субъектов на национальном уровне. Помимо 
этого, Министерством образования, университетов и ис-
следований в 2012 г. была создана Программа развития и 
укрепления национальных технологических кластеров. 
В соответствии с ней в Италии были определены 8 си-
стемных технологических кластеров с общим объемом 
финансирования более 200 млн евро. Это такие класте-
ры, как: авиакосмический, агропродуктовый, «зеленой» 
химии, кластер «Умная фабрика», блок транспортных 
средств и систем мобильности, цикл «Науки о жиз-
ни», технологии для жизненной среды, технологии для  
т. н. «умных сообществ». Помимо этого впоследствии 
были созданы еще 4 национальных технологических 
кластера – дизайн, креатив и «Сделано в Италии», куль-
турное наследие, экономика моря, энергия.

Следует сказать, что подобные кластеры позволя-
ют применить преимущества в области исследований 
и инноваций и делают Италию конкурентоспособной 
на международной арене. Приминая во внимание, что 
доступные для решения стратегических вопросов ре-
сурсы весьма ограничены, технологические кластеры 
однозначно способствуют оптимизации расходования 
средств и внесению позитивного вклада в национальное 
благосостояние.

В мае 2017 года был утвержден новый… план стра-
тегического развития «Национального технологическо-
го кластера наук о жизни» ALISEI… План основан на 
глобальных макро-тенденциях в области наук о жизни 
и инициативах, уже разработанных в Италии, таких, 
как «Национальная стратегия интеллектуальной спе-
циализации»… и «Национальная исследовательская 
программа»…, в которой изложены цели, траектории 
развития и планирование приоритетов, необходимых 
для гармонизации всей системы наук о жизни (иссле-
дования, промышленность, услуги). Новый «Стратеги-
ческий план» начинается с определения роли Кластера 
ALISEI, а затем с определения его технологической до-
рожной карты и основ стратегических действий. В на-
циональном контексте ALISEI работает как «умная» 
связь между бизнес-требованиями, институциональны-
ми приоритетами и существующими потребностями  
с точки зрения инновационных медицинских решений… 
Новый стратегический план ALISEI определяет четыре 
приоритетных направления. 1. Электронное здоровье, 
расширенная диагностика, медицинские приборы и ми-
нимальная инвазивность. 2. Биотехнология, биоинфор-
матика и фармацевтическая разработка. 3. Регенератив-
ная, прогностическая и персонализированная медицина. 
4. Нутрицевтические, питательные и функциональные 
продукты. Все направления полностью соответству-
ют тематическим областям, определенным в «Нацио-
нальной стратегии интеллектуальной специализации»,  
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и включают приоритетные проекты, определенные  
в самой «Национальной стратегии интеллектуальной 
специализации». После определения этих направлений 
в новом «Стратегическом плане» определены приори-
тетные области действий в связи с ростом национальной 
инновационной экосистемы [1, с. 82‒83].

Однако в основном кластерная политика в Италии 
реализуется на региональном уровне: так, например, 
в таком регионе, как Ломбардия, были сформированы  
9 кластеров в области «зеленой» химии, продуктов пи-
тания, транспорта и мобильности, аэрокосмической 
сферы и др. При этом ключевые цели здесь – это укре-
пление структур сотрудничества между организациями 
либо между промышленностью и наукой, содействие 
приращению инновационного потенциала и др.

Далее следует обратить внимание на ситуацию в 
рассматриваемой сфере в нашей стране. Так, в Россий-
ской Федерации имеют место следующие основные на-
правления развития кластеров – это, во-первых, Про-
грамма поддержки пилотных инновационных террито-
риальных кластеров Минэкономразвития и, во-вторых, 
Программа поддержки промышленных кластеров Мин-
промторга. Данные программы учитывают специфику 
и отражают формы развития кластерных инициатив 
на территории России. Определение промышленного 
кластера представлено в законе «О промышленной по-
литике в Российской Федерации». Следуя букве закона, 
можно сформулировать, что инновационно-территори-
альный кластер – это определенная совокупность раз-
мещенных на ограниченной территории предприятий и 
организаций (т. н. участников кластера), которая харак-
теризуется наличием объединяющей всех участников 
кластера научно-производственной цепочки в одной 
(или более) отраслях (т. н. ключевых видах экономиче-
ской деятельности), механизма координации действий 
и кооперации участников кластера, синергетического 
эффекта, проявляющегося в увеличении экономической 
эффективности и результативности деятельности каж-
дого субъекта за счет довольно высокой степени концен-
трации (и кооперации).

Особо необходимо выделить, что наиболее дей-
ственным фактором развития кластеризации в РФ стало 
предоставление крупных целевых субсидий из феде-
рального бюджета субъектам РФ, в которых расположе-
ны т. н. «пилотные» инновационные кластеры. Итогом 
развития подобных территориальных кластеров можно 
считать опережающий рост выпуска промышленной 
продукции и создания услуг интеллектуальной сферы, 
высокие темпы масштабов осуществления научных ис-
следований и разработок.

Сегодня в качестве приоритетных векторов разви-
тия кластеров позиционируются такие, как стратегия 
«Технологическое лидерство», поддержка быстроразви-
вающихся компаний среднего бизнеса, помощь в модер-
низации т. н. «якорных» предприятий кластера (или от-
расли), интеграция системы профильного образования и 
потребностей организаций внутри стратегических кла-

стеров. Таким образом, функционирование кластеров 
должно быть направлено исключительно на опережаю-
щий рост предприятий высокотехнологичных отраслей 
промышленности, реализацию проектов по импорто-
замещению при условии достижения среднемирового 
уровня инвестиционной привлекательности, а также 
на встраивание их в т. н. «глобальные цепочки добав-
ленной стоимости». Следующий пример, отражающий 
основные показатели эффективности проекта «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня», конкретизирует 
вышесказанное.

Объем инвестиций, привлеченных из внебюджет-
ных источников кластерами в период 2016‒2020 годов 
должен составить 1,1 трлн рублей, должно быть создано 
или модернизировано 170 тысяч высокопроизводитель-
ных рабочих мест, создано не менее 1,6 тысяч высоко-
технологичных и инновационных компаний – старта-
пов, суммарный объем экспорта несырьевой продукции 
участников кластера должен превысить 34 млрд долла-
ров США, объем кооперационных исследовательских 
работ, выполненных в рамках кластеров – превысить  
94 млрд рублей. Состав кластеров-лидеров, как и пилот-
ных инновационных кластеров, определялся по итогам 
конкурса: из 22 заявок, поступивших от 21 региона, 
были отобраны 11. В 2017 г. перечень был расширен до 
12 кластеров. Кластеры, подавшие заявки, относились к 
одному из следующих типов: научно-образовательный 
центр мирового уровня, ориентированный на реализа-
цию потенциала расположенных на его территории на-
учных и образовательных организаций; объединение 
средних и крупных инновационных компаний, в кото-
ром ведущую роль играет высокотехнологичный бизнес  
[1, с. 215].

Итак, вышеописанное говорит о повышении роли 
кластеров в оптимизации развития экономики конкрет-
ного государства. При этом в целом можно отметить, 
что несмотря на то, что поддержка кластеров имеет 
разные основания, концепции и характеристики в стра-
нах (и регионах), рассмотренных на примерах Европы 
и России, она является важнейшим (ключевым) ката-
лизатором экономического роста. Более того, кластер 
весьма тесно связан с другими стратегиями и полити-
ками и преследует определенный ряд объективных це-
лей. Таким образом, средне- и долгосрочные проекты 
и расширение объемов кластерной поддержки в целом, 
равно как и довольно высокая значимость, придаваемая 
кластерной программе как таковой, показывают акту-
альность данного инструмента политики в развитых  
странах.
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Неотъемлемой частью полноценного функциони-
рования высшего учебного заведения является студен-
ческий спорт, рационально интегрирующий массовый 
спорт и спорт высший достижений. Для современных 
вузов характерны следующие особенности студенческо-
го спорта (М. С. Бойченко, Ю. Ю. Гришин, И. А. Журо-
ва, Ю. Б. Никифоров, Е. Г. Чиикляева и др.):

 – возможность заниматься физической культурой и 
спортом в рамках учебной нагрузки;

 – посещение спортивных секций как элективных 
курсов;

 – возможность заниматься спортом на оборудован-
ных территориях вуза спортивных сооружениях (спор-
тивные и тренажерные залы, спортивные площадки, 
стадионы, бассейны и т. д.);

 – систематическое участие в студенческих спор-
тивных соревнованиях различного уровня.

В вузах на регулярной основе действуют специали-
зированные секции по различным видам спорта, где за-
нимаются студенты с высоким уровнем спортивной под-
готовки по выбранному виду спорта. Количество видов 
спорта зависит от ряда факторов, таких как: кадровый 
педагогический (тренерский) состав, финансирование 
секции, материально-технические возможности учебно-
го заведения, природно-климатические условия региона 
и т. д. [1].

Студенты-спортсмены, входящие в группы высшего 
спортивного мастерства, регулярно участвуют в межву-
зовских соревнованиях. Помимо специальной спортив-
ной подготовки (физической, технической, тактической) 
необходима психологическая подготовка (А. В. Алек-
сеев, Г. Д. Бабушкин, В. Ф. Сопов, Е. П. Ильин, и др.). 
Психологическая подготовка высококвалифицирован-
ных спортсменов заключается в организации совмест-
ной деятельности спортсменов в команде и их тренеров 
в тренировочной и соревновательной деятельности.  
В рамках психологической подготовки особое внима-
ние уделяется сплочению команды В условиях студен-
ческого спорта данный вопрос приобретает особую ак-
туальность, поскольку обусловлено тенденцией к смене 
состава спортивной группы (команды) по причине по-
ступления новых спортсменов и завершения процесса 
обучения прежними спортсменами [3]. 

В социальной психологии спортивная команда рас-
сматривается как малая группа, осуществляющая спор-
тивную деятельность. Для спортивной команды прису-
щи те же признаки, что и для малой группы. К основ-
ным относятся: численность (от 2 до 25 спортсменов), 
наличие общей групповой цели (Е. П. Ильин акценти-
рует внимание на общности целей, а не на схожести, 
поскольку по его мнению, первая характеристика при-
водит к сплочению, а вторая – к противодействию [5]), 
сплоченность, автономность, дифференцированность 
и структурность, наличие особого психологического 
климата (Е. В. Мельник, Ж. К. Шелет). Все перечис-
ленные свойства в совокупности определяют успех  
команды. 

Спортивная команда как малая группа проходит со-
ответствующие уровни социального развития. 

1. Диффузная группа характерна для этапа первич-
ного знакомства, для которой свойственны поверхност-
ные контакты, неустоявшиеся внутригрупповые связи. 

2. Ассоциация – основана на более близком соци-
ально-психологическом взаимодействии. 

3. Корпорация – группа, приобретающая характе-
ристики коллектива, включающая общность целей, со-
подчиненность мотивов деятельности, согласованность 
в действиях и т. д. (Т. В. Огородова) [5].

В процессе становления и развития спортивная 
команда приобретает различные групповые свойства 
и качества. Одно из таких качеств – сплоченность. В 
научной литературе вопросы управления групповой 
сплоченностью, в том числе и в спорте раскрываются 
в работах Г. М. Андреевой, И. П. Волкова, Г. М. Двали,  
А. И. Донцова, Н. В. Зайцевой, Е. П. Ильина, А. В. Пе-
тровского и др. 

Сплоченность представляет собой, с одной сторо-
ны, устойчивое интегративное качество, а с другой – 
динамический процесс формирования и совершенство-
вания компонентов сплоченности. Команда, в которой 
присутствует сплоченность, характеризуется общей 
осознаваемой целью, участники работают слажено, при-
сутствует взаимоподдержка, высокий уровень доверия, 
командных дух, все то, что приводит к результативным 
выступлениям [4].

Существуют различные подходы к пониманию со-
ставляющих компонентов сплоченности. Анализ лите-
ратуры по общей, социальной, спортивной психологии, 
а также методических подходов по вопросам комплек-
тования спортивных команд, позволяют выделить виды 
совместимости, определяющие сплоченность как соци-
ально-психологического феномена группы [1; 2]:

 – психофизиологическая совместимость: соотно-
шение членов команды по уровню возбуждения-тормо-
жения, скорости протекания реакции, способам реаги-
рования и т. д. (В. Д. Гончаров, Ю. А. Коломейцев);

 – психологическая совместимость, основанная 
на сочетании психических качеств и свойств: схоже-
сти психических процессов, близости мотивационных 
сфер, особенностей характера и др. (Г. Д. Бабушкин,  
Б. Дж. Кретти и др.);

 – социально-психологическая, заключающаяся 
оптимальном соотношении ценностей, потребностей, 
побуждений, мотивов, интересов, целей, ценност-
ных установок, сочетание социальных ролей и т. д.  
(А. Ю. Коломейцев, В. Г. Чибиркина, М. В. Шлемова).

Знание видов совместимости позволяет осущест-
влять подбор упражнений и заданий на отработку не-
обходимых качеств и свойств. Согласно эмпирически 
обоснованному подходу Свена-Йорана Эрикссона, 
шведского футбольного тренера, который основе опы-
та результативной подготовки команд шведских, ита-
льянский, португальских и английских клубов выделил 
восемь характеристик успешной спортивной команды: 



Вестник экономической безопасности240 № 2 / 2023

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

общее видение и понимание игры; наличие четкого по-
нимания целей команды, понимание командной стра-
тегии и тактики; внутренняя дисциплина, дополнение 
игроками друг друга; командное разделение ролей и 
соблюдение уважения ко всем спортсменам; умение 
ставить общие интересы выше собственных, мыслить 
категорией «мы», а не «я». Анализ выделенных характе-
ристик позволяет соотнести их с перечисленными выше 
видами совместимости, доказывая сходство результатов 
теоретических и эмпирических исследований [6]. 

Возвращаясь к предмету нашего исследования, сле-
дует отметить, что работа по сплочению спортивных ко-
мандах высших учебных заведений, в отличие от спор-
тивных школ, секций, клубов и пр. будет обусловлена 
рядом специфических особенностей, среди которых:

 – возраст спортсменов. К моменту поступления 
в высшее учебное заведение (17–19 лет) спортсмены 
уже знают специфику учебно-тренировочного процес-
са, имеют опыт командной деятельности, включая опыт 
выстраивания системы межличностных взаимоотноше-
ний;

 – ведущий вид деятельности. На первом месте у 
студентов-спортсменов учебно-профессиональная дея-
тельность, спортивная – на втором. Данное обстоятель-
ство может оказывать влияние на расстановку приорите-
тов у студентов в тренировочном процессе;

 – ограниченнее количество или отсутствие учебно-
тренировочных сборов; 

 – разный уровень спортивной подготовки занима-
ющихся;

 – частая смена игроков команды, что обусловлено 
временной определенностью процесса обучения в вузе 
(4–6 лет).

В теории и практике социальной, педагогической и 
спортивной психологии существую различные направ-
ления формирования сплочения команды. Выделенные 
выше особенности будут определять специфическое со-
держание процесса сплочения команд. На основе про-
веденного анализа нами выделены следующие направ-
ления по сплочению команд, максимально отражающие 
специфику предмета нашего исследования [7]. 

Первое направление – диагностическое. Для опре-
деления индивидуально-типологических особенностей 
членов спортивной группы и дальнейшего их учета не-
обходима диагностика. Поскольку в студенческом спор-
те отсутствуют возможность продолжительного про-
цесса адаптации к тренеру и новой спортивной коман-
де, данный процесс можно оптимизировать с помощью 
диагностики необходимых качеств. С этой целью можно 
использовать блок психодиагностических методик на 
определение типа темперамента, особенностей харак-
тера, уровня сформированности познавательных про-
цессов, наличие коммуникативных, организаторских, 
лидерских способностей, особенностей мотивационной 
сферы, ценностных ориентаций и т. д.

Второе – социально-психологическое направление, 
включающее проведение социально-психологических 

тренингов, которые представляют своего рода концен-
трированный жизненный опыт, позволяя за относи-
тельно короткий временной промежуток овладевать 
социально-психологическими знаниями, формировать 
коммуникативные компетенции, корректировать необ-
ходимые личностные качества и т. д. В рамках тренинга 
будет эффективной работа по постановке общих целей, 
систематизации и иерархии мотивов каждого участника. 
В рамках тренинга наряду с традиционными способами 
постановки целей целесообразно применять метод по-
становки количественных игровых целей (Бобби Най). 

Третье – игровое моделирование ситуаций, способ-
ствующих проявлению необходимых качеств игроков. 
Так, по мнению А. Г. Грецова, данный метод является 
наиболее эффективным для результативной сплоченной 
работы команды. Моделирование игровой среды с мак-
симальной схожестью игровых ситуаций на площадке 
(атака, оборона, защита и т. д.) способствует интенси-
фикации учебно-тренировочного процесса, тем самым 
способствуя слаженной работе членов команды.

Представленные направления носят условный ха-
рактер и определяются конкретными характеристиками 
образовательной организации, видом спорта, а также 
совокупностью особенностей членов спортивной ко-
манды. 
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Потребность повышения эффективности и качества 
обучения сотрудников органов внутренних дел стрельбе 
из огнестрельного оружия продиктована тем, что выра-
ботка устойчивых навыков наиболее эффективна, имен-
но на этапе первоначального обучения в рамках прохож-
дения первоначальной подготовки, в образовательных 
организациях МВД России.

Эмпирический материал собирался на базе Брян-
ского филиала ВИПК МВД России в 2020‒2022 годах.

В качестве субъектов исследования выступили бо-
лее 250 сотрудников полиции, проходивших обучение 
по основным программам профессионального обучения 
(впервые поступающие на службу в ОВД).

Целью исследования являлось изучение эффек-
тивности имеющегося инструментария, используемого 
для организации обучения по дисциплине «Огневая под-
готовка», его соответствия современным требованиям, 
предъявляемым к уровню практических умений владе-
ния табельным огнестрельным оружием у данной кате-
гории сотрудников, с учетом специфики выполняемых 
ими задач.

Задачи исследования:
1. Раскрыть теоретические основы формирования 

первоначальных навыков стрельбы из огнестрельного 
оружия у слушателей впервые поступающих на службу 
в органы внутренних дел МВД Российской Федерации.

2. Сформировать критерии оценки физической и 
психоэмоциональной готовности к применению оружия 
в повседневной деятельности.

3. Разработать начальные положения методики об-
учения, формированию двигательного навыка, исполь-
зуемого для стрельбы из огнестрельного оружия.

В качестве методов исследования использовались: 
опрос, анкетирование, выполнение упражнений прак-
тических стрельб из пистолета Макарова по условиям 
упражнений Наставления по огневой подготовке в орга-
нах внутренних дел.

Результаты исследования и обсуждение
Как уже отмечалось, в течение 2-х лет анкетирова-

нию подверглись более 250 сотрудников правоохрани-
тельных органов, проходивших обучение. За период об-
учения с ними трижды проводилось анкетирование на 
следующих этапах: начальном (1‒4 неделя обучения), 
основном (4‒16 неделя) и заключительном (18 неделя), 
после сдачи итогового экзамена по дисциплине «Огне-
вая подготовка». Содержание вопросов анкеты менялось 
не значительно, основной целью являлось – выявление 
тенденций к переосмыслению обучающимися основных 
понятий и отношения к необходимым умениям и навы-
кам, формируемым на занятиях по учебной дисциплине.

Деление на этапы носило условный характер,  
в основу авторы положили степень форсированности 
основных умений, навыков обращения и с огнестрель-
ным оружием, уровня выполнения ими учебных и кон-
трольных стрельб из пистолета.

Так, на начальном этапе, в рамках освоения тео-
ретической части дисциплины «Огневая подготовка», 

у слушателей формируется база знаний об основах 
стрельбы, материальной части оружия, правовым осно-
ваниям его применения.

В ходе основного этапа (после сдачи теоретическо-
го зачета), основной целью обучения, является форми-
рование первоначальных умений в стрельбе из писто-
лета, а также выработка мотивационной составляющей 
и формирование основ эмоционально-психологической 
составляющей производства выстрела. К окончанию ос-
новного этапа, при успешном освоении программы слу-
шатель обладает устойчивыми навыками в выполнении 
упражнений практических стрельб, а также уверенно 
выполняет контрольные стрельбы, предусмотренные 
Наставлением.

Таким образом, для целей обучения наиболее важ-
ным с точки зрения формирования базисных понятий 
и умений, является именно начальный и первая треть 
основного этапа, именно в данный период формируется 
«фундамент» обучения стрельбе, позволяющий в даль-
нейшей лишь поддерживать полученные умения, совер-
шенствуя их.

Как следует из данных проведенного анкетирова-
ния менее 50 % проходивших обучение имели «за пле-
чами» опыт стрельбы, причем в 90 % случаев это была 
стрельба из автоматического оружия в ходе прохожде-
ния срочной службы в рядах вооруженных сил, в 4 % 
стрельба из охотничьего оружия, в 6 % ‒ стрельба из бо-
евого оружия при прохождении стажировки в комплек-
тующих органах внутренних дел МВД России. Большая 
часть сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД 
не имеют вообще опыта стрельбы из огнестрельного 
оружия.

Не смотря на то, что имеющейся у слушателей 
опыт стрельбы минимален, в своих оценках уровня ог-
невой подготовки, они придерживаются оптимистичных 
взглядов. Так, по данным проведенного опроса, лишь 
24,6 % респондентов, предположили, что возможно их 
ожидают трудности с освоением программы. 51 %, счи-
тают, что после прохождения теоретического курса и 
начала выполнения упражнений практических стрельб 
смогут уверенно поражать цели, согласно требованиям 
Наставления.

Такой подход к переоценке своих возможностей 
обучающимися напрямую связан с имеющимся у них 
стрелковым опытом, вернее с его отсутствием и свиде-
тельствует, в первую очередь о невозможности досто-
верного прогнозирования.

Проведенным в заключительной части основного 
этапа освоения учебной дисциплины опросом, уста-
новлено, что лишь 42 % считают имевшийся до нача-
ла обучения опыт стрельбы – полезным для обучения,  
а 18 %, считают, что он больше навредил, чем помог. 
Тем самым, подтверждается тезис о необходимости об-
учения по единой методике.

Возвращаясь к тезису о важности первоначального 
этапа формирования умений и навыков стрельбы, хоте-
лось бы отметить, что формирование навыка ‒ сложный, 



Вестник экономической безопасности244 № 2 / 2023

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

многосоставной процесс, включающий следующие эле-
менты:

ознакомительный этап;
этап осмысления и представления действий;
этап осознания и формирования первоначальных 

умений;
этап овладения отдельными элементами техники;
этап консолидации отдельных элементов и автома-

тизации их выполнения по наиболее эффективному ал-
горитму;

этап вариативного использования техники, в зави-
симости от обстановки ее применения.

Как уже отмечалось, для формирования у обучаю-
щегося эффективной техники производства выстрела, 
важнейшее значение имеет формирование первоначаль-
ных навыков в его производстве. Как и в иных видах 
сложно-координационных действий, важное значение 
имеет тип вхождения в действие, мотивационная стаби-
лизация результатов в процессе обучения, а также ин-
терференция навыков различного типа.

Применяемые для обучения стрельбе подводящие 
упражнения, должны учитывать пространственные и 
временные компоненты формирования навыка. На пер-
воначальном этапе, как уже отмечалось, большое значе-
ние имеет мотивационная сфера.

Несмотря на то, что в целом уровень мотивации 
сотрудников к дальнейшей профессиональной деятель-
ности достаточно высок, что отражает их осознанный 
выбор сферы трудовой деятельности, проводимыми ан-
кетированием установлено, что 58 % респондентов, не 
намерены применять оружие в повседневной деятельно-
сти, даже при наличии к тому законных оснований. Пре-
жде всего, объясняя свое решение боязнью правовых 
последствий (82,5 %) и неуверенностью в уровне своей 
огневой подготовки (16 %). При этом анкетирование, 
проведенное среди обучающихся после сдачи ими экза-
мена по огневой подготовке, выявило, что 79 % считает, 
свой уровень, позволяющим уверенно поражать цели 
на любых дистанциях. Как мы видим, первостепенным 
является именно сложность правовой оценки своей де-
ятельности и опасение принять неверное решение, что 
может повлечь за собой негативные последствия для со-
трудника.

Насколько видно из результатов исследования, 
наиболее важным является психологический критерий, 
включающий в себя мотивационную составляющую и 
эмоциональные реакции на действия с оружием, устой-
чивость к оценкам «со стороны», как от слушателей сво-
ей группы, так и преподавателя. Немаловажным, если 
не определяющим критерием успешного формирования 
навыков стрельбы, являются уровень развитых волевых 
качеств: трудолюбие, настойчивость, упорство в освое-
нии технических действий, способность противостоять 
неудачам.

Заключение.
Наиболее сложной педагогической задачей при 

формировании у обучающихся по основным про-

граммам профессионального обучения, первоначаль-
ных навыков стрельбы, является выбор и использо-
вание в совокупности различных методов и приемов  
обучения.

Условиями, повышающими эффективность усвое-
ния знаний и формирования навыков, являются:

1. Взаимосвязь между теоретическими разделами 
дисциплины «Огневая подготовка» и практической де-
ятельностью ОВД.

2. Разработка для обучающихся ситуационных за-
дач, отражающих специфику деятельности с учетом 
психоэмоционального состояния.

3. Индивидуальный подбор средств и методов для 
регуляции психического состояния обучающегося.

Эффективность формирования первоначальных на-
выков в стрельбе из боевого оружия напрямую зависит 
от уровня психологической готовности обучающих-
ся, воспринимать технику стрельбы, как обязательную 
к освоению каждым сотрудником, независимо от его 
профессиональной специализации, как неотъемлемую 
часть профессиональной компетенции.

В целях повышения качества процесса обучение по 
дисциплине «Огневая подготовка» у слушателей про-
фессионального обучения, впервые, поступающих на 
службу в органы внутренних дел, рекомендовать к ис-
пользованию модель поэтапного формирования двига-
тельных действий.

При обучении слушателей, целесообразно учи-
тывать сведения о психофизиологических и психо-
лого-педагогических особенностях формирования 
первоначальных навыков стрельбы из табельного  
оружия.

Библиографический список
1. Приказ МВД России от 23 ноября 2017 г.  

№ 880 «Об утверждении Наставления по организа-
ции огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:  
22.09.2022).

2. Приказ МВД России от 05 мая 2018 г. № 275 
«Об утверждении Порядка организации подготовки ка-
дров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
27.10.2022).

3. Косовский В. Б. Особенности формирования 
психологической устойчивости и готовности в процессе 
огневой подготовки / В. Б. Косовский, С. Н. Мартынюк //  
Альманах современной науки и образования. 2015.  
№ 3 (93).

4. Кубышко В. Л. Огневая подготовка : учебник / 
В. Л. Кубышко. М., 2016. 288 с.

5. Хуснетдинов Г. Р. Актуальные вопросы совер-
шенствования огневой подготовки / Г. Р. Хуснетдинов,  
Е. Н. Карпов // Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2016. № 2 (24).



245Bulletin of economic security№ 2 / 2023

PEDAGOGICAL SCIENCE

Bibliographic list
1. Order of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Federation № 880 dated November 
23, 2017 «On approval of the Instruction on the 
organization of fire training in the Internal Affairs 
bodies of the Russian Federation» (with amendments 
and additions) // RLS «ConsultantPlus» (accessed:  
22.09.2022).

2. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
dated May 05, 2018 № 275 «On approval of the Procedure 
for organizing training for positions in the Internal Affairs 
bodies of the Russian Federation» (with amendments 

and additions) // RLS «ConsultantPlus» (accessed:  
27.10.2022).

3. Kosovsky V. B. Features of the formation of 
psychological stability and readiness in the process of fire 
training / V. B. Kosovsky, S. N. Martynyuk // Almanac of 
modern science and education. 2015. № 3 (93).

4. Kubyshko V. L. Fire training : textbook /  
V. L. Kubyshko. M., 2016. 288 p.

5. Khusnetdinov G. R. Topical issues of improving 
fire training / G. R. Khusnetdinov, E. N. Karpov // Bulletin 
of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. 2016. № 2 (24).

Информация об авторе
В. В. Карпушкин – профессор кафедры огневой, физической и тактико-специальной подготовки Брянского 

филиала Всероссийского института повышения квалификации МВД России, кандидат юридических наук.

Information about the author
V. V. Karpushkin ‒ Professor of the Department of Fire, Physical and Tactical-special Training of the Bryansk 

Branch of the All-Russian Institute for Advanced Studies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Legal  
Sciences.

Статья поступила в редакцию 02.12.2022; одобрена после рецензирования 20.01.2023; принята к публикации 
28.02.2023.

The article was submitted 02.12.2022; approved after reviewing 20.01.2023; accepted for publication 28.02.2023.

Педагогика. Под ред. А. А. Реана, Н. В. Сердюк; под общ. ред.  
В. Ф. Родина, Л. А. Казанцевой. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 463 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки. Гриф МНИЦ Судебной экспертизы и исследований.

В учебнике изложены основные положения и содержание педагоги-
ки, ее методологические основы, теория и практика обучения, воспита-
ния и развития слушателей. Представлены способы контроля и оценки 
результатов образовательного процесса в вузах. 

Особое внимание уделено специфике обучения и воспитания курсан-
тов в образовательных учреждениях МВД России.

Для студентов юридических вузов, а также практических работников.
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произвольного контроля интеллектуальной деятельности от двигательной активности курсантов. В исследовании 
принимали участие 35 курсантов-мужчин Барнаульского юридического института МВД России 20–21 года. Автор-
ская позиция в том, что согласно проведенному исследованию существует два типа факторов, влияющих на спо-
собность испытуемых к произвольной регуляции интеллектуальной деятельности. Эксперименты показали, что 
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Одна из актуальных задач, стоящих перед вузами, 
изучение факторов, обеспечивающих высокий уровень 
умственной работоспособности в процессе обучения. 
Как известно, физическая культура – эффективное сред-
ство повышения общей работоспособности и устране-
ния неблагоприятного влияния нервно-эмоционального 
напряжения, характеризующих учебный процесс [1]. 
Однако для современной литературы характерен опре-
деленный дефицит строго выверенных научных данных 
относительно связи между уровнем двигательной актив-
ности (ДА) студентов и различными характеристиками 
их умственной деятельности [2]. Изучение этих законо-
мерностей совершенно необходимо для разработки оп-
тимальных режимов умственного труда и двигательной 
активности студентов.

В то же время при изучении двигательной функ-
ции все большее внимание сегодня начинает привлекать 
связь особенностей их протекания с межполушарной 
асимметрией мозга (т. е. профилем латеральной орга-
низации – ПЛО) моторных и сенсорных функций. Име-
ются данные о влиянии межполушарной асимметрии на 
развитие спортивных навыков и овладение ими [3]. При 
этом установлено, что у здоровых испытуемых наблю-
дается большое разнообразие латеральной организации 
функций – «профилей латеральности» [4].

На основании анализа философской закономерно-
сти единства и борьбы противоположностей, неразрыв-
ности и диалектического единства симметрии-асимме-
трии как парной категории познания окружающего мира 
и человека, определены и экспериментально доказаны 
ее прогностические возможности для оценки биоло-
гических основ здоровья, процессов развития и старе-
ния организма человека. Выявлены методологические 
основания применения гармонической пары «симме-
трия-асимметрия» для оценки физического состояния 
человека, определены прогностические возможности 
абстрактных и других видов симметрии для диагности-
рования состояния здоровья, уровня работоспособности 
и тренированности людей [5].

Одна из важнейших характеристик двигательных 
функций – их произвольная регуляция. В наших преды-
дущих работах показано, что существует четкая связь 
между способностью к произвольной регуляции мотор-
ных и интеллектуальных функций [6].

Произвольная регуляция высших психических 
функций исследуется в контексте как общей психоло-
гии, так и нейропсихологии, изучающей мозговую орга-
низацию психических функций.

Рядом авторов установлено, что произвольный 
контроль за психическими функциями в целом связан 
преимущественно с работой левого полушария мозга 
(у правшей), и особенно левой лобной доли [7; 9]. Раз-
работка проблемы латеральных особенностей мозговой 
организации различных психических функций имеет 
большое значение для физиологии и психологии спор-
та. Поэтому в настоящее время актуально исследование 
связи между двигательной активностью и способно-

стью к произвольной регуляции высших психических 
функций у людей с различными ПЛО сенсорных и мо-
торных функций.

Цель исследования. Проанализировать теоретиче-
ские и практические аспекты зависимости произволь-
ного контроля интеллектуальной деятельности от двига-
тельной активности курсантов.

Задачи исследования. 
1) изучение связи между уровнем ДА и способно-

стью к произвольному контролю за интеллектуальной 
деятельностью; 

2) изучение связи между ПЛО моторных и сенсор-
ных функций и особенностями произвольной регуляции 
интеллектуальной деятельности.

Уровень ДА оценивался на основании опроса кур-
сантов по специально разработанной анкете. Анализ от-
ветов на вопросы давал информацию об объеме, интен-
сивности, содержании и распределении ДА в процессе 
учебной деятельности, в быту, а также в процессе обя-
зательных и самостоятельных занятий физкультурой и 
спортом в довузовский период и в различные периоды 
учебного года в вузе. Количественный анализ анкетных 
данных курсантов и преподавателей позволил выявить 
суммарный показатель, характеризующий в баллах ДА 
каждого курсанта, и условно разделить испытуемых 
курсантов на две группы с относительно высоким и 
низким уровнем ДА. Кроме того, оценивался уровень 
развития основных физических качеств испытуемых, а 
именно: их физическая работоспособность, показатели 
силы, скорости и координации движений (по данным 
динамометрии, теппинга и тремометрии).

Для оценки ПЛО функций мозга использовались 
показатели, характеризующие моторную, двигательную 
и слухоречевую асимметрию.

Все испытуемые были разделены на четыре груп-
пы в зависимости от уровня ДА и профиля латеральной 
организации: 1-я группа – испытуемые с правосторон-
ним ПЛО по всем выбранным показателям и высоким 
уровнем ДА; 2-я – испытуемые с правосторонним ПЛО 
по всем выбранным показателям и низким уровнем ДА;  
3-я – испытуемые со смешанным ПЛО и высоким уров-
нем ДА; 4-я – испытуемые со смешанным ПЛО и низ-
ким уровнем ДА.

Интеллектуальная деятельность изучалась на моде-
ли серийных счетных операций с помощью модифици-
рованного теста Бурдона.

В исследовании принимали участие 35 курсантов-
мужчин Барнаульского юридического института МВД 
России 20-21 года. Исследование проводилось во вто-
рой половине дня (в 14–16 ч), после учебных занятий.  
В экспериментальные дни занятия по физическому вос-
питанию не проводились.

1. Для исследования зависимости между уровнем 
ДА и способностью к произвольной регуляции интел-
лектуальных функций был проведен сравнительный 
анализ показателей интеллектуальной деятельности в 
двух группах испытуемых с относительно высоким и 
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низким уровнем ДА без учета ПЛО. Показатели про-
извольной регуляции интеллектуальной деятельности 
у испытуемых с высоким уровнем ДА оказались выше, 
чем у испытуемых с низким уровнем ДА. Полученные 
данные подтверждают результаты ранее проведенного 
исследования [8].

2. Изучена связь между тремя группами показате-
лей: уровнем ДА, особенностями произвольной регуля-
ции интеллектуальной деятельности и ПЛО моторных и 
сенсорных функций.

Полученные результаты позволили выявить следу-
ющие различия в динамике интеллектуальной деятель-
ности у разных групп испытуемых (см. таблицу 1).

Исходные значения скорости выполнения счетных 
операций в 1-й серии экспериментов («оптимальный» 
темп) мало различались у испытуемых 1, 2 и 3-й групп 
как по общему времени выполнения всего задания, так 
и по среднему числу операций за 30 с, тогда как у ис-
пытуемых 4-й группы наблюдалось наибольшее общее 
время выполнения всего задания и соответственно наи-
меньшее среднее число операций за 30 с. Это свидетель-
ствует о низкой скорости выполнения задания в «опти-
мальном» темпе у испытуемых 4-й группы. 

При переходе к работе в «максимально быстром» 
темпе соотношение скоростных характеристик между 
группами меняется. Испытуемые 1-й и 2-й групп вы-
полняют задание с высокой скоростью, причем у ис-
пытуемых 1-й группы отмечена тенденция к большему 
ускорению темпа интеллектуальной деятельности, чем 
у испытуемых 2-й группы. Сравнительный анализ ин-
теллектуальной деятельности 3-й и 4-й групп в «мак-
симально быстром» темпе показал, что скоростные 
характеристики интеллектуальной деятельности у ис-
пытуемых 4-й группы по сравнению с испытуемыми  
3-й группы несколько ниже как по данным общего вре-
мени выполнения задания, так и по значениям среднего 
числа операций за 30 с. Однако степень изменения ско-
ростных характеристик при переходе от «оптимально-
го» к «максимально быстрому» режиму работы у этих 
групп практически одинакова. 

Необходимо подчеркнуть, что прирост скорости 
выполнения интеллектуальной деятельности у испыту-
емых 3-й и 4-й групп, т. е. со смешанным типом ПЛО, 
был существенно ниже, чем у студентов с правосто-
ронним типом асимметрии. Полученные данные свиде-
тельствуют, что испытуемые с правосторонним типом 
ПЛО по всем выбранным показателям обнаруживают 
большую способность к произвольному ускорению тем-
па интеллектуальной деятельности, чем со смешанным 
типом ПЛО, причем в наибольшей степени эта способ-
ность проявляется у студентов с высоким уровнем ДА.

Важно отметить, что изменение показателя истин-
ного ускорения – ИУ (прироста числа правильных от-
ветов за каждые 30 с деятельности) оказалось связан-
ным как с уровнем ДА испытуемых, так и с типом ПЛО  
(см. таблицу 1). Этот показатель, был выше у испытуе-
мых с правосторонним типом ПЛО по сравнению с ис-
пытуемыми со смешанным его типом. Одновременно 
выявилась и другая зависимость, а именно: среди испы-
туемых с правосторонним типом ПЛО наилучшие пока-
затели по произвольному ускорению интеллектуальной 
деятельности обнаружены у студентов с высоким уров-
нем ДА. В группах со смешанным типом ПЛО данная 
зависимость не проявлялась.

Таким образом, согласно проведенному исследо-
ванию, существует два типа факторов, влияющих на 
способность испытуемых к произвольной регуляции 
интеллектуальной деятельности. К первому относит-
ся уровень двигательной активности: более высокие 
значения этого показателя коррелируют с более высо-
кими значениями показателей произвольной регуляции 
интеллектуальной деятельности. Второй тип факторов 
связан с профилем латеральной организации психиче-
ских функций. Эксперименты показали, что скоростные 
характеристики интеллектуальной деятельности и сте-
пень ускорения ее темпа выше у испытуемых с право-
сторонним типом ПЛО.

Результаты работы могут представлять определен-
ный интерес с точки зрения прикладных задач, и прежде 
всего задачи отбора людей для спортивной деятельно-

Таблица 1
Динамика интеллектуальной деятельности у испытуемых с разным уровнем ДА и разным типом ПЛО

Регистрируемые
показатели Общее время, с Количество ошибок 

за 30 с
Среднее число  

операций за 30 с
Число правильных  

ответов за 30 с
ИУ  

за 30 с

                       № серии
группы I 2 1 2 1 2 1 2

I

II

III

IV

11,7

10,58

11,77

14,17

7,60

7,68

8,96

10,50

0,54

1,05

0,49

0,45

1,14

1,53

0,52

0,64

33,27

34,70

32,08

24,97

48,52

46,85

41,54

34,70

32,73

33,65

31,59

24,52

47,38

45,32

41,02

34,06

14,65

11,67

9,43

9,54
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сти, предъявляющей высокие требования к скоростным 
параметрам произвольной регуляции моторных и интел-
лектуальных функций.

1. Способность к произвольному контролю интел-
лектуальной деятельности связана с уровнем двигатель-
ной активности: у курсантов с высоким уровнем ДА 
произвольное ускорение выше, чем у курсантов с низ-
ким ее уровнем.

2. Способность к произвольному контролю свя-
зана с ПЛО: испытуемые с правосторонней асимме-
трией моторных, зрительных и слухоречевых функций 
обнаружили большую способность к ускорению ин-
теллектуальных операций, чем испытуемые с другими  
типами ПЛО.

3. Максимальные значения произвольного контро-
ля интеллектуальной деятельности наблюдаются при 
сочетании высокой ДА с правосторонним ПЛО.

Список источников
1. Князев С. А., Пацюк Ю. В. Комплексное ис-

следование физической работоспособности девушек, не 
занимающихся спортом // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
Материалы XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, посвящен-
ной памяти профессора Ю. Т. Ревякина. Томск, 2021.  
С. 85–87.

2. Смокотнина И. М. Физкультурно-спортивная 
деятельность как эффективное средство повышения 
работоспособности студентов в учебном процессе //  
В сборнике: Актуальные вопросы физической культуры 
и спорта. материалы XXI Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием. От-
ветственный редактор : А. Н. Вакурин. 2019. С. 54–57.

3. Тюкин В. Г. Специальная направленность в раз-
витии двигательных способностей как эффективный 
путь воспитания надежности в действиях будущих спе-
циалистов // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2021. № 6. С. 52.

4. Попова Н. В. Двигательная активность обучаю-
щихся в педагогическом колледже // Тенденции разви-
тия науки и образования. 2019. № 51-1. С. 82–85.

5. Чермит К. Д. Прогностические возможности 
дуализма «Симметрия-асимметрия» для оценки био-
логических основ здоровья, процессов развития и ста-
рения организма человека // В сборнике : Материалы 
Международной научной конференции «Бисосфера и 
человек». Материалы Международной научной конфе-
ренции. 2019. С. 427–431.

6. Клименко А. А., Ильин В. В., Кабанов Р. А. Изу-
чение латеральных предпочтений юных дзюдоистов, как 
одного из критериев оценки уровня асимметрии техни-
ческой подготовленности // Тенденции развития науки и 
образования. 2020. № 63-6. С. 85–88.

7. Князева Ю. А. Физическая подготовленность 
студентов Алтайского государственного аграрного уни-
верситета // В сборнике : Актуальные вопросы физиче-

ской культуры и спорта. материалы XXI Всероссийской 
научно-практической конференции с международным 
участием. Ответственный редактор : А. Н. Вакурин. 
2019. С. 51–54.

8. Клименко А. А., Болтовский А. Ю., Захожий К. А.  
Самбо как вид студенческого спорта среди обучающих-
ся в современных условиях // В сборнике : Актуальные 
вопросы физического воспитания молодежи и студенче-
ского спорта. Сборник трудов Всероссийской научно-
практической конференции. 2020. С. 94–98.

9. Ермолов П. С., Ермолов А. С., Хромов В. А. Фи-
зическая подготовка сотрудников органов внутренних 
дел: проблемы и пути решения // В сборнике : Стратеги-
ческое развитие системы МВД России: состояние, тен-
денции, перспективы. материалы международной науч-
но-практической конференции : Секция «Организация 
огневой и физической подготовки» по теме: Актуальные 
вопросы организации огневой и физической подготовки 
в органах внутренних дел. 2021. С. 20–24.

References
1. Knyazev S. A., Patsyuk Yu. V. A comprehensive 

study of the physical performance of girls who do not go 
in for sports // In the collection: TOPICAL ISSUES OF 
PHYSICAL CULTURE AND SPORT. Materials of the 
XXIII All-Russian scientific-practical conference with 
international participation, dedicated to the memory of 
Professor Yu. T. Revyakin. Tomsk, 2021. P. 85–87.

2. Smokotnina I. M. Physical culture and sports 
activities as an effective means of increasing the efficiency 
of students in the educational process // In the collection: 
Actual issues of physical culture and sports. materials of 
the XXI All-Russian scientific-practical conference with 
international participation. Managing editor : A. N. Vakurin. 
2019. P. 54–57.

3. Tyukin V. G. Special orientation in the development 
of motor abilities as an effective way of educating reliability 
in the actions of future specialists // Modern problems of 
science and education. 2021. No. 6. P. 52.

4. Popova N. V. Motor activity of students in the 
pedagogical college // Trends in the development of science 
and education. 2019. No. 51-1. P. 82–85.

5. Chermit K. D. Prognostic possibilities of the 
«Symmetry-asymmetry» dualism for assessing the biological 
foundations of health, the processes of development and 
aging of the human body // In the collection: Materials of the 
International Scientific Conference «Bisosphere and Man». 
Materials of the International scientific conference. 2019.  
P. 427–431.

6. Klimenko A. A., Ilyin V. V., Kabanov R. A. The 
study of lateral preferences of young judokas as one of the 
criteria for assessing the level of asymmetry of technical 
readiness // Trends in the development of science and 
education. 2020. No. 63-6. P. 85–88.

7. Knyazeva Yu. A. Physical readiness of students 
of the Altai State Agrarian University // In the collection: 
Topical issues of physical culture and sports. materials of 



Вестник экономической безопасности250 № 2 / 2023

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

the XXI All-Russian scientific-practical conference with 
international participation. Managing editor : A. N. Vakurin. 
2019. P. 51–54.

8. Klimenko A. A., Boltovsky A. Yu., Zakhozhiy 
K. A. Sambo as a kind of student sport among students in 
modern conditions // In the collection: Topical issues of 
physical education of youth and student sports. Proceedings 
of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 
2020. P. 94–98.

9. Ermolov P. S., Ermolov A. S., Khromov V. A. 
Physical training of employees of internal affairs bodies: 
problems and solutions // In the collection: Strategic 
development of the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia: status, trends, prospects. Materials of the 
international scientific and practical conference : Section 
«Organization of fire and physical training» on the topic: 
Topical issues of organization of fire and physical training in 
the internal affairs bodies. 2021. P. 20–24.

Информация об авторах
Е. В. Мальченков ‒ доцент кафедры физической подготовки Барнаульского юридического института МВД Рос-

сии, кандидат педагогических наук, доцент;
А. Н. Шадрин – доцент кафедры теоретических основ физического воспитания Алтайского государственного 

педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент;
В. Н. Косякин – старший преподаватель кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специ-

альной подготовки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Information about the authors
E. V. Malchenkov ‒ Associate Professor of the Department of Physical Training of the Barnaul Law Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor;
A. N. Shadrin – Associate Professor of the Department of Theoretical Foundations of Physical Education of the Altai 

State Pedagogical University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor;
V. N. Kosyakin – Senior Lecturer of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific complex of 

Special Training of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 21.04.2023; одобрена после рецензирования 22.05.2023; принята к публикации 
13.06.2023.

The article was submitted 21.04.2023; approved after reviewing 22.05.2023; accepted for publication 13.06.2023.



251Bulletin of economic security№ 2 / 2023

PEDAGOGICAL SCIENCE

Научная статья
УДК 379.8.093
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-251-259
EDN: https://elibrary.ru/wrgaig
NIION: 2015-0066-2/23-694
MOSURED: 77/27-011-2023-02-893

Участие родителей в Интернет-интересах своих детей 
(анализ социологического опроса родителей подростков)

Мышко Федор Георгиевич1, Титор Светлана Евгеньевна2

1, 2 Государственный университет управления, Москва, Россия
1 fg_myshko@guu.ru 
2 setitor@mail.ru

Аннотация. Защита от деструктивной информационной среды стоит очень остро. Целый ряд мер, вклю-
чая законодательные, принимается на всех уровнях регулирования: федеральном, региональном, муниципаль-
ном и локальном, т. е. непосредственно в образовательных организациях. Однако, роль родительского воспи-
тания не должна принижаться. Актуальным в этой связи является оценка самими родителями Интернет-инте-
ресов своих детей, их вовлеченности в информационную среду. В настоящем исследовании проведен анализ 
социологического опроса родителей подростков по тематике: «Влияние информационной среды на детей и под-
ростков», оценка глазами родителей социально-психологического состояния детей после информационного  
общения. 

Ключевые слова: родители, подростки, информационная среда, социально-психологическая характеристика 
подростков, Интернет, роль семьи в воспитании ребенка

Благодарности: исследование проведено в рамках экспертно-аналитического исследования в соответ-
ствии с государственным контрактом № 01731000096220000400001 (заказчик – Аппарат Государственной  
Думы РФ).

Для цитирования: Мышко Ф. Г., Титор С. Е. Участие родителей в Интернет-интересах своих детей (анализ 
социологического опроса родителей подростков) // Вестник экономической безопасности. 2023. № 2. С. 251–259. 
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-2-251-259. EDN: WRGAIG.

Original article

Participation of parents in the Internet interests of their children 
(analysis of a sociological survey of parents of teenagers)

Fyodor G. Myshko1, Svetlana E. Titor2

1, 2 State University of Management, Moscow, Russia
1 fg_myshko@guu.ru 
2 setitor@mail.ru

Abstract. Protection from a destructive information environment is very acute. A number of measures, including 
legislative ones, are being taken at all levels of regulation: federal, regional, municipal and local, i. e. directly by educational 
organizations. However, the role of parenting should not be belittled. Relevant in this regard is the assessment by the parents 
themselves of the Internet interests of their children, their involvement in the information environment. In this study, an 
analysis of a sociological survey of adolescent parents on the topic: «The influence of the information environment on children 
and adolescents», an assessment through the eyes of parents of the socio-psychological state of children after information 
communication.

Keywords: parents, adolescents, information environment, socio-psychological characteristics of adolescents, Internet, 
role of the family in the upbringing of a child

Acknowledgements: the study was conducted as part of an expert and analytical study in accordance with state contract 
№ 01731000096220000400001 (the customer is the State Duma of the Russian Federation).

For citation: Myshko F. G., Titor S. E. Participation of parents in the Internet interests of their children (analysis 
of a sociological survey of parents of teenagers). Bulletin of economic security. 2023;(2):251–59. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2023-2-251-259. EDN: WRGAIG.

© Мышко Ф. Г., Титор С. Е., 2023



Вестник экономической безопасности252 № 2 / 2023

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Стратегической целью государственной политики 
в области информационной безопасности несовершен-
нолетних, закрепленной в Концепции информационной 
безопасности детей, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р [1], является 
обеспечение гармоничного развития молодого поколения 
при условии минимизации всех негативных факторов. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед се-
мьей, государством и общественными организациями, 
реализующими политику обеспечения информационной 
безопасности, названо формирование у детей навыков 
самостоятельного и ответственного потребления инфор-
мационной продукции. 

Взрослые и несовершеннолетние столкнулись с ри-
сками (например, компьютерными вирусами) уже в про-
цессе применения данных новшеств, и это продолжает-
ся до сих пор: по мнению исследователей, у российского 
населения по-прежнему наблюдается относительно не-
высокий уровень цифровой грамотности [2].

Отмечается важная роль семьи в воспитании все-
сторонне развитого человека [3].

Несомненно, родители несовершеннолетних долж-
ны способствовать становлению культуры информаци-
онной безопасности детей. Предлагается [4] реализовы-
вать такие формы работы с родителями, как проведение 
систематических социологических исследований среди 
родителей на предмет выявления ранних признаков ком-
пьютерной зависимости у детей и подростков.

В рамках настоящего исследования проведен соци-
ологический опрос по теме: «Влияние информационной 
среды на детей и подростков».

Методология проведения исследования. Социоло-
гическое исследование, посвященное влиянию деструк-
тивной информационной среды на детей и подростков, 
проводилось августе-сентябре 2022 г. В исследователь-
ском блоке «Роль Интернета в современной жизни детей 
и подростков» приняли участие 29 746 респондентов в 
возрасте от 29 до 70 лет. Географический охват опроса – 
28 населенных пунктов (Пермский край –  Пермь; Твер-
ская область  – Тверь, Старица, Кимры, Красный холм,  

д. Захоломье, Калязин, с. Редкино, Торопец; Самарская 
область – Жигулевск, Чапаевск, Новокуйбышевск; Орен-
бургская область – Оренбург, Бузулук; Республика Буря-
тия – Северобайкальск, Улан-Удэ; Республика Мордо-
вия – Саранск, Атемар; Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра – Сургут; Саратовская область – Саратов, 
Пугачев; Белгородская область – Белгород; Республика 
Чувашия – Чебоксары; Новосибирская область – Но-
восибирск; Волгоградская область – Волгоград; Воро-
нежская область – Воронеж; Курская область – Курск; 
Ярославская область – Ярославль; Липецкая область – 
Липецк; Республика Татарстан – Казань; Брянская об-
ласть – Брянск; Ростовская область – Ростов, Мурманская 
область – Мурманск и др.). Исследование проводилось по 
специально разработанной анкете, размещенной на сер-
висе Яндекс.Формы, путем адресной рассылки анкеты. 

Социальный портрет респондентов
В опросе приняли участие 93,6 % женщин, 6,4 % – 

мужчины. Такое распределение по полу подтверждает 
тот факт, что вопросами обучения и воспитания детей, 
взаимодействия с образовательными организациями  
в большей степени занимаются именно женщины.

Возраст опрошенных родителей колебался в грани-
цах от 29 до 70 лет, средний возраст составил 41 год.

Среда проживания опрошенных родителей (рис. 1):  
58,4 % проживают в собственной квартире;
35,2 % в частном доме;
3,9 % имеют съемное жилье;
1,3 % проживают в квартирах социального найма;
1,2 % проживают в общежитиях.
Большинство семей имели удовлетворительные ус-

ловия проживания.
Семейное положение опрошенных родителей (рис. 2):
57,7 % – состоят в первом браке;
14,3 % – в разводе;
14,2 % – состоят в повторном браке;
6,4 % – находятся в гражданских отношениях;
4,2 % – никогда не состояли в браке;
3,3 % – вдовцы.

Рис. 1. Картина условия проживания респондентов
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Рис. 2. Семейное положение респондентов
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Большинство респондентов состояли в браке и име-
ли полные семьи (рис. 3): 

54,3 % – воспитывали двоих детей;
21,5 % – одного ребенка; 
18,4 % – троих и четверых;
5,9 % – более. 
В своем большинстве семьи были патриархаль-

ными – главой являлся муж (63,3 %), в 33,4 % семей 
обязанности главы семьи были возложены на женщину 
(рис. 4).

Большинство родителей имели высшее образова-
ние (49,8 %), среднее специальное (35,1 %), а 0,6 % –
ученую степень (рис. 5). 

Ответы на вопрос о профессиональной занятости 
родителей распределились следующим образом. Боль-
шинство работали в бюджетных организациях (29,8 %), 
на частных предприятиях (26 %), в реальных секторах 
экономики были заняты 17,9 %, временно не работали – 
13,5 %. Статус безработного указали 6,5 % (рис. 6). 

Родители, принявшие участие в опросе, как прави-
ло, отмечали удовлетворительное материальное положе-
ние (рис. 7). Так: 

38,3 % – без труда приобретают вещи длительного 
пользования;

34,8 % – денег хватает на продукты и одежду, но 
покупка вещей длительного пользования вызывает за-
труднения;

10,9 % – денег хватает только на продукты;
3,9 % – могут позволить себе дорогие покупки;
1,8 % – денег не хватает даже на продукты.
Осведомленность родителей о поведении детей в 

Интернете
Исследователи [5] полагают, что родители должны 

определить с какой целью их дети используют Интернет 
(для учебы, развлечения, общения) и обговорить с ре-
бенком время посещения Интернет-страниц. 

Социологическое исследование показало, что ро-
дители осведомлены о том, что их дети проводят в Ин-
тернете длительное время. Так, на вопрос «Сколько вре-
мени ежедневно Ваш ребенок проводит в Интернете?» 
родители ответили (рис. 8):

25,9 % – дети проводят в Интернете более 5 часов 
в день;

21,6 % – от 4 до 5 часов; 
27,6 % – от 2 до 4 часов; 
19,3 % – менее двух часов; 
5,6 % – не имеют представления о том, сколько вре-

мени на Интернет тратит их ребенок.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сколько у Вас детей в семье?», %  
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто в Вашей семье является главой», %  
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос об уровне образования, %
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос о профессиональной занятости, %
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос о материальном положении семьи, %
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Результаты опроса показали, что 62,5 % родителей 
контролируют, что их дети смотрят в Интернете, в част-
ности (рис. 9): 

27,2 % – контролируют сайты, которые смотрят их 
дети; 

35,3 % – указали, что их дети используют Интернет 
только для учебы и пользования социальными сетями.

Однако 37,5 % не контролируют, что их дети смо-
трят в Интернете.

Подавляющее большинство родителей осведомле-
ны о том, на каких сайтах, в каких социальных сетях 
зарегистрирован их ребенок. 93,6 % опрошенных роди-
телей ознакомлены с информацией, в каких социальных 
сетях зарегистрированы их дети. В то время как 6,4 % 
родителей не контролируют этот вопрос (рис. 10).

Важным является тот факт, что родители осознают 
наличие рисков и угроз со стороны современных средств 
коммуникации для детей и подростков. Так, 55,8 % от-
ветили, что информация из социальных сетей является 
угрозой для их детей, в то время как 34 % не поддержи-
вали такого мнения (рис. 11).

Мнение родителей в отношении мобильных теле-
фонов как источников угрозы для их детей разделились 
следующим образом (рис. 12): 

42,6 % – усматривают угрозу для своих детей от 
пользования мобильными телефонами;

49,1 % – такой угрозы не видят;
8,30 % – затрудняются ответить.
По мнению большинства родителей, СМИ и Ин-

тернет представляют опасность для современных детей 
(77,1 %) (рис. 13).

57,1 % – объясняют своим детям, что в Интерне-
те много негативной информации, способной нанести 
вред; 

18,3 % – считают своей обязанностью ограждать 
детей от негативного влияния Интернета;

17,2 % – считают, что наличие или отсутствие опас-
ности от информации из СМИ и Интернета для ребенка, 
зависит от самого ребенка;

3,0 % – не видят никакой угрозы для своих детей в 
СМИ и Интернете;

2,7 % – затруднились с ответом.

Рис. 8. Распределение ответов респондентов  
на вопрос «Сколько времени ежедневно Ваш ребенок  

проводит в Интернете?», %
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов  
на вопрос «Контролируете ли Вы,  

какие сайты Ваш ребенок посещает в Интернете?», %
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Рис. 10. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Знаете ли Вы, в каких социальных сетях и на каких сайтах  

зарегистрирован Ваш ребенок?», %
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Рис. 11. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«На Ваш взгляд, являются ли социальные сети угрозой  

для детей и подростков?», %
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Современные СМИ и Интернет, их контент вызы-
вают обеспокоенность со стороны родителей, которые, в 
свою очередь, прилагают усилия по разъяснению ребен-
ку правил безопасного поведения в Интернете. Однако 
вопрос об эффективности методов, применяемых в се-
мьях, остается открытым (рис. 14). 

86 % – считают, что их дети ознакомлены с прави-
лами безопасного поведения в Интернете; 

3,8 % – не интересовались этим вопросом; 
3,1 % – считают, что ответственность за обучение 

детей правилам безопасности поведения в Интернете 
лежит на образовательных организациях; 

7,2 % – затруднились с ответом.
Важным фактором для диагностики деструктивно-

го влияния информационной среды на детей и подрост-
ков является изменение настроения ребенка после по-
сещения Интернета (рис. 15). 

Анализ результатов исследования показал, что:
67,6 % – не замечали перемен в настроении детей;
19,7 % – отметили тревожность и проявление агрес-

сии в своих детях после посещения Интернета;

5,3 % – заявили о наличии интернет-зависимости 
своих детей;

3,1 % – заявили о том, что настроение их детей 
улучшается от посещения Интернета;

9,6 % – затруднились с ответом. 
Доверительные отношения между родителями и 

детьми позволяют своевременно предупредить негатив-
ные влияния со стороны Интернета. Большинство роди-
телей, принявших участие в опросе, отметили, что дети 
не делятся с ними информацией о сценах насилия, эро-
тики, порнографии, увиденных ими в СМИ и Интернете 
(89,5 %). Только 10,5 % опрошенных родителей знают о 
таких случаях со слов своих детей (рис. 16). 

О том, что дети рассказывали об угрозах, посту-
пивших в их адрес при посещении Интернета, заявили 
17,1 % родителей, в то время как 79,8 % респондентов не 
слышали от своих детей о подобных ситуациях (рис. 17). 

Социально-психологическая характеристика роди-
телями своих детей

В оценках своих детей родители выбирали, как прави-
ло, положительные характеристики, в том числе (рис. 18):

Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«На Ваш взгляд, являются ли мобильные телефоны  

угрозой для детей и подростков?», %
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Рис. 13. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как Вы считаете, представляют ли СМИ и Интернет  

опасность для современных детей?», %
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Рис. 14. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Знает ли Ваш ребенок правила безопасного  

поведения в Интернете?», %
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Рис. 15. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Замечали ли Вы изменение настроения ребенка  

после посещения Интернета?», %
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99,2 % – «хороший»; 
86,2 % – «общительный»;
78,3 % – «спокойный»; 
74,9 % – «уверенный в себе»;
74 % – «обязательный»; 
62,2 % – «эмоциональный»; 
21,1 % – «возбудимый»; 
18,6 % – «пофигист»;
12,6 % – «тревожный»;
4,9 % – «конфликтный»;
4 % – «агрессивный»;
3,6 % – способность попадать в неприятные ситу-

ации.
91 % – родителей испытывают чувство гордости за 

своих детей; 
7 % – считают, их ребенком можно гордиться, но 

только в отдельных случаях;

2 % – не готовы сказать, что испытывают чувство 
гордости за своих детей (рис. 19).

Вовлеченность родителей в социальные сети и 
чаты

Авторы [5] полагают, что для формирования эффек-
тивной информационной безопасности несовершенно-
летних, родители сами должны повышать компьютер-
ную грамотность, они должны сформировать отношение 
к Интернету своим личным положительным примером.

При ответе родителей на вопрос «Состоите ли Вы 
в каких-либо социальных сетях» 99 % ответили, что ис-
пользую социальные сети. Наиболее часто упоминались 
такие социальные сети, как Вконтакте, Instagram, Теле-
грам, Facebook, Одноклассники, TikTok – Make. Также 
93,1 % родителей состоят и в школьных родительских 
чатах (рис. 20).

Рис. 16. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Рассказывал ли Вам ребенок о сценах насилия, эротики,  

порнографии, увиденных им в СМИ, Интернете?», %
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Рис. 17. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Рассказывал ли Вам ребенок об угрозах, поступивших  

в его адрес при посещении Интернета?», %

 

79,80%

17,10%

3,10%

Нет
Да
затрудинились

Рис. 18. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как вы охарактеризуете своего ребенка», %
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Отношение к совместному досугу
Более половины родителей отметили, что их семьи 

не всегда имеют возможность всем вместе путешество-
вать – 58,3 %, всегда путешествуют всей семьей треть 
респондентов и 8,5 % родителей не путешествует со 
своими детьми.

Выводы
Анализ полученных в ходе исследования результа-

тов показал следующее:
В российских семьях превалирует воспитательный 

компонент женщины, хотя, главой семьи респонденты в 
большинстве назвали мужчину. 

В большей части родители осведомлены о том, ка-
кие сайты просматривают их дети и какое количество 
времени они проводят на страницах Интернета. Треть 
родителей не усматривают ничего плохого в том, что их 
ребенок проводит много времени в Интернете, но в це-
лом, большинство из них усматривают наличие угрозы 
для их детей со стороны информационной среды. Боль-
шинство родителей доверяют своим детям и не увиде-
ли в них отрицательных перемен от взаимодействия с 
Интренет-средой. Большинство родителей оценивают 
своих детей положительными качествами: хороший, об-

щительный, спокойный, обязательный, большинство ро-
дителей испытывают чувство гордости за своих детей. 

В то же время, оставляет желать лучшего отноше-
ние родителей к совместному досугу с детьми: более 
половины респондентов отметили, что не имеют воз-
можности часто путешествовать со своими детьми или 
проводить с ними иные формы досуга. Как результат, 
большинство родителей ответственность за обучение 
детей правилам безопасности поведения в Интернете 
возлагают на образовательные организации.
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Аннотация. Недостаточная изученность и практическая востребованность определяют актуальность предлага-
емой статьи, целью которой является постановка проблемы изучения социального воспитания в контексте професси-
ональной социализации будущих специалистов социальной сферы. В частности, в статье представлен опыт кафедры 
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истории нашей Родины. Представленные в статье материалы исследования и опыт реализации комплексного проекта 
организации учебной и внеучебной деятельности по социальному воспитанию курсантов и слушателей Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя внесут существенный вклад в теории профессиональной социализа-
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Динамика социально-экономических и полити-
ческих процессов обусловливают актуальность и не-
обходимость интенсификации исследований в области 
теории и практики профессиональной социализации, 
которая, с одной стороны, во многом отражает сущность 
и закономерности в целом процесса социализации чело-
века, а с другой – является условием развития и форми-
рования личности конкретного специалиста.

Применение теоретических и эмпирических ме-
тодов исследования позволило констатировать, что 
использование практико-ориентированных воспита-
тельных форм в учебно-воспитательном процессе не 
только расширяет спектр современных воспитательных 
технологий, применяемых в ходе освоения обучающи-
мися учебных дисциплин, но и является эффективным 
инструментом решения задач профессиональной соци-
ализации будущих специалистов социальной сферы на 
этапе обучения.

Специфический характер и содержание практи-
ко-ориентированных форм подготовки специалистов 
социальной сферы преимущественно определяется: 
содержанием учебно-воспитательного процесса; содер-
жанием внеаудиторной работы; содержанием дополни-
тельного профессионального образования; содержание 
научно-исследовательской деятельности.

Реализуемый с 2016 года кафедрой педагогики 
Учебно-научного комплекса психологии служебной 
деятельности Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя комплексный практико-ориенти-
рованный проект организации учебной и внеучебной 
деятельности по социальному воспитанию курсантов 
и слушателей основывается на федеральных и локаль-
ных нормативно-правовых актах, в числе которых: 
Конституция Российской Федерации; Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; Федеральный закон от  
30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации» Федеральный закон от  
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»; Федеральный закон от 25 июня 2002 г.  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 
2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспитания»; Указ 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации»; Указ Президента Российской 
Федерации от 09 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»; Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
«О стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года»; «Концепция реали-
зации национальных целей в сфере науки и высшего 
образования до 2030 года»; Государственная програм-
ма Российской Федерации «Развитие образования» 
(2018‒2025 гг.); Приказ МВД России от 26 июня 2020 г. 
№ 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» и иные нормативные правовые акты, 
концептуальные и стратегические документы Россий-
ской Федерации, определяющие приоритетные направ-
ления развития образования и социальной сферы.

На основе комплексного анализа ряда представ-
ленных законов, указов, нормативно-правовых актов, 
распоряжений и пр. были выделены базовые ценности 
в системе подготовки сотрудников подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел, не-
обходимые и достаточные для эффективной реализации 
проекта. 

Флагманской целью проекта является социаль-
ное воспитание в контексте профессиональной социа-
лизации будущих специалистов социальной сферы.

Задачи социального воспитания в ведомственных 
вузах системы МВД направлены на достижение цели 
профессиональной социализации специалистов со-
циальной сферы, которые актуализируются трансфор-
мацией системы образования в нашей стране на фоне 
социальных, экономических, военных потрясений со-
циальной сферы и несформированной государственной 
идеологии, мировоззренческой позиции, единообразия 
духовно-нравственного целеполагания (не зависимо 
от конфессии); противоречием между прагматическим 
запросом общества на подготовку профессионала и 
необходимостью взращивания личности с устойчи-
вой ценностной ориентацией и ценностной картиной  
мира.

Социальное воспитание ‒ смыслообразующий 
структурный элемент, который направлен на решение 
задач профессиональной социализации социально-пе-
дагогическими средствами и определяет его междисци-
плинарную и межведомственную специфику в различ-
ных типах учреждений высшего образования. Социаль-
ное воспитание рассматривается нами в русле научной 
школы А. В. Мудрика и понимается как составная часть 
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процесса профессиональной социализации на этапе об-
учения в высшей школе [5; 6].

Кратко охарактеризуем содержание основных 
элементов нацеленных на решение задач професси-
ональной социализации через комплексное социаль-

ное воспитание, осуществляемое на этапе обучения  
в вузе.

Для достижения цели профессиональной социали-
зации в учебно-воспитательном процессе профессор-
ско-преподавательским составом кафедры педагогики 

Указ Президента РФ от 9 
ноября 2022 г.  

№ 809

ФЗ от 30 ноября 2011 г.  
№ 342-ФЗ

ФЗ от 07 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ 

Приказ МВД России от 26 июня 2020 г.  
№ 460

1. Жизнь.
2. Достоинство.
3. Права и свободы  
человека.
4. Патриотизм.
5. Гражданственность.
6. Служение Отечеству 
и ответственность за его 
судьбу.
7. Высокие нравственные 
идеалы.
8. Крепкая семья.
9. Созидательный труд.
10. Приоритет духовного 
над материальным.
11. Гуманизм.
12. Милосердие.
13. Справедливость.
14. Коллективизм.
15. Взаимопомощь. 
16. Взаимоуважение.
17. Историческая память. 
18. Преемственность  
поколений.
19. Единство народов 
России.

1. Уважение и защита прав 
и свободы человека  
и гражданина.
2. Строгое соблюдение 
Конституции Российской 
Федерации и федеральных 
законов.
3. Мужественность.
4. Честность.
5. Бдительность.
6. Достойное исполнение 
своего служебного долга  
и возложенных  
обязанностей  
по обеспечению  
безопасности, законности 
и правопорядка
7. Соблюдение  
государственной тайны.
8. Знание и соблюдение 
Конституции Российской 
Федерации,  
законодательные и иные 
нормативные правовые 
акты Российской  
Федерации в сфере  
внутренних дел,  
обеспечивать  
их исполнение.
9. Соблюдение при  
выполнении служебных 
обязанностей прав  
и законных интересов 
граждан, общественных 
объединений  
и организаций.
10. Соблюдение  
внутреннего служебного 
распорядка.
11. Недопущение  
злоупотреблений  
служебными  
полномочиями,  
соблюдение  
установленных  
федеральными законами 
ограничений и запретов, 
связанных со службой в 
органах внутренних дел,  
а также соблюдение  
требований к служебному 
поведению сотрудника.

1. Соблюдение и уважение 
прав и свобод человека  
и гражданина.
2. Недопущение  
использования пыток,  
насилия, другого  
жестокого или унижающего 
человеческое достоинство 
обращения.
3. Осуществление  
деятельности в точном  
соответствии с законом.
4. Защищает права,  
свободы и законные  
интересы человека  
и гражданина независимо 
от пола, расы,  
национальности, языка, 
происхождения,  
имущественного  
и должностного  
положения, места  
жительства, отношения  
к религии, убеждений, 
принадлежности  
к общественным  
объединениям, а также 
других обстоятельств.
5. Воздержание от любых 
действий, которые могут 
вызвать сомнение в его 
беспристрастности или 
нанести ущерб авторитету 
полиции.
6. Действия сотрудников 
полиции должны быть 
обоснованными  
и понятными для граждан.

1. Защита жизни, здоровья, прав, свобод, чести, 
личного достоинства и законных интересов 
граждан как высшая нравственная цель  
служебной деятельности.
2. Приоритет государственных и служебных  
интересов над личными.
3. Готовность к выполнению служебных  
обязанностей в особых условиях.
4. Готовность к перемещению в интересах  
службы, в том числе в другую местность.
5. Служить примером исполнения законов,  
неукоснительного соблюдения требований  
служебной дисциплины.
6. Способность учитывать национальные обычаи 
и традиции, религиозные чувства граждан,  
культурные и иные особенности различных  
этнических, социальных групп, конфессий,  
способствовать согласию между ними.
7. Вести себя достойно и вежливо, вызывая  
доверие и уважение граждан к органам внутрен-
них дел, готовность оказывать им содействие.
8. Приверженность делового стиля поведения,  
основанного на самодисциплине и обязательности.
9. Аккуратность.
10. Точность.
11. Внимательность.
12. Воздержание в устной и письменной речи  
от оскорблений, грубости, нецензурной брани, 
жаргона, уголовной лексики.
13. Построение взаимоотношений с коллегами 
на принципах товарищеского партнерства,  
взаимопомощи и взаимовыручки, не злословить 
и не допускать необоснованной критики  
их служебной деятельности.
14. Быть примером профессионализма,  
образцового выполнения служебных  
обязанностей, этических требований, соблюдения 
служебной дисциплины и законности.
15. Сотруднику полагается не только своим  
поведением, но и сдержанным и официальным 
внешним видом подчеркивать принадлежность  
к службе в органах внутренних дел, формировать 
уважительное отношение к ней граждан и коллег.
16. Необходимость воздерживаться от публичного 
размещения, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»  
и других ресурсах: информации, содержащей 
негативные высказывания, суждения и оценки в 
отношении государственных органов, должностных 
лиц, политических партий, других общественных 
объединений, религиозных и иных организаций, 
профессиональных или социальных групп,  
граждан, за исключением случаев, когда это  
входит в должностные обязанности сотрудни-
ка… материалов, дискредитирующих образ  
сотрудника либо наносящих ущерб авторитету  
и деловой репутации органов внутренних дел…
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определяются базовые ценности необходимые в про-
фессиональной подготовке сотрудников подразделений 
органов внутренних дел (обозначены выше) и анали-
зируются образовательные компетенции, которые ля-
гут в основу разработки рабочих программ дисциплин, 
модулей, практик и продемонстрируют максимальную 
эффективность и результативность. Особую ценност-
но-смысловую нагрузку в учебно-воспитательном 
процессе несут регулярные выездные практические 
занятия, учебные занятия с участием практических со-
трудников, учебные занятия с приглашением ведущих 
ученых в области педагогики и психологии девиантного  
поведения.

Фундаментальное значение для формирования и 
развития традиционных духовно-нравственных цен-
ностей имеет практика. Практика курсантов являясь 
составной частью учебных программ подготовки об-
учающихся Университета МВД, представляет собой 
одну из форм организации учебно-воспитательного 
процесса, заключающуюся в профессионально-практи-
ческой подготовке курсантов на базах практики (на ос-
нове договоров о сотрудничестве). Особую значимость 
профессионально-личностного становления курсантов, 
связанного с реализацией практики в образовательном 
процессе, можно представить двупланово, а именно как: 
во-первых, как реальное профессиональное общение 
и взаимодействие с теми субъектами, с которыми осу-
ществляется первичное профессиональное сотрудниче-
ство, в том числе с несовершеннолетними лицами груп-
пы нормы, а также несовершеннолетними девиантного 
и делинквентного поведения; во-вторых, как саморазви-
тие, самовоспитание обучающихся, формирование ими 
гуманистических смысложизненных ориентаций.

Внеаудиторная работа, реализуемая кафедрой пе-
дагогики представлена достаточно широким перечнем 
видов и форм: индивидуальная работа профессорско-
преподавательского состава с курсантами и слушателя-
ми (анализ документов, независимых характеристик и 
повседневной деятельности, наблюдение, беседа, кон-
сультация и пр.); групповая работа профессорско-пре-
подавательского состава с курсантами и слушателями 
(дискуссии, диспуты, экскурсии, проектная деятель-
ность, интерактивные профессионально-ориентирован-
ные игры; акции; флеш-мобы; конкурсы; добровольче-
ские межвузовские/межведомственные мероприятия и 
пр.); работа педагогов-кураторов («вечер-портрет» [9], 
воспитательные часы куратора (тематические и по те-
кущим вопросам); беседы; экскурсии; работа с активом 
учебного взвода и младшими командирами; изучение 
социально-бытовых условий проживания курсантов; за-
нятия в рамках единого дня государственно-правового 
информирования; спортивные игры; культурно-массо-
вые мероприятия и пр.); досуговая деятельность (по-
сещение выставок, музеев, театров и пр.; спортивные 
мероприятия; дополнительная физическая подготовка; 
клубная деятельность; художественное и музыкальное 
творчество и пр.).

Содержание дополнительного профессионального 
образования представлено кафедрой педагогики и, пре-
жде всего, автором статьи (И. Г. Евсеевой), во-первых, 
посредством разработки в реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалифика-
ции педагогических работников Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя «Школа педагоги-
ческого мастерства» (с частичным применением дистан-
ционных образовательных технологий), где отдельным 
модулем представлены основы организации воспита-
тельной работы в вузах системы МВД, раскрывающие 
современные подходы воспитательной работы, воспита-
тельные практики; технологии, методы, формы воспи-
тания; передовые практики работы педагогов-кураторов 
и пр.; во-вторых, посредством разработки в реализации 
дополнительной профессиональной программ повыше-
ния квалификации для начальников курсов, заместите-
лей начальников курсов, заместителей командиров взво-
дов по теме: «Педагогическое сопровождение организа-
ции воспитательной работы и развитие управленческой 
компетентности начальников курсов (их заместителей), 
командиров взводов образовательных организаций МВД 
России» (с частичным применением дистанционных об-
разовательных технологий). Программа направлена на 
совершенствование и/или приобретение компетенций, 
необходимых для профессиональной служебной дея-
тельности – способность организовывать учебно-вос-
питательный процесс, сопровождать и организовывать 
воспитательную работу, развивать управленческие ка-
чества. В 2022–2023 учебном году кафедрой педагогики 
запланирована разработка программ для сотрудников 
УРЛС, а также для начальников факультетов, заместите-
лей начальников факультетов, кадрового резерва.

Содержание научно-исследовательской деятель-
ности представлено тремя базовыми элементами: рабо-
та курсантского научного кружка «Живая педагогика», 
где курсанты изучают научный потенциал ведущих ка-
федр университета, знакомятся с современными иссле-
дованиями в области педагоги и психологии девиантно-
го поведения, направлениями воспитательной работы 
с несовершеннолетними; передовыми воспитательны-
ми практиками в образовательных организациях и пр.; 
участие в организации и проведении научно-предста-
вительских мероприятий вузовского, всероссийского и 
международного уровней; ежегодное проведение науч-
но-методических семинаров по проблемам воспитания 
подрастающих поколений.

С целью решения задач социального воспитания 
в контексте профессиональной социализации сотруд-
ников полиции на этапе обучения в высшей школе  
с 2016 года по настоящее время под научном руковод-
ством и при непосредственном контроле за реализацией 
Е. А. Никитской и И. Г. Евсеевой проводятся воспита-
тельные мероприятия различного уровня по следующим 
направлениям:

 – патриотическое (межвузовский флешмоб (меж-
вузовская патриотическая акция курсантов и студентов) 
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«Собибор: победившие смерть!»; межвузовские конкур-
сы эссе «Дети войны», «Дети блокады», «Сказать, жиз-
ни – Да!»; дискуссионный клуб «Мы патриоты, а Вы!?, 
при участии образовательных учреждений (школ и кол-
леджей) Москвы; патриотический квест «От рядового 
до генерала» для обучающихся состоящих на различных 
учетах, Всероссийская патриотическая игра «Мы ‒ на-
следники Победителей!»; межвузовский конкурс инфо-
графики «Моя профессия в годы Великой Отечествен-
ной войны» и пр.);

 – профессиональное (проведение выездных прак-
тических занятий с сотрудниками ПДН и социальны-
ми педагогами образовательных учреждений с целью 
знакомства с актуальными профессиональными про-
блемами и технологиями решения; ежегодные уроки 
профессионального мастерства с приглашением со-
трудников подразделений по делам несовершеннолет-
них; разработка и проведение профессионально-ори-
ентированных тренингов по работе с несовершенно-
летними девиантного поведения; участие в конкурсе 
Государственной Думы «Принудительные меры вос-
питательного воздействия: к исправлению без судимо-
сти»; ежегодное участие во  Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы антинаркотической направлен-
ности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе!» (организатор УНК ГУ МВД России по  
г. Москве) пр.);

 – профориентационное (разработка сценариев и 
проведение квизов, квестов, викторин, деловых игр для 
потенциальных абитуриентов как на площадке универ-
ситета, так и в образовательных организациях курсанта-
ми и преподавателями кафедры педагогики УНК ПСД; 
подготовка докладов и выступление на родительских 
собраниях с целью информирования о поступлении в 
университет слушателями (5 курс) ИПСД ОВД; ежегод-

ное проведение межкурсовой передачи опыта и знаний 
о профессии старшие курсы проводят для младших,  
а первокурсники проводят мероприятие для абитуриен-
тов и пр.);

 – нравственно-этическое (организация экскур-
сий в храмы Москвы (Храм Христа Спасителя, Собор 
Василия Блаженного, Храмы на территории Кремля); 
организация и проведение просветительских бесед 
со священниками (протоиерей Александр Миронов, 
иерей Максим Никитский, иерей Григорий Гниден-
ко); волонтерская помощь храмам (Храм Тихвинской 
иконы Божией матери в Сущеве); ежегодное участие 
с докладами на Международных Рождественских об-
разовательных чтениях; проведение межвузовских ме-
роприятий воспитательной направленности совместно 
Православным Свято-Тихоновским университетом, 
кафедрой теологии РУТ (МИИТ), кафедрой теологии  
МПГУ и пр.);

 – эстетическое воспитание (организация и про-
ведение концертов для детей сирот в ЦССВ «Кахов-
ские ромашки», коррекционной школе интерната № 102 
курсантами ИПСД ОВД, посвященные празднованию  
«23 февраля – День Защитника отечества», «8 марта –  
Международный женский день», «Масленица»,  
«1 июня – День защиты детей» и пр.).

Отметим, что ежегодно авторами проекта опре-
деляется магистральная направленность и задачи со-
циального воспитания исходя из вышеперечисленных 
нормативно-правовых актов, специфики социальной и 
политической ситуации в стране и мире; анализа содер-
жания и результативности учебно-воспитательного про-
цесса, внеаудиторной работы; дополнительного профес-
сионального образования; научно-исследовательской 
деятельности. В 2022–2023 году внимание было сфоку-
сировано на формировании и развитии общего чувства 
сопричастности к событиям Великой Отечественной 
войны и Специальной Военной Операции, который был 
назван «От Победы к Победе».

Для получения ощутимых результатов исследо-
вания обозначенной проблематики используется ком-
плекс методов: теоретических (междисциплинарный 
анализ научной литературы и интернет-ресурсов,  
сравнительно-сопоставительный анализ источников и 
документов и пр.) и эмпирических (изучение опыта ор-
ганизации образовательного процесса в вышей школе, 
анализ нормативно-правовой документации, изучение 
административных документов различных учреждений 
социальной сферы, включенное наблюдение, экспертная 
оценка и пр.).

Как показал промежуточный анализ результативно-
сти проекта социального воспитания успешно решают-
ся и\или решены следующие задачи:

 – сохранение и укрепление традиционных ценно-
стей, обеспечение их передачи от поколения к поколе-
нию [2];

 – противодействие распространению деструктив-
ной идеологии [7];

Рис. 1. Статистика по реализации проекта  
(с 2016 года по настоящее время)

 

> 200 курсантов и слушателей 
приняли участие с 2016 года

> 20 образовательных, 
воспитательных, социальных 

учреждений Москвы 
и Московской области

> 30 форм и видов 
воспитательных, 

профилактических, 
просветительских мероприятий
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 – формирование смысложизненных ценностей 
профессиональной деятельности и духовно-нравствен-
ное развитие личности на основе осмысления идеалов 
культуры [1];

 – поддержка и трансляция воспитательных тради-
ций образовательного учреждения (Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя) [4];

 – формирование и развитие коллектива как 
структурной единицы социально-воспитательного  
и духовно-нравственного пространства высшей  
школы [3]; 

 – развитие готовности к добровольческой деятель-
ности как специфической характеристики ценностной 
установки личности сотрудника полиции;

 – обеспечение межведомственного взаимодей-
ствия специалистов социальной сферы на общей инте-
грационной платформе.

Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать вывод о том, что воспитательные практи-
ко-ориентированные технологии как средство профес-
сиональной социализации открывают дополнительные 
возможности более объемного понимания специфики 
профессиональной деятельности, ее ключевых аспек-
тов, осмысления и способов решения профессиональ-
ных задач. Представленный в статье анализ опыта 
разработки и реализации на базе Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя комплексного 
проекта организации учебной и внеучебной деятель-
ности по социальному воспитанию курсантов и слу-
шателей дает основание считать последние эффек-
тивным средством профессиональной социализации 
специалистов социальной сферы на этапе обучения  
в высшей школе.
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Государственная служба в органах внутренних дел Российской 
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Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-
ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.

Для студентов вузов, курсантов и слушателей, обучающихся в юриди-
ческих учебных заведениях МВД России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-
ность».
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Аннотация. Авторы уделяют внимание вопросам психолого-педагогической компетентности руково-
дителя организации, относящейся к сфере профессиональной компетентности, которая является внутрен-
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Применительно к профессиональной деятельности, 
основной целью реализации психолого-педагогической 
компетентности руководителя видится достижение та-
кого уровня развития личности (в служебном коллекти-
ве), при котором константным становится процесс само-
совершенствования человека, а именно – стремления к 
достижению профессиональных, духовно-нравствен-
ных высот, приобретения устойчивого вектора разви-
тия, направленного на высшие гуманитарные ценности 
общества.

Профессиональная компетентность неотъемлемая 
часть профессионализма руководителя, которая позво-
ляет выполнять служебную деятельность наиболее эф-
фективно.

Учитывая сказанное, отметим, что развитие про-
фессиональной психолого-педагогической компетентно-
сти руководителя представляется затруднительным без 
изучения основных направлений педагогической науки, 
которая, разумеется, содержит и основы психологии.

Психолого-педагогические задачи, которые прихо-
дится решать руководителю разноплановые, сложные, 
и именно сформированная педагогическая компетенция 
позволяет их осилить.

Мотивация руководителя может быть следующей:
достижение собственных целей;
стремление быть принятым коллективом;
понимание значимости эффективной работы управ-

ляемой системы для развития общества (предполагает 
востребованность педагогических и психологических 
знаний по оптимизации деятельности подчиненных).

Приобретение рассматриваемой компетентности 
требует соблюдения внешних и внутренних условий. 

А именно, к внешним относятся:
обучение в профилированных учебных заведений, 

на курсах повышения квалификации, наличие возмож-
ности оперативно получать консультативную помощь на 
местах (своевременно, точечно, без отрыва от служеб-
ной деятельности).

К внутренним относятся:
желание самообразования;
умение планировать свое время;
устойчивость морально-нравственных установок 

личности (целеполагание, ответственность за принима-
емые решения, самоконтроль, ориентация на гумани-
стические идеалы).

Несомненно, что психолого-педагогическое влия-
ние процесс крайне сложный, транс дисциплинарный. 
Системообразующей основой является наставник, пре-
подаватель, лидер (то есть пример). Причем не просто 
источник получения широко известного педагогической 
науке триединства Знаний, Умений и Навыков, а фор-
мирующая сила, все действия которой направлены на 
воспитание самоактуализирующейся личности, профес-
сионала.

Суть педагогического влияния сложна в плане 
того, что его объект обязан обладать глубокими по-
знаниями в двух областях: профессиональной деятель-

ности и сфере межличностного взаимодействия. Это и 
созидание и управление в одно и то же время. С одной  
стороны – воспитание личности, с другой – обеспечение 
эффективности работы коллектива.

Для успешного подбора работников необходимо 
понимание, какие общекультурные и профессиональ-
ные компетенции должны быть у кандидата. Обеспече-
ние адаптации вновь принятых работников невозможно 
без достижения достаточного социально-педагогическо-
го развития коллектива. Для формирования здорового 
коллектива руководителю необходимо представлять воз-
можность «роста» работникам, способы их мотивации, 
умение создавать условия формирования профессио-
нальной компетентности.

Обратим внимание, что у компетенций есть свой-
ства и они универсальны, то есть ими могут обладать 
любые индивиды, они формируются, развиваются и 
воспроизводятся. Компетенции коррелируют с целями 
деятельности. Их наличие и свойства делают результат 
деятельности прогнозируемым, что дает возможность 
планировать будущие обучающие воздействия, форми-
ровать требуемые профессиональные навыки.

Компетенции руководителя – это знания, умения и 
навыки, характеристики его личности, определяющие 
результативность его труда. Минимально необходимый 
перечень таких компетенций зависит от специфики ор-
ганизации (здесь крайне важно помнить, что такой ми-
нимальный набор – недостаточен с точки зрения главной 
цели: воспитания самоактуализирующейся личности).

Исследователи выделяют три соответствия психо-
логических характеристик личности педагогическим 
требованиям к осуществлению педагогической деятель-
ности [1].

Первое – предрасположенность (в общем ее пони-
мании), т. е. пригодность к педагогической деятельности 
(биологические, анатомо-физиологические и иные свой-
ства руководителя). В плане именно педагогики – пред-
расположенность к конструктивному межличностному 
взаимодействию: эмпатийность, положительный эмоци-
ональный тон и т. д.

Второе: личностная готовность к педагогической 
деятельности (отрефлексированная психологическая 
направленность на взаимодействие; мировоззренческая 
зрелость).

Третье: достаточная коммуникативная способность 
(адекватность, контактность, активная рефлексия).

Стоит отметить, что существуют следующие блоки 
личности руководителя, обладающего педагогической 
компетенцией:

 – индивидуальные качества человека;
 – коммуникативные качества;
 – особенности социального положения, роли, от-

ношений в коллективе;
 – профессионально-предметные;
 – внешне-поведенческие показатели.

Учитывая вышеизложенное, выделим основные 
функции обучения (педагогики):
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1. Управление. Наличие плана, четкой организации, 
наличие системы продуманного контроля. Решением 
руководителя ставятся цели. Определяются задачи. Ис-
ходя их них руководитель (как субъект педагогической 
деятельности) подбирает способы подачи необходимого 
материала, формы его донесения до сотрудников, под-
ходящие ему средства. Результатом этой деятельности 
должно быть достижение поставленной цели (ей).

2. Воспитание. Укоренение в сознании сотрудни-
ков (коллектива подразделения – управляемой системы) 
сформированных образов жизни в обществе (социаль-
но-одобряемых). Образ включает унифицированное по-
нятие о мире, взгляды с позиции общепринятых посту-
латов науки, ценности, идеалы.

3. Обучение. Знания, умения и навыки доводятся 
до обучаемого (объекта педагогического воздействия), 
при этом необходимо исходить из требований объектив-
но существующей реальности. Усвоенные (остаточные) 
знания, умения и навыки, их объем – выступает главным 
и единственным критерием успешности педагогическо-
го воздействия. Как следствие – личность развивается. 
Налицо тесная связь обучения и воспитания с точки 
зрения целей. Не говоря о том, что методы также очень 
сходны, как и сама суть указанных процессов.

4. Развитие. Сумма когнитивных, духовных и теле-
сных усилий обучаемых, которая схожа по внутреннему 
наполнению и основным чертам формируемых профес-
сиональных компетенций, требованиям и ожиданиям 
общества.

5. Психологическая подготовка. Построение вну-
тренней предрасположенности к восприятию обучаю-
щего воздействия. Ориентация сознания личности на 
впитывание знаний, общепризнанных ценностей, основ 
морали и нравственности. Как отдельная цель достой-
но упоминания – направленность на противостояние  
возникающим в процессе обучения трудностям и про-
блемам.

Воспитание – это, прежде всего, влияние, воздей-
ствие, сила, приложенная в методически обоснованное 
место, которая реализуется в течение обучения (и не 
только), воздействующие на личность, с целью постро-
ение положительных ценностей (с точки зрения объек-
тивно существующей действительности), укоренение 
поощряемого обществом (приемлемого) поведения, оз-
накомления с системой допустимости.

Существуют различные мнения, по поводу пропор-
ций обучения и развития. Наиболее распространенное, 
что обучение и воспитание необходимы для психическо-
го развития личности [2]. Обучение ориентировано «не 
на вчерашний, а на завтрашний день» [3]. Обозначенная 
идея – краеугольный камень педагогики. Развитие ха-
рактерно как для материи, так и для сознания. Оно обла-
дает такими свойствами как: необратимость, направлен-
ность и закономерность. Главная черта ‒ протяженность 
развития во времени.

В повседневной работе руководителя нередко, 
встречаются случаи, когда подчиненные сотрудники 

оказываются в кризисной ситуации (в психологиче-
ском плане). Кризис такая же разноплановая система, 
имеющая ряд уровней. Чаще всего кризисные явления 
носят ситуативный характер и обусловлены различны-
ми форс-мажорными обстоятельствами (это могут быть 
проблемы в оперативно-служебной деятельности, се-
мейные неурядицы, аварии, высокое эмоциональное на-
пряжение).

Среди работников чаще встречаются кризисные 
проявления, вызванные длящейся неблагоприятной об-
становкой, чем разовыми событиями. Однако, необходи-
мо учитывать и ту и другую ситуации.

К первому выделенному нами типу относятся фо-
бии, дистрессы, фрустрации, конфликтные ситуации  
и т. д. Ко второму – катастрофы, переживаемые смер-
ти близких (также суициды), аварии, резкие перемены 
политической, экономической, служебной обстановки, 
незапланированная смена места жительства, распад 
семьи и, другие негативные обстоятельства (список  
резко неблагоприятных деликтов явно не исчерпываю-
щий).

Таким образом, кризисы можно схематично поде-
лить на:

 – соматического плана (проблемы со здоровьем, 
травмы);

 – психологической этиологии (нервные, различ-
ные фобии, стрессы);

 – социального плана (проблемы в коммуникатив-
ной сфере, вызванные бытовыми факторами, проблемы 
в обществе, имеющие непосредственное негативное 
влияние на личность);

 – семейные (зачастую связанные именно с работой 
одного из членов семьи);

 – чрезвычайные ситуации (страх, боль утраты 
близких, большое количество интериоризированных 
смертей);

 – экзистенциального плана (например, возрастные 
кризисы, кризисы осмысления действительности и сво-
его места в ней).

Данная классификация сугубо схематична и выпол-
няет функцию опорного материала и ориентирована на 
ознакомление руководителей, будущих руководителей с 
основами теории психологии.

Необходимо уяснить, что любой кризис обнажает 
какое-то противоречие, противоположность. Личность 
обнаруживает (иногда одномоментно, вдруг с появив-
шейся неожиданно ясностью) новые потребности, и на 
фоне отсутствия возможностей (разного плана) возника-
ет проблема. Мы рассматриваем случаи, когда противо-
речие отрицательно по значению, образует проблему 
негативного толка (противоречия могут быть позитив-
ными, вести к духовному росту, осмыслению без воз-
никновения психически кризисной ситуации – в таком 
случае происходят «+» трансформации, личность при-
обретает новые необходимые блоки, такие ситуации мы 
не будем рассматривать, в силу того, что они не образу-
ют особой проблемы, а с их использованием в воспита-
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тельной деятельности руководитель, имеющий навыки 
работы с кризисными проявлениями, справится).

Хронические кризисные проявления в среде работ-
ников составляют серьезную проблему, и руководитель 
должен уделять этому внимание, уметь эффективно 
работать с такими проявлениями, чтобы поддерживать 
служебный коллектив в максимально «рабочем» состо-
янии. Эпизодические проявления кризисных явлений 
оставленных без внимания могут легко перейти в хро-
нические, застойные (в этом случае руководителю необ-
ходимо учитывать, существование понятия такой черты 
характера как «застревание»). Негативные последствия 
упущений в этой области могут грозить коллективу по-
терей эффективности, даже потерей его функциональ-
но-полезных членов.

Руководителю важно знать и помнить, что в насто-
ящее время существуют валидные методы и технологии 
борьбы с кризисными проявлениями (психотехнологии).

Рассмотрим основные группы таких методов.
1. Рефлексия. В качестве основного инструмента 

выступает сознание личности, а  как результат – осозна-
ние ситуации, психологическая рефлексия. Переоценка 
проблемного вопроса. Здесь руководителю целесообраз-
но овладеть технологиями амплификации (смены «–» на 
«+»), медитации, аутогенные тренинги, упражнения по 
визуализации и другие.

2. Телесно-ориентированные практики (ролевые 
игры, шоковые практики).

3. Интеграция. В плане комплексного воздействия 
методов различной направленности (диктуемых ситуа-
цией, опытом и интуицией руководителя. Здесь также 
важны традиции коллектива, местности, устои и особен-
ности личности объекта воздействия).

4. Психотехнологии воздействия (метапсихотехно-
логии, облегчают усвоение психотехнологий, методиче-
ски правильной их реализации).

Касаемо применения психотехнологий, на практике 
выделяют следующие уровни воздействия:

 – физический,
 – энергетический,
 – эмоциональный (чувственный),
 – интеллектуальный,
 – духовный.

Уровни тесно взаимосвязаны, в плане достижения 
результатов воздействия иногда и взаимозаменяемы.  
С одного уровня не только несложно, но чаще всего 
даже целесообразно переходить на другие, сходные и в 
данный момент – перспективные.

В соответствии с этими уровнями выделены и типы 
психотехнологий (названия и смысл идентичны вышеу-
помянутым и на них отдельно останавливаться не имеет 
смысла, чтобы не заниматься теоретизированием).

В практиках, как правило, какой-либо уровень име-
ет приоритет, но воздействие все равно идет по всем 
подходящим смежным уровням.

Руководитель не обладает (да и не должен обла-
дать) исчерпывающими умениями для применения пси-

хотехник в ситуации, если личность испытывает глубо-
кий кризис, сильное потрясение, переживание и т. д. Тем 
не менее, не лишено смысла вовремя распознать и, воз-
можно, затормозить развитие таких явлений (до оказа-
ния компетентной помощи), а также обеспечить привле-
чение и последующее деятельное участие профильного 
специалиста.

В заключении отметим, что цель реализации пси-
холого-педагогической компетентности руководителя 
достижения в профессиональной деятельности такого 
уровня развития личности (в служебном коллективе), 
при котором приоритетом становится процесс само-
совершенствования личности, т. е. стремление к до-
стижению профессиональных, духовно-нравственных 
высот, приобретения устойчивого вектора развития, 
направленного на высшие гуманитарные ценности  
общества.
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Модернизация системы образования затрагивает 
такой важный аспект, как совершенствование педагоги-
ческого мастерства преподавателя, что является неотъ-
емлемым элементом обучения будущих специалистов. 
Преподаватель высшей школы выступает представите-
лем социономической профессии, предусматривающей 
взаимодействие в системе «человек-человек». Такое ме-
сто преподавателя обусловлено самой спецификой педа-
гогической деятельности, объектом которой выступает 
человек, процесс его личностного и профессионального 
развития. Несомненно, высокие современные требова-
ния к подготовке специалистов, смена стандартов обу-
чения, модернизация и автоматизация многих сфер жиз-
недеятельности общества во многих случаях исключают 

работу преподавателя с использованием «унифициро-
ванных трафаретов» и, как следствие, предопределяют 
необходимость поиска таких основ совершенствования 
процесса образования, которые бы эффективно сочета-
ли творческое начало педагога с выработанным алгорит-
мом обучения. 

В современных условиях глобализации и коммер-
циализации высшего образования, диктующих иные 
ориентиры и ценности развития профессионального со-
знания, преподаватели должны не допустить утраты вы-
сокого социального статуса, приняв на себя новые роли, 
ориентированные на вызовы времени. 

Роль образования в новых социокультурных ус-
ловиях предполагает переосмысление сущности, ме-

© Родин В. Ф., Щуров Е. А., 2023
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ста и роли учебного процесса обучаемого в современ-
ных условиях (А. А. Вербицкий, Г. С. Вершловский,  
Б. С. Гершунский, А. И. Субетто и др.). Сегодня отме-
чено небывалое повышение интереса к проблемам выс-
шей школы (Ю. П. Ветров, А. Р. Галустов, Р. А. Галустов,  
Н. В. Кузьмина, Н. Б. Лаврентьева, В. А. Сластенин,  
А. В. Скрипкина, Н. Р. Туравец и др.). Наиболее часто 
в исследованиях авторов рассматриваются проблемы 
деятельности преподавателя высшей школы, которая 
связана с обеспечением качества отечественного образо-
вания. Одним из способов повышения качества образо-
вания предлагается развитие фасилитативного подхода 
в процессе обучения будущих специалистов. 

Концепция фасилитативного подхода в образо-
вании берет свое начало во второй половине двадца-
того века и связана с исследованиями, проведенными  
в 50-ых годах группой психологов под руководством  
К. Роджерса. Исследование заключалась в наблюдении 
за австралийскими аборигенами с целью выяснения 
способа передачи накопленных поколением знаний и 
навыков будущим охотникам племени. К. Роджерс со-
вместно с научной группой определили важнейшие 
факторы усвоения знания. Полученный опыт, несмо-
тря на свою полезность, все-таки не мог быть перенят 
в неизменном виде, так как у обучаемых процесс ус-
воения знаний выстраивался на освоении принципов 
полезности и актуальности. Динамизм в обновлении 
знаний заключается в том, что научная информация 
удваивается каждые три года, расширяется и обнов-
ляется в соответствии с потребностями современного  
общества. 

В работах К. Роджерса обоснована установка фаси-
литатора на взаимодействие с обучаемыми, реализуемая 
в ходе межличностного общения. При этом происходит 
изменение личностных установок обучающего, в каче-
стве которых К. Роджерс называет: 

 – «открытость», то есть установка на транслиро-
вание собственных переживаний, суждений, доводов в 
ходе процесса обучения в рамках межличностного кон-
такта с обучаемым;

 – «принятие», то есть готовность работать с обуча-
емыми несмотря на существующий у них к началу об-
учения жизненный опыт и желание в освоении учебного 
материала;

 – «доверие», выражается в убежденности, что каж-
дый из учеников способен к обучению, может освоить 
предлагаемый материал;

 – «эмпатическое восприятие», подразумевает спо-
собность преподавателя чувствовать внутренний на-
строй обучающихся, вовремя оценивать их поведение и 
его динамику в зависимости от действий педагога.

Важность изучения фасилитации преподавателя 
вуза основывается на структурных компонентах, вклю-
чающих: 

а) требования модернизации высшего образова-
ния, включающие необходимость активизирующего са-
моразвития как преподавателя, так и обучаемого; 

б) реализацию личностно-ориентированного под-
хода, обеспечивающего создание условий для сотрудни-
чества, взаимоуважения и доверия; 

в) развитие фасилитативных качеств преподавате-
ля, обеспечивающих, повышение его профессиональной 
компетентности, профессионального мастерства и про-
фессиональной культуры. 

Педагогическая фасилитация опирается на пере-
чень профессионально значимых и необходимых 
свойств и качеств преподавателя вуза, насчитывающих 
свыше 100 профессионально значимых и личностных 
качеств преподавателя: это – личность и деятельность. 
Первый подразумевает набор определенных личност-
ных качеств преподавателя, а второй – их внешнее вы-
ражение в действиях преподавателя при осуществлении 
обучения.

Следует заместить, что единого представления о 
педагогической фасилитации, содержательных харак-
теристиках данного качества у преподавателей вузов не 
сформулировано. Существуют требования к компетен-
циям современного вузовского преподавателя. Педаго-
гическая фасилитация формирования профессионально 
важных качеств, обучающихся представляет неотъемле-
мую составляющую педагогического мастерства. Это, 
владение педагогической технологией, профессиональ-
ный опыт, профессиональная позиция, личностно-дело-
вые качества и пр. которые определяют высокую эффек-
тивность педагогической деятельности. 

Несмотря на различные точки зрения авторы схо-
дятся во мнении, что педагогическая техника является 
неотъемлемым элементом педагогического мастерства и 
выражается в виде имеющихся у преподавателя умений 
и навыков, позволяющих осуществлять должное педа-
гогическое воздействие на обучаемого. Преподаватель-
фасилитатор должен уметь избрать в зависимости от си-
туации обучения темп изложения учебного материала, 
способствовать восприятию аудитории, организовать 
концентрацию внимания обучающихся, уметь управлять 
им. Так, например, особое значение педагогической тех-
ники придавал А. С. Макаренко, о чем свидетельствуют 
его многочисленные исследования, где он указывает:  
«я сделался настоящим мастером только тогда, когда на-
учился говорить «иди сюда» с 15–20 оттенками, когда 
научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, 
голоса». 

Существенный вклад в формировании облика 
преподавателя, разработку проблемы педагогическо-
го мастерства внесли работы, опубликованные под ав-
торством Н. В. Кузьминой. В ее научных трудах рас-
крываются такие ключевые аспекты, как закономерно-
сти педагогической деятельности, а также выработаны 
критерии эффективности деятельности преподавателя. 
Автор полагает, что решение педагогической задачи 
осуществляется посредством целенаправленной педаго-
гической деятельности преподавателя, важной состав-
ляющей которой выступает психологическая составля-
ющая указанного процесса. В структуре деятельности 
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преподавателя – цели, которые соответствуют функци-
ональным компонентам: гностическому, конструктивно-
му, коммуникативному и организаторскому.

Значимым элементом динамики развития препо-
давателя становится достижение педагогической куль-
туры. Понятие «педагогическая культура» включено 
в практику педагогической деятельности и отражено 
в работах С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова,  
Е. В. Бондаревской, Н. В. Кузьминой и др. 

Отметим, что педагогическая культура еще не обе-
спечивает успех в реализации профессиональной дея-
тельности преподавателя вуза. В педагогическом про-
цессе данное качество выражается вместе с общекуль-
турными качествами личности педагога. Основываясь 
на анализе исследований отечественных ученых, опре-
делены основные компоненты понятия «педагогическая 
культура». Это:

 – уровень развития и реализации способностей и 
возможностей преподавателя;

 – наличие педагогической позиции в решении за-
дач обучения и воспитания, использование педагогиче-
ских технологий и методик;

 – наличие духовного, нравственного, интеллекту-
ального развития преподавателя, высокого профессио-
нализма, необходимых для успешного решения педаго-
гических задач;

 – способы творческой педагогической деятельно-
сти, необходимые для социализации личности, осущест-
вления образовательно-воспитательных процессов;

 – способность актуализировать свои эмоциональ-
ные, интеллектуальные и волевые процессы; 

 – педагогическое мастерство, общительность, 
установка на постоянное самосовершенствование, са-
моразвитие, широкий научный кругозор.

Следовательно, педагогическая культура есть не 
что иное как высший уровень культуры общей в раз-
резе педагогического процесса, проявляющийся через 
систему профессиональных качеств преподавателя, на-
целенных на обеспечение эффективной педагогической  
деятельности, а также качеств личностных, способству-
ющих реализации эффективной педагогической дея-
тельности.

Необходимо понимать, что профессионально зна-
чимые качества педагога будут обусловлены не только 
самой педагогической деятельностью, но и той профес-
сией, которую осваивает обучающийся. Конкретный пе-
речень таких качеств, а также степень их выраженности 
и характер внутренних связей может быть определен 
только по результатам психологического анализа кон-
кретной деятельности и составления ее профессиограм-
мы и психограммы.

В рамках фасилитативного подхода к обучению 
преподаватель получает возможность самостоятельно 
определять перечень тех педагогических методов и при-
емов, которые будут способствовать:

 – повышению эффективности процесса освоения 
обучающимся нового материала;

 – развитию творческого мышления и рассудитель-
ности;

 – поиску новых, инновационных путей решения 
поставленных задач;

 – принятию возможных рисков и ошибок, а также 
процессу аргументированного их анализа, проработ-
ки средств их предупреждения в будущем, самокон- 
тролю;

 – формированию критического мышления.
Таким образом, облик современного преподавате-

ля-фасилитатора это, прежде всего, преподаватель-ис-
следователя, который создает условия для повышения 
интереса к своей педагогической деятельности, опти-
мизирует процесс развития профессионального самосо-
знания.
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Введение
Сегодня не только в России, но и во всем мире 

как никогда актуальна проблема воспитания и под-
держания патриотизма. А в условиях существова-
ния «мировой паутины» – сети Интернет она толь-
ко усугубляется. Безграничные возможности Сети 
предполагают многообразие и разнообразие выра-
жения мнений, что приводит не только к прогрессу, 
но и к дезинформации населения, снижению уровня  
патриотизма. 

Уважение к Родине – главное качество, которым 
должен обладать настоящий гражданин. Можно кри-
тиковать работу государственных органов, но при 
этом очень важно любить землю, где ты родился, был 
воспитан, работаешь и живешь, где будут расти твои 

дети. «Я далеко не восторгаюсь тем, что вижу во-
круг себя, но клянусь честью, что ни за что на свете я 
не хотел бы переменить Отечества, или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков, такой, ка-
кой Бог нам ее дал.» (А. С. Пушкин в письме к другу,  
П. Я. Чаадаеву).

Пользователи сети Интернет разделились на 
два лагеря: одни способствуют развитию патри-
отизма, пишут статьи о Героях Отечества, воспи-
тывают уважение к родной земле, гордость за нее. 
Другие же, наоборот, делают все, чтобы население 
задумалось о том, стоит ли им уважать свое госу-
дарство. Поэтому проблема влияния социальных се-
тей и Интернета на поддержание патриотизма очень  
важна.

© Харламова И. Ю., Учеватов В. О., 2023
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Положительное влияние Интернета на развитие 
патриотизма

Любовь к Родине складывается из множества эле-
ментов. Рассмотрим основные: память о Героях Отече-
ства, уважительное отношение к культурному наследию, 
желание защищать Родину в любой ситуации, знание 
истории своей страны. 

Изучая историю нашей великой страны, можно 
смело сделать вывод, что Россия имеет такое количе-
ство Героев Отечества, которого нет, никогда не было и 
не будет в других странах. К сожалению, со временем 
подвиги забываются, стираются из памяти людей. Рань-
ше для того, чтобы помнить и чтить поступки тех, кто 
способен на большее, чем обычный человек, проводили 
уроки мужества, печатали статьи в газетах, возводили 
мемориалы и создавали мемориальные доски. Сейчас 
же достаточно иметь доступ к Интернету и социальным 
сетям, и перед вами открыты истории подвигов и обра-
зы людей, их совершивших. Это огромный плюс, ведь 
теперь мужество и самоотверженность героев навсегда 
останутся жить на просторах «мировой паутины».

Так на сайте Московского университета Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации имени Вла-
димира Яковлевича Кикотя (https://мосу.мвд.рф) разме-
щена информация о Героях нашей страны, служивших в 
органах внутренних дел РФ. 

Например, Нурбагандов Магомед Нурбагандович, 
лейтенант полиции, был застрелен в схватке с пятью 
нападавшими при попытке заступиться за своего млад-
шего брата, который так же был застрелен. Бандиты тре-
бовали от полицейских отречься от своих убеждений и 
сказать на камеру, чтобы никто не шел служить в поли-
цию. Но последние слова Магомеда были иные: «Рабо-
тайте, братья!». Эта фраза стала поистине крылатой, ее 
знают и часто повторяют все российские полицейские.

Александр Николаевич Головашкин, майор по-
лиции, прикрыв собой командира мобильной группы 
ОМСН (СОБР), открыл огонь по боевикам, получил 
множественные ранения, но все равно продолжал при-
крывать товарищей, чем и обеспечил их эвакуацию. 

Эта информация находится в открытом доступе, 
каждый при желании может ознакомиться с подвигами 
сотрудников полиции. Знание своих героев, пожертво-
вавших своими жизнями во имя спасение незнакомых 
им людей, укрепляет патриотический дух и мотивирует 
совершать такие же подвиги, служить на благо стране. 

Большое значение для патриотического воспита-
ния играет освещение в Интернете роли историческо-
го и культурного наследия. «Жив народ, пока жива его 
историческая память» (В. Астафьев). Помимо простого 
перечисления наименований и особенностей культур-
ных объектов, также описываются и действия граждан, 
направленные на восстановление и сохранение памят-
ников, соборов, домов-музеев известных поэтов и писа-
телей, парков и скверов. 

Позвольте привести пример, взятый и основанный 
полностью на материалах из интернет-пространства [1]. 

В новостной ленте был размещен анонс выставки 
в Музее русского импрессионизма «Александр Сави-
нов. Миражи». Посмотрели неизвестное для нас имя в 
поисковике и узнали совершенно замечательную исто-
рию, образец истинного патриотизма. Не будем изла-
гать весь жизненный путь художника, опишем лишь 
его завершение. В 1941 году Александр Иванович жил 
и работал в Ленинграде. Во время Блокады было при-
нято решение об эвакуации коллекций Эрмитажа. Для 
ускорения процесса упаковки было разрешено не сни-
мать холсты с подрамников, а срезать и сворачивать в 
трубки. Савинову были поручены картины Рембрандта. 
Отказавшись от скоростного метода, он несколько дней 
и ночей, лежа на холодном полу в неотапливаемом по-
мещении, истощенный от голода, аккуратно вынимал 
старинные мелкие гвозди, крепившие холсты к подрам-
никам, и без единого повреждения упаковал шедевры 
любимого им великого мастера. Это и был его послед-
ний художественный акт любви и преданности искус-
ству. Художнику предлагали эвакуироваться из блокад-
ного Ленинграда самолетом, но мастер на него не успел. 
Умер А. И. Савинов в феврале 1942 года в Ленинграде. 
Вот благодаря чьему подвигу и патриотизму мы можем 
любоваться шедеврами Рембрандта в первозданном  
виде. 

Нельзя не отметить, что жизнь каждого ленинград-
ца-блокадника была подвигом и примером беззаветной 
любви к Родине. И Интернет хранит и будет хранить па-
мять о них.

Благодаря Сети нам постоянно доступно огромное 
количество художественных и документальных произве-
дений, посвященных не только Великой Отечественной 
войне, но и героизму граждан в повседневной жизни; 
картины великих русских художников, отображающих 
самобытность русского народа, например, «Хоровод» 
В. Е. Маковского, «Письмо с фронта» А. И. Лактионова, 
«Защитники Брестской крепости» П. А. Кривоногова и 
так далее.

Очень важно понимать, что патриотизм – это не 
только «Я люблю свою страну», а в первую очередь  
«Я готов делать все, что в моих силах на благо Роди-
ны». Социальные сети способствуют совершению не-
масштабных, но очень ценных по своей сути поступков, 
позволяя людям, общаясь между собой, собираться в 
группы для организации субботника, для того, чтобы 
навестить ветеранов Великой Отечественной войны, об-
лагородить придомовую территорию, посадить цветы и 
деревья. А затем, также с помощью Интернета, расска-
зать о результатах своей деятельности и привлечь себе 
помощников и последователей. 

Самое лучшее и, одновременно, самое худшее – это 
доступность Интернета всем и каждому. К публикации 
могут быть допущены совершенно разные и противо-
положные по содержанию, противоречащие друг другу 
материалы. Но мы должны понимать, что «Сила в прав-
де!». Именно под таким названием состоялся 19 апреля 
2022 года первый Всероссийский школьный историче-
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ский форум. В приветственной телеграмме участникам 
форума Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подчеркнул важность активной позиции моло-
дежи в защите исторической правды. Сергей Нови-
ков, начальник Управления Президента РФ по обще-
ственным проектам, обратил особое внимание на то,  
что «правду надо защищать от фейков, документируя 
информацию» [2]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что социальные сети и Интернет актив-
но способствуют развитию патриотизма, с их помощью 
человек знакомится и с Героями России, на которых 
надо равняться; и с действиями активного гражданского 
общества, к которому захочет примкнуть; и с историей 
страны, тем самым учась отделять ложь от правды, вы-
страивая свое собственное мнение.

Отрицательное влияние Интернета на развитие 
патриотизма

Как бы не способствовали социальные сети разви-
тию духа патриотизма у населения, есть у них огром-
ный минус – дезинформация. В век развития технологий 
каждый пользователь имеет право выкладывать все, что 
пожелает и посчитает нужным, так как в соответствии 
со статьей 29 Конституции Российской Федерации 
«каждому гарантируется свобода мысли и слова», что, 
как следствие, приводит к огромному количеству недо-
стоверной информации. 

Так почти сразу после начала специальной военной 
операции на Украине в Сети появилось огромное коли-
чество фейков о действия Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации на территории Украины. И хоть офици-
альные источники публиковали сведения о проведении 
тех или иных мероприятий, направленных на демобили-
зацию и денацификацию страны, а на сайте Министер-
ства обороны была опубликована статистика и отчеты, 
в социальных сетях, в большей степени в Телеграме, 
появлялись посты о том, что русские военные стреля-
ют по мирным жителям, обстреливают мирные районы 
и пытают украинский солдат. 12 мая 2022 года CNN 
опубликовал видео, на котором русские солдаты якобы 
стреляют в спины мирным жителям в Киеве. «Повто-
ряю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить 
жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами 
несут потери», – заявил В. В. Путин на совещании Сове-
та Безопасности РФ в ответ на обвинения в адрес Воору-
женных Сил РФ [3]. К сожалению, очень много людей, 
не разобравшись в ситуации, верят лжи о специальной 
операции. Блогеры с аудиторией в несколько миллионов 
человек призывали выходить на митинги за выведение 
войск с территории Украины, подрывали дух патриотиз-
ма и заставляли население сомневаться в верности ре-
шений, принимаемых органами государственной власти 
и Президентом. 

Снижается уровень патриотизма в стране из-за вы-
сказывания блогерами в сети Инстаграм своего мнения 
о политике, проводимой государством, в различных сфе-
рах общественной жизни. 

Так во время первой волны распространения коро-
навирусной инфекции Covid-19 Виктория Боня, Андрей 
Петров, Анна Решетова и некоторые другие призывали 
граждан отказаться от вакцинации по причине недове-
рия к российской вакцине, чем способствовали увели-
чению числа инфицированных и подрыву доверия граж-
дан Правительству Российской Федерации. 

Постоянно выходящие видеоролики на платфор-
ме YouTube о пропаганде на российском телевидении, 
расследования о том, сколько недвижимости имеется у 
членов Правительства, также отрицательно влияют на 
настроение населения. 30 мая на канале Яна Топлеса 
вышел видеоролик о пропаганде, где пусть и не прямым 
текстом, но явно говорится о том, что на федеральном 
телевидении нет ни доли правды о специальной военной 
операции и международных политических отношениях. 
Видео набрало несколько миллионов просмотров, мы 
уверены, что «просмотр» не означает согласие и под-
держку позиции автора, но даже если чувство патрио-
тизма хотя бы одного человека будет разрушено, это 
должно рассматривать как урон всей государственной 
системе.

Одним из ярчайших показателей отрицательного 
влияния социальных сетей на патриотическое воспи-
тание молодежи можно считать январь 2020 года, когда 
благодаря действиям оппозиционера Алексея Наваль-
ного и распространению призывов в социальной сети 
Телеграм, на улицы более 10 городов России вышли на 
митинги люди, выступавшие против действий государ-
ственного аппарата. На протяжении 5 дней в различных 
Телеграм-каналах публиковались посты о том, что необ-
ходимо брать с собой на демонстрации, выкладывались 
в открытый доступ адреса места жительства сотрудни-
ков ОМОНа и полиции, а также агитационные материа-
лы, направленные на свержение власти в России. 

С большим сожалением мы делаем вывод о том, что 
огромное положительное влияние социальных сетей, 
иногда всего лишь одним постом блогера–миллионни-
ка, может быть разрушено за считанные секунды. Роль 
Интернета слишком велика, в первую очередь для под-
растающего поколения с неустоявшейся гражданской 
позицией. Кумиру молодежи достаточно просто что-то 
эмоционально сказать, чтобы человек с неокрепшей 
психикой и взглядами изменил свое мнение. 

Заключение
Сколько бы не пыталась власть решить проблему 

отрицательного влияния социальных сетей и Интерне-
та на дух патриотизма, самостоятельно она этого сде-
лать не сможет. Конечно, можно блокировать сайты, где 
размещается информация, признанная экстремистской, 
можно блокировать социальные сети, как, например, 
Инстаграм, который не работает на территории Россий-
ской Федерации из-за публикаций, подрывающих авто-
ритет органов власти государства, можно запрещать де-
ятельность тех или иных блогеров, признавать их ино-
странными агентами, чтобы население поняло, что они 
манипулируют в личных целях или в интересах других 



279Bulletin of economic security№ 2 / 2023

PEDAGOGICAL SCIENCE

стран. Но есть множество лазеек, с помощью которых 
возможен обход блокировок. Именно поэтому каждый 
человек сам должен уметь отличать ложь от правды, по-
нимать, где его пытаются использовать и навязывают 
чуждые взгляды. 

Для того чтобы «не попасться на удочку» и не стать 
жертвой манипуляции пользователей социальных сетей, 
необходимо:

1. Проверять достоверность информации, публи-
кующейся в социальных сетях;

2. Верить только официальным, верифицирован-
ным страницам и аккаунтам, например, странице Ми-
нистерства обороны РФ, Президента РФ, Министерства 
просвещения и так далее;

3. Не идти на поводу провокации, когда, напри-
мер, вместо рекламы перед видеороликом появляются  
призывы не идти на службу в армию, когда появляют-
ся вопросы о том, «хочешь ли ты жить в таком государ-
стве?»;

4. Думать только своей головой.
Таким образом, из всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что каждому человеку в отдель-
ности по силам противостоять огромному количеству 
недостоверной информации и, придерживаясь своего 
собственного мнения, сохранять в душе преданность и 
любовь к Родине. 

Подводя итог, хочется отметить, что нельзя гово-
рить только о положительном или только об отрицатель-
ном влиянии социальных сетей и Интернета на развитие 
патриотизма у молодежи. 

С одной стороны, глобальная сеть позволяет людям 
сплотиться для помощи властям в благоустройстве тер-
ритории, для выхода на патриотические шествие, напри-
мер, «Бессмертный полк», но с другой стороны, соци-
альные сети подрывают доверие населения к политике 
государства. Каждый россиянин обладает одной очень 
важной чертой: сколько бы он не читал лживых ново-
стей, как бы сильно ни негодовал по поводу действий 
чиновников и органов государственной власти, как 
только суверенитет и безопасность России окажется под 
угрозой, он тут же встанет на защиту Родины. Любить 
не означает нравиться, любят со всеми недостатками 
и минусами. Очевидно, что угодить всем невозможно, 
кто-то всегда останется недовольным. Но если что-то 
не устраивает, это не означает, что любовь на этом и за-
канчивается. Мы живем в огромной, изумительно кра-
сивой стране. Именно поэтому мы обязаны понимать, 
что пост в социальной сети сомнительного блогера не 
должен изменять в душе то, что воспитывалось многие 
годы и передавалось из поколения в поколение – любовь 
к Родине. 

Список источников
1. Вильям Мейланд. Время и безвременье Алек-

сандра Савинова. Текст : электронный. URL: http://www.
nasledie-rus.ru/podshivka/7014.php (дата обращения: 
14.02.2023).

2. Владимир Путин: «Глубокое знание своей исто-
рии, уважительное, бережное отношение к великому па-
триотическому, духовному, культурному наследию Отече-
ства позволяет делать верные выводы из прошлого». Текст :  
электронный // Министерство просвещения Российской 
Федераци. URL: https://edu.gov.ru/press/5021/vladimir-
putin-glubokoe-znanie-svoey-istorii-uvazhitelnoe-berezhnoe-
otnoshenie-k-velikomu-patrioticheskomu-duhovnomu-
kulturnomu-naslediyu-otechestva-pozvolyaet-delat-vernye-
vyvody-iz-proshlogo (дата обращения: 14.02.2023).

3. Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел оперативное совещание с постоянными членами 
Совета Безопасности. Текст : электронный. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/67903 (дата обращения: 
15.02.2023).

References
1. William Meiland. Time and timelessness by 

Alexander Savinov. Text : electronic. URL: http://www.
nasledie-rus.ru/podshivka/7014.php (accessed: 14.02.2023).

2. Vladimir Putin: «A deep knowledge of one’s history, 
a respectful, caring attitude towards the great patriotic, 
spiritual, cultural heritage of the Fatherland allows one to 
draw correct conclusions from the past». Text : electronic //  
Ministry of Education of the Russian Federation. URL: 
https://edu. gov.ru/press/5021/vladimir-putin-glubokoe-
znanie-svoey-istorii-uvazhitelnoe-berezhnoe-otnoshenie-
k-velikomu-patrioticheskomu-duhovnomu-kulturnomu-
naslediyu-otechestva-pozvolyaet-delat-vernye-vyvody-iz- 
proshlogo (accessed: 14.02.2023).

3. Vladimir Putin held an operational meeting via 
videoconference with the permanent members of the 
Security Council. Text : electronic. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/67903 (accessed: 15.02.2023).

Библиографический список
1. Ляукина Г. А, Ефимов Е. Г. Формирование 

патриотизма студентов в социальных интернет-се-
тях. Текст : электронный. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/algoritmy-zaschity-ot-feykovoy-informatsii-v-
sotsialnyh-setyah (дата обращения: 15.02.2023). 

2. Петрова Э. Н. Алгоритмы защиты от фейковой 
информации в социальных сетях. Текст : электронный. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-zaschity-
ot-feykovoy-informatsii-v-sotsialnyh-setyah (дата обраще-
ния: 15.02.2023).

Bibliographic list 
1. Ляукина Г. А, Ефимов Е. Г. Formation of 

patriotism of students in social Internet networks. Text : 
electronic. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-
zaschity-ot-feykovoy-informatsii-v-sotsialnyh-setyah 
(accessed: 15.02.2023).

2. Petrova E. N. Algorithms for protecting against 
fake information in social networks. Text : electronic. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-zaschity-
ot-feykovoy-informatsii-v-sotsialnyh-setyah (аccessed: 
15.02.2023).



Вестник экономической безопасности280 № 2 / 2023

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Информация об авторах
И. Ю. Харламова – доцент кафедры «Информатика и математика» Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, кандидат технических наук, доцент;
В. О. Учеватов – курсант Института подготовки сотрудников для органов предварительного расследования 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Information about the authors
I. Yu. Kharlamova – Associate Professor of the Department of Computer Science and Mathematics of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Technical Sciences, Associate 
Professor;

V. O. Uchevatov – Сadet of the Institute of Staff Training for Preliminary Investigation Bodies of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 27.03.2023; одобрена после рецензирования 27.04.2023; принята к публикации 
05.06.2023.

The article was submitted 27.03.2023; approved after reviewing 27.04.2023; accepted for publication 05.06.2023.

Организация социально-психологических тренингов для курсантов 
образовательных организаций МВД России. Учебно-методическое посо-
бие. Михайлова С. Ю. и др. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены программы социально-психологических тренингов, на-
правленных на реализацию практико-ориентированного и компетентностного 
подходов в профессиональном обучении курсантов-психологов. Цель тренин-
гов – необходимость развития сферы профессионального самосознания со-
трудников полиции с учетом специфики их профессиональной деятельности, 
связанной с повышенным уровнем напряженности и риска, дефицита времени 
и информации при принятии решения и других факторов. Основные идеи по-
собия неоднократно были апробированы на практике и в научных разработ-
ках в рамках научной школы «Психологическое обеспечение эффективности 
служебной деятельности», созданной на базе Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, 
профессором Сергеем Николаевичем Федотовым и доктором психологиче-
ских наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов МВД Рос-
сии, адъюнктов и  профессорско-преподавательского состава.


